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Для избежания совершения такого рода ошибок, перед принятием управленче-
ских решений необходимо провести комплексный анализ ситуации. При планирова-
нии управленческих решений на первом этапе необходимо обратить внимание на 
разработку альтернативных вариантов решения возникшей проблемы. Большинство 
организаций в этой ситуации используют политику "услышать каждого сотрудника". 
Ведь, если каждый работник организации задумается о максимально возможном для 
него вкладе в решение поставленной задачи, то компания сможет провести внедре-
ние управленческого решения более выгодно и эффективно. 

Вторым этапом анализа ситуации при принятии управленческого решения дол-
жен быть выбор наиболее подходящих вариантов изменений. После создания не-
скольких вариантов, концепций или идей в рамках первого этапа, необходимо произ-
вести анализ и отсев неприемлемых решений. При отборе важно понимать, по каким 
критериям оцениваются варианты, достаточен ли спектр альтернативных вариантов, 
и наоборот, не слишком ли он избыточен, не будет ли анализ неконкурентоспособ-
ных вариантов слишком затратным. Здесь также важен психологический тип менед-
жера, осуществляющего принятие управленческого решения.  

На третьем этапе менеджер должен заняться разработкой возможных вариан-
тов развития ситуации при принятии того или иного управленческого решения. По-
добное прогнозирование может, осуществляется с помощью программных продук-
тов, однако определять переменные, за счет которых будет рассчитываться итого-
вый результат - это задача менеджера. При этом должны учитываться как количест-
венные, так и качественные показатели. Чем дольше менеджер осуществляет дея-
тельность в своей отрасли, тем лучше ему удастся просчитать возможные тенден-
ции и тем полнее будет построенная им модель, которая в свою очередь должна 
быть применима для оценивания всех, отобранных на втором этапе вариантов [1-4]. 

На последнем этапе управленец должен выбрать из возможных вариантов 
наиболее эффективный. И здесь, самое важное, сохранять оптимистический на-
строй. Принимать решения непросто, и никто не застрахован от ошибок, но каждый 
новый день и каждое новое решение - это шанс изменить отношения с покупателями 
и заказчиками, шанс вернуть репутацию, переосмыслить приоритеты работы и т.д. В 
заключении, можно подвести итог о важности предварительного анализа ситуации 
при принятии управленческого решения. Подобный анализ помогает избежать ти-
пичных ошибок и найти наиболее оптимальное решение поставленной задачи. 
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О ИЗМЕНЕНИЯХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ,  

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ 
 
Кадастровая деятельность в настоящее время осуществляется в новых усло-

виях: государством создан институт кадастровых инженеров. Теперь (с 01.07.2016 г.) 
кроме профессионального высшего образования, сдачи квалификационного экзаме-
на потенциальному кадастровому инженеру необходимо в течение двух лет стажи-
роваться в качестве помощника кадастрового инженера. В дальнейшем по програм-
ме повышения квалификации необходимо будет раз в 3 года проходить курсы. 

В силу новых требований кадастровым инженером может быть лицо, которое 
является членом СРО. При этом, кадастровый инженер может быть членом только 
одной СРО кадастровых инженеров, на которую будет возложены функции по кон-
тролю за их профессиональной деятельностью. 

На наш взгляд, положительным моментом саморегулирования является тот 
факт, что СРО, кроме контроля над соблюдением законодательства в области када-
стровой деятельности, могут проводить контроль за соблюдением этических норм 
профессиональной деятельности и деловой этики, что повышает престиж профессии 
и обеспечивает качество кадастровых услуг. Деловая этика кадастрового инженера - 
это свод ценностей инженера как субъекта определенной профессии. Этичное пове-
дение кадастрового инженера направлено на укрепление доверия к профессии, на 
благо профессии в целом. Этика - это представление о должном и недолжном пове-
дении, она не попадает в сферу государственного или правового регулирования [2]. 
Нарушение этических норм профессионального поведения и деловой этики не может 
повлечь юридические или административные санкции, однако может повлечь опре-
деленные негативные последствия. Кадастровые инженеры не должны осуществ-
лять действия, влекущие возникновение или создающие угрозу возникновения кон-
фликта интересов с заказчиками кадастровых работ. Обязательным требованием 
является осуществление кадастровой деятельности на высоком профессиональном 
уровне, исключающем возможность причинения вреда законным правам и интере-
сам или ущерба заказчикам кадастровых работ [3]. 

По новому закону за нарушение определенных условий кадастровый инженер 
исключается из СРО и, следовательно, не вправе осуществлять кадастровую дея-
тельность с даты исключения сведений о нем из реестра членов СРО. 

Кадастровый инженер может быть исключен из СРО также, если он в течение 
трех лет не осуществляет кадастровую деятельность [1]. Исключение из СРО озна-
чает автоматическую потерю возможности осуществлять профессиональную дея-
тельность. 
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Для принятия в члены СРО претенденту необходимо отвечать определенному 
набору условий: 

1. быть гражданином Российской Федерации. 
2. иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки, 

согласно установленному перечню, или высшее образование по специальности или 
направлению подготовки, не вошедших в перечень, и дополнительное профессио-
нальное образование по программе профессиональной переподготовки в области 
кадастровых отношений. 

3. иметь опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера (стажера) 
не менее двух лет, в течение которых он под руководством кадастрового инженера 
принимал участие в подготовке и выполнении кадастровых работ. Контроль за ста-
жировкой осуществляют руководитель стажировки и СРО. По результатам стажиров-
ки составляется заключение. Претендент считается прошедшим стажировку со дня 
утверждения такого заключения. Лицо, не прошедшее стажировку, вновь допускается 
к прохождению стажировки на общих основаниях.  

4. претендент должен сдать теоретический экзамен, подтверждающий наличие 
профессиональных знаний и умений, необходимых для осуществления кадастровой 
деятельности. 

5. у претендента должно отсутствовать наказание в виде дисквалификации за 
нарушение законодательства о государственном кȀကЮ� �ʓЮȩ縀̊׀Ԑ
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР - СПЕЦИАЛИСТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
С 1 июля 2016 года вступили в силу нововведения в федеральный закон "О го-

сударственном кадастре недвижимости", устанавливающие новые правила регули-
рования деятельности кадастровых инженеров.  

Кадастровые инженеры являются важными участниками рынка недвижимости. 
Они осуществляют подготовку документов, необходимых для кадастрового учета 
земель и иной недвижимости. От качества их работы во многом зависит и качество 
кадастрового учета. А сведения кадастрового учета ложатся в основу документов, 
удостоверяющих права граждан и организаций на недвижимость.  

Cегодня, как никогда актуальным является вопрос, связанный с реформирова-
нием кадастровой деятельности. Нововведения законодательства в сфере деятель-
ности кадастровых инженеров затронули действующих кадастровых инженеров и 
заинтересованных в приобретении данного статуса лиц, а также повысили уровень 
защищенности прав собственников недвижимости. 

Принятие законодательных мер преследует следующие цели: повысить каче-
ство сведений, вносимых в государственный кадастр недвижимости; обеспечить 
защиту имущественных прав заказчика, в том числе посредством страхования граж-
данской ответственности специалиста; повысить статус и уровень компетентности 
кадастрового инженера, исключить доступ "случайных лиц" в профессию. Данные 
изменения направлены на рост профессиональной ответственности, компетентности 
и статуса кадастровых инженеров. Это означает, что в сфере кадастровых отноше-
ний будут специалисты высокого профессионального уровня, которые заинтересо-
ваны в эффективной работе и предоставлении качественных услуг. Таким образом, 
возрастет авторитет профессии кадастрового инженера в глазах заказчиков кадаст-
ровых работ. 
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К деятельности кадастровых инженеров предъявляется повышенное внимание, 
так как без данных специалистов не обойтись, если необходимо уточнить границы 
земельного участка, разрешить земельный спор, поставить недвижимость на кадаст-
ровый учет. Подготовка документов для постановки объектов недвижимости на када-
стровый учет, оформление прав на него - это сложный процесс, который напрямую 
зависит от уровня профессиональной подготовки, специальных знаний, умений и 
навыков кадастрового инженера. 

Профессия кадастрового инженера в России появилась только в начале 2011 
года. Ранее такие услуги предоставляли землеустроители, в отличие от которых 
кадастровые инженеры теперь несут каждый индивидуальную ответственность за 
свои ошибки в измерениях и документах [1].  

Кадастровые инженеры должны: хорошо ориентироваться в земельном, граж-
данском, жилищном, градостроительном, водном и лесном законодательстве; иметь 
представление о правилах эксплуатации геодезических инструментов, а также вла-
деть навыками работы с современными геодезическими и аэрофотографическими 
приборами, выполнять топографическую съемку территорий, коммуникаций, занима-
ется вопросами землеустройства, составлением документов по учету территорий, 
реализовать задачи по межеванию земель; осуществлять определение координат 
пунктов как классическими методами, так и с использованием спутниковых техноло-
гий, а также составлять картографические планы объектов; уметь работать в спе-
циализированных программах - AutoCaD, Mapinfo, CREDO, MicroStation [2]. 

Законное право на кадастровую деятельность даёт государственный аттестат 
кадастрового инженера [3]. Пройдёт немало времени, пока будущий кадастровый 
инженер самостоятельно изучит программу для сдачи квалификационного экзамена, 
разберется с инновационными технологиями, освоит отрасли права, приобретёт 
опыт работы с современными геодезическими и аэрофотографическими приборами 
и программными продуктами.  

Законодательные нововведения призваны обеспечить рост профессионализма 
и ответственности кадастровых инженеров, повышение качества результатов их 
работы. Складывающаяся ситуация дает все основания полагать о повышении в 
ближайшем будущем качества кадастровых работ и достоверности сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости [4,5]. Следствием этого будет сокращение 
количества ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости и наруше-
ний прав владельцев недвижимости при осуществлении кадастровой деятельности. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ КЛАССОВ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

И СФЕР ИХ ПРИМЕНЕНИЙ 
 

Искусственные нейронные сети (ИНС) сегодня выделяются как одна из наибо-
лее перспективных технологий цифровой экономики, и они находят широкое приме-
нение уже сегодня. ИНС определяются как "вычислительные системы, состоящие из 
набора простых тесно связанных друг с другом вычислительных элементов, которые 
обрабатывают информацию, динамически изменяя своё состояние в зависимости от 
поступающей к ним внешней информации"[1]. Алгоритмы ИНС представляют собой 
упрощённую модель биологической структуры мозга на более маленьком масштабе, 
не являясь, однако, его точной копией. Сегодня главным применением для ИНС яв-
ляются задачи, требующие от вычислительных машин способности к "обучению" - 
адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Они особенно широко 
используются в системах, адаптирующимся к человеческому поведению (рекомен-
дации, предпочтения и др.), а также для распознавания различных визуальных и 
звуковых образов. 

Первым решением при использовании в системе искусственной нейронной се-
ти является выбор архитектуры сети. Существует ряд различных архитектур ИНС, 
каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и области применения. 
Рассмотрим основные из них: 

1. Перцептрон. Классическая описанная исследователями в 1960-х годах архи-
тектура нейронной сети, состоящая из одного слоя входов и одного слоя выходов, 
соединённых линейными весами. 
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2. Глубинная нейронная сеть (прямого распространения). Также называемая 
"многослойный перцептрон", более развитый вариант перцептрона, в котором между 
входным и выходным слоями расположен один или несколько т.н. "скрытых слоёв". В 
процессе тренировки такие сети используют метод обратного распространения 
ошибки, который распространяет сигналы ошибки в направлении, обратном направ-
лению работы сети. Глубинные ИНС обычно дают тем лучшие результаты, чем в них 
больше скрытых слоёв. 

3. Рекуррентная нейронная сеть. Вид глубинной нейронной сети, в котором 
нейроны скрытых слоёв имеют обратную связь, т.е. связь самих с собой. 

4. Долгая краткосрочная память (LSTM-сеть). В таких сетях в дополнение к 
обычным нейронам используются LSTM-нейроны, способные запоминать значения 
на долгие или короткие сроки, которые не изменяются в последствии. 

5. Свёрточная нейронная сеть. Многослойная нейронная сеть, использующая 
особенности зрительной коры. В ней чередуются свёрточные слои и субдискретизи-
рующие слои, уменьшающие размерность сформированных карт.  

6. Нейронная сеть Хопфилда. Нейронная сеть с симметричной матрицей свя-
зей. При работе такие сети конвергируют к одному из положений равновесия - ло-
кальных минимумов т.н. функции "энергии сети". 

7. Самоорганизующаяся карта Кохонена. Основанная на т.н. "соревнователь-
ном обучении" нейронная сеть. Выполняет задачи 
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лиотек и инструментов для создания систем, основанных на нейронных сетях, про-
должает расти, и в ближайшем будущем стоит ожидать рутинной интеграции ней-
ронных сетей в повседневно используемые сервисы и системы. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ АВС-МЕТОДА  
В ЦЕЛЯХ УЧЁТА ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

 
Развитие теории управления качеством заставляет предприятия совершенст-

вовать информационную базу, которая позволить не только сформировать стиль 
управления, но и станет опорой работы менеджмента качества. 

На предприятиях, где успешно функционирует система менеджмента качества 
(СМК), можно определить бизнес-процессы. Так, затраты на осуществление процес-
сов СМК являются затратами на обеспечение качества продукции. 

Связи затрат и процессов способствует ABC-метод, или функциональный под-
ход, т.е. расчет себестоимости, основанный на деятельности. [4, c.86-90] Учет затрат 
по бизнес-процессам обеспечивает внедрение процессного подхода к управлению, 
которое позволяет развить СМК. Подсистема учета затрат на качества является 
практическим результатом интеграции двух систем: управленческого учета затрат и 
СМК. Развитию учета расходов на качество способствует тот факт, что в российском 
законодательстве не существует нормативных документов, которые регламентиро-
вали бы данный процесс. 

Учет расходов на качество можно разделить на два направления: учет затрат 
на обеспечение качества и учет потерь. Рассмотрим процедуру создания функцио-
нальной системы учета затрат на качество по этапам. 

На первом этапе происходит выделение бизнес-процессов организации, в т.ч. 
процессов менеджмента качества, по которым собирается информация о затратах. 
Группу процессов менеджмента качества каждое предприятие определяет самостоя-
тельно, исходя из специфики деятельности и от уровня развития СМК.[2] Данные 
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действия необходимы для сбора информации, хотя являются очень дорогими. Одна-
ко, если бизнес-процессы будут слишком агрегированы, это снизит точность учета 
затрат на качество.  

В результате на данном этапе определяется перечень бизнес-процессов, по 
которым собирается информация. Для учета создаются центры ответственности, 
отвечающие за бизнес-процессы, и каждому из них присваивается свой идентифика-
ционный номер. Данная процедура позволить точнее организовать учет и автомати-
зировать его. 

Второй этап подразумевает распределение затрат по бизнес-процессам (в т.ч. 
по процессам СМК). Каждый бизнес-процесс становится объектом учета затрат, а 
процессы СМК - объектами учета затрат на качество. Собранные в калькуляционные 
статьи затраты перегруппировывают по бизнес-процессам, выделенным ранее. При 
этом также разделяют прямые и косвенные затраты в отношении бизнес-процесса. 
Прямые затраты возможно сразу отнести в себестоимость процесса, а косвенные - 
дополнительно распределяются, так как собираются при функционировании не-
скольких бизнес-процессов. 

На третьем этапе выбирается фактор издержек ("носитель затрат") для каждого 
процесса, затем с использованием его происходит распределение косвенных затрат 
по объектам калькулирования, т.е. видам продукции. Выбранный фактор издержек 
влияет на трудоемкость учета и распределения, его точность, а как следствие на 
правильность управленческих решений. 

Для распределения косвенных затрат используются такие базы распределения 
как: время работы оборудования, основная заработная плата и др.  

В большинстве случаев трудно определить фактор издержек на предприятии 
вследствие недостаточности информации. Поэтому для выбора фактора издержек 
целесообразно проводить собеседования с сотрудниками, занятыми в отдельных 
видах деятельности, или применить "метод от обратного", т.е. отвергнуть неподхо-
дящие варианты [4]. Можно привести несколько примеров факторов издержек: для 
распределения затрат на входной контроль - число операций входного контроля, для 
распределения затрат на контроль готовой продукции - трудоемкость приемочного 
контроля.  

Существует несколько условий для верного выбора фактора издержек: 
- фактор должен отражать уровень активности бизнес-процесса; 
- фактор может легко измеряться с целью его отнесения к виду продукции. 
Итог данного этапа - выбор фактора издержек по критерию "затраты-результат" 

для распределения косвенных затрат по видам продукции. Распределение затрат на 
качество даст возможность определить их долю в себестоимости продукции, что 
является базой для анализа. 

На заключительном этапе происходит создание базы данных по расходам на 
качество. Получение информации о затратах на качество осуществляется системой 
аналитических счетов управленческого учета. Задачами, которые следует решить на 
предприятии, для интеграции управленческого учета и СМК являются: 
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1. Корректировка форм учетных документов для осуществления сбора первич-
ной информации. Формы, по которым не предусмотрены типовые формы и формы 
внутренней отчетности, разрабатываются организацией самостоятельно.[1] 

2. Корректировка рабочего плана счетов с целью выделения счета для учета 
затрат на качество. 

3. Согласование регламента, утверждающего временные рамки подготовки от-
чета о расходах на качество. 

4. Внедрение системы документооборота, который обеспечит ведение учета 
затрат на качество.  

Так, на четвертом этапе важно выполнить рассмотренные задачи для осущест-
вления точного учета затрат на качество продукции, что в дальнейшей работе гаран-
тирует высокое доверие к представленным данным.  

Учет расходов на качество является составной частью учета затрат на произ-
водство, поэтому не требует отдельного метода учета затрат и калькулирования 
себестоимости. Документальными подтверждениями затрат на качество могут яв-
ляться:  

1. Первичные учетные документы; 
2. Аналитические регистры учета расходов; 
3. Расчет суммы расходов на качество продукции по категории PAF-модели 

(Prevention - превентивные затраты, Appraisal - затраты на оценку, Failure costs - 
потери от брака). 

Затраты, в отношении которых можно определить, что их возникновение связа-
но с производством конкретного вида продукции, в полном объеме включаются в 
себестоимость. Данные затраты можно отнести к прямым затратам, их распределе-
ние происходит по видам продукции и в функциональной и традиционной калькуля-
ции не имеет различий.  

Однако в части косвенных затрат, которые составляют наиболее весомую 
часть всех затрат на качество имеются сложности и различия. Рассмотрим процесс 
распределения косвенных затрат по ABC-методу, который для удобства подразде-
лим на несколько этапов. [3,c. 228-231] 

Первый этап подразумевает аккумуляцию всех затрат по объектам уче-
та(процессам), включая и процессы менеджмента качества. Косвенные затраты по 
отношению к бизнес процессу распределяются пропорционально такому фактору, 
как величина затрат ресурсов. Затраты обслуживающих и управляющих процессов 
распределению не подлежат.  

На втором этапе все затраты относятся пропорционально выбранным факто-
рам издержек.  

Можно отметить, что распределение по ABC-методу наиболее трудоемко, но, с 
другой стороны, данный метод позволяет скоординировать информацию для эффек-
тивного управления бизнес-процессами и позволяет более точно распределить кос-
венные затраты по видам продукции, что может существенно повлиять на дальней-
ший анализ затрат и управленческие решения. 
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Таким образом, функциональный подход к учету затрат, подразумевает выде-
ление отдельных бизнес-процессов, по которым ведется распределение затрат. 
Данный подход позволяет наиболее полно интегрировать управленческий учет и 
систему менеджмента качества, обеспечив развитие системы управления в рамках 
предприятие, что имеет значительное влияние на современном этапе развития учета. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) служит 

основой для формирования новой технологической основы развития экономики и 
социальной сфер. Так, "Стратегия развития информационного общества Российской 
Федерации на 2017-2030 годы" (утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 
203) определяет задачи применения ИКТ, среди которых предусмотрено совершен-
ствование механизмов электронной демократии [1]. В Российской Федерации вопро-
сы изучения и применения технологий электронной демократии, создания и внедре-
ния эффективных моделей взаимодействия органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления с организациями, общественными объединениями и 
гражданами возложены на Управление Президента Российской Федерации по при-
менению информационных технологий и развитию электронной демократии, образо-
ванного Указом Президента РФ от 30.06.2012 № 918.  



Актуальные исследования и инновации 

 15

Вопросам использования механизмов электронной демократии как технологии 
взаимодействия власти и общества посвящены труды многих российских исследова-
телей [3;4;5;6]. 

Так, Омеличкин О.В. рассматривает электронную демократию как форму 
"…взаимодействия народа и власти, при которой процессы информирования и во-
влечения граждан в политику, голосование, совместное обсуждение и принятие ре-
шений, контроль над их исполнением и т.д. осуществляются на основе новейших 
информационно-коммуникационных технологий…" [6, с. 87]. 

Стырин Е.М. определяет электронную демократию как "…процесс вовлечения 
граждан в деятельность органов власти всех уровней с целью улучшения качества 
принимаемых решений, а также решения сложных проблем, на которые властям не 
хватает внутренних ресурсов…" [7, с. 82]. 

Также можно отметить, что электронная демократия - это форма демократии, 
характеризующаяся использованием информационно-коммуникационных технологий 
как основного средства для коллективных когнитивных и административных процес-
сов (информирования, принятия совместных решений - электронное голосование, 
контролирование исполнения решений и т. д.) на всех уровнях - начиная с уровня 
местного самоуправления и заканчивая международным [3].  

Государственные учреждения выделяют информационно-коммуникационным 
технологиям особое место в своих изменяющихся стратегиях, но и другие организа-
ции все чаще используют Интернет для проведения политической деятельности и 
дебатов. Электронная демократия хоть и не всегда подвергается контролю со сторо-
ны правительства, но все же может привнести перемены в лучшую сторону. 

В современных условиях электронная демократия осуществляется как инфор-
мационно-коммуникационные технологии на всех уровнях власти. Распространение 
инновационных технологий послужило причиной исследованиям, формулирующим 
новые научные представления о методах использования информационно-
коммуникационных технологий, целью которых является оптимизация реализации 
государственных функций. На основе таких информационно-коммуникационных тех-
нологий планируется повышение количества участников - обычных граждан в про-
цессе самого обсуждения и принятия конкретных управленческих решений [4, с. 159]. 

По мнению автора Стырина Е.М. "…информационно-коммуникационные техно-
логии призваны служить инструментом эффективной реализации административной 
реформы, организации межуровневого взаимодействия властей, оценки результа-
тивности деятельности органов власти, своевременного реагирования на общест-
венные потребности…" [7, с. 80]. 

Одним из способов повышения влияния электронной демократии на демокра-
тические процессы является выявление контекстов, в которых достигается большин-
ство ее целей, и есть реальная возможность извлечь недостающие элементы. Эти 
недостающие элементы имеют больше шансов стать взаимодействующими компо-
нентами, чем сайты сами по себе. Интернет, является неотъемлемым движителем 
электронной демократии.  



Экономические науки 

 16 

Люди и различные организации также продвигают, создают и контролируют 
электронную демократию. Признание получат больше узлов Интернета, в которых 
поддерживается электронное участие, даже в том случае, если данный термин там 
не затрагивается. Проблема будет заключаться в том, как лучше поддерживать ка-
чество информации, а также доносить до политиков их опыт и результаты деятель-
ности. Ведь на данном этапе реализации передача информации является малоэф-
фективной, в связи с тем, что объем социально-экономических процессов нарастает. 
Но в конечном итоге между властью и гражданами возникает обратная связь, что 
позволит вести непрерывный диалог. 

В настоящий момент возможность политического участия предоставляют пор-
талы для сбора подписей, социальные сети, интернет-форумы и т.д., которые позво-
ляют обсудить проблемы современного общества. Эта часть общественной жизни 
формируется не столько государственными структурами, сколько общественными 
организациями и самими гражданами.  

Электронную демократию можно классифицировать по блокам: открытые дан-
ные (open data); открытый бюджет, расходование средств; обсуждения, голосования, 
петиции; электронные сервисы, консультации. Это позволяет осуществлять постоян-
ный общественный контроль над работой органов власти [5, с. 142]. 

Электронная демократия не призвана продвигать непосредственную демокра-
тию, так как ее стоит рассматривать с точки зрения взаимодействия граждан и вла-
сти, направленной на участие народа в политике, обсуждениях и т.д. Целью элек-
тронной демократии является облегчение демократических процессов, оптимизация 
деятельности политических институтов, прямое и активное политическое участие 
народа. 

Но в связи с тем, что уровень граждан в политической культуре невысок, сама 
идея электронного правительства и возможный потенциал обесценятся. В современ-
ном обществе различные политические объединения выступают в роли посредников и 
активно используют электронные средства. Кроме того, сами технологические системы 
являются такими же социальными структурами, как и политические институты, а их 
деятельность контролируется и регламентируется государством. Ведущую же роль при 
демократии продолжают играть использующие их различные социальные группы и 
индивиды [6, с. 87]. Потому контроль над средствами массовой информации и властя-
ми позволит обеспечить "чистые" информационные технологии.  

В общем понятии электронная демократия позволяет произвести учет мнений и 
предложений граждан. По словам Президента РФ В.В. Путина "…гражданское обще-
ство, безусловно, должно стать настоящим соавтором всех проводимых властью 
преобразований…" [8]. 

Таким образом, электронная демократия позволяет общественности участво-
вать в социально-экономических процессах и принимать непосредственное участие в 
принятии решений, позволяет осуществлять контроль над их исполнением. Элек-
тронная демократия способствует развитию эффективных моделей взаимодействия 
органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления с организа-
циями, общественными объединениями и гражданами.  
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На сегодняшний день нельзя представить систему общественных отношений 
без такого элемента, как недвижимое имущество, так как его функционирование ока-
зывает непосредственное влияние на жизнь и деятельность людей во всех без ис-
ключения сферах бизнеса. Недвижимость выступает в качестве центрального звена 
всей системы современных рыночных отношений. В качестве объектов недвижимо-
сти целесообразно рассматривать не только важнейший товар, который удовлетво-
ряет большое количество различных потребностей людей, но и одновременно капи-
тал в вещной форме, который приносит определенный доход. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕОРИЙ МОТИВАЦИИ 
 

Среди классических теорий мотивации в научной литературе по менеджменту 
выделяют следующие два направления:содержательныетеории мотивации, согласно 
которым внутренние побуждения человеказаставляют его действовать определен-
ным образом, и процессуальныетеории мотивации, которые основываются на пове-
дении человека в группе согласноего восприятию и образованию, опыту и внешнему 
окружению. 

