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АРХИТЕКТУРА 
 



 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

© Сазыкина Е.В.
1
 

Московский Архитектурный Институт (государственная академия), 

г. Москва 

 

В работе рассматриваются основные принципы архитектурно-худо-

жественного формирования производственных объектов в современ-

ной городской среде. На основе анализа ряда проектов сделаны выво-

ды об архитектурных приемах, позволяющих интегрировать производ-

ственные здания в городскую структуру. 

Ключевые слова: промышленная архитектура, производство, гума-

низация среды. 

 

Конец ХХ века ознаменовался победой постиндустриальных идей, под-

разумевающих становление новых идеалов, пришедших на смену массовой 

индустриализации. Развитие производства, двигавшееся по пути наращива-

ния объемов и увеличения промышленных площадей и территорий, посте-

пенно зашло в тупик. Экономическая целесообразность организации пред-

приятий в развивающихся странах и неблагоприятная экологическая ситуа-

ция, связанная с уже существующими промышленными территориями, при-

вели к логичному выводу о необходимости выноса производства с террито-

рий развитых стран. Одновременно чрезвычайную популярность приобре-

тают идеи единения с природой и экологичности. 

Однако, несколько десятилетий спустя, очевидными становятся нега-

тивные стороны принятого решения – сегодня нехватка рабочих мест, пре-

сыщение обслуживающего сектора и отсутствие реальной экономической 

базы заставляет передовые страны задуматься о необходимости возрожде-

ния промышленности. Идеи комфортного и безопасного образа жизни вдали 

от производства, укоренившиеся в сознании населения в постиндустриаль-

ный период, а также технический прорыв, сделанный в эти годы, требуют 

формирования новых пространственных и архитектурных решений для со-

временного производства, экономически целесообразного для размещения в 

городской среде современных развитых стран. Перемены, затронувшие ор-

                                                 
1 Аспирант 3 года обучения. 
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ганизацию производственного процесса, находят отражение в архи-

тектуре в увеличении вспомогательных, общественных и рекреаци-

онных пространств. 

Экологичность технологического процесса является основным 

фактором, обеспечивающим возможность интеграции производствен-

ного объекта в селитебную застройку. При этом городская среда явля-

ется оптимальной для размещения производств определенных типов, 

предоставляя им необходимую инфраструктуру: готовые инженерные 

и транспортные сети, наличие рабочей силы, в том числе высококва-

лифицированной, близость к рынку сбыта, возможность тесного со-

трудничества со специалистами смежных областей и потенциальны-

ми клиентами и бизнес-партнерами. 

В то же время городская среда диктует определенные условия к форми-

рованию промышленной застройки. Отказ от изолированных крупных про-

мышленных территорий в пользу открытых благоустроенных пространств, 

повышение интереса к современных объектам промышленности и но-

вым технологическим возможностям, развитие промышленного ту-

ризма увеличивают архитектурно-художественную роль промышлен-

ных объектов. 

Современная городская промышленная архитектура преследует не-

сколько целей: 

‒ уход от «закрытости» пространства; 

‒ создание благоприятных территорий для различных групп «потре-

бителей» архитектуры – работников предприятия, жителей близле-

жащего района, туристов или посетителей [1]; 

‒ архитектурное выражение социальной значимости промышленного 

объекта. 

В промышленной архитектуре, особенностью которой всегда бы-

ло сочетание потребностей человека и технологического процесса, в 

настоящее время все большее внимание уделяется именно первому 

критерию. Общее направление развития идет по пути гуманизации 

промышленной архитектуры, чье гармоничное внедрение в окружаю-

щее пространство города без идеологических противоречий сформи-

ровавшимся социальным ценностям во многом становится задачей 

архитектора. 

Техниконасыщение промышленных объектов ведет к поляризации в ар-

хитектуре [4] – появляются помещения практически полностью закрытые 

для присутствия человека, которому отводится роль оператора над процес-
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сами и контролера качества, и одновременно увеличивается процентная до-

ля общественных пространств, связанных с вспомогательными для произ-

водства, научными или общественными функциями, к которым можно от-

нести учебные и лабораторные помещения, офисно-торговые пространства, 

рекреационные зоны и т.п. 

Принципы гуманизации промышленной архитектуры, выде-

ленные В.А. Ковалевым: рациональность, экологичность, художест-

венность и демократичность [3] – остаются актуальными и в настоя-

щее время. 

Экологичность как основополагающее качество промышленного объ-

екта, располагающегося в городской среде, нередко выводится на передний 

план и обыгрывается в архитектуре промышленных объектов. 

Интересным примером архитектурного отображения экологичности 

промышленной территории является станция по очистке сточных вод в го-

роде Гамден штат Коннектикут, США. Технические сооружения станции 

органично встроены в окружающий пейзаж, а резервуары для очистки воды 

оформлены в виде живописных прудов. Архитектор проекта, Стивен Холл, 

своей основной задачей видел формирование художественно осмысленного 

промышленного объекта. Он хотел показать возможность интеграции про-

мышленности в городскую среду как активного элемента, но не как «пятна» 

на ландшафте. Территория станции открыта для посещения публики и явля-

ется небольшим городским парком. 

Одним из наиболее распространенных приемов акцентирования эколо-

гичности объекта является его фасадное или кровельное озеленение. Такие 

решения преследуют цель восполнения недостающего в городской среде 

природного элемента. Фасад мусоросжигательного завода в городе 

Лидс, Великобритания, запущенного в 2016 году, имеет деревянный 

конструктивный каркас с большой площадью озеленения, что делает 

здание более похожим на оранжерею, нежели на промышленное со-

оружение. 

Примером кровельного озеленения в промышленном строительстве 

может быть станция по очистке сточных вод Эллис Криик, расположенная в 

США. Здание находится у подножия холма и с вышерасположенных улиц 

открывается вид на ее роскошную кровлю, представляющую собой круп-

ную клумбу. Кровля здания организована как эффективная экосистема с са-

моподдерживающей системой орошения, где растительность представлена 

местной флорой, характерной для региона. 
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Принцип художественности заключается в создании интересного и 

эффектного архитектурного образа. Художественность – качество, которое с 

позиции архитектора расценивается как искусство. Это эстетическая выра-

зительность объекта, его композиционная целостность. 

Хорошим примером может быть станция по очистке прибрежных вод в 

Бруклине, США [8]. На сооружение открывается прекрасный вид при подъ-

езде с автострады, соединяющей город с Нью-Йорком – объект восприни-

мается как футуристичная или инопланетная структура. Такой образ архи-

тектору удалось создать за счет эффектно обыгранной композиции из объе-

мов, продиктованных технологическим процессом, которые особенно инте-

ресно выглядят в вечерней подсветке. 

Совершенно иным по своему характеру является электростанция в го-

роде Энсхеде, Нидерланды. Наличие 40-метровой трубы, а также располо-

жение среди исторической застройки, сделали невозможным создание «не-

видимого» объекта, минимально влияющего на визуальное восприятие сре-

ды. Простая форма строения была обыграна интересным фасадным реше-

нием – здание облицовано панелями, стилизованными под традиционные 

мотивы, использующиеся в росписи фаянсовой плитки и посуде ре-

гиона. При этом часть изображений, сохраняя стилистическое един-

ство, намекает на функцию здания. Выбор такого образа также не 

случаен – он должен отсылать к традиционным голландским откры-

тым очагам и одновременно намекать на функциональную связь зда-

ния с теплом и огнем. 

В проекте гидроэлектростанции в Кемптене, Германия, основу визуаль-

ного образа составили символическое представление о динамике движения 

вод, меняющейся от спокойного состояния до бурлящего водоворота у тур-

бин и последующему возвращению в спокойное русло после выработки 

энергии. Интересная форма здания делает из него арт-объект, служащий ук-

рашением береговой линии города. 

Принцип демократичности базируется на открытости промышленных 

пространств, активном взаимодействии публики с производственной терри-

торией. Здесь становятся важны общедоступность объекта, равенство воз-

можностей потребителей архитектуры, выражающиеся в создании ком-

фортной среды для посетителей и работников предприятия. 

В здании крупнейшего в мире энергоэффективного завода по перера-

ботке отходов в городе Шэньчжень, Китай, ландшафтный дизайн визуально 

связывает парковую зону с производственным зданием, делая последнее 
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центром организации пространства. Промышленный объект одновременно 

является элементом развлечения для посетителей парка. Одной из его задач 

является информирование обывателя о целях и возможностях мусоропере-

работки, современных эко-технологиях, безопасности технологического 

процесса. Вход в комплекс, состоящий из нескольких построек, осуществ-

ляется через тематический ландшафтный парк. Между двумя дымовыми 

трубами поднимается небольшой мост, ведущий внутрь здания. Зритель, 

пройдя по организованной траектории движения через весь завод, имеет 

возможность ознакомиться с технологией процесса переработки отходов, 

после чего пандус провожает его на крышу здания, откуда открывается па-

норама на окружающий ландшафт. Круглая форма здания выбрана не слу-

чайно – оптимальная геометрия позволила минимально воздействовать на 

земляной покров участка. Предлагаемая концепция ландшафтного решения 

заводской территории подчеркивает круглую в плане форму здания и явля-

ется прогулочной парковой зоной с организованными местами для отдыха, 

озеленением и благоустройством, который постепенно перетекает в естест-

венный природный ландшафт. 

Принцип демократичности зачастую имеет социально-экономическое 

оправдание. Здание пивоварни «Surly Brewing MSP», проект которой вы-

полнен компанией HGA в 2015 году, имеет лаконичный вид, фасады здания 

отделаны гофрированным металлическим сайдингом с небольшими вклю-

чениями из кедрового дерева. Однако индустриальный вид здания компен-

сируется элементами озеленения и живописным видом центральной пло-

щади. Маршрут, по которому посетитель попадает внутрь объекта, спроек-

тирован таким образом, что человек может оценить его архитектуру с наи-

более выигрышных ракурсов, одновременно ознакомившись с технологиче-

ским процессом пивоварения, который можно наблюдать сквозь стеклянные 

фасады здания. Конечной точкой пути является бар, расположенный на тер-

ритории пивоварни, в котором посетители могут пообедать, попробовав вы-

пускаемую местную продукцию. 

Еще одним приемом гуманизации промышленной среды является ра-

циональное использование городской территории, выражающееся во 

внедрении дополнительных функций в промышленное пространство. Про-

странственное единение производственных и непроизводственных функций 

позволяет уйти от классического для индустриальной эпохи зонирования 

городской территории и способствует увеличению открытости промышлен-

ного пространства. 
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Широкую известность получил проект мусоросжигательного завода в 

Дании, крыша которого одновременно является горнолыжным спуском. Для 

любителей этого вида спорта предлагаются две трассы разного уровня слож-

ности. Здание должно стать центром притяжения, архитектурной доминантой 

района и за счет этого способствовать притоку туристической публики. 

Еще одним примером рационального использования пространства явля-

ется электростанция в городе Уппсала, работающая на биомассе. Целью элек-

тростанции является необходимость компенсировать пиковые энергетические 

нагрузки осенью, зимой и весной. Сезонное использование объекта подтолк-

нуло к идее его двойственного использования – летом здание является местом 

проведения фестивалей и различных культурных мероприятий. 

Архитектурная фирма SPARK представила для Сингапура интересный 

социально направленный проект «Home farm» – здесь совмещены решения 

проблем продовольственной безопасности и ухода за престарелыми. Пред-

ложенная концепция представляет собой интеграцию дома престарелых и 

системы городского аграрного хозяйства. Помимо системы вертикальных 

ферм, проект включает сад на крыше, овощной рынок и электростанцию, 

работающую на биомассе. Жилые здания комплекса включают в себя раз-

личные типы жилья – от однокомнатных студий до четырехкомнатных квар-

тир. Все корпуса при этом обращены на центральный внутренний двор и 

рынок. Предполагается, что жители комплекса будут иметь возможность за-

ниматься сельским хозяйством и получать прибыль с продаж выращенных 

фруктов и овощей. Активная социальная жизнь в экологически комфортной 

окружающей среде должна смягчить деменцию и способствовать сохране-

нию чувства собственного достоинства у пожилых людей. 

Таким образом, современная промышленная архитектура является мно-

гофункциональной структурой, ориентированной на решение не только не-

посредственно производственных вопросов, но и социальных, градострои-

тельных, эстетических проблем города. 
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В работе делается попытка, на основе фрагментов переписки русско-

го энтомолога Б.П. Уварова с русским ученым А.П. Семеновым-Тян-

Шанским, показать информационные возможности переписки, при ис-

пользовании различных методологических приемов. 

Ключевые слова: эмиграция, текст, переписка, ученый, энтомология. 

 

Для постижения микроистории человека, его личности во всем ее мно-

гообразии на протяжении жизненного пути необходимо следовать междис-

циплинарности и компаративности в исследованиях, именно с этих позиций 

можно увидеть человека как единицу пространства культуры, а его жизнен-

ный путь, включенный в исторический процесс, станет объектом единого 

культурного пространства [1, 2]. 

Целенаправленная деятельность человека оставляет фрагменты. Их 

можно изучать с большей или с меньшей степени достоверности, которая в 

том числе зависит от исследовательских вопросов изучающего, важно лишь 

соблюдать основополагающие исторические принципы – историзма и объ-

ективности [3-17]. Фрагменты при всей их возможной мозаичности являют-

ся важнейшим историческим источником по реконструкции биографии изу-

чаемой личности и чтобы постичь ее – необходимо изучить всю жизнь, все 

события, факты, детали, даты, события, действия, тексты – все макро и мик-

ро уровни человеческой жизни от рождения до смерти. 