Так, среди наиболее известных содержательных теорий можно выделить сле-
дующие: 1) теория потребностей А. Маслоу; 2) теория Д. Маклелланда; 3) двухфак-
торная модель Ф. Герцберга и др. 

В качестве процессов в процессуальных теориях мотивации условно называют 
следующие: 1) ожидание (В. Врум); 2) ощущение справедливости (Д. С. Адамс);  
3) сочетание процессов (Л. Портер и Э. Лоулер) и др.  

На основании результатов исследования теоретических и практических аспек-
тов содержательных и процессуальных теорий мотивации персонала, нами были 
подобраны рекомендации, которые помогут современным предприятиям выбрать и 
успешно внедрить в процессы работы со своими сотрудниками подходящую для них 
теорию мотивации персонала [1,5]. 

Теория потребностей А. Маслоу:1) необходимо тщательное наблюдение за со-
трудниками и стремление опред
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ООО "ВРС" 
 

Инновационный потенциал организации - совокупность различных видов ре-
сурсов, участвующих в осуществлении инновационной деятельности. Инновацион-
ный потенциал базируется на интеллектуальном, научно-техническом, производст-
венном, материальном и финансовом потенциалах. 

От состояния инновационного потенциала зависит выбор и реализация инно-
вационной стратегии, поэтому его и необходимо оценивать [1, c,50].  

Управление инновационным потенциалом направлено на максимальное его 
использование и развитие. Цель управления инновационным потенциалом состоит в 
активизации инновационной деятельности всех субъектов хозяйствования, функцио-
нирующих на данной территории. Органы управления призваны реализовать данную 
цель посредством реализации следующих задач: систематическое претворение в 
жизнь мероприятий по разработке новшеств, внедрению нововведений в достаточно 
полном объеме и в соответствии нормативно-правовыми документами и стандарта-
ми. Задачи управления инновационным потенциалом должны входить в должност-
ные обязанности руководителей в стране, регионе [2]. 

Организация управления инновационным потенциалом охватывает информа-
ционную, научную, проектно-конструкторскую, производственную, вспомогательную, 
экономико-управленческую, и социально-культурную деятельность. 
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Таблица 1 
Анкета оценки инновационного потенциала ООО "ВРС" 

 

Анкета для оценки инновационного потенциала организации 
Уровень состояния компонентов 

№ КОМПОНЕНТЫ БЛОКОВ Слабые  
стороны 

Средний  
уровень 

Сильные  
стороны 

1 2 3 4 5 
1. ПРОДУКТОВЫЙ БЛОК  

(оценка качества, рентабельности и объема продаж продукта,  
состояния ресурсного обеспечения и исполнения функций - НИОКР, производства,  

реализации, обслуживания потребителей) 
1.1 Состояние продуктового проекта № 1  3  
1.2 Состояние продуктового проекта № 2  3  

Итоговая оценка состояния  
продуктового блока (портфеля)  3  
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК (компоненты функционального блока - стадии  

жизненного цикла изделий) 
2.1 НИОКР, опытно-экспериментальные  

и испытательные работы  3  
2.2 Производство: основное  

и вспомогательное   4 
2.3 Маркетинг и сбыт (продажи)  3  

Итоговая оценка состояния  
функционального блока  3  

3. РЕСУРСНЫЙ БЛОК 
3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
1) Сырье, материалы, топливо  

и энергия, комплектующие  3  
2) Площади и рабочие места, связь  

и транспорт  3  
3) Оборудование и инструменты   5 

Итоговая оценка состояния  
материально-технических ресурсов  4  

3.2 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
1) Состав и компетентность  

руководителей  3  
1) Состав и квалификация  

специалистов   4 
1) Состав и квалификация рабочих   4 

Итоговая оценка состояния  
трудовых ресурсов  4  

3.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ . 
1) Научно-технический задел;  

патенты и ноу-хау 2   
2) Экономическая информация   4 
3) Коммерческая информация   4 

Итоговая оценка состояния  
трудовых ресурсов  3  
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
ИТОГО ПО КОМПОНЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЛОКА 
4.1 Организационная структура   4 
4.2 Технология процессов  3  
4.3 Организационная культура  3  

Итоговая оценка состояния  
трудовых ресурсов  3  

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 
5.1 Общее, функциональное  

и проектное руководство   4 
5.2 Система управления: планирование,  

организация, контроль,  
стимулирование, координация  3  

5.3 Стиль управления (сочетание  
автономности и централизации)  3  
Итоговая оценка состояния  

трудовых ресурсов  3  
ИТОГО ПО БЛОКАМ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
1 Состояние продуктового блока   4 
2 Состояние функционального блока   4 
3 Состояние ресурсного блока   4 
4 Состояние организационного блока   4 
5 Состояние управленческого блока   4 

Итоговая оценка состояния  
трудовых ресурсов   4 

 

Каждый из элементов инновационного потенциала имеет специфические цели 
использования и развития, подлежит влиянию различных факторов и в зависимости 
от уровня развития может быть отнесен к сильным или слабым сторонам предпри-
ятия. 

Проведенная оценка на примере ООО "ВРС" показывает, что данное предпри-
ятие имеет средний инновационный потенциал, и компании требуется некоторые 
изменения. Так как компания специализируется не на производстве продукции, а на 
предоставлении услуг, то опытно-экспериментальные и испытательные работы в 
организации не проводятся. Так же нет основного и вспомогательного производства. 
Для большего объема продаж требуется более усовершенствовать сферу маркетин-
га. При увеличении объема продаж изменится обеспеченность финансовыми ресур-
сами и в результате состав и квалификация специалистов, рабочих повысится. Та-
ким образом, с целью повышения уровня инновационного потенциала организации, 
необходимо проработать вышеизложенные недостатки. 
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ 
 

В России первые описания земель появились в IX в. и касались монастырских и 
церковных земель, а первая оценка земли начала формироваться с конца XV в., 
когда появилось поместье как специфическая разновидность частно-феодальной 
условной земельной собственности (в то время земельная собственность определя-
ла социальный статус человека и распределяла владельцев поместий на службу по 
военному, гражданскому и придворному ведомствам исходя из оценки земель и ее 
точного учета). Количество земли исчислялось приблизительно. Сведения о землях 
отражались в писцовых книгах, выполнявших функции первых земельных кадастров 
и имевших юридический и правовой характер.  

Государственная кадастровая оценка земель на территории Российской Феде-
рации начала проводиться с 2000 г. За прошедшие 17 лет было проведено два тура 
кадастровой оценки земель населенных пунктов.  

Оценка стоимости земельных ресурсов является ключевым фактором регули-
рования оборота земли, а так же важна для целей налогообложения, кредитования и 
др. В настоящее время в России происходит активное реформирование земельно-
имущественных отношений. Немаловажную роль в формировании устойчивого раз-
вития данной области играет создание методик оценки земельных ресурсов, способ-
ных учитывать все специфические факторы земельных вопросов в стране. 

Кадастровая оценка - это отдельное самостоятельное направление оценочной 
деятельности, в рамках которого оцениваются группы объектов с использованием 
специальных методик и технологий. Целью кадастровой оценки является одновре-
менное определение кадастровой стоимости всех земельных участков в границах 
административно-территориальных образований. 
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Термин "кадастровая оценка" отражает тот факт, что сведения о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости заносятся в Государственный кадастр. Это поня-
тие отражает двоякую связь кадастра с
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Управление земельными ресурсами охватывает весь спектр общественных от-
ношений - от социального до экономического, правового, экологического и других 
видов управления. 

Поэтому управление земельными ресурсами - сложно организованная система. 
Управление является предметом изучения многих наук и включает следующие ас-
пекты: политический; административно-управленческий; правовой; научный; эконо-
мический; внедренческий [2].  

Важнейшей составляющей государственного регулирования является государ-
ственное управление использования земельных ресурсов. Последнее десятилетие 
существенно обострило проблему землепользования [3]. Коренные изменения в 
социальной и экономической жизни страны требуют выработки новых концептуаль-
ных подходов к осуществлению процессов управления земельными ресурсами на 
основе учета условий трансформации отношений земельной собственности, требо-
ваний обеспечения устойчивого развития и современных тенденций усиления роли 
региональных и муниципальных органов власти и управления [4]. 

В социально-экономическом развитии общества земельным ресурсам, земле-
пользованию и земельным отношениям всегда принадлежит ведущая роль, поэтому 
характер и масштабы земельных преобразований следует рассматривать как один 
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из решающих факторов, определяющих темпы и эффективность развития нацио-
нальной экономики, становления рыночных отношений. 

Современная ситуация требует активного развития системы регионального зе-
мельного менеджмента, которая включала бы в себя функции экологического мони-
торинга земельных ресурсов, анализа эффективности использования земли и ком-
плекс мер по санации существующих земельных ресурсов [5]. 

Механизм управления земельными ресурсами на уровне региона включает 
следующие блоки: 

– субъект управления - органы управления в сфере использования земельных 
ресурсов; 

– объект управления - земельный фонд субъекта Российской Федерации; 
– показатели состояния объекта управления - системы государственного зе-

мельного кадастра, государственного мониторинга земель, государственной регист-
рации прав; 

– инструменты управляющего воздействия - нормативная правовая база, про-
граммы развития, системы прогнозирования, планирования, землеустройства, зе-
мельного банка, земельных судов; 

– контроль исполнения принимаемых решений - критерии оптимальности сис-
темы управления землепользованием, система государственного земельного кон-
троля. 

Региональные власти имеют реальные возможности по созданию законода-
тельной базы землепользования, включающей как способы и правила предоставле-
ния земельных участков, так и методы повышения инвестиционного потенциала 
региональных земельных ресурсов [6]. Кроме того, субъектам Федерации принадле-
жит право реализации собственной налоговой политики в отношении земельных 
ресурсов [1,7]. 

Приоритетными задачами регулирования земельных отношений на уровне ре-
гионов являются: 

– создание условий для использования земель сельскохозяйственного назна-
чения для производства продукции; 

– мотивация землепользователей и землевладельцев, грамотно организо-
вавших высокоэффективное сельскохозяйственное производство; 

– создание условий для удовлетворения интересов в продуктивном использо-
вании земли как собственников, так и арендаторов, пользователей и наемных со-
трудников; 

– побуждение к материальной и нравственной ответственности за состояние 
используемых земельных ресурсов; 

– продажа и передача земельной собственности при соблюдении условий, 
выработанных обществом и закрепленных законодательно; 

– учет региональных особенностей защиты прав собственников земельных 
ресурсов. 
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Государственная политика занятости раскрывается как система мероприятий, 

направленных на регулирование спроса на труд, предложения труда, эффективно-
сти использования рабочей силы. [2, с.266] 

Особая важность и необходимость проведения макроэкономической политики, 
которая охватывала бы все аспекты стимулирования занятости и преодоления высо-
кого уровня безработицы, объясняется последним кризисом и в процессе того этапа, 
когда начинается оживление и медленный подъем экономики страны.  

Несомненно, в кризисы уровень безработицы возрастает и государство разра-
батывает основные меры, используемые для стабилизации занятости.  
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Первая группа мер включает в себя государственные вложения в инфраструк-
туру, которые вызывают создание новых дополнительных рабочих мест и которые 
не сопровождаются высоким ростом вытеснения частных инвестиций. 

Вторая группа основывается на поддержке малого и среднего бизнеса с помо-
щью использования большого набора инструментов прямого и косвенного регулиро-
вания. Включает субсидирование, предоставление широкого спектра налоговых и 
кредитных льгот. 

 Третья группа мер включает специальные программы занятости, где обяза-
тельным условием является принятие во внимание интересов работников отдельных 
городов, населенных пунктов, общин. 

И, наконец, четвертая группа - это программы сокращения продолжительности 
рабочего времени. [1, с.45] 

Рисунок 1 показывает, что стимулирование занятости может быть направлено, 
во-первых, на сохранение уже существующих рабочих мест при помощи программ 
сокращенного рабочего времени, во-вторых, на создание новых рабочих мест. 

 

 
Рис. 1. Основные формы стимулирование занятости [1, с.45] 

 

В период кризиса наиболее важной задачей государства является сохранение 
рабочих мест, а в фазе оживления экономики главной потребностью является созда-
ние рабочих мест. Решение второй задачи предполагает либо прямое государствен-
ное финансирование инфраструктурных проектов (строительство объектов транс-
портной инфраструктуры), либо применение налоговых и кредитных льгот компани-
ям, которые расширяют свою деятельность и нанимают новых работников. 

Существуют специальные программы, которые включают в себя поддержку 
градообразующих предприятий. Они помогают так называемым моногородам, где 
банкротство единственного производителя, который обеспечивает город рабочими 
местами, становится основой тяжелых социальных проблем.  
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Стимулирование занятости во время последнего кризиса стало одним из при-
оритетов макроэкономической политики, несмотря на дополнительную нагрузку на 
государственный бюджет. Однако стимулирование оправдано до того момента, пока 
бизнес не начнет самостоятельно формировать новые рабочие места, а рынок труда 
не преодолеет положения упадка. [1, с.46] 

Стимулирование занятости в условиях кризиса переплетается с активной поли-
тикой государства на рынке труда. Активная политика на рынке труда - ALMP (active 
labor market policy) включает в себя несколько видов деятельности, ориентированных 
на экономически активное население. [1, с.47] Это помощь в поиске и подборе рабо-
чих мест для безработных; обучающие программы, помогающие безработным найти 
работу; обучение и переподготовка занятых; схемы ученичества; программы сокра-
щения рабочего времени (STW). 

Взаимосвязь между регулированием занятости и активной политикой на рынке 
труда, конечно же, имеют право на существование. Например, программы сокраще-
ния продолжительности рабочего времени являются средством, которое использует 
государство для стимулирования занятости. При этом, безусловно, снижается коли-
чество сокращений и высвобождений работников.  

Таким образом, активная политика на рынке труда может содействовать сохра-
нению и расширению общего количества рабочих мест, как и стимулирование заня-
тости, но не во всех случаях. 
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Ипотечное кредитование в России развивается с 2005 года и с этого периода 

по нынешнее время ипотечный продукт является одним из первых доступных и ре-
альных методов приобретения жилья. 

Ипотечное кредитование является достаточно эффективным инструментом, 
который позволяет поддерживать высокий спрос на жилье в России. Однако, как и 
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все иные сферы в стране, оно имеет ряд важнейших проблем, которые подрывают 
этот спрос. 

Современно состояние ипотечного кредитования можно оценить как негатив-
ное. В 2017 году продолжается спад объемов ипотечного кредитования в абсолют-
ном большинстве банков России. Это показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Прирост к объемам ипотечного кредитования банков России [1] 

 

№ Название банка Прирост, % 
1 Сбербанк -24 
2 ВТБ 24 -53 
3 Дельтакредит -13 
4 Банк Москвы -15 
5 Россельхозбанк -38 
6 Газпромбанк -73 
7 Санкт-Петербург -47 
8 Банк Жилфинанс -23 
9 Банк Возрождение -43 
10 Абсолют Банк -56 

 

Как видно из таблицы 1, спад объемов ипотечного кредитования колоссальный, 
поэтому нужно выявить его причины и разрешать эти проблемы. 

Классификация проблем ипотечного кредитования выглядит следующим обра-
зом: [2] 

1. Общие экономические проблемы, которые включают в себя экономическую и 
политическую нестабильность в обществе. 

2. Инфляционные проблемы. Они связаны с тем, что в России существует бо-
лее высокий уровень инфляции, чем в других странах, поэтому стоимость вовлече-
ние ресурсов для банков уменьшается.  

3. Проблемы, связанные со сроками вложений. Они означают, что в нынешнее 
время банки обладают либо вкладами до года, либо счетами физических и юридиче-
ских лиц до востребования. Помощь со стороны государства ограничена, так как 
бюджет ограничен. 

4. Проблемы, связанные с монополиями. Эти проблемы связаны с отсутствием 
конкуренции на рынке, которое приводит к тому, что стоимость жилья слишком за-
вышенная и рядовые потребители не могут его приобрести. 

5. Проблемы, связанные с миграционной политикой. Эта проблема связана с 
тем, что до сих пор наблюдается существенная разница в уровне жизни в нескольких 
крупных городах и других регионах. В результате в условиях свободной экономики в 
наиболее благополучные центры устремляется поток мигрантов, увеличивая тем 
самым спрос на недвижимость. 

6. Проблемы высокой процентной ставки по ипотечным кредитам. Ипотечные 
ставки банков не уменьшаются в связи с повышающимися рисками в строительной 
отрасли. Поэтому банки перестраховываются, устанавливая высокие процентные 
ставки. 
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Решениями этих проблем являются: [3, с.37] 
1. Уменьшение процентной ставки по ипотечным кредитам. 
2. Повышение среднего срока ипотечных кредитов. 
3. Разработка и внедре
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ленных предприятиях; взаимосвязь производственной стратегии с другими функцио-
нальными стратегиями предприятия (финансовой, кадровой, маркетинговой, страте-
гией качества), исследовать взаимосвязь показателей оценки конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия.  

Таким образом, форма осуществления диверсификации определяется ее це-
лью. Так, например, если целью является повышение коммерческой активности 
предприятия за счет роста объема продаж и увеличения доли рынка, то целесооб-
разным будет проведение связанной диверсификации (путем горизонтальной экс-
пансии на новые рынки, внедрения в смежные отрасли или путем вертикальной ин-
теграции). Если же в качестве основной цели выступает финансовая сторона дея-
тельности предприятия, а именно, желание получать дивиденды, обеспечение роста 
рыночной стоимости акций, обеспечение финансовой стойкости и мощи предпри-
ятия, то наилучшим вариантом стратегии будет конгломератная диверсификация, 
представляющая собой объединенный портфель независимых бизнесов [1-3]. 

В заключение обратим внимание на то, диверсификацию деятельности пред-
приятия нельзя рассматривать как панацею для любого предприятия и в любых ус-
ловиях хозяйствования. Решение о применении стратегии диверсификации, особен-
но в условиях кризиса, должно быть обоснованным и опираться на подробный ана-
лиз внутренней среды и внешнего окружения предприятия. 
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На рынке капитала одна из важнейших задач государственной политики состо-
ит в использовании возможностей взаимодействия российского рынка с мировым и 
ограничении вытекающих из нее рисков. Внутренний финансовый рынок испытывает 
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Опыт большинства стран (Сингапур, Китай, Гонконг и др.), где случилось "эко-
номическое чудо" показывает, что для этого необходимо одновременно совершить 4 
действия в течении 10-15 лет:  

- увеличить насыщенность экономики долговыми активами в 2,0-2,5 раза с 20-
35 % от ВВП до 100-200 % (у России - 43 %); 

- снижать ставку кредита до практически нулевых значений;  
- снижать уровень инфляции; 
- снижать ставки налогов (включая ускоренную амортизацию). 
Только при таких условиях возможен быстрый рост и экономики в кратчайшие 

сроки, расширение объемов налоговых поступлений, с возможностью сохранения 
всех социальных обязательств. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных условиях развитие предприятия зависит от экономического по-
тенциала, содержание которого может быть выражено, с одной стороны, совокупно-
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стью его средств и возможностей, а с другой, через функциональные составляющие: 
производственный, финансовый, рыночный, научно-технический, экологический по-
тенциал.  

Производственный потенциал предприятия определяется наличием матери-
ально-вещественных средств и возможностей их использования в производственном 
процессе, финансовый - наличием финансовых средств и возможностей их исполь-
зования в хозяйственной деятельности, рыночный - наличием маркетинговых нара-
боток и возможностей по их эффективному совокупному использованию для обеспе-
чения сбыта, продвижения продукции и комплексного развития предприятия. Научно-
технический потенциал характеризуется возможностями и способностями предпри-
ятия развивать и внедрять результаты научно-технического прогресса. Экологиче-
ский потенциал характеризуется возможностями предприятия по осуществлению 
своей деятельности, позволяющей сохранить экосистему [1]. 

Специфика хозяйствующего субъекта обусловливает особенности содержания 
функциональных составляющих его экономического потенциала: специальное про-
изводственное оборудование, высококвалифицированные профессиональные кад-
ры, длительность периода обращения оборотных средств, профессиональные рынки 
поставщиков, продавцов и покупателей, высокий уровень конкуренции, особые тре-
бования к качеству продукции, необходимость создания, приобретения и внедрения 
научно-технических разработок, необходимость осуществления природоохранных 
мероприятий. 

Существующие инструменты измерения экономического потенциала предпри-
ятия представляют собой отдельные показатели, характеризующие эффективность 
его деятельности [2]. Измерить экономический потенциал одним показателем невоз-
можно, необходима система показателей, учитывающая все функциональные со-
ставляющие экономического потенциала. Оценка экономического потенциала воз-
можна в соответствии с определенными критериями.  

Ряд авторов предлагает три основных критерия: "эффективность" - максимиза-
ция результата при использовании соответствующих ресурсов; "устойчивость" - сба-
лансированность хозяйственных действий под влиянием внутренней и внешней сре-
ды; "сопоставимость" - сравнение достигнутых экономических показателей со сред-
неотраслевыми, с нормативными, с показателями конкурентов. 

В соответствии с этим обоснованы следующие инструменты измерения вели-
чины экономического потенциала предприятия: частные показатели; экспертная 
матрица усовершенствованного SWOT-анализа; обобщающие и интегральный пока-
затель величины экономического потенциала. Наиболее распространенными в прак-
тической деятельности являются частные показатели [3], которые сгруппированы по 
функциональным составляющим и критериям измерения экономического потенциала 
предприятия. Они характеризуют производственную, финансовую, рыночную, науч-
но-техническую и экологическую деятельности организации. Обобщающие показате-
ли, определяемые суммированием взвешенных баллов по функциональным состав-
ляющим экономического потенциала, отражают их состояние [4]. 

Управление экономическим потенциалом хозяйствующего субъекта предусмат-
ривает измерение уровня его использования. Изучив частные показатели за ряд лет 
по функциональным составляющим экономического потенциала, определяют их 
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максимальные или минимальные значения. Уровень использования потенциала по 
частным показателям рассчитывают через соотношение показателя текущего года и 
его максимальной или минимальной величины. Среди полученных значений опреде-
ляют среднюю величину, получая тем самым показатель уровня использования эко-
номического потенциала предприятия [1-5]. 

Экономический потенциал предприятия может использоваться с разной эф-
фективностью. Обобщающим показателем эффективности использования экономи-
ческого потенциала может быть мультипликатор эффективности использования эко-
номического потенциала. В рыночных условиях основным критерием выполнения 
поставленных целей является увеличение рыночной стоимости предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 
Одним из сложнейших явлений социально-трудовой сферы, органически свя-

занным с рынком труда и занятостью населения, является безработица[1, с. 12]. Как 
результат функционирования рынка труда безработица оказывает очень большое 
влияние на все стороны и сферы жизни страны. 
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Среди видов безработицы можно выделить следующие: 
- фрикционная; 
- структурная; 
- институциональная; 
- циклическая; 
- сезонная. 
Фрикционную и сезонную безработицу относят к естественной безработице, 

она является необходимой для того, чтобы сформировать резерв рабочей силы, 
который составляет потенциал трудовых ресурсов общественного производства. 

Институциональная безработица является следствием несовершенства меха-
низма регулирования рынка труда. То есть отсутствие широкого доступа к информа-
ции о состоянии рынка труда, о соотношении спроса и предложения, создает значи-
тельные препятствия для тех, кто ищет работу.  

Циклическая безработица. Данный вид безработицы возникает в период эко-
номического спада, либо недостатка спроса, а также возникает с уменьшением ре-
ального ВНП и высвобождением части рабочей силы. Этот вид безработицы связан 
с колебаниями деловой активности. Циклическая безработица возникает тогда, когда 
падение совокупного спроса на выпускаемую продукцию вызывает падение совокуп-
ного спроса на труд, тогда, когда есть условие негибкости реальной заработной пла-
ты в сторону понижения.  

Сезонная безработица - эта безработица, которая обусловлена сезонными ко-
лебаниями в объеме производства определенных отраслей. Данный вид безработи-
цы схож с циклической в том отношении, что его также вызывают колебания в спросе 
на труд. Но в данном случае эти колебания можно прогнозировать, причем с доста-
точно большой точностью. 

Несомненно, влияние безработицы распространяется на все сферы жизни об-
щества, а именно на: 

- экономику, сжимающуюся в результате неэффективного использования ре-
сурсного потенциала страны; 

- социальную сферу, деградирующую под давлением преступности, пьянства, 
падения общественной нравственной морали, а также кризиса семейных отношений 
и роста психических расстройств - обычных и стандартных спутников безработицы; 

- политику, которая может под влиянием безработицы или даже ее угрозы пе-
ренести существенные изменения как в сторону усиления авторитаризма власти, так 
и в сторону безответственного популизма. 

Экономические последствия безработицы многообразны и неоднозначны. Про-
исходит обесценивание и недостаточное использование накопленного научно-
образовательного потенциала общества, также ухудшается качество жизни самих 
безработных и их семей[2, с. 24]. Уменьшается доля экономически активного насе-
ления в результате снижения уровня рождаемости и повышения уровня смертности. 
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Также снижается средняя продолжительность жизни и усиливается отток наиболее 
квалифицированных работников за границу. 

Социальные издержки безработицы связаны с утратой профессионального, а 
также человеческого общения. Заработная плата это не только вознаграждение за 
труд. Это еще и обеспечение общественного статуса, престижа и профессиональной 
пригодности. В людей появляется определенная гордость за то, что они занимают 
какую-либо высокую должность.  

Политическими последствиями является социальная напряженность, а, следо-
вательно, политические бунты и восстания. Люди не находят подходящей работы 
для обеспечения себя и своих близких всем необходимым, поэтому организуют вос-
стания, преследуя цель поменять свои обстоятельства. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что экономические, а также соци-
ально-психологические последствия безработицы показывают то, что это достаточно 
опасное как для общества, так и для личности явление, которое требует проведения 
активной политиыက
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то работник склонен спокойно заниматься выполнением своих трудовых функций, 
если же ему трудно работать в коллективе и он чувствует напряженность, то его 
трудовая активность будет минимальной.  