Материал для реконструкции и написания биографии личности обши-

рен поскольку не существует фактов, не принадлежащих биографии, они, 

                                                 
1 Доцент кафедры Истории, философии и политологии, кандидат исторических наук. 
2 Студент. 
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возможно не имеют значение для того или иного момента жизни личности 

или даже для всей его жизни, но для исследователей они значимы. 

В данной статье делается попытка, на основе некоторых фрагментов 

переписки русского энтомолога Б.П. Уварова с русским ученым А.П. Семе-

новым-Тян-Шанским, показать информационные возможности переписки, 

при использовании различных методологических приемов. 

Борис Петрович Уваров (1886-1970) – русский ученый энтомолог, один 

из ведущих ученых по прямокрылым насекомым, завоевавший научную 

славу как создатель теории саранчовых фаз, которая позволила контролиро-

вать популяцию саранчи. За выдающиеся научные достижения он получил 

звание рыцаря-командора ордена св. Михаила и св. Георгия, являлся членом 

Лондонского королевского общества. 

В годы Гражданской войны Б.П. Уваров, как и многие русские ученые, 

эмигрировал в Англию, где сложилась и прошла большая часть его научной 

и профессиональной карьеры. Известных опубликованных фактов его био-

графии не так много. В зарубежной историографической практике это нашло 

отражение в воспоминаниях его коллег по профессиональной и научной дея-

тельности, друзей, как правило, таких же ученых, как и он сам [18-20]. 

В современной отечественной историографии биография Б.П. Уварова 

укладывается общий контекст описания жизни и профессиональной карье-

ры русских ученых эмигрантов, покинувших Россию после октябрьской ре-

волюции 1917 года и в годы Гражданской войны. 

Недавно была предпринята попытка описания ранней биографии 

Б.П. Уварова. Исследователям удалось на основе анализа архивных источ-

ников установить подлинную дату рождения ученого 1886 г. (в ранее опуб-

ликованных материалах упоминается дата 1889 г.); были уточнены и кон-

кретизированы отдельные детали его ранней биографии до эмиграции в 

Англию [21]. 

Среди уже известных и опубликованных писем Б.П. Уварова, раскры-

вающих некоторые страницы его биографии, интерес представляет его пе-

реписка с выдающимся русским ученым зоологом, энтомологом, основате-

лем школы энтомологов в Санкт-Петербурге с А.П. Семеновым-Тян-Шан-

ским (1866-1942 гг.). Попробуем показать некоторые информационные воз-

можности представленного текста. 

В архиве Академии наук сохранилась достаточно обширная переписка 

между двумя учеными, более двух сот писем, написанные в разные годы: с 

1910-1918 гг. – до эмиграции Б.П. Уварова в Англию и уже в период его жиз-

ни в эмиграции с 1921-1939 гг. [22]. 
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Анализ переписки дает основание считать, что между двумя адресатами 

сложились устойчивые и длительные связи. На это указывает периодич-

ность, интенсивность, системность, объем корреспонденции, ее хронология – 

1910-1939 гг. Действительно, Б.П. Уваров считал себя учеником А.П. Семе-

нова-Тян-Шанского, о чѐм не раз упоминал в письмах к последнему, кото-

рый был старше Уварова на двадцать лет [23]. 

Для создания историко-психологического портрета ученого необходимо 

использовать вспомогательные методы исторической науки, в т.ч. текстоло-

гии, а также знание о языке и тексте. Текст следует воспринимать его как 

исторического нарратив. 

Количественная и информативная насыщенность переписки дает воз-

можность раскрыть и личность Б.П., Уварова, что важно для историко-био-

графической целостности портрета ученого, позволяет увидеть различные 

эмоциональные оттенки, переживания, волнения ученого. Здесь четко про-

слеживается характер их взаимоотношений и связей. 

В частности, Б.П. Уваров в письме к А.П. Семенову-Тян-Шанскому, да-

тированному 22 мая 1921 года пишет: «Глубокоуважаемый Андрей Петро-

вич! Здесь циркулировало так много разных печальных слухов о Вас, что 

было большой и искренней радостью узнать, что они ошибочны. Я сообщил 

эту новость целому ряду английских энтомологов, которые давно и много-

кратно спрашивали меня насчѐт сведений о русских коллегах и, в особенно-

сти, о Вас лично» [24]. В этом небольшом по объему отрывке письма со-

держится условно «скрытая информация». Интерпретация текста социаль-

но-психологическими приемами показывает лица «за кадром». Здесь чита-

ется волнение, искренняя радость, почтительное и доброе, теплое отноше-

ние к своему адресату. Здесь четко прослеживается характер их взаимоот-

ношений и связей – деловые, научные, дружеские, отношения учителя и 

ученика. 

В тоже время присутствует искренний, неподдельный, дружеский интерес 

людей, принадлежащих к одной социокультурной общности – кругу ученых. 

«Я сообщил эту новость целому ряду английских энтомологов…, которые 

спрашивали … и, в особенности, о Вас лично», – пишет Б.П. Уваров. 

Далее в тексте письма приводятся направления научных исследований 

Б.П. Уварова, в частности он пишет: «… пришел к тому, что даже рискнул 

дать новую карту зоогеографического деления всего этого громадного района, 

напечатать эту работу там не было бы возможности, и я привез ее сюда, … в 

скором времени она должна будет выйти, и тогда я буду с громадным инте-

ресом ожидать Вашего приговора», и далее «в своей статье я привѐл сооб-
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ражения по этому поводу и думаю, что достаточно обосновал свое заключе-

ние, которое, если я не ошибаюсь, вполне согласно с Вашими воззрениями 

на этот предмет» [25]. 

Информативность этого отрывка письма интересна не только с точки 

зрения научных изысканий Б.П. Уварова, что, несомненно, ценно для исто-

рии науки, пониманию различных научных практик, сквозь приму эпистоляр-

ного наследия Б.П. Уварова, но и в культурологическом разрезе. Именно здесь 

проглядывается феномен культуры общения между адресатами, который, не-

разрывно связан с научной насыщенностью и проблематикой переписки. 

Историко-лингвистические интерпретации текста и их включенность в 

исследовательский процесс, являются значимыми для биографии ученого. 