Социально-психологический климат - эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива, возникающая на основе их симпатии, совпадения харак-
теров, интересов, склонностей[2, с. 119]. Не стоит заключать, что всё зависит только 
от самих работников, ведь в функции специалиста по управлению персоналом вхо-
дит создание условий для эффективной деятельности работников. В этом заинтере-
сованы абсолютно все стороны трудовых отношений. Работники, потому что никто 
не хочет весь рабочий день находится в напряжении и испытывать стресс. Управ-
ленцы, ведь чем нестабильней в коллективе обстановка, тем труднее заниматься 
организацией трудового процесса, а также непосредственно управлением персона-
ла. Руководители, так как в случае стрессового состояния работник не может полно-
ценно заниматься трудовой деятельностью, тем самым страдает весь рабочий про-
цесс и, соответственно, уменьшается прибыль. 

Состояние микроклимата в коллективе, как погода, может изменяться изо дня в 
день. Колебания настроений, состояний людей могут быстро изменяться под влия-
нием неожиданных, как благоприятных, так и неблагоприятных условий. К сожале-
нию, природа человеческой памяти такова, что он часто забывает хорошее и долго 
помнит плохое, а поэтому негативные, отрицательные эмоции могут резко ухудшить 
положительный настрой работника и длительное время влиять на выполнение им 
производственных задач[1, с. 315]. 

Социально-психологический трудовой климат напрямую влияет на развитие ор-
ганизации. Это обусловлено тем, что предприятие не может развиваться, имея "бал-
ласт" в виде разрозненного коллектива. Чтобы происходило развитие организации 
необходимо, чтобы все "звенья" производственной цепи не просто функционирова-
ли, а повышали свою производительность. Это невозможно в неустойчивых соци-
ально-психологических условиях.  

Для того, чтобы выяснить устраивает ли работников внутриорганизационный 
климат необходимо провести анализ мнений сотрудников. Одним из наиболее дей-
ственных является анонимное анкетирование. Следует заметить, что в случае от-
крытого опроса, работники могут стесняться или бояться выражать своё мнение в 
силу своих личных причин. Например, можно внести в список вопросов следующие: 

1) Как бы Вы оценили атмосферу в трудовом коллективе? 
2) Устраивают ли Вас отношения с Вашим непосредственным руководителем? 
3) Вы считаете своих коллег профессионалами? 
4) Если бы Вы могли уволить несколько человек из организации, сколько бы 

их было? 
Выяснив, что думают работники о внутриорганизационном климате следует 

принимать меры, по сплочению коллектива. Важно учесть, что не всех работников 
может устраивать атмосфера в коллективе.  
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Существует огромный спектр различных методов по сплочению коллектива и 
созданию в нем спокойной атмосферы. Проанализировав результаты опроса и пона-
блюдав на коллективом со стороны, руководитель должен выбрать способы реше-
ния проблемы. В противном случае на предприятии будет наблюдаться высокая 
текучесть кадров и потеря производительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководители по управлению персо-
налом должны с полной серьезностью относиться к оценке социально-
психологического климата в организации. При выявлении проблемы необходимо 
незамедлительно предпринимать шаги для ее устранения. 
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Стимулирование персонала свободным временем в современном мире явля-
ется одним из самых эффективных методов стимулирования персонала. Это обу-
словлено тем, что данный метод стимулирования подходит для всех возрастных, 
половых и профессиональных групп сотрудников. 

Стимулирование свободным временем - это регулирование поведения сотруд-
ника на основе изменения времени его занятости[3]. Суть данного вида стимулиро-
вания заключается в том, что работнику предоставляются реальные возможности 
для реализации его профессиональных интересов без ущерба для личной жизни, 
семьи, здоровья, а также отдыха. 

Этот элемент нематериального стимулирования призван компенсировать по-
вышенные как физические, так и нервно-эмоциональные затраты сотрудника. Также 
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его "плюс" состоит в том, что этот метод делает режим работы более удобным для 
работника, позволяет заниматься и другими важными и полезными делами. 

Кроме того, важным моментом является то, что в результате недостатка сво-
бодного времени многие сотрудники работают с ощущением хронической устало-
сти, испытывают постоянные нервно-эмоциональные перегрузки, что очень нега-
тивно сказывается на их производительности и эффективности трудовой деятель-
ности. 

Система стимулирования трудовой активности предполагает оптимальное 
соотношение как рабочего, так и свободного времени. Это обусловлено тем, что у 
сотрудников помимо работы также может быть много не менее важных дел, таких 
как занятие спортом, хобби или просто отдых. Если работнику необходимо сво-
бодное время, а работа целиком его поглощает, то он просто будет стараться из-
бегать ее, потому что его первичная потребность в отдыхе не будет удовлетворе-
на в полной мере. Тем самым работник будет понижать производительность сво-
его труда. 

Стимулирование свободным временем может осуществляться как по индиви-
дуальным, так и по коллективным результатам трудовой деятельности[2, с. 27]. 

Оно может быть: 
- общим, то есть для всех работников; 
- эталонным, то есть для работников, которые достигли определенных успехов 

и эталонных результатов; 
- соревновательным - для лучших работников. 
Конкретными формами выражения стимулирования персонала свободным 

временем являются: гибкий график работы, дополнительный отпуск. 
В практической деятельности малых предприятий возможно использовании 

следующих вариантов стимулирования персонала свободным временем: 
1) Предоставление работникам дополнительного отпуска. Обычно такой отпуск 

предоставляется за специфический труд или за особые условия труда, когда они 
отличаются от нормативов санитарных, гигиенических и трудовых (вредные условия 
труда, ненормированный рабочий день и так далее). Отпуска за особые условия 
труда гарантированы в Российской Федерации Трудовым Кодексом [1, с. 61]. В свою 
очередь дополнительный отпуск компенсирует работникам высокие затраты физи-
ческой и умственной энергии. Стимулирующей функцией предоставления работни-
кам дополнительных отпусков является закрепление кадров на предприятии как та-
ковом, и по определенным специальностям. 

2) Работа по свободному графику. Суть данного варианта заключается в том, 
что работнику самому предоставляется право лично определять режим работы 
(время начала, окончания и продолжительности рабочего дня). 

Таким образом, можно сделать вывод, что стимулирование свободным време-
нем является одним из наиболее эффективных методов управления персоналом 
организации. Несмотря на то, что на территории РФ данный метод не получил широ-
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кого распространения, это не является показателем его нецелесообразности. Напро-
тив, необходимо расширять спектр методов стимулирования работников для полу-
чения большей эффективности их трудовой деятельности. Если отечественные 
управленцы будут учиться опыту зарубежных коллег, то и на территории нашей 
страны персонал будет мотивирован повышать показатели своей трудовой деятель-
ности в большей степени, нежели в настоящее время. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА  

КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Одной из основных задач организации является поиск эффективных способов 
управления трудом, которые, в свою очередь, будут активизировать человеческий 
фактор. 

Мотив выступает как причина предпринять какое-либо действие, необходи-
мость что-то сделать ради получения желаемого. Интересно, что мотивы к труду у 
человека формируются еще до того как он начинает свою трудовую профессиональ-
ную деятельность. Они закладываются с ценностями и нормами трудовой морали и 
этики, которые и закладывают отношение человека к последующему труду. То есть, 
придя на работу в первый раз, человек уже имеет свои определенные мотивы. Мо-
тив носит личный характер и зависит от множества внешних и внутренних факто-
ров[2, с. 213]. Он меняется в зависимости от особенностей работника, от времени и 
поставленных задач. Все это объясняет сложность создания, поддержания и форми-
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рования условий для побуждения работников. Но существуют и общие принципы 
формирования и поддержания мотивации.  

Менеджер должен находить стимулирование своего персонала как в самой 
привлекательности труда, то есть в высокой оплате труда, творческом подходе, 
так и в служебном росте сотрудников. Обычно поведение работников определяет-
ся ни каким-то одним мотивом, а их совокупностью[1, с. 26]. Поэтому основой для 
осуществления определенных действий является мотивационная структура. Дан-
ная структура характеризуется стабильностью, но, несмотря на это, она способна 
изменяться в зависимости от воспитания, от образования человека, а также от 
других факторов. Следовательно, задачей менеджера по персоналу является изу-
чение этой структуры [3].  

Выделяют достаточно много видов мотивов:  
1. Мотив социальности, то есть потребность находиться в коллективе. Данный 

мотив особенно характерен для японского стиля управления персоналом. Это обу-
словлено тем, что данная модель отличается тем, что коллектив является, образно 
говоря, второй семьей.  

2. Мотив самоутверждения. Этот мотив в первую очередь характерен для ра-
ботников молодого и среднего возраста. Именно они имеют, даже скорее, потреб-
ность в самоутверждении. Работники преклонного возраста, скорее всего, уже само-
утвердились и достигли определенного уважения.  

3. Мотив самостоятельности. Данный мотив обычно присутствует у сотрудни-
ков с так называемой "хозяйской" мотивацией. Они готовы жертвовать почти всем, 
включая стабильность и даже высокие заработки, в замен получая возможность лич-
но заниматься своим делом.  

4. Мотив стабильности или же его называют мотивом надежности. Он присут-
ствует именно тогда, когда работник отдает больше предпочтение стабильности, чем 
риску даже в отношении более высокой заработной платы.  

5. Мотив приобретения нового. Сюда может включаться не только получение 
новых знаний, но и новых вещей и так далее. Этот мотив особенно важен в среде 
высококвалифицированных сотрудников, которые постоянно повышают уровень 
знаний, умений и навыков для более эффективной и сложной деятельности.  

6. Мотив справедливости. В каждом обществе устанавливаются свои понятия о 
справедливости. Но, несмотря на это, несоблюдение трудовой и социальной спра-
ведливости ведет к демотивации.  

7. Мотив состязательности. Данный мотив имеет огромную силу во все време-
на. Организация может даже подталкивать сотрудников именно к такому мотиву, так 
как он не требует особых затрат и сильно повышает продуктивность труда. 

Высококвалифицированный управленец способен проанализировать как пер-
сонал в целом, так и отдельных работников, выявить личные мотивы и уже на ос-
новании полученных данных стимулировать работников. Не стоит забывать, что 
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человек индивидуален и если одним в первую очередь движет мотив стабильно-
сти, то для другого таковым может быть мотив получения новых знаний. Именно 
поэтому процесс стимулирования персонала является действенным способом 
управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация является очень важным 
фактором результативной деятельности организации. Менеджеру просто необходи-
мо использовать этот способ управления трудом, в том случае, если он нацелен на 
максимальное использование трудового потенциала работников. 
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ствующим образом компенсироваться в ходе процесса формирования культуры до-
суга уже на этапе профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции.  

Существенным фактором, препятствующим осуществлению процесса форми-
рования культуры досуга будущих полицейских является распорядок дня курсантов 
образовательных организаций МВД России, препятствующий свободному выбору 
занятий в свободное время. На практике большую часть своего свободного времени 
курсанты тратят, на удовлетворение своих личных хозяйственно-бытовых нужд. Кур-
санту необходимо подготовить форму и обмундирование к следующему дню, при-
вести в порядок личные вещи, осуществить другие подобные мероприятия, фактиче-
ски исчерпывающие ежедневный бюджет свободного времени. В связи с этим мно-
гие направления процесса формирования культуры досуга курсантов вузов МВД 
России требующие значительных временных ресурсов оказываются недоступными 
для будущих полицейских. 

Социологические опросы, проведенные в целях изучения влияния распорядка 
дня на курсантов образовательных организаций МВД России, позволили определить, 
что около трети будущих полицейских (32,6%) испытывают затруднения связанные с 
таким жестким нормированием времени [1, с. 291]. Распорядок дня, представляющий 
собой официальный документ, утверждаемый приказами начальников образова-
тельных организаций МВД России, задает определенный режим жизнедеятельности 
курсантов, четко определяя учебное и свободное время. Лишь выходные и празд-
ничные дни, в которых распорядком дня предусматривается многочасовой период 
личного времени, могут рассматриваться в качестве потенциальной возможности 
осуществления досуговых занятий курсантов/ 

К этой же группе факторов, отрицательно влияющих на процесс формирования 
досуговой культуры будущих полицейских, относится и слабая материальная база, 
необходимая для некоторых досуговых занятий. В связи с этим в образовательных 
организациях МВД России недостаточно материально-технических средств, наличие 
которых является важным условием для многих массовых видов творческой дея-
тельности и развлечений. Так, например, недостаточно реквизита, необходимого для 
театрализованных представлений, что снижает возможность осуществления данного 
направления формирования культуры досуга курсантов вузов МВД России. Не име-
ется необходимых средств и для занятий будущих полицейских в свободное время 
изобразительным искусством. В лучшем случае в единичном экземпляре имеются 
музыкальные инструменты для индивидуальных и групповых занятий музыкальным 
творчеством, что в условиях ограниченности времени досуга курсантов не обеспечи-
вает свободного доступа к ним. Не имеется необходимых условий для занятий деко-
ративно-прикладным, техническим и другими видами творчества. Учитывая тот факт, 
что многими из необходимых средств культурно-досуговой деятельности курсанты 
вузов МВД России не могут обеспечить себя самостоятельно, можно констатировать 
невозможность проведения сопряженных с использованием этих средств досуговых 
занятий, овладения опытом свободного времяпровождения и формирования соот-
ветствующей этому опыту культуры досуга. Лишь использование временных ресур-
сов выходных дней и привлечение иных материальных средств, необходимых для 
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того или иного вида досуга могут сделать возможным осуществление указанных 
выше занятий. Однако возникающие при этом проблемы организационного характе-
ра и насыщенность учебно-воспитательного процесса делают минимальной возмож-
ность проведения регулярных досуговых занятий вне стен образовательных органи-
заций МВД России. Исходя из этого, можно констатировать, что неразвитость мате-
риальной базы культурно-досуговой деятельности в вузах МВД существенно ограни-
чивает выбор социально одобряемых видов свободного времяпровождения курсан-
тов и препятствует формированию их культуры досуга. 

Тем не менее, одному из направлений процесса формирования культуры досу-
га курсантов вузов МВД России уделяется существенное внимание, что также под-
тверждается результатами опроса, проведенного среди курсантов КЮИ МВД России. 
Так, было выявлено, что около 40% курсантов, вне зависимости от года обучения, в 
различной степени периодичности и активности принимают участие в занятиях спор-
тивных секций института. Некоторые курсанты в свободное время занимаются спор-
том самостоятельно, что поощряется руководством института и свидетельствует о 
достаточно сформированной культуре досуга будущих полицейских в области спор-
та. Значительная востребованность спортивного досуга среди курсантов вузов МВД 
России не случайна, поскольку физические качества полицейских, особенно сотруд-
ников оперативных служб, а также служб по охране общественного порядка, являют-
ся одним из важнейших показателей профессиональной компетентности специали-
стов в данной сфере. Физическая развитость является одним из важнейших крите-
риев отбора абитуриентов при приеме в вузы МВД России, поэтому занятия спортом 
представляет собой практически для всех без исключения курсантов привычный 
способ проведения досуга. Многие курсанты образовательных организаций МВД 
России уже к моменту поступления имеют спортивные разряды, а некоторые полу-
чают их уже в ходе своей профессиональной подготовки. Сравнивая курсантов вузов 
МВД России и студентов гражданских вузов по показателю участия в спортивном 
досуге можно говорить о сходных количественных характеристиках лишь на спор-
тивных факультетах. Для большинства же студентов гражданских вузов спортивный 
досуг не представляет значимого интереса, а их спортивные занятия ограничивают-
ся, как правило, единичными мероприятиями спортивно-развлекательного характе-
ра. Развитию популярности среди курсантов спортивной составляющей досуга ак-
тивно способствует срезу несколько факторов присущих образовательным органи-
зациям МВД России. Важнейшим из них является особая образовательная среда 
вузов МВД России насыщенная материально-техническими объектами спортивного 
характера. Различными спортивными снарядами оборудуется и прилежащая к вузам 
МВД России территория. Такая легкодоступность и возможность заниматься наибо-
лее привлекательным видом спорта уже ограждает курсантов от решения проблем 
организационного характера, являющихся ключевыми при выборе занятий на досуге.  

Таким образом, основным направлением процесса формирования культуры 
досуга курсантов вузов МВД России можно считать спортивное. Систематические и 
регулярные тренировки будущих полицейских в свободное время позволяют многим 
из них развивать свою физическую культуру на уровне спортивных разрядов и зва-
ний.  
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Изучение понятия социокультурной компетентности и основных характеристик 

процесса направленного на ее формирование, позволили убедиться в том, что дан-
ное личностное качество проходит долгий путь своего становления и развития. Все 
более вовлекаясь в различные социальные действия соответствие со своими воз-
растными особенностями, становясь их активным участником, многие люди посте-
пенно овладевают умениями и навыками анализа и понимания ценностей различных 
культурных сред, на основе личного опыта ее освоения и преобразования. Однако в 
каждом отдельно взятом случае формирование социокультурной компетентности 
осуществляется сугубо индивидуально, в связи с чем этот процесс обладает своими 
уникальными характеристиками, характеризующими как его ход, так и результаты. 
При этом важнейшее влияние на эти характеристики оказывают причины формиро-
вания социокультурной компетентности, наличие и сила которых стимулируют фор-
мирование социокультурной компетентности.  

Предварительное изучение данного вопроса показало, что в научной литерату-
ре под такими причинами понимаются детерминанты и движущие силы того или ино-
го педагогического процесса. По мнению О.К.Щипунова, во многих публикациях по-
нятие "источники и движущие силы развития" превратилось в привычный фразеоло-
гизм, не требующий особых пояснений даже в тех текстах, где это понятие вынесено 
в заголовок публикации [3, с. 221]. В тоже время автор справедливо подчеркивает 
необходимость разделения этих понятий, поскольку причины и движущие силы не 
всегда представляют собой единое целое. 

Важно отметить, что проблема детерминации человеческой деятельности дос-
таточно подробно освещена как в отечественной, так и в зарубежной психологии. 
Однако в педагогической науке явление детерминации практически не рассматрива-
ется либо интегрируется в понятии движущих сил того или иного педагогического 
процесса. При этом под движущими силами понимаются внутренние противоречия, 
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которые могут носить как объективный, так и субъективный характер. Так, например, 
В. А. Сластенин, И. Ф.Исаев, А. И. Мищенко и Е. Н. Шиянов к объективным внутрен-
ним противоречиям относят несоответствие человека требования школы, педагога и 
т.д. Субъективные же внутренние противоречия представлены несоответствием 
знаний и умений необходимости их применять на практике, между односторонностью 
педагогического процесса и целостностью личности и т.д. [1].  

Близость педагогического и психологического взглядов на движущие силы по-
зволяет обозначить данное понятие как субъективные причины, побуждающие чело-
века к своему дальнейшему развитию. Применяя данный вывод к предмету данного 
исследования, можно говорить о том, что. движущими силами процесса формирова-
ния социокультурной компетентности можно считать внутренние потребности чело-
века, порождаемые особенностями его личностного развития.  

Далее, переходя к анализу движущих сил процесса формирования социокуль-
турной компетентности необходимо отметить определенный уровень разработанно-
сти в научной литературе данного вопроса. Социокультурные потребности станови-
лись предметом изучения таких исследователей как С.В. Пиримова, Н.А. Мининков, 
О.В. Павлова, Н.Г. Агапова, Т.С. Стрункина, Л.И. Петров, О.А. Ефанова, С.П. Ива-
ненков, М.С. Ивченкова, Т.В. Шоломова, Е.А. Шмелева, М.М. Юсупов, Н.В. Ярош и 
многих других авторов. В целом исследования вышеперечисленных авторов позво-
ляют представить как общую картину социокультурных потребностей человека, так и 
динамику их изменения в различных перспективах: исторической, географической, 
социологической и др. Ведущим исследователем социокультурных потребностей 
можно считать Т.С. Стрункину, опубликовавшую в периодической научной литерату-
ре более двадцати научных работ по данной проблеме. К числу социокультурных 
потребностей этот автор относит потребности в: саморазвитии; сохранении традиций 
общества и семейных ценностей; в национально-государственной идентичности; в 
приобщении к культуре общества [2]. К этой же группе потребностей другие авторы 
относят образование (Павлова О.В.), социальное здоровье (Соколова Т.Б., Про-
кофьева Г.П.), семейное благополучие (Пиримова С.В.), просмотр телепередач и 
общение в социальных сетях (Ярош Н.В.) и др.  

При этом важно уточнить, что, несмотря на существование ряда работ по ис-
следуемой проблематике, ключевые аспекты социокультурных потребностей оста-
ются малоизученными и, во многом, спорными. Так, например, определение Т.С. 
Стрункиной понятия социокультурных потребностей, как потребности, характери-
зующейся стремлением человека найти отражение культуры общества в своей жиз-
ни в процессе социального взаимодействия, невозможно признать достаточным и 
убедительным в силу условности используемых предикатов являющихся, по боль-
шей части, примерами обыденной и научной речи. Что в данном определении счи-
тать отражением культуры общества в своей жизни, каков механизм, свойства и ре-
зультаты данного процесса, представляется, останется загадкой для многих иссле-
дователей, столкнувшимся с таким определением. Не меньшим вопросом является и 
разработка классификации социокультурных потребностей, охватывающих всю их 
совокупность. Решение этих вопросов - задача отдельного и серьезного исследова-
ния, настолько велик объем работ в данной области, сложность которой обусловле-
на необходимостью интеграции как социальной, так и культурной сферы жизнедея-
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тельности человека, изначально тесно взаимосвязанных друг с другом. Обществен-
ный характер существования человека и порождаемые им "очеловеченные" резуль-
таты деятельности неразрывны. Культурные потребности каждого отдельного чело-
века детерминируются потребностями социального характера, когда в ходе своего 
развития он социализируется и адаптируется к тем или иным конкретно-
историческим особенностям социума или референтной группы. И напротив, что та-
кое социальные потребности, если не синтез и выражение культурных потребностей 
группы людей или всего общества в целом? Поэтому неслучайно в научной литера-
туре сходные потребности различными авторами часто рассматриваются как в груп-
пе культурных, так и социальных потребностей. Следствием этого, нерешенными 
остаются и вопросы формирования и определения оптимального уровня развития 
социокультурных потребностей, его диагностики и т.д. Кроме того, обращает на себя 
внимание тот факт, что в рамках диссертационных исследований социокультурные 
потребности человека практически не изучались.  

Тем не менее, изучение сущности рассматриваемых понятий позволяет ис-
пользовать в качестве рабочего варианта понятие социокультурных потребностей 
как некоторую совокупность культурных потребностей носящих массовых характер, 
либо удовлетворяемых в условиях социума. Разумеется, в эту категорию попадают 
практически все духовные, и большая часть материальных или физиологических 
потребностей людей, что не случайно и является отражением понимания человека 
как биопсихосоциального существа.  

Для выявления основного спектра социокультурных потребностей курсантов 
образовательных организаций МВД России, было проведено социологическое ис-
следование, предполагающее определение наиболее актуальных потребностей бу-
дущих полицейских. Целевой группой в социологическом исследовании выступали 
курсанты КЮИ МВД России с выборочной совокупностью в составе 120 человек. Для 
проведения исследования была подготовлена анкета, включающая перечень из 43 
потребностей, среди которых респондентам требовалось отобрать пять наиболее 
значимых для них вариантов. Осуществленное при помощи данной методики социо-
логическое исследование позволило получить вполне ожидаемые результаты, не 
выходящие за рамки стереотипных представлений о потребностях человека (см. 
Табл. 1).  

 

Таблица 1 
Наиболее значимые потребности курсантов КЮИ МВД России 

 

Наименование потребности Степень значимости (в %) 
1. Потребность в познании (образовании) 75,8 
2. Потребность в общении 65 
3. Потребность в признании 49,2 
4. Потребность в хорошей работе 47,5 
5. Потребность в отдыхе 43,3 

 

Как показывают результаты проведенного анкетирования, доминирующей со-
циокультурной потребностью студенческой молодежи является получение образова-
ния, что выглядит вполне традиционным и логичным для всей студенческой моло-
дежи в целом. Значимость потребности в общении также свойственна этой категории 
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респондентов, что также подтверждает исследованиями С.И. Поздеевой, М.Ю. Шве-
цова, Е.В. Андреевой, Н.В. Дергуновой и других ученых выявивших высокий уровень 
данной потребности у студентов. С общения необходимостью связана потребность в 
признании, отнесенная курсантами КЮИ МВД России к категории значимых, посколь-
ку коммуникативный процесс является основным способом самоутверждения чело-
века. Высокий уровень значимости потребности в хорошей работе, на наш взгляд 
обусловлен социальными ожиданиями курсантов вузов МВД России, предполагае-
мые профессии которых являются одними из престижных в стране. Интересным 
было обнаружить пятой по значимости потребность в отдыхе, поскольку около 60% 
респондентов являлись курсантами первого года обучения, что еще раз подчеркива-
ет сложность профессиональной подготовки будущих полицейских. В тоже время 
другие варианты ответов анкеты, такие как потребность в здоровье, любви, пище, 
социальной стабильности и др., интересуют лишь от 20 до 30 % курсантов КЮИ МВД 
России. 

Проведенное исследование позволяет говорить о некоторой направленности 
социокультурных потребности будущих полицейских, основным вектором которой 
можно считать их предстоящую профессиональную деятельность, подготовка к кото-
рой является важнейшей задачей для курсантов. Поэтому именно эту потребность 
можно рассматривать в качестве основной движущей силы развития социокультур-
ной компетентности курсантов образовательных организаций МВД России. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

К ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНОЙ МЕТОДИКИ 
"ШКОЛА ЗВЕРЕЙ" 

 
Успешное начало учебной деятельности зависит от имеющегося у ребёнка за-

паса знаний об окружающем мире, сформированности элементарных понятий, мыс-
лительных действий. Ребёнок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физио-
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логическом и социальном отношении, он должен достичь определённого уровня ин-
теллектуального и эмоционально-волевого развития. При вступлении в новую со-
циальную позицию, ребёнку необходимо обладать навыками общения и взаимо-
действия со сверстниками. Важным является также положительное отношение к 
учению, сформированность учебной мотивации, способность к саморегуляции по-
ведения [2, c.19]. 

Все предъявляемые к ребёнку при поступлении в школу требования объедине-
ны в понятие "готовность к школьному обучению". Именно от того насколько ребёнок 
"готов" и будет зависеть процесс адаптации, или приспособление к новому для ре-
бёнка школьному ритму жизни. 