Научный эпистолярный этикет двух адресатов «… согласно с Вашими воз-

зрениями на этот счет…», «… я даже рискнул дать новую карту…» характе-

ризует межличностное общение в данной социокультурной общности, в на-

учных кругах. В тексте читается не только почтительное и дружеское рас-

положение Б.П. Уварова к А.П. Семенову-Тян-Шанскому, но и можно судить 

о высокой научной культуре общения, отсутствует научный снобизм, присут-

ствует ирония и самоирония, ведь к тому времени Б.П. Уваров был уже состо-

явшимся исследователем. Например, в письме в ответ на избрание его членом 

Русского энтомологического общества 5 мая 1928 года он пишет «Сам я 

прекрасно сознаю, как многого мне ещѐ не хватает, чтобы считать себя в пер-

вых рядах своей науки… Думается, что и моя отечественная слава держит-

ся, главным образом, на моей удалѐнности» [27]. 

Между тем, приобретенные знание и опыт исследовательской работы за 

время практической работы в России и в последующем в Англии дают ему 

основания считать, что многие известные имена ученых, которые раньше 

произносились им с «придыханием» и почтением, не заслуживают со сто-

роны научной общественности такого высокого статуса. Он пишет «Правда, 

за это время, встречаясь лично со многими коллегами, имена которых при-

вык раньше произносить с особым почтением, я убедился, что вблизи и они 

сами, и их знания оказываются совсем обычными и нередко даже вызывают 

полное разочарование» [28]. 

Следовательно, информативные возможности личной переписки опре-

деляют круг и направленность исследовательских проблем, в различных 

спектрах увидеть страницы его биографии, придав им целостность. 

Представляется, что процесс изучения переписки в дальнейшем, позво-

лит установить личности участников событий, определить их профессио-

нальные и общественные характеристики, т.е. сконструировать историче-
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ский каркас биографии. Прочтение текста различными методологическими 

приемами даст возможность исследователям биографии Б.П. Уварова, скон-

центрироваться на отдельных темах его биографии, определить вектор ис-

торического исследования личности ученого. 
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Статья посвящена классификации и изучению особенностей невер-

бальных средств общения в процессе межкультурной коммуникации. В 

исследовании дается характеристика наиболее распространенных ком-

муникативных жестов и описываются некоторые различия невербаль-

ного общения немцев и русских. 

Ключевые слова: невербальное общение, язык жестов, межкультур-

ная коммуникация, bodylanguage, жесты. 

 

В наше время каждому человеку приходится общаться с представите-

лями разных сфер деятельности, разных культур, носителей разных языков. 

Несомненно, изучение этики, психологии, культуры, различных форм язы-

кового и неязыкового общения способствует оптимальному процессу ком-

муникации. Межкультурная коммуникация, – это общение носителей раз-

ных языков и культур, которое предполагает достижения взаимопонимания 

на основе учета особенностей культуры своего иноязычного собеседника, 

взаимной эмпатии [2]. 

Значение человеческой речи, как наиболее известного вербального 

средства коммуникации, трудно переоценить. Вместе с тем в условиях есте-

ственного национального звукового языка всегда осуществляется невер-

бальная коммуникация. Исследования доказывают, что невербальные сиг-

налы несут в пять раз больше информации, чем вербальные [5]. Невербаль-

ные средства имеют определѐнные преимущества перед вербальными – они 

воспринимаются непосредственно и поэтому сильнее воздействуют, не-

смотря на свою кратковременность. 

Справедливой представляется мысль о том, что эффективность обще-

ния зависит не только от того, насколько понятны собеседнику слова, но и 

от умения корректно и адекватно интерпретировать информацию, переда-

ваемую жестами, мимикой, движениями тела, темпом, тембром голоса и дру-

                                                 
1 Магистр I курса факультета Межкультурной коммуникации и международных отношений. 
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гими невербальными средствами коммуникации. Именно они способны пе-

редавать информацию о личности коммуникатора; об отношении коммуни-

кантов друг к другу; об отношении участников коммуникации к ситуации, в 

которой они находятся [5]. Думается, что изучение элементов невербальной 

коммуникации способствует более эффективному пониманию смысла об-

щения, и особенно в контексте межкультурной коммуникации. 

Учиться понимать язык невербального общения важно по нескольким 

причинам. Во-первых, словами можно передать только фактические знания, 

но чтобы выразить чувства, одних слов часто бывает недостаточно. Во-

вторых, знание этого языка показывает, насколько мы умеем владеть собой. 

Наконец, невербальное общение ценно особенно тем, что оно, как правило, 

спонтанно и проявляется бессознательно. Любая из этих причин может по-

мочь нам убедиться в правильности того, что сказано словами, или, как это 

иногда бывает, поставить сказанное под сомнение [5]. 

Невербальный язык понимается всеми людьми одинаково. Например, 

скрещенные на груди руки соответствуют защитной реакции. Но это не все-

гда так: значение зависит от конкретной ситуации, в которой эта поза возни-

кает естественно. Кроме того, недавно практика интеркоммуникации обна-

ружила наличие специфичных жестов у каждого народа [7]. 

Язык жестов и движений принято обозначать терминами «соматический 

язык», «кинетический код / язык», «аналоговая коммуникация», «bodylan-

guage» [8]. Остановимся на характеристике наиболее распространенных 

коммуникативных жестов. 

I. Жесты-омонимы (кинемы, обнаруживающие одинаковую конфигу-

рацию, но различную семантику). 

1. Поднятый вверх большой палец: а) одобрение, похвала – собеседнику 

(у русских и немцев) или самому себе (у англичан); б) цифра «один» (у на-

родов, начинающих счет с большого пальца: у немцев, итальянцев, англи-

чан); в) цифра «пять» (у американцев); г) знак «автостопа», просьба к так-

систу или водителю остановить машину, иногда палец указывает направле-

ние, в котором нужно ехать (американцы, англичане, французы, немцы). 

2. Поднятый вверх указательный палец: а) цифра «один» (у рус-

ских); б) желание ответить или задать вопрос (у немецких, французских и 

английских школьников), реже – на собраниях и конференциях; в) знак при-

ветствия (у немецких водителей; при этом палец иногда подносят к полям 

или козырьку фуражки). 

3. Указательный и средний пальцы: а) цифра «два» (у русских и англи-

чан); б) «коза», «козьи рожки» (шутливый знак, обычно при фотографиро-
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вании – у русских и американских подростков); в) знак победы, торжества, 

мира (у англичан и американцев) – символ начальной буквы слова vic-

tory «победа», при этом ладонь повернута от себя, тыльной стороной 

к собеседнику. 

4. Буква «О» (большой и указательный пальцы): а) «ноль», «ничего» (у 

русских, французов); б) «о`кей», «всѐ в порядке» (у американцев, англичан); 

в) «нет денег» (у французов) г) «деньги» (у японцев). 

5. Покачивание головы из стороны в сторону: а) отрицание, несогласие 

(большинство европейских народов); б) согласие, утверждение (в Индии). 

II. Жесты-синонимы (кинемы, совпадающие по смыслу, но не совпа-

дающие по конфигурации). 