Адаптация к школе - перестройка познавательной, мотивационной и эмоцио-
нально-волевой сфер ребёнка при переходе к систематическому организованному 
школьному обучению. 

Проблемой адаптации к школе занимались и занимаются учёные, педагоги, 
школьные гигиенисты, психологи, физиологи, медики. Среди них Ш.А. Амонашвили, 
Н.Г. Лусканова, Р.В. Овчарова, И.А. Коробейников, С.А. Беличева, Л.С. Выготский, 
М.М. Безруких, и другие [1, с.140]. 

В рамках нашего исследования мы провели диагностику процесса адаптации 
первоклассников, используя проективную методику "Школа зверей", автор С. Пан-
ченко. В исследовании приняли участие 27 первоклассников средней общеобразова-
тельной школы. 

Исходя из анализа рисунков детей, можно сделать следующие выводы: боль-
шинство детей (21 из 27 человек) изобразили рисунок, разместив его в центре листа 
или на весь лист, что свидетельствует о том, что для них характерна адекватная 
самооценка. Другие 6 человек изобразили свои рисунки в нижней части листа - их 
самооценка занижена.  

По таким показателям как контур фигуры и нажим, можно отметить, что у 16 
учеников присутствует в рисунках сильный нажим, в большинстве рисунков он до-
полняется наличием острых углов и затемнений. Для таких детей характерна напря-
женность, тревожность, агрессия. Трое учеников при рисовании использовали сла-
бый нажим. В рисунках этих учеников прослеживались смазанные нечёткие линии, 
что также указывает на тревожность. В рисунках других учеников (9 человек) нажим 
равномерный, чёткие линии, что является признаком благоприятного эмоционально-
го состояния.  

Об эмоциональном состоянии первоклассников свидетельствует ещё и такая 
характеристика как цветовая гамма рисунка. 20 учеников изобразили свои рисунки, 
используя яркие цвета, что говорит о благоприятном эмоциональном состоянии, 
однако у некоторых из них вместе с тем отмечается сильный нажим, неаккуратное 
закрашивание, штриховка, что может указывать на некоторую напряженность при 
рисовании. У 7 первоклассников рисунок изображен в тёмных тонах, присутствует 
закрашивание, обведение линий, что указывает на напряженность, беспокойство, 
тревожность. 

Большинство детей (19 человек) в своих рисунках изобразили учебную дея-
тельность, что говорит о сформированности у них позиции ученика. У остальных 
детей учебная деятельность в рисунках не прослеживается. 
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It is important to note that students initially need to be intimately familiar with the essence 
of the concepts of "logic", "thinking", "logical thinking". 

The word "logic" in the Arabic language means "speech, language, speaking", and the 
term "logos" from the Greek means "thought, word, intelligence, law". Semantically "logic" is the 
aspiration to imagine, understand and discuss (in the form of a problem, a scientific hypothesis, 
ideas, theories) in the minds of the objective world, an important finding of the relationship be-
tween them and the transfer of findings with the help of speech (language). 

As a science "Logic" - describes the basic knowledge about main laws and forms of 
correct thinking [2, p.452]. This science has a long history of its formation and develop-
ment. In spite of the fact that the initial foundations of logic, originated in ancient East, par-
ticularly in India and China, they did not get its development as an independent science. 
For centuries, the logic has been studied as part of the philosophy. In ancient Greek phi-
losophy ideas on logic in varying degrees covered in the teachings of Parmenides, Zeno, 
Heraclitus, Aristotle, Socrates, Democritus, Epicurus and Plato. Scientific basis of the logic 
of the first details have been analyzed in the works of Aristotle. Democritus in his work 
describes the logic as a "defining unknown knowledge based on known knowledge, distin-
guishing right from wrong idea of thought." 

In the Middle Ages "Logic" was developed as an independent science in our country. 
This contributed to the development of such great thinkers of the East Abu Nasr Farabi, 
Abu Raihan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, Omar Khayyam, Alisher Navai and Bedil. And in 
Europe Descartes, F.Bekon, Hobbes, Leibniz, Kant, and others justified Hegel different 
areas of science and originality of "Logic" and specifics of logical thinking. 

The main task of logic is definition of truth, to explore ways to achieve the truth. As 
stated above, the thinking is considered to be the high point of logical reasoning. So what 
is thinking?  

Thinking is a reflection of objective fact, reality, events, representation of the human 
mind processes and objects; concepts and opinions, the highest level of knowledge. High-
er nervous activity is its foundation, its physiological mechanisms [1, p.303].  

According to the philosophical approaches the thinking process proceeds through 
the following stages:  

Stage 1: the concept acquisition (of knowledge);  
Stage 2: consideration (decision, making the decision) on the basis of existing con-

cepts (knowledge);  
Stage 3: Sizing up (conclusion) on the basis of considerations (decisions, made de-

cisions taken). It should be noted that the considerations taking place in the second stage, 
are based on analysis of the causes and consequences of the problem, justify certain ide-
as or theories, proposed as a solution [3, p.344]. 

Logical thinking is the highest form of human thinking. Using logical thinking the con-
sciousness reflects objective reality, processes, objects, events, objects, and also the im-
portant connections and the relationships between them in the form of ideas, concepts and 
discussion (problems of scientific hypotheses, theories). 

In the process of teaching English teachers should pay special attention to enrich-
ment of knowledge on studying the subject, taught how to talk about certain processes, 
objects or events, analyze the causes and consequences of problems, check put forward a 
scientific hypothesis and also to pay attention to the acquisition of knowledge, skills-based 
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study ideas, expressing the solution. Therefore, only in this case, students will learn to 
think logically about each case, the process, the object and the status. They have the habit 
of doing intelligent communication in English. And this habit gradually turns into skills and 
qualifications. 

Therefore, logical thinking gives the individual an opportunity to reflect in his mind the 
objective reality, processes, objects, events, cases, objects and their originality, the ability 
to reflect the important connections and the relationships between them in the form of ide-
as, concepts and discussion (problems of scientific hypotheses, theories). In turn, the stu-
dents in learning the English language must be carefully learn the most important concepts 
of the research problem, theme and tasks to know the laws that reflect the essence of the 
conversation (dialogue), to understand the relationship between them, step by step and 
rapidly learn the skills of finding logical framework decision ( conclusion). 

For the formation and development of logical thinking based on English language 
students must first pay attention to the following: 

- promote the development of thinking of students (in this case should be turned to 
the students with questions in English, by the problem tasks make them to think and rea-
son); 

- teach them to understand the objective reality reflected in their minds (the deter-
mined (investigated) and regularized presentation of thoughts, opinions, dreams of stu-
dents, drawing attention to the issue of training the interlocutor in English);  

- to develop in students the habit of finding the right connections between thoughts, 
views and dreams that arise in their minds regarding the objective reality, to achieve a 
clear reflection of this state in the process of communicating in English. 

- Consciously express in English their thoughts, opinions and dreams regarding the 
objective reality (the exposition is usually orally or in writing). 

So, in the process of learning English, students have the opportunity to analyze, syn-
thesize, comparing the study objects, processes, events, cases that differ from each other 
in meaning but similar in shape through the development and adoption of logical thinking. 
The most important thing is that they acquire the skills of finding a fundamental fact in deal-
ing with any issues or problems and learn to distinguish, understand and appreciate the 
logical framework. And this in the context of global awareness and increasing social de-
mand underscores the kind of urgency a thorough study and importance assimilation of 
English 
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ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ�ɮɪɟɡ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢɯ�ɩɨ�ɧɨɪɦɚɦ�ɬɨɱɧɨɫɬɢ�ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ�ɡɧɚɧɢɟ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɩɨ�
ɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ� ɪɟɠɭɳɢɯ� ɡɭɛɶɟɜ� ɢ� ɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯ� ɤɚɧɚɜɨɤ�� Ⱦɚɧɧɵɟ� ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ�� ɧɚɪɹɞɭ� ɫ�
ɞɪɭɝɢɦɢ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɮɪɟɡ��ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɷɬɢɦ�ɩɪɟɞɫɬɚɜ�
ɥɹɟɬ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ�ɡɭɛɶɟɜ�ɨɫɬɪɨɡɚɬɨɱɟɧɧɵɯ�ɮɪɟɡ��

ȼ�ɪɚɛɨɬɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɜɢɧɬɨɜɵɯ�ɡɭɛɶɟɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ�
ɮɪɟɡɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ�ɚɜɬɨɪɚɦɢ�ɟɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɦɨɞɟɥɢ�>�@��

ɉɪɨɮɢɥɶ�ɡɭɛɚ�ɫ�ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɣ�ɮɨɪɦɨɣ�ɩɨɤɚɡɚɧ�ɧɚ�ɪɢɫ�����



Актуальные исследования и инновации 

 63

�
Рис. 1.�Профиль зуба фрезы: 

�

aR � �� ɪɚɞɢɭɫ�ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ�ɰɢɥɢɧɞɪɚ�ɮɪɟɡɵ� g � �� ɪɚɞɢɭɫ� ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�
ɤɚɧɚɜɤɢ�  � �� ɩɟɪɟɞɧɢɣ�ɭɝɨɥ�� h � �� ɜɵɫɨɬɚ�ɡɭɛɚ��АО�� �� ɭɱɚɫɬɨɤ� ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�
ɫɬɪɭɠɟɱɧɨɣ� ɤɚɧɚɜɤɢ�� О2О3� �� ɭɱɚɫɬɨɤ� ɩɟɪɟɞɧɟɣ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɡɭɛɚ�� О3B� �� ɭɱɚɫɬɨɤ� ɩɨ�
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɜɟɪɲɢɧɵ�ɡɭɛɚ��ВC� �� ɭɱɚɫɬɨɤ�ɫɩɢɧɤɢ�ɡɭɛɚ��Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ�А1�ɢ�В1� ɬɨɱɤɢ�О2� ɜ�
ɫɢɫɬɟɦɟ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ�Х0O0Y0Z0�ɮɪɟɡɵ�ɢɦɟɸɬ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ��

    




FRV
VLQ�FRV�

�
gg h

A


 ��   VLQ��  ga hRB ��

ȼɢɧɬɨɜɨɣ�ɡɭɛ�ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɮɪɟɡɵ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ�ɱɚɫɬɟɣ��ɪɢɫ������O2AA'O2' ��ɩɨ�
ɜɟɪɯɧɨɫɬɶ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɧɚɜɤɢ�� O2O3O3'O2
� �� ɩɟɪɟɞɧɹɹ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ� ɡɭɛɚ� O3BB'O3
� ��
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Рис��2��Винтовой зуб цилиндрической фрезы 
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ� ɩɟɪɟɞɧɸɸ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ� ɡɭɛɚ�� ɤɨɬɨɪɚɹ� ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ� ɜɟɤɬɨɪɧɵɦ�
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟɦ�>�@�
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�� VLQFRV  BApBAC  ��   VLQFRV� �� ABQ  ��
ɂɫɯɨɞɧɵɟ� ɞɚɧɧɵɟ� ɞɥɹ� ɪɚɫɱɟɬɚ� ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ� ɮɪɟɡɵ�� ɩɟɪɟɞɧɢɣ� ɭɝɨɥ��
�� �� ɜɵɫɨɬɚ� ɡɭɛɚ� ��h ɦɦ�� ɪɚɞɢɭɫ� ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ� ɰɢɥɢɧɞɪɚ� ɮɪɟɡɵ� ��aR ɦɦ��
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ɪɚɞɢɭɫ� ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɧɚɜɤɢ� ���g ɦɦ�� ɭɝɨɥ� ɩɨɞɴɟɦɚ� ɜɢɧɬɨɜɨɣ� ɥɢɧɢɢ�

ɡɭɛɚ� �� �� ɞɥɢɧɚ�ɮɪɟɡɵ� ��L ɦɦ��ɉɥɨɳɚɞɶ� ɩɟɪɟɞɧɟɣ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ�
�������S �ɦɦ���

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ�� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�� ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ� ɫ� ɜɵɫɨɤɨɣ� ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ�
ɜɵɱɢɫɥɹɬɶ�ɩɥɨɳɚɞɶ�ɜɢɧɬɨɜɵɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ�ɡɭɛɶɟɜ�ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɮɪɟɡɵ��Ɋɟɡɭɥɶ�
ɬɚɬɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɩɪɢ�ɨɰɟɧɤɟ�ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ� ɡɭɛɶɟɜ�ɮɪɟɡɵ�ɜ�
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɞɟɬɚɥɟɣ��

�
Список литературы 

���Ɋɟɠɭɳɢɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ���Ⱥ�Ⱥ��Ɋɵɠɤɢɧ�>ɢ�ɞɪ�@����Ɋɨɫɬɨɜ�ɧ���Ⱦ��Ɏɟɧɢɤɫ��������������ɫ��
���Ⱥɧɞɪɨɫɨɜ�ɋ�ɉ���Ɇɟɧɶɲɢɯ�ɋ�Ⱥ��Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɫɬɪɨɡɚɬɨɱɟɧɧɵɯ�ɮɪɟɡ�
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ɇɚ�ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ�ɞɟɧɶ��ɜ�ɷɩɨɯɭ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨ�
ɝɪɟɫɫɚ� ɛɨɥɶɲɭɸ� ɪɨɥɶ� ɢɝɪɚɟɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�
ɬɪɭɞɚ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ��ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ��
Ɉɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɭɞɚɥɹɟɬɫɹ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ� ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɧɚɭɱɧɨɣ�� ɚ�
ɝɥɚɜɧɨɟ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ��ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɤ�ɦɢɧɢɦɭɦɭ�ɪɭɱɧɨɝɨ��ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ�
ɬɪɭɞɚ�ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ��ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɨɫɬɪɵɯ�ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ�ɢ�ɩɪɨɢɡ�
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɬɪɚɜɦ�� ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ� ɜ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɧɟɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ� ɢɥɢ� ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɚ��

ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ�ɱɟɬɵɪɟ�ɤɥɚɫɫɚ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ��ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ��ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ��ɜɪɟɞɧɵɣ�
ɢ�ɨɩɚɫɧɵɣ��Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ�ɢ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ�ɤɥɚɫɫɵ��ɤɚɤ�ɩɪɚɜɢɥɨ��ɧɟ�ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ�ɧɟɝɚɬɢɜ�
ɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɦ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ��ɧɟ�ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ�ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ�
ɧɨɪɦɵ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɎɁ�ɨɬ������������ʋ����Ɏ���Ɉ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɨɰɟɧɤɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ���
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ȼɪɟɞɧɵɟ�ɢ�ɨɩɚɫɧɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɬɪɭɞɚ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ�ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ�ɨɩɚɫ�
ɧɨɫɬɢ��ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ��ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ��ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ��ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ��

Ⱦɥɹ�ɬɨɝɨ��ɱɬɨɛɵ�ɫɧɢɡɢɬɶ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ�ɩɟɪɫɨɧɚɥ�
ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ��ɱɟɥɨɜɟɤ�ɩɪɢɞɭɦɚɥ�ɧɚɭɤɭ��ȻɀȾ���

Ȼɭɞɭɬ�ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ�ɤɪɢɬɟɪɢɢ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ�ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ��
ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɡɨɧɵ�ɞɥɹ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ��

ɉɪɢ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ� ɱɟɥɨɜɟɤ� ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ�
ɨɩɚɫɧɵɯ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɮɚɤɬɨɪɨɜ��ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ�ɩɨɥɟɣ��ȼɑ��ɍȼɑ��
ɢ�ɋȼɑ���ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɨɝɨ�ɢ�ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ��ɲɭɦɚ�ɢ�ɜɢɛɪɚɰɢɢ��ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɞɪ�� ȼ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɪɚɛɨɬɵ� ɫ� ɉɄ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�
ɪɟɠɢɦ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɨɬɞɵɯ��ɢɧɚɱɟ��ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɚɩ�
ɩɚɪɚɬɚ�ɫ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ�ɠɚɥɨɛ�ɧɚ�ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��

ɋɥɚɛɨɟ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ� ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ� ɧɚɩɪɹɝɚɬɶ� ɡɪɟɧɢɟ�� ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ�
ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɢ� ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ� ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ�� ɩɪɢɜɨɞɢɬ� ɤ� ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ�
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɸ� ɱɭɜɫɬɜɚ� ɭɬɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ�� ɑɪɟɡɦɟɪɧɨ�ɹɪɤɨɟ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ� ɜɵɡɵɜɚɟɬ� ɨɫɥɟɩ�
ɥɟɧɢɟ��ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ�ɢ�ɪɟɡɶ�ɜ�ɝɥɚɡɚɯ��ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɜɟɬɚ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ�
ɦɟɫɬɟ�ɦɨɠɟɬ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɪɟɡɤɢɟ�ɬɟɧɢ��ɛɥɢɤɢ��ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ��ȼɫɟ�ɷɬɢ�
ɩɪɢɱɢɧɵ� ɦɨɝɭɬ� ɩɪɢɜɟɫɬɢ� ɤ� ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɦɭ� ɫɥɭɱɚɸ� ɢɥɢ� ɩɪɨɮɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ�� ɩɨɷɬɨɦɭ�
ɫɬɨɥɶ�ɜɚɠɟɧ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɱɟɬ�ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ��ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɫɜɟɬɚ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɞɚɸɬ�ɨɬ�
ɪɚɠɟɧɢɟ�ɨɬ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɷɤɪɚɧɚ��ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ�ɭɯɭɞɲɚɸɬ�ɬɨɱɧɨɫɬɶ�ɡɧɚɤɨɜ�ɢ�ɜɥɟɤɭɬ�ɡɚ�
ɫɨɛɨɣ�ɩɨɦɟɯɢ�ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɦɨɝɭɬ�ɜɵɪɚɡɢɬɶɫɹ�ɜ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶ�
ɧɨɦ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢ��ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɩɪɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ��ȼ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ��ɝɞɟ�ɧɚɯɨ�
ɞɢɬɫɹ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɜɟɥɢɱɢɧɵ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ�ɨɬ�
ɪɚɠɟɧɢɹ��ɞɥɹ�ɩɨɬɨɥɤɚ����«�����ɞɥɹ�ɫɬɟɧ����«�����ɞɥɹ�ɩɨɥɚ��ɨɤɨɥɨ������Ⱦɥɹ�ɞɪɭɝɢɯ�
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɦɟɛɟɥɢ���«�����

Ɋɚɫɱɟɬ� ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ� ɦɟɫɬɚ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɨɫɜɟɳɟ�
ɧɢɹ��ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ��ɢɯ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɢ�ɬɢɩ��Ɉɛɵɱɧɨ�ɢɫɤɭɫɫɬ�
ɜɟɧɧɨɟ�ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɫɜɟɬɚ�ɞɜɭɯ�
ɜɢɞɨɜ��ɥɚɦɩ�ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɯ�ɥɚɦɩ��Ɋɚɫɱɟɬ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�ɞɥɹ�ɤɨɦɧɚ�
ɬɵ�ɩɥɨɳɚɞɶɸ����ɦ���ɲɢɪɢɧɚ�ɤɨɬɨɪɨɣ���ɦ��ɜɵɫɨɬɚ�����ɦ��ȼɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɫɜɟ�
ɬɨɜɨɝɨ� ɩɨɬɨɤɚ�� Ⱦɥɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ� ɫɜɟɬɨɜɨɣ� ɩɨ�
ɬɨɤ��ɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɧɚ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɮɨɪɦɭɥɟ��

�
n
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ɝɞɟ�)���ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɣ�ɫɜɟɬɨɜɨɣ�ɩɨɬɨɤ��Ʌɦ��
ȿ�ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ� ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ��Ʌɤ� �ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ� ɬɚɛɥɢɰɟ���

Ɋɚɛɨɬɭ� ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ� ɦɨɠɧɨ� ɨɬɧɟɫɬɢ� ɤ� ɪɚɡɪɹɞɭ� ɬɨɱɧɵɯ� ɪɚɛɨɬ�� ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�� ɦɢɧɢ�
ɦɚɥɶɧɚɹ�ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ�ɛɭɞɟɬ�(� �����Ʌɤ��

6���ɩɥɨɳɚɞɶ�ɨɫɜɟɳɚɟɦɨɝɨ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ��ɜ�ɧɚɲɟɦ�ɫɥɭɱɚɟ�6 ��ɦ����
= - ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɫɪɟɞɧɟɣ� ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ� ɤ� ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ� �ɨɛɵɱɧɨ� ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ�

ɪɚɜɧɵɦ����«������ɩɭɫɬɶ�= �������
Ʉ���ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɡɚɩɚɫɚ��ɟɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɬɢɩɚ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�ɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�

ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɧɟɦ�ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɜ�ɧɚɲɟɦ�ɫɥɭɱɚɟ�Ʉ �������
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Q� �� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�� ɡɚɜɢɫɢɬ�ɨɬ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ��ɪɚɡ�
ɦɟɪɨɜ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ��ɨɤɪɚɫɤɢ�ɫɬɟɧ�ɢ�ɩɨɬɨɥɤɚ��ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɯ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɦɢ�ɨɬɪɚ�
ɠɟɧɢɹ� ɨɬ� ɫɬɟɧ� �Ɋɫ�� ɢ� ɩɨɬɨɥɤɚ� �ɊQ��� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ�Ɋɫ� ɢ� Ɋɩ� ɛɵɥɢ� ɭɤɚɡɚɧɵ�
ɜɵɲɟ��Ɋɫ ������Ɋɩ �����Ɂɧɚɱɟɧɢɟ�Q�ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ�ɩɨ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ�ɢɫɩɨɥɶ�
ɡɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ��Ⱦɥɹ�ɷɬɨɝɨ�ɜɵɱɢɫɥɢɦ�ɢɧɞɟɤɫ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�ɩɨ�ɮɨɪɦɭ�
ɥɟ��

�
�� BAh

SI


 �

ɝɞɟ�6 - ɩɥɨɳɚɞɶ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ��6 = ���ɦ���
K���ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ�ɜɵɫɨɬɚ�ɩɨɞɜɟɫɚ��K ������ɦ��
$���ɲɢɪɢɧɚ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ��$ �ɦ��
%���ɞɥɢɧɚ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ��ȼ �ɦ��
ɉɨɞɫɬɚɜɢɦ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɥɭɱɢɦ��

�����
��������

��



I �

Ɂɧɚɹ�ɢɧɞɟɤɫ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�O��ɩɨ�ɬɚɛɥɢɰɟ�>���@�ɧɚɯɨɞɢɦ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ�
ɧɢɹ��Q� �������

ɉɨɞɫɬɚɜɢɦ�ɜɫɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɜ�ɮɨɪɦɭɥɭ�ɞɥɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ�ɩɨɬɨɤɚ�)�

�ɅɅ����
����

���������



F �

Ⱦɥɹ�ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɜɵɛɢɪɚɟɦ�ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ�ɥɚɦɩɵ�ɬɢɩɚ�ɅȻ������ ɫɜɟɬɨɜɨɣ�ɩɨ�
ɬɨɤ�ɤɨɬɨɪɵɯ�)� �����Ʌɤ��

Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɥɚɦɩ�ɩɨ�ɮɨɪɦɭɥɟ��

�
ɥF

FN  �

ɝɞɟ�1���ɨɩɪɟɞɟɥɢɦɨɟ�ɱɢɫɥɨ�ɥɚɦɩ��
)���ɫɜɟɬɨɜɨɣ�ɩɨɬɨɤ��) ������Ʌɦ��
)ɥ���ɫɜɟɬɨɜɨɣ�ɩɨɬɨɤ�ɥɚɦɩɵ��)ɥ ����ɥɦ��

ɲɬɭɤ���
����
�����

N �

ɉɪɢ� ɜɵɛɨɪɟ� ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɢɛɨɪɨɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ� ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ� ɬɢɩɚ�ɈȾ�� Ʉɚɠ�
ɞɵɣ�ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ�ɞɜɭɦɹ�ɥɚɦɩɚɦɢ��

ɒɭɦ�ɭɯɭɞɲɚɟɬ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɬɪɭɞɚ�ɨɤɚɡɵɜɚɹ�ɜɪɟɞɧɨɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɧɚ�ɨɪɝɚɧɢɡɦ�ɱɟɥɨɜɟ�
ɤɚ�� Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɲɭɦɨɜɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�� ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ� ɪɚɡ�
ɞɪɚɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɝɨɥɨɜɧɵɟ� ɛɨɥɢ�� ɝɨɥɨɜɨɤɪɭɠɟɧɢɟ�� ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɩɚɦɹɬɢ�� ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ�
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ�� ɩɨɧɢɠɟɧɢɟ� ɚɩɩɟɬɢɬɚ�� ɛɨɥɢ� ɜ� ɭɲɚɯ� ɢ� ɬ�ɞ�� Ɍɚɤɢɟ� ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ�
ɪɹɞɚ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɦɨɝɭɬ�ɜɵɡɜɚɬɶ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ�� ɜɩɥɨɬɶ� ɞɨ� ɫɬɪɟɫɫɨɜ�� ɉɨɞ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ� ɲɭɦɚ�
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ�ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ��ɧɚɪɭɲɚɸɬɫɹ�ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɢ��ɩɨɹɜɥɹ�
ɟɬɫɹ� ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ� ɜ� ɫɜɹɡɢ� ɫ� ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ� ɢ� ɧɟɪɜɧɨ�
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ��ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ�ɪɟɱɟɜɚɹ�ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɹ��ȼɫɟ�ɷɬɨ�ɫɧɢɠɚɟɬ�ɪɚɛɨ�



Технические науки 

 68 

ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�� ɤɚɱɟɫɬɜɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɬɪɭɞɚ��
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ�ɲɭɦɚ��ɜɵɲɟ���ɞȻ��Ⱥ���ɧɚ�ɫɥɭɯ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɩɪɢ�
ɜɨɞɢɬ�ɤ�ɟɝɨ�ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ�ɢɥɢ�ɩɨɥɧɨɣ�ɩɨɬɟɪɟ��

ȼ�ɬɚɛɥɢɰɟ�ɭɤɚɡɚɧɵ�ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ�ɭɪɨɜɧɢ�ɡɜɭɤɚ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ�ɬɹɠɟ�
ɫɬɢ�ɢ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ��ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɡɞɨ�
ɪɨɜɶɹ�ɢ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ���

�

Таблица 1 
Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах 

 

Категории тяжести труда 
Категория напряженности труда 1. Легкая 2. Средняя 3. Тяжелая 4. Очень  

тяжелая 
���Ɇɚɥɨ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ� ��� ��� ��� ���
���ɍɦɟɪɟɧɧɨ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ� ��� ��� ��� ���
���ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ� ��� ��� �� ��
���Ɉɱɟɧɶ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ� ��� ��� �� ��

�

ɍɪɨɜɟɧɶ� ɲɭɦɚ�� ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ� ɨɬ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ� ɧɟɤɨɝɟɪɟɧɬɧɵɯ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�� ɪɚɛɨ�
ɬɚɸɳɢɯ� ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�� ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚ� ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɢɫɬɨɱ

Ѐɞɞ

ɞɞɞɞɞ ɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɥɬɞɞ

ɞɞɞ
ɞ Ȁɬɥɬ ɬ

ɞɞɞɥ≶≶ɞɞɞɞɞɗ⍃⤔≶ɯ≶≶ɯɥɞɞɯ ɯɯ ɯɯɯɞɞɞɞɞɯɯɞɞɞɯɯɯɯɞɯɯɯɯɯɯɞɞɯɯɯɯɯɯɯɯɞɞɞɯɯɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɯɞɞɯɯɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞɞ
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ɧɨ��ɬɨ�ɷɬɚ�ɰɢɮɪɚ�ɛɭɞɟɬ�ɟɳɟ�ɧɢɠɟ��Ʉɪɨɦɟ�ɬɨɝɨ��ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɪɢɧɬɟɪɚ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧ�
ɧɨɟ�ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ�ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ��ɬ�ɤ�� ɩɪɢɧɬɟɪ�ɫɧɚɛɠɟɧ�ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ�ɚɜɬɨ�
ɩɨɞɚɱɢ�ɥɢɫɬɨɜ��

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ��ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɯ�ɉɄ��ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɱɢɫɥɭ�ɜɚɠɧɵɯ�ɩɪɨ�
ɛɥɟɦ�ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɤ��

ɗɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ� ɦɟɫɬɚ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ��
ɹɜɥɹɸɬɫɹ��ɜɵɫɨɬɚ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ��ɪɚɡɦɟɪɵ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɧɨɝ��ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�
ɤ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ� ɧɚ� ɪɚɛɨɱɟɦ� ɦɟɫɬɟ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ� ɤɪɟɫɥɚ��
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɫɬɨɥɚ��ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɫɬɶ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫ�
ɬɚ�>���@��

ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɬɪɭɞɚ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɮɨɪɦɥɟ�
ɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɦɟɫɬ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ�ɢɦɟɟɬ�ɛɨɥɶɲɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɥɹ�ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ�ɬɪɭɞɚ��
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ� ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ�� ɇɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɢɡɭ�
ɱɟɧɧɨɣ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� ɩɨ� ɞɚɧɧɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɟ�� ɛɵɥ� ɩɪɨɜɟɞɟɧ� ɜɵɛɨɪ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɢ� ɪɚɫɱɟɬ�
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ�� ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚɫɱɟɬ� ɭɪɨɜɧɹ�
ɲɭɦɚ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ��

ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ��ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ�ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫ�
ɬɚ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɚ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ� ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɜɫɟɝɨ� ɪɚɛɨɱɟɝɨ�
ɞɧɹ�ɢ�ɩɨɜɵɫɢɬ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ��

�
Список литературы 

�� ɋɇɢɉ������ȽɈɋɌ�������������ɋɋȻɌ��Ɉɩɚɫɧɵɟ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ��
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ��Ɇ��������

�� ȽɈɋɌ�������������ɋɋȻɌ��Ɋɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɫɢɞɹ��Ɉɛɳɢɟ�ɷɪɝɨɧɨ�
ɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�Ɇ���������

�� �ɋɧɢɉ������������ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ��Ɇ���������
�� ���ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɢ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ��Ɇ��������

© А.Ю. Бавкунова, Ю.Г. Власенко, А.С. Максименко, Д.А. Шевелёва, 2017 
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И.И. Валиуллин  

ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬ�
ɎȽȻɈɍ�ȼɈ��ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ��

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ��
ɝ��ɋɚɦɚɪɚ��Ɋɨɫɫɢɹ�

 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ РЕМОНТА ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА 

БЕЗОСТАНОВОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ Т.Д. ВИЛЬЯМСОН 
�

ɉɨɫɥɟ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɡɟɦɥɹɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟ�
ɧɢɸ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɩɨ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɸ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ�Ɍ�Ⱦ��ȼɢɥɶɹɦɫɨɧ�ɢ�ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɸ�ɭɱɚɫɬɤɚ�
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ�ɫ�ɞɜɭɯ�ɫɬɨɪɨɧ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɛɚɣɩɚɫɧɨɣ�ɥɢɧɢɢ�ɞɥɹ�ɩɨɞ�
ɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɜɧɨɜɶ�ɜɜɨɞɢɦɨɝɨ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ��
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ɉɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ�ɜ�ɦɟɫɬɚɯ�ɩɪɢɜɚɪɤɢ�ɮɢɬɢɧ�
ɝɨɜ��ɤɨɬɨɪɚɹ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ��

��ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɢɥɢ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ�ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɦɟɬɚɥɥɚ�ɬɪɭɛɵ�ɩɨ�ɫɟɪɬɢɮɢ�
ɤɚɬɭ�ɧɚ�ɬɪɭɛɵ�ɢɡ�ɩɚɫɩɨɪɬɚ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ�ɢɥɢ�ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɦ�ɦɟɬɨɞɨɦ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�
ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɝɨ��ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɵɣ�ɦɢɤɪɨɚɧɚɥɢɡ��ɩɪɢ�ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɜ�ɩɚɫɩɨɪɬɟ�
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ����

�� ɤɨɧɬɪɨɥɶ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɦɟɬɚɥɥɚ� ɬɪɭɛɵ�� ɡɚɦɟɪ� ɬɨɥɳɢɧɵ� ɫɬɟɧɤɢ� ɧɚ� ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ�
���ɦɦ�ɩɨ�ɨɛɟ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ�ɦɟɫɬɚ�ɩɪɢɜɚɪɤɢ��ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ�ɞɢɚɦɟɬɪɚ�ɢ�ɨɜɚɥɶɧɨ�
ɫɬɢ�ɬɪɭɛɵ��ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ�ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ�ɬɨɥɳɢɧɨɦɟɪɵ�ɢ�ɞɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɵ��ɬɢɩ�ɍɌ����
ɉ��ɍȾ�����ɢ�ɞɪ�����

�� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ� ɢ� ɪɚɡɦɟɱɚɟɦ�ɦɟɥɨɦ�ɧɚ� ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ� ɬɪɭɛɵ�ɦɟɫɬɚ� ɩɪɢɜɚɪɤɢ�ɮɢ�
ɬɢɧɝɨɜ�� Ɍɚɤɠɟ� ɩɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ�
ɪɚɛɨɱɟɟ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɤɟ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬ�ɩɪɢ�ɜɪɟɡɤɟ�ɩɨɞ�
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ��

ɋɜɚɪɤɚ�ɢ�ɦɨɧɬɚɠ�ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɛɚɣɩɚɫɧɨɣ�ɥɢɧɢɢ�>���ɫ���@��ɉɪɢɜɚɪɤɚ�ɜɚɧɬɭɡɧɨɝɨ�ɩɚ�
ɬɪɭɛɤɚ� ɤ�ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɛɚɣɩɚɫɧɨɣ�ɥɢɧɢɢ��ɦɨɧɬɚɠ�ɜɚɧɬɭɡɧɨɣ�ɡɚɞɜɢɠɤɢ��ɋɜɚɪɤɚ�ɬɪɭɛɧɨɣ�
ɩɥɟɬɢ� �ɛɚɣɩɚɫɚ�� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ� ɫɨ� ����� ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ� ɫɜɚɪɧɵɯ� ɫɬɵɤɨɜ� ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟ�
ɫɤɢɦ�ɦɟɬɨɞɨɦ��ɋɜɚɪɨɱɧɨ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ��
Ɇɨɧɬɚɠ�ɨɩɨɪɧɨ�ɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɤɨɥɟɰ�ɈɐɄ�����ɧɚ�ɜɧɨɜɶ�ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɬɪɭɛɨɩɪɨ�
ɜɨɞ� �ɛɚɣɩɚɫ��� ɉɪɢɜɚɪɤɚ� ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ� ɭɡɥɨɜ� ɧɚ� ɤɨɧɰɚɯ� ɬɪɭɛɧɨɣ� ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ� �ɛɚɣɩɚɫɚ��
ɞɥɹ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ� ɛɚɣɩɚɫɚ�� Ɉɱɢɫɬɤɚ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ� ɩɨɥɨɫɬɢ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɦɨɝɨ�
ɭɱɚɫɬɤɚ�ɩɭɬɟɦ�ɩɪɨɞɭɜɤɢ�ɜɨɡɞɭɯɨɦ��ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ�ɧɚ�ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɚ�ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱ�
ɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ�ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ��ɪɚɛɨɱɟɣ��ɢɧɫɬɪɭɤ�
ɰɢɟɣ�ɩɨ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɸ�>���ɫ���@��Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ��ɛɚɣɩɚɫ��ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ�ɜɵɞɟɪɠɚɜɲɢɦ�ɢɫɩɵɬɚ�
ɧɢɟ�ɧɚ�ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ�ɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɭ�ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ��ɟɫɥɢ�ɡɚ�ɜɪɟɦɹ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ�ɬɪɭɛɨɩɪɨ�
ɜɨɞɚ�ɧɚ�ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɛɚ�ɧɟ�ɪɚɡɪɭɲɢɥɚɫɶ��ɚ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɪɤɟ�ɧɚ�ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�
ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ�ɢ�ɧɟ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ�ɭɬɟɱɤɢ��ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ�ɢ�ɫɯɟɦɵ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢɫ�
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ɢɟ�ɨɜ�ɤɨɤɟɚɟɭɧɨɭɨ�ɫɫɨ���b�\�Z���\�Z�m�k�h�d�Z�h�\�h�h�Z���h�h���\�Z�h���g�b�k�Z��
ɨɨɤɭɫɚɟ

ɜɤ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɫɟɨ�ɨɢɚɦɟɜɚɚ�ɜɚɭɨɤɚɨɜɨɨɚ�ɨɧɟ��ɦɦ�
�ɤɚɨɢɜɟɜɢ�ɤɨɨɤɫɭ�ɢ�ɭɜɚɚɦɨɜɫɭ�ɭɚɭɧɜɚ�ɤɨɨ�ɧ�ɨɜɟɤɚɨɜɨɨɨɦ�ɧɚ�ɭɚɜɫɟ�ɤ�ɢ�ɜɚɚɟɧɧɨɭɨ�ɨɢɜɢɧɭɚ�ɤɨɨ�ɨɢɜɢɧɭ�ɭɜɚɧɨɜɢɜɦ�ɨɤɨɚɭ�ɦɨɧɜɚɤ�ɤɜɨɫɨ��ɚɨɜɢɤɫɢ�ɜɢɤɚ��ɦɫɧɚɜɦ���ɧɚ�ɨɜɚɧɨɤ�ɨɢɜɢɧɭɚ�ɜ�ɤɨɨ�ɚ�ɤɚ�ɢ�ɤɨɨ�ɤɨɚɨɫɚɜɜɚɨ�ɨɨ�ɭɜɚɨ�ɜɜɨ��ɦɧɢ��ɨ��ɨ��ɚɨɜɢɤɫɢ�ɜɢɤɚ���ɨɚɤɫ���ɧɚ�ɤɚɜɚɭɨ��ɧɜɨɫ����ɜɜ�ɚ��ɭɜɚɧɨɜɫɚ�ɫ�ɦ�ɤɜɨɫɜ��ɦɦɢɢɧɜ�ɫɜɤ�ɜɚɨ�ɫɢɨ�ɤɨɫɭɨɜ��ɜɨɧɧɨɭɨ�ɫɜɤ�ɜɜɚɨ�ɚɧɢɤ�ɨɜɜɨɚɜɢɤɨ�ɧɚ�ɤɜɨɫɭɨ��ɚɫɜɢ�ɫɭ�ɜɢɤɚ��ɜɫ�ɧɚɜɜ���ɫɢɜɢɧɭɚ��ɤɨɫɫɜɨ�ɨɧɢɨ�ɭɢɫɨɭɨ�ɢɜɚɧɭɚ�ɜɢɧɢɢ�ɫɜɤ�ɜɜɚ�ɜ�ɧɢɜɚɧɢɤ�ɫɚɜɜɨɧɢɤ�ɨɜ�ɚɫɚɤɜɨɚɚ�ɚɚɢɢɧɜ�ɫɜɤ�ɜɚɨ�ɫɢ�ɫɨ��ɚɫɜɢ�ɫɢ�ɜɢɤɚ���ɨɚ�ɫ����ɤɨɫɫɜɨ�ɨɧɢɨ�ɫ�ɢɜ��ɨɚ��ɚɫɚɤɜɨɚɚ�ɚɚ�ɢɧɜ�ɫɜɤ�ɜɚɨ�ɫɢ��ɚɜɜɨɧɚ���ɢɧɨɚɜɧɜɚ��ɚ�ɨɚ�ɢ
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɨɜɟɪɤɢ� ɧɚ� ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ� ɫɨɛɪɚɧɧɨɝɨ� ɭɡɥɚ� �ɮɢɬɢɧɝɚ�� ɢ� ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ�
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɢɧɟɪɬɧɵɦ�ɝɚɡɨɦ��ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ�Ɋɢɫɩ� ���Ɋɪɚɛ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɞɜɭɯ�ɱɚɫɨɜ��ɋɛɪɨɫ�
ɞɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ�� Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ� ɥɢɧɢɢ� ɞɥɹ� ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ�� ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�
ɦɚɲɢɧɵ�ɞɥɹ� ɜɪɟɡɤɢ��ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ� ɞɥɹ� ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�� ɧɚ�ɩɚɬɪɭɛɨɤ�ɥɢɧɢɢ�
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ� ɞɚɜɥɟɧɢɹ�� Ɂɚɫɜɟɪɥɢɜɚɧɢɟ� ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ� ɦɚɲɢɧɨɣ� ɞɥɹ� ɜɪɟɡɤɢ� >��� ɫ�� �@��
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ� ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ� ɦɚɲɢɧɵ� ɞɥɹ� ɜɪɟɡɤɢ�� ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ� ɞɥɹ� ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ� ɨɬɜɟɪ�
ɫɬɢɹ��ɧɚ�ɩɥɨɫɤɭɸ�ɡɚɞɜɢɠɤɭ�ɬɢɩɚ��6DQGZLFK��ɮɢɬɢɧɝɚ��ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ�ɲɩɢɥɶɤɚɦɢ�ɢ�ɨɬɤɪɵɬɶ�
ɡɚɞɜɢɠɤɭ��ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɶ�ɝɢɛɤɢɣ�ɲɥɚɧɝ�ɥɢɧɢɢ�ɞɥɹ�ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ�ɞɚɜɥɟɧɢɹ�ɨɬ�ɚɞɚɩɬɟɪɚ�
ɦɚɲɢɧɵ�ɞɥɹ�ɜɪɟɡɤɢ�ɞɨ�ɡɚɞɜɢɠɤɢ�ɬɢɩɚ��1HZPDQ���ȼɵɪɨɜɧɹɬɶ�ɞɚɜɥɟɧɢɟ�ɜ�ɫɨɛɪɚɧɧɨɦ�
ɭɡɥɟ�ɢ�ɭɱɚɫɬɤɟ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ�ɟɳɟ�ɪɚɡ�ɝɟɪɦɟɬɢɱ�
ɧɨɫɬɶ� ɫɜɚɪɧɵɯ�ɲɜɨɜ� ɮɢɬɢɧɝɚ�� ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ� ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ�� ɩɥɨɫɤɨɣ� ɡɚɞɜɢɠɤɢ�� ȼɵɫɜɟɪ�
ɥɢɬɶ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ�ɫɜɟɪɥɨɦ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�ɜ�ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɟ�>���ɫ���@��

�
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���ȼɋɇ���������ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ�ɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ�ɫɬɚɥɶɧɵɯ�ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ��Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢ�ɨɪ�
ɝɚɧɢɡɚɰɢɹ����

���ȽɈɋɌ������������ɋɋȻɌ��Ɉɩɚɫɧɵɟ�ɢ�ɜɪɟɞɧɵɟ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɮɚɤɬɨɪɵ��Ʉɥɚɫɫɢɮɢ�
ɤɚɰɢɹ���

���ȽɈɋɌ��������������ɋɋȻɌ��ɉɨɠɚɪɧɚɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ��Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ��
���ȽɈɋɌ�Ɋ������������Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ��ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɫɜɚɪɧɵɟ��Ɇɟɬɨɞɵ�ɭɥɶɬɪɚ�

ɡɜɭɤɨɜɵɟ���
��� Ɉɫɧɨɜɵ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɬɨɩɥɢɜɧɨ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�

�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ��ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ��ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ�����Ɇ���Ɇɢɧɬɨɩɷɧɟɪɝɨ�Ɋɨɫɫɢɢ��������
���ɋɇɢɉ�������������Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ��ɑɚɫɬɶ�,,��ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɩɪɨɢɡ�
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© И.И. Валиуллин, 2017 

 
 

УДК 620.9:662.92;621.18.01 
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ɞ�ɬ�ɧ���ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ�ɤɚɮɟɞɪɵ�Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�
Т.В. Ходанова  

ɞɨɰɟɧɬ�ɤɚɮɟɞɪɵ�Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ��
М.С. Коробков  

ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ�ɤɚɮɟɞɪɵ�Ɍɟɩɥɨɜɵɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ��
Ⱥɥɦɚɬɢɧɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ�ɢ�ɫɜɹɡɢ�

ɝ��Ⱥɥɦɚɬɵ��Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�
�
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

УСТАНОВКОЙ СДВОЕННЫХ ВОДОГРЕЙНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ КОТЛОВ 
�

ȼ�ɛɨɥɶɲɨɦ�ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ�ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɠɚɪɨɬɪɭɛɧɵɯ�
ɤɨɬɥɨɜ�ɦɚɥɨɣ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ��ɦɨɠɧɨ�ɜɵɞɟɥɢɬɶ�ɨɛɳɢɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɫɨɜɟɪ�
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ��ɤ�ɤɨɬɨɪɵɦ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�>�������@���
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�� ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɩɭɬɟɦ�ɜɫɟɦɟɪɧɨɝɨ�ɫɧɢɠɟɧɢɹ�ɬɟɩ�
ɥɨɜɵɯ� ɩɨɬɟɪɶ� ɢ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɩɨɥɧɨɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɬɨɩ�
ɥɢɜɚ���

��ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ�ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ�ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ�ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚ�
ɰɢɢ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɫɠɢɝɚɧɢɹ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɢ�ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ�ɜ�ɬɨɩɤɟ�ɢ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ�ɧɚɝɪɟɜɚ���

��ɫɧɢɠɟɧɢɟ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɜɵɛɪɨɫɨɜ���
��ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɚɝɪɟɝɚɬɚ��
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ�ɠɚɪɨɬɪɭɛɧɵɯ�ɨɞɧɨɤɚɦɟɪɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ�ɹɜ�

ɥɹɟɬɫɹ�ɧɢɡɤɢɣ�ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɣ�ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ�ɨɬ�ɝɚɡɨɜ�ɤ�ɫɬɟɧɤɚɦ�ɢ�ɧɟ�ɜɵɫɨ�
ɤɚɹ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ��ɩɪɢ�ɜɵɯɨɞɟ�ɢɡ�ɫɬɪɨɹ�ɯɨɬɹ�ɛɵ�ɨɞɧɨɣ�ɬɪɭɛɤɢ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɬɪɭɛɧɵɯ�
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɭɡɥɨɜ��ɤɨɬɟɥ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ�ɛɭɞɟɬ�ɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧ��

ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɚɜɬɨɪɚɦɢ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ�ɢ�ɷɮɮɟɤ�
ɬɢɜɧɨɝɨ� ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ� ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ� ɤɨɬɥɚ� ɫ� ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ� ɧɟɡɚɜɢ�
ɫɢɦɵɦɢ�ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦɢ�ɬɨɩɤɚɦɢ�ɢ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɱɚɫɬɹɦɢ�ɞɥɹ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɪɚ�
ɛɨɬɵ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ�ɝɚɡɟ�ɢ�ɠɢɞɤɨɦ�ɬɨɩɥɢɜɟ��ɭɞɨɛɧɨɝɨ�ɜ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɫ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɦ�
ɫɪɨɤɨɦ�ɫɥɭɠɛɵ��ɫ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ�ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ�ɧɚ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ��ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟ�
ɝɨ�ɧɚɞɟɠɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɩɪɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɤɨɬɥɚ�ɨɬ������ɢ�ɞɨ�������ɨɬ�ɧɨɦɢɧɚɥɶ�
ɧɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ��

Ⱦɥɹ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ� ɫɞɜɨɟɧɧɵɣ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ� ɤɨɬɟɥ�� ɫɨ�
ɞɟɪɠɢɬ� ɞɜɟ� ɬɨɩɤɢ� ɫ� ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦɢ� ɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɷɤɪɚɧɚɦɢ� ɢ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɠɚɪɨ�
ɜɵɦɢ� ɬɪɭɛɚɦɢ� ɫ� ɜɢɬɵɦɢ� ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ� ɢ� ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ� 4ɥ�4ɤ�  � ������ ɩɪɢɱɟɦ� ɤɚɠɞɚɹ�
ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ�ɬɨɩɤɚ��ɫɧɚɛɠɟɧɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ�ɝɚɡɨɯɨɞɨɦ�ɢ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɚ�ɫ�ɨɛɳɢɦ�ɝɚɡɨ�
ɯɨɞɨɦ��ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɢ�ɩɨɞɪɵɜɧɵɦɢ�ɤɥɚɩɚɧɚɦɢ��ɫɨɞɟɪɠɢɬ�ɞɜɟ�ɱɢɫɬɨ�ɝɚɡɨɜɵɟ�
ɢɥɢ�ɞɜɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɝɨɪɟɥɤɢ��ɢɥɢ�ɨɞɧɭ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ�ɝɨɪɟɥɤɭ�ɞɥɹ�ɫɠɢɝɚɧɢɹ�
ɢɥɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ� ɝɚɡɚ� ɨɬɞɟɥɶɧɨ� ɢɥɢ� ɠɢɞɤɨɝɨ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɨɬɞɟɥɶɧɨ� ɢ� ɨɞɧɭ� ɝɨɪɟɥɤɭ� ɞɥɹ�
ɫɠɢɝɚɧɢɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɝɚɡɚ�ɨɬɞɟɥɶɧɨ��ɉɪɢɱɟɦ�ɬɨɩɤɢ�ɫ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦɢ�ɤɨɚɤɫɢɚɥɶ�
ɧɵɦɢ�ɷɤɪɚɧɚɦɢ�ɜ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɦ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɦ�ɤɨɬɥɟ�ɦɨɝɭɬ�ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ�
ɢ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɭ�ɢɥɢ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ���ɨɞɧɚ�ɧɚɞ�ɞɪɭɝɨɣ��ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɡɚ�
ɧɢɦɚɟɦɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɢ�ɜ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɜ�ɩɟɪɜɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɫ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦ�ɪɚɫɩɨ�
ɥɨɠɟɧɢɟɦ���ɝɚɡɨɯɨɞɵ�ɞɜɭɯ�ɤɚɦɟɪ�ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ�ɜ�ɨɞɢɧ�ɨɛɳɢɣ�ɝɚɡɨɯɨɞ�ɜ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ�
ɧɨɣ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ��ɚ�ɜɨ�ɜɬɨɪɨɦ�ɫɥɭɱɚɟ�ɫɨ�ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ�ɜ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ�ɫ�ɩɪɚɜɨɣ�
ɢɥɢ�ɫ�ɥɟɜɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɨɬ�ɨɫɢ�ɝɨɪɟɥɨɤ���

Ƚɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɯɟɦɚ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɢɡ�ɤɨɬɥɨɜ�ɪɚɛɨɬɚɟɬ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ�ɢ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ�
ɞɪɭɝ� ɨɬ� ɞɪɭɝɚ��ɉɨ� ɝɚɡɨɜɨɣ� ɫɬɨɪɨɧɟ� ɩɪɢ� ɥɸɛɨɣ� ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ�ɬɨɩɨɤ� ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ� ɤɨɬɥɚ��
ɝɚɡɨɯɨɞ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ�ɜ�ɨɛɳɢɣ�ɝɚɡɨɯɨɞ�ɢ�ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ�ɫ�ɞɵɦɨɜɨɣ�ɬɪɭɛɨɣ��ɉɪɢ�
ɷɬɨɦ�ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ�ɦɟɠɞɭ�ɞɜɭɦɹ�ɤɨɬɥɚɦɢ��ɤɚɤ�ɜ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ��ɬɚɤ�ɢ�ɜ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ�
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɦɨɧɬ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɢɡ�
ɤɨɬɥɨɜ�ɫ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ�ɝɨɪɟɥɤɚɦɢ��ɩɪɢ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɬɟɤɭ�
ɳɟɝɨ�ɪɟɦɨɧɬɚ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ���

ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ�ɫ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ�ɧɚ�
ɪɢɫɭɧɤɟ� ��� ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ� ɤɨɬɟɥ�� ɩɪɢ� ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɢ� ɨɞɧɨɝɨ� ɢɡ� ɤɨɬɥɨɜ�� ɩɪɨ�
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ɞɨɥɠɚɟɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦ�ɪɟɠɢɦɟ��ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɩɨ�ɜɨɞɹɧɨɦɭ�ɬɪɚɤɬɭ�ɢ�ɩɨ�ɝɚɡɨɜɨɦɭ�
ɬɪɚɤɬɭ�ɤɨɬɥɵ�ɧɟ�ɡɚɜɢɫɹɬ�ɞɪɭɝ�ɨɬ�ɞɪɭɝɚ�ɢ�ɷɬɨ�ɨɞɧɨ�ɢɡ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ�ɪɚɡ�
ɞɟɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ�ɢ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ�ɜ�
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ�ɝɥɭɛɢɧɭ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɨɬ������ɞɨ��������ɩɪɢ�
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɫɠɢɝɚɧɢɢ�ɝɚɡɚ�ɢ�ɠɢɞɤɨɝɨ�ɬɨɩɥɢɜɚ�ɧɚ�ɤɚɠɞɨɦ�ɢɡ�ɤɨɬɥɨɜ��

�

�

�
��ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɨɪɩɭɫ�����ɮɪɨɧɬɨɜɚɹ�ɬɪɭɛɧɚɹ�ɞɨɫɤɚ�����ɬɵɥɶɧɚɹ�ɬɪɭɛɧɚɹ�ɞɨɫɤɚ������ɬɨɩɤɚ���
���ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɣ�ɷɤɪɚɧ������ɜɯɨɞɧɨɣ�ɩɚɬɪɭɛɨɤ������ɜɵɯɨɞɧɨɣ�ɩɚɬɪɭɛɨɤ�����ɩɨɞɪɵɜɧɨɣ�ɤɥɚɩɚɧ���
����ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɝɨɪɟɥɤɚ�����ɨɛɳɢɣ�ɤɨɪɨɛ�ɝɚɡɨɯɨɞɚ������ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɠɚɪɨɜɵɟ�ɬɪɭɛɵ���

����ɮɪɨɧɬɨɜɵɟ�ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɞɜɟɪɤɢ������ɩɭɥɶɬ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ������ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɭɡɥɵ���
����ɞɪɨɫɫɟɥɶɧɵɟ�ɡɚɫɥɨɧɤɢ��

 

Рис. 1.�Сдвоенный водогрейный котел (горизонтальная компоновка) 
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Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ�ɢɡ�ɪɚɡ�
ɞɟɥɶɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ�ɫ�ɬɨɩɤɨɣ�ɫ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ�ɷɤɪɚɧɨɦ�ɢ�ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɱɚɫɬɹɦɢ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�
ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɬɟɩɥɨɜɨɣ� ɦɨɳɧɨɫɬɢ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɤɨɬɥɚ� 1�� Ⱦɢɚɦɟɬɪ� ɤɨɪɩɭɫɚ� ɤɚɠɞɨɝɨ�
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�'�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ�ɨɬ�����Ɇȼɬ�ɢ�ɞɨ������Ɇȼɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ�'� ����1���������ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɞɢɚɦɟɬɪ�ɬɨɩɤɢ�'ɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɨɬɧɨɲɟ�
ɧɢɟɦ�'ɬ� ������1���������ɚ�ɞɥɢɧɚ� ɤɨɪɩɭɫɚ� ɤɨɬɥɚ�/�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ�/� �
�����1���������ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɞɥɢɧɚ�ɬɨɩɤɢ�/ɬ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ�/ɬ� ������1���
������ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ�ɧɚɝɪɟɜɚ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�Ȉɇ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�
ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ� ɤɨɬɥɚ�ɜ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ��Ȉɇ�1� ���·����ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɡɚɜɢɫɢ�
ɦɨɫɬɢ�ɛɵɥɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ�ɜɫɟɪɟɠɢɦɧɵɯ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɨɞɟ�
ɥɟɣ�ɤɨɬɥɨɜ�ɜ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�%2,/(5�'(6,*1(5�>�@��

ȼ�ɧɨɜɨɦ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɦ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɦ�ɤɨɬɥɟ�ɫ�ɞɜɭɦɹ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦɢ�ɬɨɩɤɚɦɢ��ɩɪɨɞɭɤ�
ɬɵ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ�ɩɪɨɯɨɞɹɬ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ�ɞɜɚ�ɪɚɡɚ�ɩɨ�ɞɥɢɧɟ�ɞɜɭɯ�ɤɚɦɟɪ�ɫɝɨɪɚɧɢɹ��ɉɟɪɜɵɣ�
ɯɨɞ�ɨɬ�ɞɜɭɯ�ɝɨɪɟɥɨɤ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ�ɞɨ�ɞɧɢɳ�ɞɜɭɯ�ɨɛɟɱɚɟɤ�ɞɜɭɯ�ɤɨɪɩɭɫɨɜ�ɬɨɩɨɤ��ɉɨɫɥɟ�
ɩɨɜɨɪɨɬɚ�ɞɜɭɯ�ɮɚɤɟɥɨɜ�ɧɚ������ɨɧɢ�ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ�ɤ�ɮɪɨɧɬɨɜɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɩɨ�ɞɜɭɦ�ɤɨɚɤ�
ɫɢɚɥɶɧɵɦ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ�ɷɤɪɚɧɚɦ��ȼ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�ɫ�ɞɜɭ�
ɦɹ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦɢ�ɷɤɪɚɧɚɦɢ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɤ�ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ�ɪɚ�
ɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�Ȉɇɤ��ɇɪ� ������ɚ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɪɚɞɢɚ�
ɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɬɟɩɥɚ�ɜ�ɬɨɩɤɟ�ɫ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ�ɷɤɪɚɧɨɦ�ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ������ɩɨɷɬɨɦɭ�ɷɬɨ�ɫɭɳɟɫɬ�
ɜɟɧɧɨ�ɞɥɹ�ɫɠɢɝɚɧɢɹ�ɠɢɞɤɨɝɨ�ɬɨɩɥɢɜɚ���

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɩɨ� ɨɛɳɟɦɭ� ɤɨɪɩɭɫɭ� ɤɨɬɥɚ� ɩɨ� ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɦ� ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɹɦ� ɤɨɧ�
ɜɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɠɚɪɨɜɵɯ�ɬɪɭɛ����ɫɨ�ɫɴɟɦɧɵɦɢ�ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɥɨɫɚɦɢ��ɢɦɟɸɳɢɯ�ɩɨɫɬɨɹɧ�
ɧɵɣ� ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ� ɭɝɨɥ� ɤɪɭɱɟɧɢɹ� ɫ� ɩɪɚɜɵɦ� ɜɢɧɬɨɦ� ɧɚ� ��·� ���� ɜ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ� Q ɲɬɭɤ�
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɭɸ� ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɭ� ɨɬ� ɝɚɡɨɜ� ɤ� ɫɬɟɧɤɚɦ�� Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɠɚɪɨɜɵɯ�
ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɬɪɭɛ�ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɨ�ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�
ɧɚɝɪɟɜɚ�ɤ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɢɡ�ɤɨɬɥɨɜ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�ɫ�ɞɜɭɦɹ�ɨɞɢɧɚɤɨ�
ɜɵɦɢ�ɬɨɩɤɚɦɢ�Ȉɇ�1� ����·�����Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ�ɚɜɬɨɪɚɦɢ�ɜ�
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɫɟɪɢɢ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ� ɧɚ� ɫɬɟɧɞɟ�
ɌɈɈ��Ʉɚɡɤɨɬɥɨɫɟɪɜɢɫ���ɝ��Ⱥɥɦɚɬɵ��>�������@���

Ⱦɢɚɦɟɬɪ�ɨɛɟɱɚɣɤɢ�ɤɨɪɩɭɫɚ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�'�ɦɨɠɟɬ�ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ�ɨɬ�����ɦɦ�ɢ�ɞɨ�
�����ɦɦ�ɢ�ɞɥɢɧɨɣ�ɨɬ������ɦɦ�ɞɨ������ɦɦ�ɞɥɹ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ�ɢ�ɞɢɚɦɟɬ�
ɪɨɦ�ɨɬ�����ɦɦ�ɢ�ɞɨ������ɦɦ�ɞɥɹ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɝɚɛɚɪɢ�
ɬɨɜ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ���

Ɉɛɳɟɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɠɚɪɨɜɵɯ�ɬɪɭɛ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɢɡ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  
Q = Ȉɇɤ�ʌG/ɤ��

ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ� ɤɨɬɟɥ� ɨɛɳɟɣ� ɬɟɩɥɨɜɨɣ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ��
�����Ɇȼɬ��ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɢɡ�ɞɜɭɯ�ɤɨɬɥɨɜ�ɧɚ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɦ�ɬɨɩɥɢɜɟ�ɫ�ɄɉȾ�ɞɨ���������
ɢ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɬɪɭɛ� ���� ɢ� ɫɴɟɦɧɵɦɢ� ɜɢɬɵɦɢ� ɫɬɚɥɶɧɵɦɢ� ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ�
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɭɸ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ�ɬɟɩɥɚ�ɜ�ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɤ�ɨɛɳɟ�
ɦɭ�ɬɟɩɥɭ�ɫɧɢɦɚɟɦɨɦɭ�ɤɨɬɥɨɦ�4ɤɨɧɜ�Ȉ4� �������ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɨɛɳɟɟ� ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨ�
ɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ�ɞɪɭɝ�ɨɬ�ɞɪɭɝɚ�ɜɨɞɹɧɨɝɨ�ɤɨɧɬɭɪɚ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨ�
ɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɧɢɠɟ��ɱɟɦ�ɭ�ɫɟɪɢɣɧɵɯ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ���
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ɋɞɜɨɟɧɧɵɟ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ�ɤɨɬɥɵ�ɧɚɞɟɠɧɵ�ɢ�ɭɞɨɛɧɵ�ɞɥɹ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ�ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ�ɜ�
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ��ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɭɜɟɥɢɱɟɧ�ɫɪɨɤ�ɫɥɭɠɛɵ�ɤɨɬɥɨɜ��ɚ�ɩɪɢ�ɩɪɨɜɟɞɟ�
ɧɢɢ�ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ�ɧɟ�ɬɪɟɛɭɸɬ�ɛɨɥɶɲɢɯ�ɡɚɬɪɚɬ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɜɬɨɪɚɹ�ɩɨɥɨɜɢɧɚ�ɤɨɬɥɚ�
ɨɫɬɚɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ���

ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɤɨɬɥɚ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ�ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�
ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ�� ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɧɚ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ� ɬɟɩɥɨɜɵɯ�
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ�ɤɨɬɥɨɜ�ɫ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ�ɷɤɪɚɧɨɦ�ɧɚ�ɞɢɡɟɥɶɧɨɦ�ɬɨɩ�
ɥɢɜɟ�� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ� ɚɜɬɨɪɚɦɢ� ɧɚ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ� ɫɬɟɧɞɟ�ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɫɨɜɪɟ�
ɦɟɧɧɵɯ�ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ�>�������@���

ɉɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɫɱɟɬɨɜ�� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɚ� ɜɨɞɵ� ɱɟɪɟɡ�
ɫɞɜɨɟɧɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ�ɜ�ɞɜɚ�ɪɚɡɚ�ɞɨ�����ɦ��ɱɚɫ��������ɤɝ�ɫ��ɩɨ����ɦ��ɱɚɫ��������ɤɝ�ɫ��ɱɟɪɟɡ�
ɤɚɠɞɵɣ�ɤɨɬɟɥ��ɧɟ�ɩɪɢɜɨɞɢɬ�ɤ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ�ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ�ɫɞɜɨɟɧɧɨ�
ɝɨ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ� ɤɨɬɥɚ�� ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɪɚɫɯɨɞɚ� ɜɨɞɵ� ɞɨ� ���� ɦ��ɱɚɫ� ɱɟɪɟɡ� ɫɞɜɨɟɧɧɵɣ�
ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ�ɩɨɜɵɲɚɟɬ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ��ɫɧɢɠɚɟɬ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ�ɫɬɟɧɤɢ�ɦɟ�
ɬɚɥɥɚ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɬɪɭɛ�ɢ� ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ�ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɬɟɧɤɢ�ɬɨɩɤɢ���ɫ�ɞɜɭɫɜɟɬ�
ɧɵɦ� ɷɤɪɚɧɨɦ� ��� ɬɟɦ� ɫɚɦɵɦ� ɫɧɢɠɚɹ� ɭɪɨɜɟɧɶ� ɬɟɩɥɨɜɵɯ� ɢ�ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɝɪɭɡɨɤ� ɧɚ�
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ�ɧɚɝɪɟɜɚ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ���

ȼ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�ɫɟɪɢɣɧɵɯ�ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ�ɤɨɬɥɚɯ� ɫ�ɠɚɪɨɜɵɦɢ�ɬɪɭɛɚɦɢ�
ɩɪɢ� ɩɟɪɟɯɨɞɟ� ɧɚ� ɫɠɢɝɚɧɢɟ� ɞɪɭɝɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɬɨɩɥɢɜɚ�� ɩɪɢɲɥɨɫɶ� ɛɵ�ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ� ɤɨɬɟɥ� ɢ�
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɟɝɨ�ɤ�ɫɠɢɝɚɧɢɸ�ɞɪɭɝɨɝɨ�ɜɢɞɚ�ɬɨɩɥɢɜɚ��ɋɞɜɨɟɧɧɵɣ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɣ�ɤɨɬɟɥ�ɫ�ɞɜɭ�
ɫɜɟɬɧɵɦɢ�ɷɤɪɚɧɚɦɢ�ɧɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ�ɞɵɦɨɫɨɫɨɦ��ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ�ɭɞɟɥɶɧɵɣ�ɪɚɫɯɨɞ�
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ�ɢ�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ���

Выводы: 
ȼ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ� ɞɜɚ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ� ɤɨɬɥɚ� ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ�

ɩɨ�ɜɨɞɟ�ɢ�ɩɨ�ɝɚɡɚɦ�ɫ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɟɣ�ɩɨ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ��ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ�
ɛɨɥɟɟ� ɝɥɭɛɨɤɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ� ɬɟɩɥɨɜɭɸ�ɦɨɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚ�ɞɜɭɯ�
ɜɢɞɚɯ�ɬɨɩɥɢɜɚ��ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ�ɝɚɡ�ɢ�ɠɢɞɤɨɟ�ɬɨɩɥɢɜɨ���

ɉɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ�ɢ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ�ɧɚ�ɜɵɫɨ�
ɤɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ� ɬɟɩɥɨɜɚɹ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ� ɩɭɬɟɦ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�
ɜɟɥɢɱɢɧɵ�ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɬɟɩɥɚ� ɤ� ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɦɭ�ɜ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɯ�ɷɤɪɚɧɚɯ��Ɂɚɦɟɧɚ�ɨɞ�
ɧɨɝɨ�ɢɡ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɯ�ɷɤɪɚɧɨɜ�ɜ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɦ�ɤɨɬɥɟ��ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɜɵɯɨɞɚ�ɢɡ�ɫɬɪɨɹ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ�
ɧɢɯ��ɦɨɠɟɬ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ�ɛɵɫɬɪɨ��ɩɪɢɱɟɦ�ɛɟɡ�ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜɬɨɪɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ��ɉɪɢ�
ɪɟɦɨɧɬɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ� ɤɨɬɥɨɜ�ɢɥɢ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ� ɤɨɬɥɚ�ɜɪɟɦɟɧɧɨ�
ɨɬɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɤɨɬɥɨɜ�ɫ�ɝɨɪɟɥɤɨɣ���ɤɚɤ�ɩɨ�ɜɨɞɟ��ɬɚɤ�ɢ�ɩɨ�ɝɚɡɭ�ɢ�ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ�
ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɨɞɧɢɦ� ɤɨɬɥɨɦ� ɞɨ� ɩɨɥɧɨɝɨ� ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ� ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɣ� ɱɚɫɬɢ� ɬɨɩɨɱɧɵɯ�
ɷɤɪɚɧɨɜ�ɢɥɢ�ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɬɪɭɛ�ɜɵɲɟɞɲɟɝɨ�ɢɡ�ɫɬɪɨɹ�ɤɨɬɥɚ��

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɞɨ�
ɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�ɫ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ�ɢɥɢ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɨɣ�ɫ�ɪɚɡɧɵɦɢ�ɬɨɩɤɚɦɢ�
ɢ� ɟɝɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ� ɫɠɢɝɚɬɶ� ɞɜɚ� ɜɢɞɚ� ɬɨɩɥɢɜɚ� ɜ� ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ� ɞɜɭɯ�
ɤɨɬɥɚɯ�� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫ� ɛɨɥɟɟ� ɝɥɭɛɨɤɨɣ� ɦɚɧɟɜɪɟɧɧɨɫɬɶɸ�� ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɸ��
ɜɵɫɨɤɨɣ�ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ��
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Список литературы�
�� ɏɚɭɫɬɨɜ� ɋ�Ⱥ��� Ɂɚɜɨɪɢɧ� Ⱥ�ɋ�� ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɠɚɪɨɬɪɭɛɧɵɯ�

ɤɨɬɥɨɜ���ȼɟɫɬɧɢɤ�ɧɚɭɤɢ�ɋɢɛɢɪɢ����������ʋ�����������ɋ��������
�� ɋɨɤɨɥɨɜ��Ȼ��Ⱥ��ɉɚɪɨɜɵɟ�ɢ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɟ�ɤɨɬɥɵ�ɦɚɥɨɣ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɢ���Ȼ��Ⱥ��ɋɨ�

ɤɨɥɨɜ����Ɇ���Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ��������������ɫ��
�� 5��2UXPEDHY��$��9RONRY��9��6HUJHHY��$��.LEDULQ��7��.KRGDQRYD��0��.RURENRY��([SHULPHQWDO�DQG�

0RGHO�5HVHDUFKHV�RI�+RW�:DWHU�N9$�%RLOHUV�RI�+HDW�3RZHU�XS� WR������0:�ZLWK�&RD[LDO�'RXEOH�+HLJKW�
)XUQDFH�6FUHHQ��3URFHHGLQJV�RI�7KH��WK�,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH�	�:RUNVKRS�5(022�������������0D\�
������9HQLFH��,WDO\�³(QHUJ\�IRU�7RPRUURZ´���*HW�LW�3XEOLVKHG��*HUPDQ\��������SS��������

�� Ɋɚɫɱɟɬ�ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ�ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ�ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ��
ɍɱɟɛ��ɩɨɫɨɛɢɟ��Ƚ�ɂ��Ⱦɨɜɟɪɦɚɧ��Ⱥ�ȼ��Ɇɨɲɤɚɪɢɧ��Ȼ�Ʌ��ɒɟɥɵɝɢɧ��ɘ�ȼ��Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜ���ȽɈɍȼɉɈ��ɂɜɚ�
ɧɨɜɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ�ɢɦ��ȼ�ɂ��Ʌɟɧɢɧɚ�����ɂɜɚɧɨɜɨ��������

�� Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɟɩɥɨɜɵɯ�ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ�ɫɟɪɢɢ�ɤɨɬɥɨɜ�ɄȼȺ�ɬɟɩɥɨɜɨɣ�ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ�������Ɇȼɬ�ɫ�
ɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɵɦ� ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ� ɷɤɪɚɧɨɦ�� Ɉɪɭɦɛɚɟɜ� Ɋ�Ʉ��� Ʉɢɛɚɪɢɧ� Ⱥ�Ⱥ��� Ʉɚɫɢɦɨɜ� Ⱥ�ɋ��� ɏɨɞɚɧɨɜɚ�
Ɍ�ȼ���Ʉɨɪɨɛɤɨɜ�Ɇ�ɋ���ɍɫɩɟɯɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɧɚɭɤɢ��������Ɍɨɦ���ʋ����ɋ�������������

�� Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɨɝɨ�ɤɨɬɥɚ�Ʉȼɚ������ɫ�ɤɨɚɤɫɢɚɥɶɧɵɦ�ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ�
ɷɤɪɚɧɨɦ�� ȼɨɥɤɨɜ� Ⱥ�Ɏ��� Ɉɪɭɦɛɚɟɜ� Ɋ�Ʉ��� Ʉɢɛɚɪɢɧ� Ⱥ�Ⱥ��� Ʉɨɪɨɛɤɨɜ� Ɇ�ɋ��� ɏɨɞɚɧɨɜɚ�
Ɍ�ȼ���ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ�ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ��������ɑɚɫɬɶ���ʋ����ɋ�����������
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ɎȽȻɈɍ�ȼɉɈ��Ɇɚɣɤɨɩɫɤɢɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ��

ɝ��əɛɥɨɧɨɜɫɤɢɣ��Ɋɨɫɫɢɹ�
�
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ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɤɚɪɬɵ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɫ�ɟɟ�ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɬ�ɟ��ɫ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɟɟ�ɤɨɧɰɟɩ�
ɰɢɢ��ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ��ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ��ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɪɚ�
ɛɨɬ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ�ɤɚɪɬɵ��ɉɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�
ɤɚɪɬɵ�ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɞɜɚ�ɷɬɚɩɚ��ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ��ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�
ɤɚɪɬɵ��Ɍɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɤɚɪɬɵ�ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ�ɞɜɭɦɹ�ɦɟɬɨɞɚɦɢ� ��ɩɭɬɟɦ�
ɩɨɥɟɜɵɯ� ɫɴɟɦɨɤ� ɢ� ɜ� ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ�� Ʉɪɭɩɧɨɦɚɫɲɚɬɚɛɧɵɟ� ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ�
ɤɚɪɬɵ�ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɨɥɟɜɵɯ�ɫɴɟɦɨɱɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ��ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ�
ɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ�ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ�� ɉɨɥɟɜɨɟ�
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ�ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ��
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ�� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɦ�� ɉɨɥɟɜɵɟ� ɫɴɟɦɤɢ� ɩɪɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɚɪɬ� ɜɵ�
ɩɨɥɧɹɸɬɫɹ� ɜ� ɤɪɭɩɧɵɯ� ɢ� ɫɪɟɞɧɢɯ� ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɧɚɭɱɧɨ�
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ� ɢ� ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ��
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɦɟɬɨɞɢɤɢ�� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ� ɞɥɹ� ɤɚɠɞɨɣ� ɨɬɪɚɫɥɢ� ɧɚɭɤɢ� ɢ�
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Ɂɟɦɥɟ��ɂɯ�ɰɟɥɶɸ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɟɬɚɥɶɧɨɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ��ɋɨɡɞɚɧɢɟ�
ɤɚɪɬɵ�ɞɨɜɨɥɶɧɨ�ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ��

ɉɟɪɟɞ�ɧɚɱɚɥɨɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚɞ�ɤɚɪɬɨɣ�ɚɜɬɨɪ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɟɟ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɩɪɨ�
ɝɪɚɦɦɭ��ɉɨ�ɨɛɴɟɦɭ�ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɨɧɚ�ɦɨɠɟɬ�ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�
ɨɬ� ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɤɚɪɬɵ� ɢ� ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�
ɚɜɬɨɪɚ��

ȼ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɞɚɟɬɫɹ� ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɤɚɪɬɵ�� ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɨɫɧɨɜɚ�� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�
ɤɚɪɬɵ��ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ��ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ��ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɢ�
ɭɤɚɡɚɧɢɹ� ɩɨ� ɢɯ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�� ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɶ� ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɨɫɧɨɜɵ�� ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟ�
ɫɤɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ��ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɤɚɪɬɵ��ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ�ɞɚɬɶ�ɜ�
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɥɟɝɟɧɞɭ� ɤɚɪɬɵ��ɂɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɡɚɞɚɧɢɹ�� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɧɚ�
ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɤɚɪɬɵ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɟɟ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ��ɜɵɛɨɪ�ɦɚɫɲɬɚɛɚ��ɩɪɨɟɤɰɢɢ��ɝɟɨɝɪɚ�
ɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɨɫɧɨɜɵ�� Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɤɚɪɬɵ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�
ɨɛɳɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ� ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ� ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�� ɜɵɛɨɪ�
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢ��ɢɥɢ��ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ��ȼ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɭɤɚ�
ɡɵɜɚɸɬɫɹ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ��ɝɪɚɞɚɰɢɹ�ɲɤɚɥ��ɩɪɢ�
ɧɹɬɵɟ�ɰɜɟɬɚ�ɢ�ɨɬɬɟɧɤɢ�ɰɜɟɬɚ��ɲɪɢɮɬɵ�ɢ�ɪɚɡɦɟɪɵ�ɧɚɞɩɢɫɟɣ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�
ɲɬɪɢɯɨɜɨɝɨ��ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ�ɢ�ɲɪɢɮɬɨɜɨɝɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ�ɤɚɪɬɵ��

Ȼɵɫɬɪɨ�ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɤɚɪɬ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɢ�ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ�ɤɚɤ�ɜɚɠɧɵɯ�ɩɨɫɨɛɢɣ�
ɩɪɢ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ�ɢ�ɬɟɪɪɢɬɨ�
ɪɢɚɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɥ��

ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɧɨɜɵɯ� ɤɚɪɬ� ɢ� ɚɬɥɚɫɨɜ� ɨɡɧɚɱɚɟɬ� ɪɨɫɬ� ɢ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ� ɩɨɢɫɬɢɧɟ� ɤɨɥɨɫ�
ɫɚɥɶɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɹɜɥɟɧɢɣ��ɢɯ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�� ɫɜɹɡɹɯ�ɢ�ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ��ɗɬɨ�ɪɟɚɥɶ�
ɧɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɨ�ɦɢɪɟ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ�ɢ�ɜɜɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɨɛɢɯɨɞ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ�ɫɨɜɦɟɫɬ�
ɧɵɦɢ�ɭɫɢɥɢɹɦɢ�ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ�ɢ�ɫɦɟɠɧɵɯ�ɧɚɭɤ��Ƚɥɚɜɧɵɟ�ɰɟɥɢ���ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɨ�
ɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɬɪɭɞɚ�� ɜɫɟɦɟɪɧɨɟ� ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɤɚɪɬ� ɢ� ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢɯ�
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ�ɢ�ɧɚɭɤɟ���

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ� ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ� ɫ� ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ�
ɪɭɱɧɨɝɨ� ɬɪɭɞɚ� ɜ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ� ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ� ɤɚɪɬ� ɫɬɚɜɢɥɚ� ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ� ɧɚ� ɩɭɬɢ� ɤ� ɷɬɢɦ�
ɰɟɥɹɦ��ɉɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ�ɫɬɚɥɨ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ��ɩɪɢ�ɲɢɪɨɤɨɦ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ�ɜ�ɤɚɪɬɨ�
ɝɪɚɮɢɸ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ� ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ�� ɜ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ�
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ�ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɬɟɯɧɢɤɢ�� ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ� ɢ� ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ��
ɩɪɢ� ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɦ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ� ɭɫɩɟɯɨɜ� ɞɪɭɝɢɯ� ɨɬɪɚɫɥɟɣ� ɡɧɚɧɢɹ�� ɢ�� ɤɨɧɟɱɧɨ�� ɩɪɢ�
ɭɫɢɥɟɧɢɢ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ�ɩɨ�ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ��

Ʉɚɤ�ɢɡɜɟɫɬɧɨ��ɗȼɆ�ɜɨɲɥɢ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ�ɜ����ɯ�ɝɨɞɚɯ��ɢ�ɭɠɟ�ɜ������ɝ��ɛɵɥɚ�ɫɤɨɧɫɬ�
ɪɭɢɪɨɜɚɧɚ��ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɞɥɹ�ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ���ɡɚɞɭɦɚɧɧɚɹ�ɞɥɹ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢ�
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ�ɩɨɫɥɟ�ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɟɪɟɜɨɞɚ�
ɜ�ɰɢɮɪɨɜɭɸ�ɮɨɪɦɭ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ� ɤɚɪɬ��Ɉɧɚ�ɜɤɥɸɱɚɥɚ�ɗȼɆ�ɢ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟ�
ɫɤɢɣ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɝɪɚɮ��

Ⱦɥɹ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ� ɷɬɚɩɚ� ɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ� ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ�� ɩɚɞɚɸ�
ɳɟɝɨ�ɧɚ����ɟ� ɝɨɞɵ��ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ��ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɤɚɪɬɨɝɪɚ�
ɮɢɱɟɫɤɢɯ� ɫɢɫɬɟɦ�� ɜɢɞɟɨɷɤɪɚɧɨɜ� ɞɥɹ� ɜɵɜɨɞɚ� ɢɡ� ɗȼɆ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɜ� ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�
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ɮɨɪɦɟ�ɢ�ɞɥɹ�ɟɟ�ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɝɪɚɮɨɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ��ɧɚɱɚɥɨ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟ�
ɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɛɚɧɤɨɜ�ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��ɪɚɡɪɚɛɨɬ�
ɤɚ�ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɞɥɹ�ɗȼɆ�ȺɄɋ�ɢ�ɬ�ɞ��

ȼ� ���ɟ� ɝɨɞɵ� ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɹ�� ɪɚɡɜɢɜɚɹ� ɬɟ� ɠɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ��
ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ� ɤ� ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɫɟɬɟɣ� ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɛɚɧɤɨɜ� ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ�
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɫ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ� ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɟɟ� ɜɵ�
ɜɨɞɨɦ�ɧɚ�ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ�ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ���ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɪɚɛɨɱɢɟ�ɦɟɫɬɚ�ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɨɜ��
ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɟ�ɜɢɞɟɨɷɤɪɚɧɚɦɢ�ɢ�ɝɪɚɮɨɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɹɦɢ�>���@��

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ� ɧɚɭɱɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ� ɧɟ�
ɦɵɫɥɢɦɨ�ɛɟɡ�ɨɩɨɪɵ�ɧɚ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�� ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɚɭɤɢ�ɨ�Ɂɟɦɥɟ��ɐɢɮɪɨɜɚɹ�
ɤɚɪɬɚ�ɧɟɫɟɬ�ɜ�ɫɟɛɟ�ɜɫɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɨ�ɡɟɦɥɟ��ɟɟ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ��ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɷɬɨ�ɢɧɧɨɜɚ�
ɰɢɹ� ɩɪɢɧɟɫɥɚ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢ�� ɤɚɤ� ɧɚɭɤɟ� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ�� ɜ� ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɯ�
ɬɟɦɩɚɯ� ɩɨɥɭɱɚɬɶ� ɧɨɜɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɤɚɪɬɨɜɟɞɟɧɢɹ�� ɭɦɟɬɶ� ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�
ɛɨɥɶɲɢɟ�ɨɛɴɟɦɵ�ɡɧɚɧɢɣ�ɜ�ɰɢɮɪɨɜɵɟ�ɦɨɞɟɥɢ��ɱɬɨ�ɡɚɦɟɬɧɨ�ɭɩɪɨɳɚɟɬ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ�ɫɨ�
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɤɚɪɬ��

�
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Природа слова "конфликт" берет свое начало от латинского "conflictus", что в 
переводе означает "столкновение", т.е. столкновение интересов, точек зрения, идео-
логий и др. Во многих случаях конфликт понимается как одна из форм взаимодейст-
вия людей. В его основе находятся реальные или иллюзорные противоречия между 
людьми с попытками их разрешения на фоне проявления эмоций. 