1. Счет на пальцах: русские загибают пальцы левой руки, начиная с ми-

зинца; немцы имеют два приѐма пальцевого счѐта: либо разгибают сжатые 

пальцы левой руки, начиная с большого пальца и не прибегая к помощи 

правой руки (такой счѐт характерен для многих европейских народов), либо 

растопыривают пальцы левой руки и считают, прикасаясь указательным 

пальцем правой руки к подушечкам пальцев левой руки, также начиная с 

большого пальца, американцы разгибают сжатые пальцы левой, начиная с 

указательного (большой палец обозначает «5»). 

2. Знак глупости («Ненормальный!», «Сумасшедший!»): русские крутят 

указательным пальцем у виска; немцы и англичане постукивают многократ-

но указательным пальцем по виску, а французы просто прикасаются паль-

цем к виску; у немцев есть, кроме того, два очень оскорбительных жеста, 

обозначающих полный идиотизм: а) указательными пальцами скрещенных 

рук дотрагиваются до висков, восклицая: «Mensch! Mattscheibe!» (Ты что, 

совсем спятил?!); б) ладонью правой руки ударяют по лбу (за подобный 

жест даже возможно привлечение к ответственности – при наличии свиде-

телей); у русских оскорбительный жест: постучать костяшками пальцев по 

лбу, а за тем по столу. 

3. Жест приветствия, одобрения, благодарности (на лекциях, конфе-

ренциях): аплодисменты (у русских), постукивание костяшками согнутых 

пальцев правой руки по крышке стола (у немцев). 

4. Жест прощания: рукопожатие (интернациональный жест); прощаль-

ное помахивание рукой: у русских ладонь повернута от себя, кисть движет-

ся вперед-назад; у итальянцев – аналогичный жест, однако, ладонь поверну-

та к себе; у немцев и англичан рука движется из стороны в сторону, при 

этом у немцев ладонь сложена «лодочкой» и обращена к себе (нередко жест 

сопровождается «криком совы»: «U-hu-u»); кроме того, у немцев знаком 
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прощания может служить постукивание костяшками пальцев по столу (осо-

бенно часто этот жест используется, когда гости за праздничным столом ув-

лечены разговором и, уходя, человек не хочет отвлекать их). 

III. Безэквивалентные жесты. 

1. Проникновенная просьба – у немцев лѐгкое похлопывание ладонью о 

ладонь, сопровождаемое заискивающим: «bitte-bitte-bitte». 

2. «Катастрофа» – у французов: обе руки на голове. 

3. «Скука» – у французов: раздув щѐки, поглаживают еѐ тыльной сторо-

ной руки ладони (несколько похожий жесту русских: «пора побриться»). 

4. «Продолжайте» – у французов: раздвинув пальцы, быстро вращают 

кисть руки [1]. 

Рассмотрим некоторые различия невербального общения немцев и рус-

ских. В использовании жестов в немецком и русском коммуникативном по-

ведении можно установить 4 группы соотнесения жестов и смыслов: 

1. Жесты, совпадающие по смыслу и исполнению: 

‒ Приветствие – Jemandem die Hand geben, reichen, drücken; jeman-

dem mit dem Kopf nicken, jemandem zunicken, jemanden in die Arme 

schließen; vor dem jemandem den Hut abnehmen. 

‒ Положительная реакция – jemandem beifällig nicken, lächeln, jeman-

dem Beifall klatschen, jemandem freundlich auf die Schulter klopfen. 

‒ Отрицательная реакция den Kopf schütteln, die Achseln zucken, die 

Nase rümpfen, die Stirn runzeln. 

‒ Благодарность – die Hand drücken, den Kopf neigen, sich vor jeman-

dem verbeugen. 

‒ Удивление – große Augen machen, den Kopf schütteln [9]. 

2. Жесты, совпадающие по смыслу, но расходящиеся по исполнению: 

‒ Jemandem eine Kusshand zuwerfen – чтобы послать воздушный по-

целуй, в немецкой традиции целуют кончики пальцев с внутренней 

стороны и завершают жест взмахом руки вверх с поднятой ладо-

нью. В русской традиции такой жест завершается отводом ладони 

вправо приблизительно до уровня глаз. 

‒ Jemanden mit offener Hand winken – при приветствии и прощании у 

носителей немецкого языка рука согнута в локте, кисть производит 

легкие движения из стороны в сторону или то же движение произ-

водится вытянутой рукой. У носителей русского языка приподнятая 

рука движется (помахивает) вперед-назад (под влиянием кино и те-

левидения и у носителей русского языка при выполнении этого 

жеста наблюдается направление движения из стороны в сторону). 
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‒ Den Daumen drücken (halten) – «держать кулачки», желать удачи. В 

немецкой традиции большой палец находится внутри кулака, а в 

русской – снаружи. При этом этот же жест в России может выра-

жать угрозу. 

‒ Жест удивления у немцев die Hande über den Kopf zusammenschla-

gen – всплеснуть руками, вскинув их над головой от удивления, ужа-

са. У русских этот жест производится на уровне груди [8]. 

3. Жесты, расходящиеся в смыслах при совпадающем исполнении: 

‒ Mit den Fingern schnalzen – в немецкой традиции этот жест исполь-

зуется для привлечения внимания, например, официанта в рестора-

не, иногда употребляется нетерпеливыми школьниками с целью об-

ратить на себя внимание учителя. В русской традиции значение же-

ста «щелкать пальцами» – выражение радости, одобрения, а также 

досады, ошибки [9]. 

‒ Den Zeigefinder heben – поднять руку с вытянутым вверх указатель-

ным пальцем – жест немецкого ученика в школе для привлечения 

внимания учителя. В русской традиции это подчеркивание самого 

главного смысла в речи. 

4. Жесты, которые отсутствуют в коммуникативном поведении но-

сителей русского языка: 

‒ Mit den Füßen trampeln – топать ногами – выражение положитель-

ной оценки, приветствия в цирке, варьете (но не на концерте!). 

‒ Mit den Füßen trampeln – шаркать ногами – выражение отрицатель-

ной оценки, возможно в студенческой аудитории [9]. 

‒ Eine anerkennende Geste machen – жест, выражающий высокое каче-

ство, положительную оценку. Большой и указательный пальцы об-

разуют кольцо, остальные пальцы отставлены. Рука поднимается до 

уровня глаз, ладонь слегка двигается вперед-назад, после чего рука 

опускается [6]. 

Таким образом, знание невербальных средств общения очень важно для 

успешного межкультурного взаимодействия и адекватного взаимопонима-

ния, поскольку это позволят установить толерантные отношения, избежать 

«культурного шока», предупредить конфликтные ситуации, а также способ-

ствует оптимальной организации процесса общения в целом. Исследование 

национальных жестов и национальной специфики общения представляет 

собой широкое поле деятельности, как в плане семиотики, так и в плане 

лингвистики. 
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В статье представлен возможный вариант целостного рассмотрения 

стихотворения Л.Н. Мартынова «Элегия», соединяющий в себе сис-

темно-структурный и жанровый подходы к анализу лирического тек-

ста. Исследование структуры и архитектоники стихотворения обеспе-

чивается построением жанровой модели элегии. 