Сначала определимся с самим понятием конфликт. Понятие конфликт, широ-
кое и объемное по своей сути и направленности. 

Согласно словарю Ожегова С.И. конфликт - столкновение, серьезное разногла-
сие, спор. 

Сегодня конфликт это объект комплексного научного исследования многих на-
ук, таких как политология, философия, социология, некоторые отрасли психологии, 
право и многих другие науки в соответствии со своим предметом исследований. 

Рассмотрим некоторые наиболее распространенные определения понятия 
"конфликт" принятые в современной науке: 

Традиционно конфликт понимается как способ разрешения коренных противо-
речий, неразрешимых другим (логическим) путем. Известный исследователь кон-
фликтов А. Я. Анцупов понимает под конфликтом наиболее острый способ решения 
значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся 
в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 
эмоциями.  

В профессиональной деятельности используется понятие производственный 
конфликт - это специфическая форма выражения противоречий в производственных 
отношениях трудового коллектива. 



Социологические науки 

 80 

В зависимости от природы возникновения различают несколько базовых груп-
пы конфликтов: 

Социальный конфликт - являются результатом развития противоречий в сис-
теме отношений людей, социальных групп, институтов. В их основе противостояние 
тенденций и интересов социальных общностей, коллективов, индивидов. 

Эмоциональные или личностные конфликты зависят от структуры потребно-
стей человека. Известно, что потребности определяют взаимоотношения человека с 
другими людьми и коллективом. Расхождение их интересов, потребностей является 
основной причиной конфликтов этого типа[5, с. 45]. 

Межнациональный конфликт - одна из распространенных групп конфликтов. 
Эта группа комплексная, включающая несколько подтипов. Говоря о конфликтах в 
области национальных отношений, обычно используют понятия "межнациональный 
конфликт", хотя есть и другие варианты: "этнический конфликт", "межэтнический 
конфликт", "межнациональный конфликт", "национально-этнический конфликт" и т.д. 
Несмотря на близость логического смысла, каждое из этих понятий вполне само-
стоятельно. Понятие "этнический конфликт" - шире понятия "национальный кон-
фликт", поскольку к числу субъектов конфликта относит не только нации, но и любой 
тип этноса (племя, народность и т.д.). 

Понятие "межнациональный конфликт" - более узкое, "так как акцентирует вни-
мание только нанесколькихсторонах национального конфликта - внешней, в то же 
время, не включает рассмотрение внутринациональных конфликтов". Межнацио-
нальные конфликты - это конфликты между государствами, отдельными этносами, 
этническими группами по поводу защиты прав своих соотечественников, присоеди-
нение их к "исторической территории", получение этнической группой администра-
тивно-территориальной автономииили независимости, разделения властей, прести-
жа и материальных ресурсов. 

"Понятие "межэтнический конфликт" предполагает учет внешний аспект этни-
ческого конфликта, а понятие "национально-этнический конфликт" является одной из 
сторон национального конфликта, а именно - этнической. Однако, известно, что на-
циональный конфликт может быть не только национально-этническим,но и нацио-
нально-политическим, национально-конфессиональным и т.д.". 

Субъектами межнациональных отношений являются нации, народности, на-
циональные и этнические группы и целые государства. Межнациональные отноше-
ния, как и другие общественные отношения, представляют собой один из видов на-
правленного социального взаимодействия, социальной активности и деятельности. 
Они определяются экономическими, политическими и психологическими факторами, 
которые в свою очередь связаны с природой и социальной средой, интересами, по-
требностями, обычаями и традициями народов. Межнациональные отношения отно-
сятся к числу субъектно-субъектных отношений. 

В первом случае речь может идти об межнациональных отношениях: 
- между двумя народами; 
- между группами народов; 
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По определению, принятому 20-ой сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

под образованием понимается процесс и результат совершенствования способно-
стей и поведения личности, при котором она достигает социальной зрелости и инди-
видуального роста. В Законе Российской Федерации "Об образовании" дается такое 
определение образования - это "целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образова-
тельных уровней (образовательных цензов)".  

В современном мире, в том числе и в России, одной из самых актуальных про-
блем является проблема образования. Российское демократическое государство 
уделяет много внимания современной системе образования, выделяются большие 
денежные средства на развитие и модернизацию системы, с целью улучшения усло-
вий и качества образовательных услуг. Система образования практически непре-
рывно подвергается реформам [5, с.194]. 

Самая важная реформа в высшем образовании, которая произошла во многих 
развитых странах мира и в России, - внедрение Болонской системы образования. 
Данная реформа закреплена в законе РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I "Об образова-
нии". Считается, что официальное начало действия Болонской системы образования 
19 июля 1999. В этот день 29-ю странами была подписана Болонская декларация. В 
России данная система была принята в сентябре 2003 года. Главная цель Болонской 
системы - интеграция образовательной среды в единое целое, создание единых 
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чить высшее образование не есть признак "светского" человека. Образование стало 
доступным для любого. Сейчас во всех вузах существует набор на места по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг, это значит, что студент полностью 
оплачивает своё обучение и поступает в университет почти всегда (если проходные 
баллы по вступительным испытаниям или по ЕГЭ выше или равняются проходным 
баллам, установленным университетом). Эта отдельная категория поступающих, 
которые не участвуют в конкурсном отборе. То есть можно сделать вывод, что по-
ступить в университет для таких категорий граждан не является большой трудно-
стью, соответственно к своему поступлению они не особо готовятся и переживают.  

Такая ситуация напрямую связана с потребительским характером современного 
общества. Сейчас российское общество находится на той стадии, когда "потребление" 
охватывает всю жизнь. Можно сказать, мы постепенно переходим к тому, что образова-
ние перестаёт быть "эстафетой передачи знаний" - самого главного в жизни человека. 
Образование становится продуктом потребления. Да, именно продуктом, потому что его 
можно "купить". Светское действие постепенно переходит в экономическое. Кардинально 
меняется структура образования. Студент становится "клиентом", образование становит-
ся "продуктом", а университеты - "рынками". Соответственно между всеми членами вза-
имодействия, можно сказать, что происходит "сделка". 

Спрос на образование с каждым годом становится всё больше и больше, и это 
является одной из причин коммерсализации образования. Но так же стоит учиты-
вать, что не всегда заказчику нужны только знания и информация или какие-либо 
навыки, зачастую он также заинтересован в получении определенного документиро-
ванного (формализованного) подтверждения получения таких знаний и информации. 
Речь идет о том, что зачастую работодатели требуют подтверждение полученного 
образования или повышения квалификации посредством оценок, сертификации, 
удостоверения, дипломов и т.д. Эти услуги также можно отнести к сфере образова-
ния. Такие услуги так же оказываются образовательными учреждениями или спе-
циализированными учреждениями, занимающимися тестированием, сертификацией 
и аналогичной деятельностью, то есть деятельностью, которая по многим классифи-
кациям относится к сфере образовательных услуг.  

Большой спрос на образование подчёркивает актуальность получения образо-
вания в современном мире. Это ещё не предел. Сейчас одной из главных задач рос-
сийского, да и не только российского, государства является национальная образо-
ванность. Для того чтобы быть лидирующей страной, необходимо знать больше, 
нежели твой соперник. Благодаря образованию, многие отрасли поднимаются в сво-
ём развитии, создаются новые технологии, новые теории. Все эти составляющие 
двигают Российскую Федерацию [1-5]. 

Однако само понятие образования немного видоизменилось. Сейчас можно 
сказать, что оно представляет собой систему общественных отношений по передаче 
знаний, информации, умений и навыков, то есть некое пространство, в котором регу-
лярно встречаются продавцы и покупатели образовательных услуг и организуется 
процесс торговли. Другими словами - это рынок образовательных услуг. К чему мо-
жет привести трансформация сферы образования в рынок услуг, будет уже известно 
в ближайшие десятилетия. 
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ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В следствии проведенных в Российской федерации экономических реформ 

термины "корпорация", "корпоративное управление" начали все больше применяться 
в средствах массовой информации и в литературе, постепенно формируя представ-
ление о системе управления, принятой корпорациями, как об одном из способов эф-
фективного управления и вывода российских компаний из кризиса[2, с.145]. 

Корпоративность (от лат. corporatio - объединение) считается необходимым ус-
ловием возможности эффективно жить и работать в конкретных рабочих группах, 
устанавливать конкретные личностные цели и позитивно эмоционально относиться к 
организации в ее и личных интересах. Коллектив, обладающий корпоративной куль-
турой, отличает слаженность, взаимодействие ("командный дух"), удовлетворен-
ность трудом и гордость за ее результаты, преданность компании и стремление со-
ответствовать ее стандартам. 

Корпоративная культура - новая область знаний. Она выделилась также из от-
носительно новой области знаний - организационного поведения, которая изучает 
общие подходы, принципы, законы и закономерности в следующих направлениях: 

- личность в компании; групповое поведение в компании; 
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- поведение управляющего в компании; адаптация компании к внутренней и 
внешней среде, повышение организационной эффективности в деятельности компа-
нии. Как и многие другие термины организационно-правовых дисциплин корпоратив-
ная (организационная) культура не имеет единого объяснения. 

Выделение функций корпоративной культуры происходит у исследователей 
неоднородно. Важнейшим элементом в классификации этих функций является поиск 
критериев деления. В среднем, выделяется около десяти функций: 

- управленческая, 
- мотивационная,  
- организационная,  
- аксиологическая,  
- нормативная,  
- трансляционная,  
- функция профессиональной адаптации и развития персонала, 
- рекреативная,  
- инструментальная,  
- функция формирования поведенческих установок,  
- профилактическая,  
- коммуникативная. 
Приведенные функции сложно выстроить в иерархию, поскольку в разные пе-

риоды развития организации выходят на первое место те или другие аспекты корпо-
ративной культуры. Кроме того, даже на протяжении одного этапа, например, в фазе 
активного роста, могут выйти на первый план сразу несколько функций [1, с.98].  

Некоторые из перечисленных функций не требуют детальных пояснений, одна-
ко, часть из них следует раскрыть подробно, чтобы представить реальный вклад 
корпоративной культуры в работу организации.  

Мотивационная функция корпоративной культуры, с другой стороны, способна 
помочь организации быстрее пережить фазу реформ. Выстроенная в коллективе 
культура с либеральным уклоном и сопутствующими ценностями поможет руководи-
телям быстрей донести до сотрудников необходимость перемен.  

Важную роль для внешних контрагентов всегда играет трансляционная функ-
ция - то есть способность культуры транслировать ценности и визуальную состав-
ляющую артефактов как часть организации вовне. Это важно при взаимодействии со 
СМИ, партнерами, клиентами и способствует созданию гармоничного имиджа компа-
нии. Корпоративная культура транслирует миссию, задачи организации вместе с 
непосредственным смыслом передаваемых сообщений на бланках, логотипах, через 
форму сотрудников и вошедшие в обиход слоганы и реплики.  

Особую роль играет аксиологическая функция корпоративной культуры, которая 
превращает сотрудников организации в единый организм, позволяя им разделять общие 
ценности не только на уровне работы, но и как часть своей жизни. В этом отношении 
корпоративная культура должна быть сильной, в противном случае аксиологическая 
функция не будет касаться мировоззрения сотрудников в должной степени. Крупные 
корпорации могут позволить себе изменить подход к работе новичка достаточно быстро, 
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в то время как зачастую этому не уделяется должного внимания. Если культура слаба, 
она не даст эффекта переоценки собственных ценностей, и человек останется как бы "за 
бортом", не включенный в общее настроение коллектива.  

Однако сила корпоративной культуры, которая способствует переоценке повсе-
дневной жизни сотрудников, лучше мотивирует их и позволяет добиваться ожидаемых 
реакций, не всегда оценивается на рынке однозначно позитивно. "Организации с сильной 
культурой вызывают положительные эмоции у одних людей, и негативные у других". 
Учитывая критику общества потребления и "эффекта матрицы", которая характерна для 
конца XX, начала XXI века, нельзя однозначно утверждать, что сила и эффективность 
корпоративной культуры прямо пропорциональны друг другу.  

Интересной функцией обладают символы, как часть корпоративной культуры (а 
именно ее низшего слоя - артефактов). Символический менеджмент, который приоб-
рел популярность в начале XX века, предполагает использование символов, как ос-
новы корпоративной культуры в большей степени, чем использование других её 
элементов. В этом контексте принято выделять следующие функции символов: пе-
редают смысл, проясняют и усиливают смысл, изменяют смысл, ускоряют усвоение 
смысла и тем самым упрощают мотивационный процесс [4, с.35].  

Символический менеджмент, таким образом, использует возможности измене-
ния смысла как часть мотивационного процесса сотрудников, а также при помощи 
символов ускоряет и проясняет смысл акцепторам. На практике это можно предста-
вить в виде манипуляции артефактами корпоративной культуры организации для 
передачи конкретного сообщения или для придания сообщению необходимого кон-
текста. Самый простой пример использования - манипуляция вниманием клиентов и 
сотрудников через использование символов компании: информационные табло 
оформляют в виде соответствующих цветов с использованием логотипов, создают 
брошюры и справочники, в которых приведены ссылки на историю компании, запо-
минающиеся истории и биографии хорошо узнаваемых лидеров организации. Сим-
волы, которые остаются в памяти с определенным знаком (как правило, речь идет о 
положительной оценке), впоследствии могут использоваться для передачи неприят-
ных объявлений и смягчения эффекта от них.  

Наряду с уже раскрытыми функциями необходимо также остановиться на адап-
тивном потенциале корпоративной культуры. Именно на неё обращают внимание 
менеджеры и руководство самых высоких уровней, когда начинают процесс созна-
тельного формирования культуры организации. Она позволяет находить и воспиты-
вать сотрудников в соответствии с понятными критериями. Новый сотрудник видит, 
как веду себя остальные, и если замечает закономерности и систему, быстрее выхо-
дит в строй. Наряду с системой наставничества выстраивание корпоративной куль-
туры - наиболее действенные методы быстрой смены кадров и эффективного про-
движения сотрудника по горизонтали и по вертикали.  

Таким образом, функции корпоративной культуры зависят от ее качественных 
характеристик. К наиболее известным можно отнести адаптивную, мотивационную и 
транслирующую. Эти функции не требуют детального анализа феномена для своего 
подтверждения, поэтому зачастую используются в организации неосознанно или без 
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вень конкурентоспособности, что находит проявление в увеличении эффективности 
труда сотрудников и качества обслуживания клиентов, сокращении издержек и т. п.; 

- повышение квалификации сопровождается увеличением приверженностью 
сотрудников своей компании, а также уменьшением текучести кадров; 

- обучение позволяет распространять и поддерживать среди работников важные 
приоритеты и ценности организационной культуры, пропагандировать новые подходы и 
нормы поведения, которые призваны поддерживать организационную стратегию. 

Необходимость компании в повышении квалификации своего персонала опре-
делена: 

- постоянными изменениями в ее внутренней и внешней среде; 
- сложностью процесса производства и управления; 
- изучением новых видов и сфер деятельности (для фирм, например, речь идет 

о продуктах, рынках сбыта). 
В то же время интерес в повышении квалификации у работника появляется, ко-

гда есть некая уверенность не стать безработным и получить продвижение по служ-
бе [1, с.40]. 

Цели повышения квалификации: 
- обеспечение результативного выполнения последних комплексных задач; 
- увеличение инновационного потенциала; 
- подготовка к горизонтальному перемещению либо продвижению в должности; 
- освоение новых профессий, в том числе в условиях бригадной формы организации; 
- получение другого разряда или умение владеть новой техникой; 
- изучение командной работы, новых форм организации и стимулирования труда; 
- получение новых знаний, которые выходят за рамки существующей должности; 
- привитие навыков принятия решений; 
- желание учиться дальше. 
Плюсы повышения квалификации как способа развития сотрудников заключа-

ется в его целевой направленности, вероятности многостороннего развития лично-
сти, разнообразии методик обучения, гибкой обратной связи, индивидуально-
групповом подходе. 

Повышение квалификации представляет собой объект внутриорганизационного 
планирования, который: 

- определяет долгосрочную (до 5 лет) потребность в нем и разрабатываются 
необходимые программы и планы, исходя из личных потребностей сотрудников и 
направлений деятельности фирмы . 

- осуществляется оперативное (до года) планирование определенных меро-
приятий. 

Повышение квалификации в организации - практически постоянный процесс, 
заключающийся как в новых идеях, подобных концепции "обучающегося предпри-
ятия", так и в стандартных подходах, например, обучение в институтах повышения 
квалификации высшего персонала, разнообразные семинары или переподготовка 
работников [5, с.194]. 

Повышение квалификации служащих и категорий специалистов могут быть вы-
ражены в различных формах. Это могут быть как курсы при учреждениях и органи-
зациях, с использованием собственных квалифицированных сотрудников в качестве 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АЛИФАТИЧЕСКИХ АМИНОВ С ИОДОМ 

 
Молекулярные комплексы алифатических аминов с иодом, имеющие донор-

но-акцепторную природу взаимодействия между иодом и аминами, были неодно-
кратно объектами исследований [1, 2, 3] (таблица 1). Ранее проведены изучения 
зависимостей положения энергий полос переходов с переносом заряда (hν) таких 
комплексов от потенциалов ионизации (PI) донорных компонент (алифатических 
аминов) по линейному (1) и нелинейному (2) уравнениям (a, b, C1, C2 -
эмпирические константы): 

 
hν = a PI + b                                                               (1) 

hν = PI- C1 + C2/( PI - C1)                                                 (2) 
 
При этом были использованы вертикальные потенциалы ионизации доноров, 

что постулировано без обоснования Малликеном [13]. Проведённые анализы линей-
ных зависимостей: для комплексов ароматических соединений с иодом [14] и π ак-
цепторами: симм-тринитробензол [15], п-хлоранил [16], показали необходимость 
использования в зависимостях (1 и 2) адиабатических потенциалов ионизации. Ра-
нее [17] адиабатические величины PI были использованы одновременно с верти-
кальными потенциалами ионизации, для исследования линейной зависимости для 
комплексов иода с алифатическими аминами и некоторыми другими n донорами. 
Смешение разных по типам потенциалов ионизации, в принципе, недопустимо. По 
этим причинам и с учётом современного более широкого набора величин PI в табли-
цах по потенциалам ионизации [4] необходимо повторно проанализировать эти зави-
симости (1).  
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Таблица 1 
Положения полос комплексов иода с алифатическими аминами (н-гептан),  

потенциалы ионизации доноров 
 

Потенциалы ионизации 
n орбиталь азота, эВ [4, 5] Доноры Полоса, нм 

Адиабатич. Вертикальный 
Группа алкиламинов 

Аммиак 229 [6] 10,2985 10,15 
Мeтиламин 245 [6] 

245 [7] 
9,10 9,50 

Димeтиламин 256 [6] 8,24 8,68 
Триметиламин 266 [6] 7,83 8,45 
Этиламин 246 [6, 7] 8,90 9,50 
Диэтиламин 260 [6] 8,10 8,68 
Триэтиламин 278 [6, 8, 9, 10, 11] 7,20 8,03 
н-Прoпиламин 281 [6] 7,03 8,01 
Хинуклидин 
1-азабицикло[2,2,2]октан 

272 [6] 7,50 8,22 

Пипeридин 262 [12] 7,9 8.6 
N-Прoпилпипeридин 275 [12] (7,30)* - 
Диметилформамид 242,5*** 9,40 9,77 
N,N,N',N'-Тетраметил-метилендиамин 268 [7] 7,74  
N,N,N',N'-Тетраэтил-метилендиамин 262 [7]   
N,N,N,N-Тетраметилэтандиамин 270 [9] 7,61  
N,N,N,N-Тетраметил-1,6-гександиамин 271 [9] (7,52)* - 

Группа бициклических дигетеросоединения 
Уротропин (1,3,5,7-тетрааза-трицикло-
[3,3,1,13,7]декан) 

268*** 
268 [9] 

8,26 8,55 

Триэтилендиамин 
(1,4-диазабицикло[2,2,2]октан) 

310 [9] 7,321155 7,52 

Мoрфoлин 262 [12] (8,38)** 8,88 
N-Прoпилмoрфoлин 275 [12] (8,12)** - 
N-н-Прoпил-1,3-оксазолидин 267 [12] (8,28)** - 
* - вычислено по линейному уравнению группы алкиламинов, 
** - вычислено по линейному уравнению группы циклических дигетероциклов, 
*** - исследовано в настоящей работе 

 

Использованы величины PI, определённые методами фотоионизации и фото-
электронной спектроскопии, которые имеют минимальные погрешности определения 
и подтверждаемые другими авторами. 

В настоящей работе проведён анализ зависимости (1) энергий переходов с пе-
реносом заряда молекулярных комплексов I2 c алкиламинами, как по вертикальным 
потенциалам ионизации (PIв), так и по адиабатическим величинам (PIа). Проанализи-
рованы молекулярные комплексы, изученные в растворе н-гептана. Состав для ком-
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плексов моноаминов 1:1 [6-12], для диаминов состав комплексов варьируется в ин-
тервале от 1:1 до 1:2 [9]. 

Дополнительно исследованы УФ спектры комплексов иода с уротропином 
(ЧДА) и диметилформамидом (ЧДА) в н-гептане (эталонный, ЭКОС-1). Эксперименты 
проведены на спектрофотометре Cary 60 UV-Vis в области 200-350 нм в кварцевых 
кюветах толщиной 1 см, концентрация растворов иода 0,0001 моль/л, уротропина и 
диметилформамида 0,05-0,0005 моль/л. Изучены УФ полосы комплексов (таблица 1), 
относимые к переходам с переносом заряда. 

Зависимости (1), как суммарные по PIа и PIв, так и частные только по PIв, обла-
дают плохими корреляционными и дисперсионными характеристиками (Таблица 2). 
Частные зависимости по PIа имеют лучшие характеристики. Исследованные ком-
плексы подразделяются на две группы комплексов: первая - алифатических аминов 
и вторая - алициклических с двумя гетероатомами. 

Для первой группы имеет место взаимодействие низшей свободной орбитали 
иода с n-электронной парой атома азота в sp3 гибридном состоянии [18]. По класси-
фикации Малликена [1, 3] такие комплексы определяются как n-v комплексы. В дан-
ную группу комплексов входят комплексы: аммиака, первичных, вторичных, третич-
ных аминов, алифатических моноциклических аминов с одним атомом азота. Для 
группы комплексов дигетероциклических соединений наряду с взаимодействием 
вакантной орбитали иода с n-орбиталью атома азота (в sp3 гибридном состоянии) 
имеет место взаимодействие неподеленных пар электронов гетероатомов между 
собой [12] - эффект поля через внутреннее пространство бициклических структур. 
Ещё в [9] было отмечено, что полосы комплексов бициклических доноров плохо кор-
релируют с потенциалами ионизации, если сравнивать их с зависимостью (1) для 
алкил моноаминов. Взаимодействие между гетероатомами, двумя атомами азота 
или атомами азота и кислорода, наблюдается в бициклических и моноциклических 
соединениях [12]. В молекулах N,N,N',N'-тетраметилметилендиамина и N,N,N',N'-
тетраэтилметилендиамина между двумя атомами азотами нет или почти нет взаи-
модействия [5] в следствие конформационной подвижности [7]. Комплекс иода с N-н-
прoпил-1,3-оксазолидином [12] (1,3 взаимодействие двух гетероатомов O и N) в пер-
вом приближении (по причине отсутствия величин потенциалов ионизации) по ана-
логии с морфолином (1,4 взаимодействие двух атомов азота) отнесён к группе диге-
тероциклов, по зависимости которой оценён его первый адиабатический потенциал 
ионизации (Таблица 1). 