Ключевые слова: Л.Н. Мартынов, жанровый анализ, элегия. 

 

Стихотворение Л.Н. Мартынова «Элегия» имеет небольшой объѐм, что 

в целом характерно для элегического жанра. Написана «Элегия» разностоп-

ным амфибрахием, что не является каноном, поскольку, как видно из опре-

деления элегии, данным А.П. Квятковским, «преимущественно элегическим 

считается ямбический стихотворный размер» [1, с. 350]. 

Стоит отметить, что лирический герой себя не проявляет явно, но мы 

ощущаем его присутствие и все сомнения развиваются и преломляются че-

рез явление лирического сознания, перед нами развѐртываются его субъек-

тивные переживания и отношения. 

Кроме того, для данного стихотворения является характерным полимет-

рия: вторая стихотворная строка выбивается из общего размера и оформля-

ется трѐхстопным ямбом. Между тем можно сказать, что комбинация раз-

ных видов рифмовки (перекрѐстной, опоясывающей, параллельной), ис-

пользование разностопного амфибрахия и полиметрического «эффекта» 

придаѐт гибкую, подвижную интонацию всему стихотворению, позволяет 

раскрыть чувства и переживания лирического героя, передать тонкие измене-

ния и движение лирического сознания. Кроме того, созданию особой ритмики 

стихотворения помогает единый ритм женских клаузул (лишь первая стихо-

творная строка имеет мужскую клаузулу). Созданию ритмики также спо-

собствует нарастающий и убывающий по типу волны графический ритм. 

Увеличение и уменьшение слогов, создаѐт и поддерживает этот графиче-

ский ритм на протяжении всего художественного произведения. 

                                                 
1 Аспирант кафедры Литературы и культурологии. 
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Созданию характерной элегической картины внутри стихотворения 

способствует особый хронотоп. В качестве подтверждающих определений 

пространства можно привести следующие слова из текста: крутит снегами, 

здесь в чаще, лес; костры, вздуты ветром; в чащобе [2]. Характеристика вре-

мени соответственно представлена в тексте следующим «пучком» опреде-

лений: крылатая вечность, летнее время, июль, зимой, ночами [2]. 

В основе произведения лежат оппозиции: зимой ‒ в летнее время; июль – 

зимой; комариная песня (июль) – крылатая вечность (зима); в летнее вре-

мя: спокойнее, теплей – зимой: ветер крутит снегами [2]. 

Кроме того, «Элегию» отличает кольцевая композиция в развитии лири-

ческого сюжета, нарастание внутреннего диалога и своего рода его «вы-

плеск» к концу стихотворения (единство в описании зимы в начале и в за-

ключительных строках). Довершению элегического пейзажа и в целом соз-

данию элегической картины способствуют разнообразные художественно-

изобразительные средства (тропы) и особенности поэтического синтаксиса. 

Особенно стоит отметить обилие в стихотворении эпитетов и метафориче-

ских выражений (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Системно-структурный анализ стихотворения Л.Н. Мартынова 

«Элегия» (тропы, звукопись) 
 

Художественно-изобразительные средства (тропы) 

Метафоры Как будто бы пляшут богини с богами, июль со своей комариною песней и др. 

Эпитеты 
Летнее; огневые; сладостном, благостен, птичьем; спокойней, теплей, безопас-

ней; пристойней, прекрасней, прелестней. 

Инверсия Крылатую4 вечность5 влача1 за2 плечами3 и др. 

Повтор Такими снегами, такими кругами.. 

Анафора С шатрами.., // С кострами.. 

Риторические 

восклицания 
Зимой здесь пристойней, прекрасней, прелестней! 

Риторические 

вопросы 
А как тут зимой? 

Гипербола Как будто бы пляшут богини с богами, Пылают, вия огневые спирали. 

Градация 

Зимой здесь пристойней, прекрасней, прелестней!, С шатрами, с долбящими 

лес топорами,//С кострами, которые вздуты ветрами,// Пылают, вия огневые 

спирали,// В чащобе.,. Спокойней, теплей, безопасней. 

Перенос 
Никто и не грезит здесь в чаще. Сейчас в ней, 

Конечно, спокойней, теплей, безопасней. 

Звукопись 

Аллитерация 
С кострами, которые вздуты ветрами, Зимой здесь пристойней, прекрасней, 

прелестней!и др. 

Ассонанс 
Пылают, вия огневые спирали, Конечно, спокойней, теплей, безопасней, Но 

это зимой и, конечно, ночами, и т.п. 
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Особенности архитектоники текста, изобразительного плана можно 

представить в таблице (табл. 2) и в особой жанровой модели данной элегии 

(табл. 3). 
 

Таблица 2 

Системно-структурный анализ стихотворения 

Л.Н. Мартынова «Элегия» (архитектоника текста) 
 

№ стихотворной строки Стихотворный размер Клаузула 

1. А как тут зимой?.. 
Одностопный амфибрахий с 

усечѐнной стопой 
мужская 

2. Ветер крутит снегами, Трѐхстопный ямб женская 

3. Такими снегами, такими кругами, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

4. Как будто бы пляшут богини с богами, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

5. Крылатую вечность влача за плечами. Четырѐхстопный амфибрахий женская 

6. Но это зимой и, конечно, ночами, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

7. А в летнее время такими вещами Четырѐхстопный амфибрахий женская 

8. Никто и не грезит здесь в чаще. Сейчас в ней, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

9. Конечно, спокойней, теплей, безопасней Четырѐхстопный амфибрахий женская 

10. С шатрами, с долбящими лес топорами, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

11. С кострами, которые вздуты ветрами, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

12. Пылают, вия огневые спирали, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

13. В чащобе... Одностопный амфибрахий женская 

14. Но как ты ни благостен здесь в ней, Трѐхстопный амфибрахий женская 

15. Мечтая о сладостном птичьем хорале, Четырѐхстопный амфибрахий женская 

16. Июль со своей комариною песней ‒ Четырѐхстопный амфибрахий женская 

17. Зимой здесь пристойней, прекрасней, прелестней! Четырѐхстопный амфибрахий женская 
 

Таблица 3 

Жанровая модель элегии Л.Н. Мартынова 
 

Концептуальный 

план 

Пейзажная элегия. Мотивный комплекс: мотив гармонии мира в зимнее 

время года, соразмерность и уравновешенность бытия, неполные без гру-

сти и созерцательности; мотив крылатой вечности; мотив спокойного, тѐ-

плого, сладостного, благостного лета и мотив чащобы, мотив пристойной, 

прелестной, прекрасной зимы, зимние грѐзы – мечтания о сладостном 

птичьем хорале; мотив тоски о зиме, тоски по кружению снега. 