 

Таблица 2 
Корреляционный и дисперсионный анализ линейного уравнения 

 

Группы комплексов Тип PI a b r S2 n 
а 0,3114 2,1953 0,9126 0,2628 26 Суммарная зависимость 
в 0,4482 0,8432 0,9716 4,8975 20 
а 0,3105 2,2415 0,995 0,000858 20 Алифатические амины 
в 0,4225 1,0776 0,981 0,00269 19 
а 0,6676 - 0,8882 1 0 3 Циклические  

дигетеросоединения в 0,6085 - 0,5766 1 0 3 
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На основе вычисленных уравнений по PIа рассчитаны PIа доноров, для которых 
исследованы комплексы с иодом, но нет экспериментальных данных по адиабатиче-
ским потенциалам ионизации [4]. Расчёт PIа морфолина проведён по группе ком-
плексов дигетероциклических доноров. Значение PIа составляет 8,38 эВ, которое 
меньше PIв морфолина на 0,50 эВ. PIа первичных и вторичных аминов меньше их PIв 
на 0,4 эВ (Таблица 1). Неплохое совпадение, с учётом объёма выборки для уравне-
ния комплексов дигетероциклов. Расчёт по зависимости группы алкиламинов 8,04 эВ, что 
менее вероятно при сравнении адиабатических и вертикальных потенциалов иони-
зации для алкиламинов. 

Гиперболическая зависимость (2) для анализированных комплексов в данной 
работе не вычислена, поскольку отклонения от линейной зависимости наблюдаются 
только в области потенциалов ионизации меньших 7 эВ [1, 3, 12, 16]. Для этой об-
ласти нет экспериментальных данных. Ранее была вычислена гиперболическая за-
висимость для комплексов иода, но по сумме комплексов аминов, простых эфиров, 
ароматических N-циклов [2, 3]. Отсутствие классификации по структуре комплексов, 
характера использованных потенциалов ионизации снижает научную ценность полу-
ченных результатов в этих работах. 
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РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЮФО 

 
В современном мире абсолютно все сферы жизнедеятельности человека стре-

мительно развиваются, поэтому одной из важнейших задач общества является пра-
вильное и полное социальное становление личности. Оно происходит в процессе 
всестороннего развития и воспитания, а также освоения личностью общественного 
опыта, который закреплён в культуре, творчестве, спорте и управлении. Именно 
поэтому, несомненно, возрастает роль органов самоуправления сначала ученическо-
го, а затем и молодёжного, всевозможных общественных организаций и объедине-
ний, которые направлены именно на создание условий для полноценной социализа-
ции молодёжи [1]. 

Для того, чтобы определить реальное развитие молодёжного самоуправления 
в Южном федеральном округе, необходимо понять, что такое самоуправление. Аб-
солютно точно это слово было образовано путём слияния словосочетания 
"самостоятельное управление" и означает тип управления, при котором объект и 
субъект управления совпадают, то есть граждане сами управляют своими делами 
[2]. Тут сразу же назревает вопрос, а может ли молодёжь самостоятельно что-то 
решать, без подсказок какого-либо руководителя? На этот вопрос очень сложно дать 
четкий и уверенный ответ, ведь, для начала, молодёжь необходимо обучить, на что 
потребуется время. И уже получается так, что к тому моменту, когда полностью бу-
дут получены все умения и навыки, личность покидает такую категорию, как моло-
дёжь, и уже начинает учить "новобранцев". Кажется, что это непрерывный процесс и 
молодёжь попросту не может иметь полноценного самоуправления, которое позво-
лено осуществлять старшему поколению. Да, действительно, молодёжи необходимо 
помогать и осуществлять лишь частичный контроль, а не тотальный. Также необхо-
димо давать молодёжи решать реальные проблемы, а не надуманные, которые 
лишь создают иллюзию самоуправления. И тогда можно будет с уверенностью ска-
зать, что молодёжное самоуправление будет развиваться, решать большинство "на-
сущных" проблем и тем самым показывать свою необходимость в обществе. Конеч-
но же, особое внимание стоит уделять созданию условий для повышения общест-
венной активности молодёжи. Для этого необходимо проводить комплексы меро-
приятий по поддержке молодёжных общественных организаций, вовлекать в обще-
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го развития, в чём заинтересована как сама молодёжь, так и органы управления раз-
личных государственных и негосударственных структур и организаций. И только, 
если в Южном федеральном округе, как очень активной части государства в сфере 
развития молодёжи, не изменится вектор, то мы можем рассчитывать на светлое 
будущее всей страны в целом и региона в частности!  
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КАРТА КАТЕГОРИЙ ЭРОЗИОННО ОПАСНЫХ ЗЕМЕЛЬ:  
НАЗНАЧЕНИЕ, МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 

 
В результате подготовительных работ при противоэрозийном проектировании 

составляется карта категорий эрозионно опасных земель, являющаяся основой для 
разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства с комплексом противо-
эрозионных мероприятий.  

Потенциально эрозионно опасными следует считать земли, на которых при оп-
ределенном сочетании всех факторов эрозии возможно проявление смыва и размы-
ва почвы.  

Карта категорий эрозионно опасных земель составляется по результатам по-
левых и камеральных обследований.  

При ее составлении учитываются все факторы эрозии почв, однако климатиче-
ские факторы по территории хозяйства не изменяются. Поэтому этот показатель 
остается постоянным для всей территории хозяйства.  

Основные показатели, определяющие различие земель по потенциальной 
опасности развития процессов эрозии будут: крутизна склонов, его длина, форма и 
экспозиция почвы, их механический состав эродированность и противоэрозионная 
устойчивость.  

Данные о крутизне склонов берут с карты крутизны склонов.  
Линия стока представляет собой путь воды от водораздела по линии наиболь-

шего падения склона(перпендикулярно горизонталям). Для этого от тальвегов или 
бровок балок определяют направление стока до водоразделов путем вычерчивания 
линий, перпендикулярных ко всем пересекаемым ими горизонталям.  

Для количественной оценки суммарного влияния всех природных факторов на 
процессы эрозии приводятся расчеты потенциальной интенсивности смыва почвы.  

Величину потенциального смыва почвы можно рассчитать по следующей фор-
муле:  

M = hσnmλliβαh, 
где М- интенсивность смыва почвы за год;  

h - интенсивность дождей, ливней, снеготаяния;  
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превышает 400 - 600 м. Потенциальная интенсивность смыва почвы 3,1 -10,0 т/га в 
год.  

III категория. Земли подверженные водной эрозии (слабосмытые и среднесмы-
тые почвы). Средние и частично верхние части склонов, крутизной до 5°. Длина ли-
нии стока 600- 800 м. Потенциальный смыв почвы 10,1-20,0 т/га в год.  

Б. Земли, пригодные для ограниченной обработки, непригодные для возделы-
вания пропашных культур.  
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талого стока, а 40% от ливневого. Из данных пашни по факторам эрозии выписыва-
ются площади категорий эрозионно опасных земель.  

В результате подготовительных работ устанавливаются категории эрозионно 
опасных земель, и определяется интенсивность смыва почвы от талого и ливневого 
стока на них [1-13]. 

В процессе подготовительных работ по каждой категории эрозионно опасных 
земель намечают предварительную систему организационно-хозяйственных, агро-
технических, мелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий, 
которые уточняют при разработке проекта внутрихозяйственного землеустройства. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

Среди всех богатств, которыми владеет человечество, самым ценным, несо-
мненно, является земля. От того, как бережем ее, насколько умело хозяйствуем на 
ней, в огромной степени зависит наше благосостояние.  

Государственное управление земельными ресурсами является основным ры-
чагом в обеспечении рационального землепользования и землевладения. Оно вклю-
чает в себя следующие функции: ведение государственного кадастра недвижимости; 
оценка состояния и анализ использования земельного фонда; прогнозирование и 
последующее планирование использования земельных ресурсов; государственный 
мониторинг состояния земель. 
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но-экономических условий, которые и обусловили необходимость в проведении ком-
плексного анализа ее земельного фонда. 

В соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года земельный фонд Республики Адыгея составляет 779,18 тыс. га. 

Анализ распределения земель Республики Адыгея на 2016 г. показывает, что в 
структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного назначе-
ния, на долю которых приходиться 43% и земли лесного фонда 30%  

Анализ данных, полученный в результате государственного статистического 
наблюдения за земельными ресурсами в течение последних двух лет показал, сле-
дующие движения из категории в категорию.  

Категория "земли сельскохозяйственного назначения" в целом уменьшилась на 
227 га, при этом на 187 га увеличилась категория "земли населенных пунктов": на  
30 га увеличилась категория "земли промышленности, транспорта, связи радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения"; на 10 га 
увеличилась категория "земли особо охраняемых территорий и объектов".  

Таким образом, баланс земельных угодий не изменился и площадь Республики 
Адыгея составила 779180 га.  

Оценка распределения земельного фонда Республики Адыгея по муници-
пальным образованиям показала, что лидирующие позиции по площади занимает 
Майкопский район, а именно 47,1% от общей площади земельного фонда Респуб-
лики Адыгея, а также по землям промышленности, транспорта и иного назначения, 
по особо охраняем территориям, по землям лесного фонда. Но при этом по зем-
лям сельскохозяйственного назначения занимает 5 место по республике. Первое 
место в республике по землям сельскохозяйственного назначения занимает Гиа-
гинский район. 

Площадь сельскохозяйственных угодий Республики Адыгея составляет 359994 га, 
что составляет 46,2 % от всей территории республики. В связи с развивающимися 
процессами урбанизации площадь сельскохозяйственных угодий ежегодно умень-
шается. 

Так за 2016 г. из пахотных земель, ранее используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве, переведено для несельскохозяйственных целей - 72 га. Основ-
ными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, а также, 
сельскохозяйственные предприятия, организации, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции, у которых к началу 2017 года находилось в поль-
зовании 326868 га или 91 % всех сельскохозяйственных угодий Республики Адыгея. 
При этом гражданами использовалась площадь - 208342 га, а сельскохозяйственны-
ми предприятиями только - 118526 га. 

В целом по Республике Адыгея наблюдается ежегодное сокращение площади 
сельскохозяйственных угодий. В период с 2007 по 2016 гг. оно составило 2854 га. 
Сокращение площади земель, используемых под пашню, за данный период состави-
ло 1993 га. 
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Результаты статистических наблюдений за 2016 г. подтверждают возникшую 
тенденцию ежегодного уменьшения сельскохозяйственных угодий, за год оно соста-
вило 549 га и наблюдалось в четырех муниципальных образованиях Республики 
Адыгея. 

Кроме урбанизации, уменьшение площадей с.-х. угодий произошло из-за раз-
вития эрозии. Анализ изменений площади земель, подверженных водной эрозии за 
период с 1981 по 2010 гг. показал, что в целом по республике площадь таких земель 
увеличилась на 12929 га. 

В регионе прослеживается и другие проблемы - это неэффективное использо-
вание земель сельскохозяйственного назначения, что привело к развитию водной и 
ветровой эрозии и в целом деградации земель, а так же: отсутствие у государствен-
ных и муниципальных органов власти достоверной информации о сложившейся си-
туации, в частности, по видам угодий на каждом земельном участке; неактуальность 
имеющихся планово-картографических материалов, которые не обновлялись со 
времен СССР; большинство участков не стоит на кадастровом учете, что отрица-
тельно сказывается на экономике муниципальных образований; большая разница 
между высоким потенциалом земельных ресурсов и низким уровнем жизни людей. 

Для решения вышеприведенных проблем необходимо разработать комплекс 
экономических, инженерных и социальных мероприятий, направленных на улучше-
ние состояния сельскохозяйственных земель, которые станут основой для реализа-
ции большого потенциала республики по производству сельскохозяйственной про-
дукции. 

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, наиболее актуальным решением ста-
нет создание на региональном уровне целевой программы, которая будет направле-
на на устранение выявленных проблем. 

Основными направлениями такой программы должны стать следующие аспек-
ты: совершенствование нормативно-правовых актов по регулированию земельных 
отношений и организации рационального использования земель; обновление плано-
во-картографических материалов на земли с.-х. назначения; проведение почвенных 
обследований для мониторинга не только количественных, но и качественных харак-
теристик сельскохозяйственных угодий; создание плана внедрения ГИС-технологий 
на уровне муниципальных образований; возобновление проведение работ по инвен-
таризации для увеличения количества и качества сведений о землях муниципальных 
образований (от этого зависит пополнение бюджета); разработка проектов внутрихо-
зяйственного землеустройства с.-х. предприятий для организации оптимально эф-
фективного землепользования. 

Очевидно, что для эффективного решения поставленных целей необходимо 
организовать специальный орган по землеустройству на региональном уровне, кото-
рый должен базироваться на важнейшем принципе баланса использования природ-
ных ресурсов и их воспроизводства. 

Управление земельными ресурсами Республики Адыгея в рамках реализации 
предложенной программы по устойчивому развитию аграрного потенциала региона 
должно осуществляться с контролем качества землепользования и организацией 
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инженерно-технических, экономических мероприятий по воспроизводству земельных 
ресурсов на территории региона [1-13]. 

Полагаем, что разработанные предложения по развитию и повышению эффек-
тивности использования сельскохозяйственных угодий послужат основанием для соз-
дания и реализации более эффективной земельной политики в Республике Адыгея. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКОВ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Служба в учреждениях уголовно-исполнительных систем (далее - УИС) очень 
сложна и специфична, так как сотрудники осуществляют обеспечение правопорядка 
и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы и в следственных изоляторах. Деятельность работников уголовно-
исполнительной системы протекает в напряженных, конфликтных ситуациях, в опас-
ных для жизни обстоятельствах. Подобные условия создают большие сложности в 
решении профессиональных задач, сказываются на успешности действий, требуют 
от персонала психологической устойчивости, особой подготовленности, умения аде-
кватно действовать при любых экстремальных условиях [1, с. 93-96]. Данные обстоя-
тельства, несомненно, сказываются на психическом состоянии сотрудников УИС, 
усиливая психологическую напряженность в экстремальных ситуациях. К таким ус-
ловиям, по утверждению Королевой И.Б., можно отнести следующие факторы:  

-экстремально психологические - нахождение среди осужденных с высокой 
криминогенной опасностью; 

-экстремальные морально-психологические - изоляция условий профессио-
нальной деятельности. Работа в закрытой территории, а иногда проживание в посе-
лениях при колониях; 

-экстремальные профессионально-психологические - непрестижность профес-
сии и последующее приравнивание работников к осужденным. 

Контингент людей, с которыми приходится работать сотрудникам УИС и изоля-
ция условий профессионального труда являются основным фактором выработки 
профессиональной девиации. То есть, устойчивого поведения личности, отклоняю-
щегося от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных 
норм [2].  

Однако данное определение неконкретно и носит слишком общий характер, более 
детальный подход рассматривает три основных вида подобных изменений: 1 - профес-
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сиональная девиация; 2 - профессиональная деформация; 3 - профессиональная 
деградация. 

Профессиональная девиация сотрудников УИС при раннем обнаружении носит 
незначительный не ярко выраженный негативный характер в изменении личности. В 
целом она, не приводит к отрицательным изменениям в поведении личности и не 
влияет на эффективность профессиональной деятельности. В отличие от профес-
сиональной деформации личности, приводящей к когнитивному искажению, психоло-
гической дезориентации личности, формирующейся из-за постоянного давления 
внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности [3, с. 133-144]. 

Так, любое развитие в профессиональном плане, ведет к одновременному раз-
рушению многих качеств человека не пригодных для данной работы. Развиваются 
профессиональные акцентуации - чрезмерно выраженные качества и их сочетания, 
отрицательно сказывающиеся на деятельности и поведении специалиста. Происхо-
дит деструкция, от лат. destructio - разрушение, нарушение нормальной структуры 
чего-либо [4, с. 336]. Крайними формами, которой являются рукоприкладство, гру-
бость, применение спецсредств без должной необходимости, употребление в речи 
жаргонных слов и копирование поведения заключенных.  

Профессиональная деградация может быть определена как крайняя степень 
профессиональной деформации, когда встает вопрос о профессиональной пригод-
ности работника УИС вообще. 

Причинами такой деформации являются частое взаимодействие (по роду 
службы) с криминальной средой, лицами с аморальным поведением; испытание 
больших физических и эмоционально-психологических перегрузок. Также влияет и 
продолжительность службы в экстремальных условиях, вызывающая личностную 
деградацию. Пики проявлений профессиональной деформации приходятся на 3-4-й 
и 6-7-й годы работы в исправительно-трудовых учреждениях (далее - ИТУ). При этом 
сходные проблемы интернациональны. Так, например, у сотрудников исправитель-
ных учреждений США также выявляются последствия кризисных явлений, вызывае-
мые жесткими условиями труда, постоянными жалобами и заявлениями заключен-
ных, нападками с их стороны, возникновением конфликтов, низкой престижностью 
профессии [5, с. 399-404]. 

Общая тенденция говорит о профессиональной деформации и деградации, до-
ходящей до деградации личности, когда значительно снижается интерес к жизни, 
сужается круг интересов, потребностей, личность в целом становится грубой и чер-
ствой. Часто это проявляется в обычных межличностных отношениях. Также сотруд-
ники ведут себя властно, по отношению к осужденным, превышая свои должностные 
полномочия [6, с. 61-72]. Определенные условия работы, такие как атмосфера в кол-
лективе, неверный стиль руководства и ряд других, могут оказывать не только эмо-
ционально-психологическую напряженность, но и в целом негативно воздействовать 
на личность [7]. 

Таким образом, специальных исследований рассматривающих тему профес-
сиональной деформации личности явно недостаточно. Тем более слабо разработана 
эта проблема применительно к практике профессиональной деятельности работни-
ков УИС. Именно поэтому необходимо пересмотреть уровень работы с сотрудниками 
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и в целом формирование кадрового потенциала. Поднять престижность профессии 
за счет стимулирования профессионального роста, стимулирования творчества, 
профессионального мастерства и развития управленческих способностей.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Проблема с определением понятия "кадастровая стоимость" обострена тем, 

что выбранная в России модель формирования налоговой базы по земельным уча-
сткам и другим объектам налогообложения приравнивает налоговую базу и кадаст-
ровую стоимость. Это существенно отличает российскую систему (прежде всего по 
земельному налогу) от действующих в других странах с развитым рынком недвижи-
мости порядков установления налоговой базы по объектам недвижимости.  

Специалисты по оценке при принятии ФСО № 4 о кадастровой оценке в 2010 г. 
отождествили кадастровую и рыночную стоимости, хотя российское налоговое и 
оценочное законодательство исходит из различий этих понятий, которые характери-
зуют разные виды стоимости, в том числе и инвентаризационную.  

Инвентаризационная стоимость определяется государственной службой оцен-
ки недвижимости - бюро технической инвентаризации (БТИ). Такая оценка включает 
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в себя всего несколько параметров, в частности себестоимость объекта при строи-
тельстве и износ, и может быть ниже рыночной. Кадастровая стоимость, напротив, 
учитывает коммерческие данные объекта, то есть его расположение, сегмент и про-
чее, поэтому максимально приближена к рыночной. 

Мы согласны с мнением авторов, что, кадастровая стоимость есть наиболее 
вероятная цена объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен неза-
висимо от ограничений на распоряжение этим объектом исходя из возможности про-
должения фактического вида его использования без учета иных, кроме права собст-
венности, имущественных прав на него. В идеале кадастровая стоимость объектов, 
которые активно участвуют в рыночном обороте, должна совпадать с их рыночной 
стоимостью, на практике требовать это в рамках массовой оценки для основной час-
ти объектов недвижимости в настоящее время нереально.  

Большинство специалистов не видят принципиальных отличий между кадаст-
ровой и рыночной стоимостями, что влечет негативные последствия. Например, 
после воссоединения Крымского полуострова с Россией в Республике Крым ранее 
установленную по украинским законам нормативную денежную оценку земли назва-
ли кадастровой стоимостью, а в г. Севастополе - нормативной ценой. Трактовка по-
нятий достаточно условна, и дискуссия о рыночности кадастровой стоимости отвле-
кает от анализа еще только формирующегося российского рынка недвижимости, 
важнейшим институтом которого должна стать массовая оценка. 

Основная проблема в том, что незавершенность правового регулирования при-
водит к подрыву доверия между гражданами, бизнесом и властью. Причем собствен-
никам очень просто критиковать систему ГКО. Во-первых, каждый более чем из 150 
миллионов земельных участков и других объектов недвижимости уникален, и можно 
до бесконечности требовать уточнения его стоимости. Во-вторых, требовать этого 
безопасно, так как с 2014 г. противоположная сторона как бенефициар (государство 
и муниципалитеты) реально полностью лишена прав спорить по вопросам стоимости 
частной недвижимости. В итоге кратно снизив кадастровую стоимость своего имуще-
ства, собственник будет считать государство некомпетентным и не заслуживающим 
налогов. 

Для государства неуверенность в достоверности результатов кадастровой 
оценки означает невозможность проведения взвешенной экономической и социаль-
ной политики, так как только системная информация о кадастровой стоимости может 
быть базисом экономического регулирования в целом. Это касается платежей, раз-
мер которых прямо определяется установленной кадастровой стоимостью (налоги в 
соответствии со статьями 30 - 32 Налогового кодекса Российской Федерации, плате-
жи за приватизацию государственной и муниципальной собственности, за изменение 
видов использования и т.д.), а также мер косвенного регулирования инвестиционной 
активности и кредитования на рынке недвижимости.  

В связи с этим, ряд авторов считает, что в реальности бизнес и граждане, осо-
бенно наделенные реальной властью и собственностью, не всегда заинтересованы в 
прозрачности стоимостных данных о своем имуществе, но и имеют огромное коли-
чество механизмов искажения этой информации. Оценочные структуры представля-
ют собой одну из самых удобных форм решения этих задач [1-5]. 
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Для повышения достоверности результатов государственной кадастровой 
оценки разработаны и рекомендованы к апробации Методические указания о госу-
дарственной кадастровой оценке недвижимости, которые направлены в первую оче-
редь на объединение усилий органов государственной власти и местного само-
управления для формирования надежной и более полной информационной базы 
кадастровой оценки. 
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Во всех мировых экономических системах проходят процессы эволюции инсти-
тута земельной собственности, активизации работ по кадастровой оценке земли, 
принятия системы налогообложения недвижимости исходя из ее стоимости. Все это 
свидетельствует о возрастании значения института оценки земли при налогообло-
жении и формировании бюджетов разных уровней. 
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Собственность на земельные участки дает основание для получения чистой 
или абсолютной земельной ренты. Абсолютная земельная рента выплачивается 
пользователем собственнику земельного участка и связывается с существованием 
частной собственности на землю. Выплата абсолютной ренты выступает своеобраз-
ным налогом, повышающим цену продукта с земельного участка.  

Теория Рикардо показала, что земельная рента, будучи вознаграждением при-
родного и невоспроизводимого фактора производства, хорошо поддается налогооб-
ложению. Дж. С. Милль говорил, что все приросты рентного дохода по отношению к 
некоторому базовому году без большого ущерба можно изъять налогом, таким обра-
зом полностью освободить от налога текущий рентный доход и облагать им будущий 
прирост незаработанной ренты, то есть приращение дохода от повышения цены 
земельного участка. Но Г. Джордж предлагал конфискацию всех земельных рентных 
доходов, полагая, что это позволит устранить бедность и экономические кризисы, 
поскольку они порождены спекуляциями цен на земельные участки. 

Выявление свойств и качеств земли, влияющих на ее производительность, 
очень проблематично вследствие взаимосвязанности, сложности взаимного влияния 
предложения земельных участков и спроса на них. Экономика - это многогранная 
система рыночного равновесия. Осознание существующих между различными ее 
секторами отношений, в том числе земельных, - это своего рода ключевой фактор 
для понимания и принятия правильных решений в сфере общей экономической и, в 
частности, земельной политики [1].  

К примеру, повышение земельного налога только в центральной части города 
однозначно будет влиять на земельную ренту и в центральной, и в пригородной зо-
нах. А улучшение радиальных транспортных сетей изменит показатели земельной 
ренты для удаленных от центра районов и окажет сильное влияние на стоимость 
земли. В обоих случаях посредством проведения бюджетных и налоговых мероприя-
тий, градостроительного регулирования вида использования земли, ее стоимости 
затрагиваются важнейшие аспекты общественного благосостояния. Такое вмеша-
тельство в экономику и бюджетные отношения должно рассматриваться только в 
составе модели общего рыночного равновесия с участием специалистов по оценке 
земли [2].  

В мировой экономике существуют три различные системы земельного налого-
обложения: с площади, со стоимости и с дохода. В конце XX века в России базой для 
земельного налога являлась площадь земельного участка, что вызывало множество 
противоречий. Участие оценщиков в создании карт градостроительной деятельности 
не разрешило существующих проблем, и государство перешло к иной, более про-
грессивной системе - взимание земельного налога со стоимости участков. Земель-
ный налог является налогом с кадастровой стоимости земли, который формирует до 
20 % поступлений в бюджеты поселений. Россия уникальна тем, что в отличие от 
других стран отечественные оценщики регулярно привлекаются к участию в процес-
се определения базы для земельного налогообложения. 

С начала XXI века в России регулярно проводятся работы по определению ка-
дастровой стоимости земли в целях определения базы для налогообложения. Суще-
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ствующие изначально юридические нормы не позволяли оспорить значение кадаст-
ровой стоимости, даже если рыночная стоимость участка была в десятки раз ниже. В 
некоторых случаях собственники теряли свои объекты вследствие несоразмерности 
налогового бремени.  

Изменение законодательной базы в области оценки и земельного налогообло-
жения в 2010 г. обусловило приравнивание кадастровой стоимости земли к ее ры-
ночному значению [4]. Это породило негативные процессы: проведенная кадастро-
вая оценка позволяет запланировать налоговые поступления, однако массовое 
оспаривание ее результатов вносит серьезные коррективы в бюджеты местных 
органов власти, которые нередко винят оценщиков за возникающий дисбаланс 
бюджета.  

Основной причиной оспаривания является логичное стремление любого собст-
венника к минимизации своих издержек. Значительный рост кадастровой стоимости 
и, соответственно, суммы земельного налога побуждает владельца земельного уча-
стка провести анализ стоимостных отношений на рынке недвижимости, по результа-
там которого часто выявляется несоответствие кадастровой стоимости рыночному 
значению [3]. Таким образом, нередко обнаруживает несостоятельность массовой 
кадастровой оценки и закрытость ее методологии. 
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