Предметно-изобра-

зительный план 

Хронотоп, субъектная позиция; ретроспективная установка; риторика: ри-

торические восклицания, вопросы; повторяющиеся определѐнные чувства 

(сомнения, опровержение доказательств: «тезис-антитезис»), оппозиция 

(см. выше). 

Текст 

Небольшой объѐм, рифмовка точная, перекрѐстная, опоясывающая, рит-

мика женских клаузул, инверсия, аллитерация, ассонанс, единоначатие 

(анафора) и др. 
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Произведение Леонида Мартынова «Элегия» всѐ же отличается от 

представлений об идеале элегического жанрового канона. Несмотря на то, 

что жанр элегии особенно проявляется в стихотворении Мартынова благо-

даря заложенным раздумьям поэта о благости и странной прелести зимы. 

Между тем лирические размышления автора создают довольно интенсив-

ный образный рисунок, наполняя поэтический текст эмоциями более кон-

трастными и сильными, нежели это характерно для элегических произведе-

ний (гиперболы образов). Полиметрия и особенности стихотворного ритма 

приводят к появлению элегии более свободной, не каноничной формы. 

Предпринятый нами литературоведческий анализ, соединивший в себе рас-

смотрение структурных особенностей и элементы жанрового соположения, 

позволил создать графический, вполне ощутимый образ мартыновских 

строк. Довольно необычен сам элегический тон в лирике семидесятых годов 

двадцатого века и в поэзии Леонида Мартынова. Уже в элегиях эпохи девят-

надцатого столетия многие характерные черты жанра со временем редуци-

ровались, а сам термин терял каноничность, возрастало число различных 

жанровых моделей элегии. Стихотворение Мартынова «Элегия» представ-

ляет собой один из подобных вариантов жанровой модели. Таким образом, 

элегия не перестаѐт существовать, оставаясь ключевым жанром в русской 

лирике. 
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Цель: Провести анализ современных представлений о лямблиозе у 

детей. Дифференцировать истинные аллергические заболевания от кли-

нических симптомов при лямблиозе. Современные аспекты диагности-

ки и новые терапевтические возможности при лямблиозе. 

Ключевые слова: лямблиоз; дети; обструктивный синдром; противо-

лямблиозные препараты. 

 

Лямблиоз является актуальной проблемой как у детей, так и у взрослых, 

его распространенность в детской популяции составляет 350 случаев 

на 100 000 детского населения [ВОЗ, 2002] [1]. Лямблиоз – это болезнь, вы-

званная паразитами, простейшими организмами лямблиями. Лямблии про-

являют свою активность в основном в тонком кишечнике. 

По определению ВОЗ, под лямблиозом подразумевается любой случай 

инвазии лямблиями, как клинически явный, так и бессимптомный. Несмот-

ря на расширяющиеся возможности своевременной диагностики и лечения, 

заболеваемость лямблиозом продолжает оставаться высокой. Эта патология 

играет выраженную роль в формировании отрицательного воздействия на 

здоровье, приводит к значительным экономическим последствиям. Чаще 

лямблиозу подвержены дети, лица из социально незащищенных слоев насе-

ления и жители сельской местности. 

Лямблиоз вызывается простейшим организмом, подробно описанным в 

1859 г. Д.Ф. Лямблем и именуемым в нашей стране и в странах СНГ лямб-

лией (Lablia intestinalis), хотя за рубежом чаще используется термин гиардиа 

(Giardia lamblia, Giardia intestinalis), а заболевание называется гиардиазом. 

Классификация лямблий достаточно запутана и до конца не сформирована. 

По крайней мере, в настоящее время, кроме L. intestinalis, выделяют также 

L. muris и L. agilis, а среди L. intestinalis выделяют по меньшей мере 7 под-

типов [2]. 

Лямблии существуют в виде вегетативных форм и в виде цист. Вегета-

тивные формы размером 10-18  8-10 мкм имеют своеобразную форму, 
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грушевидную в сагитальной проекции и ковшеобразную – в боковой. Лямб-

лии имеют два крупных ядра и 4 пары жгутиков, а уплощенная вентральная 

поверхность микрорганизма покрыта жесткой кутикулой с отогнутыми 

краями, которые обеспечивают фиксацию и плотное прилегание лямблии к 

поверхности энтероцита. Цисты размером 8-12  7-10 мкм имеют овальную 

форму. Цисты сохраняют жизнеспособность в воде – до 86 суток, в почве – 

до 75 суток. Они могут сохраняться на стекле, металле, картоне, полимерах 

до 20 суток, на общем полотенце – до двух суток, в продуктах около 

суток [1, 4, 5]. Восприимчивость людей к заражению различна. Основная 

роль в формировании устойчивости к инфицированию приходится барьер-

ной функции слизистой оболочки тонкой кишки, состоянию местного и ак-

тивности клеточного иммунитета. В развитии болезни, а самое главное, в 

выраженности ее клинических проявленией имеет значение как роль хозяи-

на (его иммунный статус, состояние питания и возраста), так и собственно 

паразита (вирулентность и патогенность штаммов) [6, 7, 8]. Паразиты попа-

дают в организм через рот и начинают прогрессировать свою деятельность 

в тонком кишечнике. Самый главный враг в этом вопросе это загрязненная 

вода, которая является основным источником передачи лямблий. Бактерии-

паразиты проникают в тонкий кишечник и начинают размножаться. Про-

цессы размножения происходят очень быстро – деление лямблий соверша-

ются каждые 12 часов. При этом, каждые десять дней происходит выделе-

ние цист вместе с калом. Процесс заражения лямблиозом кишечника может 

прекратится самостоятельно, через 5-6 недель при условий здоровой ЖКТ и 

крепкого иммунитета. А зачастую дети с кишечным лямблиозом в течение 

многих лет не проявляют никаких жалоб. 

Жизнедеятельность лямблий в кишечнике хозяина зависит от интенсив-

ности мембранного пищеварения. Это подтверждается фактом преоблада-

ния лямблий у детей молодых животных, а также особенностью распреде-

ления лямблий в кишечнике, обусловленного градиентом пищеварительной 

активности. До сих пор пребывании лямблий в билиарном тракте остается 

противоречивым и дискутабельным. Результаты многих исследований пока-

зывают что лямблии обитают в желчных путях и в желчном пузыре только в 

тех случаях когда бактерицидные свойства желчи потеряны. Вследствие 

этого возможна персистенция парахитов в воспаленный желчный пузырь. 

Поражение билиарного тракта при лямблиозе, как правило, является вто-

ричным [1, 9, 10, 11]. 

По данным зарубежных авторов, воспалительные изменения в 12-перст-

ной кишке встречаются у всех обследованных пациентов. Воспаление носит 

преимущественно эозинофильный характер [12]. 
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Немаловажную роль играют иммунологические особенности организма 

хозяина и характер иммунного ответа на паразитарную инвазию. Воспали-

тельная реакция в слизистой оболочки тонкой кишки при лямблиозе харак-

теризуется преимущественным противоспалительных цитокинов. Свойст-

венное лямблиозу превалирование Th-2 ответа объясняет склонность боль-

ных к аллергическим реакциям, а также эозинофильную инфильтра-

цию слизистой оболочки тонкой кишки. Недостаточный провоспали-

тельный Th1-ответ в сочетании со снижением уровня секреторного 

IgА, вероятно, способствует длительному хроническому течению 

лямблиоза [7]. 

При случаи болезни отмечается нарушение целостности ЖКТ а в осо-

бенности тонкого кишечника. Лямблии начинают активно размножатся в 

тонком кишечнике нарушая ее моторику и активную работу. Учитывая что в 

тонком кишечнике происходят процессы переваривания и всасывания пи-

щи, появляются симптомы со стороны ЖКТ как диарея, боли в животе в 

особенности в области пупка (район тонкого кишечника), тошнота, рвота. В 

отдельных случаях появляются симптомы вне ЖКТ как сыпь, покраснение, 

зуд а иногда кашель, обструктивный синдром. 

Нами было обследовано 25 детей в возрасте от 2-х до 10 лет с продол-

жительным кашлем. Были исключены воспалительные заболевания верхних 

и нижних дыхательных путей. Для постановления диагноза было 

проведено клиническое обследование больных (сбор анамнеза, объек-

тивные и субъективные данные), лабораторные (общий анализ крови, 

иммуноглобулин Е, анализ кала на определение цисты лямблий, ИФА 

на IgM, IgG лямблии). Кал был исследован трехкратно с использова-

нием консервирующего раствора. В качестве консервирующего рас-

твора был использован реактив Турдыева. 

Всем детям было назначено диета обогащенная растительной 

клетчаткой (гречневые, кукурузные, овсяные каши), пшеничные и 

льняные отруби, печеные яблоки, груши и овощи. Исключено из ра-

циона мучные блюда сладости, газированные напитки, шоколад и ка-

као. Водный режим был усилен. В течение 5  дней все дети принимали 

энтеросорбент Энтеросгель пер орально, в возрастных дозировках. 

Дети были разделены на 2 группы: 1-я группа – дети, получающие 

макмирор (нифурател) в дозе 15 мг/кг сутки в 2 приема и 2-я группа – 

дети, получающие метронидазол в дозе 15 мг/кг сутки в 2 приема в 

течение 10 дней. 
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Таблица 1 

Результаты паразитологического исследования и общего IgЕ 
 

Предварительный диагноз 

при обращение 

Кал на цисты лямблии 

положительный 
IG Е положительный 

Бронхиальная астма (n = 5) 80 % (n = 4) 100 % 

Хронический бронхит (n = 8) 62.5 % (n = 5) 100 % 

Респираторный аллергоз (n = 2) 58 % (n = 7) 100 % 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика детей в группах 
 

 II группа I группа 

Дети от 2-х до 6 лет n = 4 n = 5 

Дети от 6 до 10 лет n = 6 n = 10 

Реконвалесценция n = 8 (80 %) n = 14 (93 %) 

 

Через 2 недели после окончания этиотропного лечения проводилось 

контрольное паразитологическое исследование. По результатам паразитоло-

гических исследований санация отмечена у 93 % больных в 1 группе и 80 % 

во 2-й группе. Клинический эффект по симптому кашля стал уменьшатся в 

1 группе на 3-й день, во 2-й группе на 5-й день. Латентная форма лямблиоз-

ной инфекции протекает без выраженной клинической симптоматики и про-

является виде обструктивного синдрома, вследствии которой зачастую про-

водимая терапия антигистаминными и противовоспалительными препара-

тами бывает неэффективным. 

Макмирор дает выраженный паразитоцидный эффект при лечении 

лямблиоза у детей, удовлетворительно переносится больными в отличие от 

метронидазола, и не вызывает побочных явлений. 
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Актуальность: хронический остеомиелит – гнойно-воспалительное за-

болевание, поражающее все элементы кости: костный мозг,  собствен-

но кость и надкостницу с вовлечением в воспалительный процесс мягких 

тканей. Хронический остеомиелит характеризуется триадой основных кли-

нических проявлений: рецидивирующее течение, наличие гнойного свища и 

костного секвестра. Именно поэтомуна сегодняшний день лечение хрониче-

ского остеомиелита является одной из актуальных проблем современной 

хирургии. Хронический остеомиелит приводит к длительной нетрудоспо-

собности и инвалидизации пациентов практически в 50-90 % случаев [1]. И 

частота развития этих осложнений не имеет тенденции к снижению. К тому 

же хронический остеомиелит характеризуется длительным и прогресси-

рующим течением, а также склонностью к рецидивированною. Главной при-

чиной недостаточного эффекта от проводимого лечения является постоянно 

меняющаяся микрофлора остеомиелитического очага и выраженная устой-

чивость многих бактерий к этиотропной терапии. 

Цель: выявить наиболее часто встречающегося возбудителя хро-

нического остеомиелита и определить антибактериальный препарат 

для его лечения. 

Материалы и методы: проведѐн ретроспективный анализ историй бо-

лезней 80 пациентов с хроническим остеомиелитом, находившихся на ста-

ционарном лечении в отделении гнойной травматологии ОЦТиО имени 

профессора Х.Ж. Макажанова в 2014 году. Из них мужчины состави-

ли 73,75 % (59 человек), женщины – 26,25 % (21 человек). Средний 

возраст составил 55 лет. 

 
 

Рис. 1. Антибиотикорезистентность 
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Рис. 2. Антибиотикочувствительность 
 

Результаты и обсуждения: В ходе анализа представленных историй 

болезней выявили, что наиболее часто встречающимся возбудителем хро-

нического остеомиелита является золотистый стафилококк (staphylococcus 

aureus), что подтверждают литературные данные [2, 5]. Он был выявлен у 

45 пациентов и составляет 56,25 % от общего количества пациентов. Анали-

зируя антибиотикочувствительность выделенной микрофлоры у больных с 

хроническим посттравматическим остеомиелитом, следует отметить, что 

наибольшая резистентность выявлена к следующим антибактериальным 

препаратам: ампициллин (34 %),бензилпенициллин (25 %), цефазолин, цеф-

триаксон (7,5 %), амфотерицин, клотримазол, эритромицин (2,5 %), цефтри-

аксон, оксациллин (4 %). Чувствительность выявлена к следующим анти-

бактериальным препаратам: цефотаксим (61 %), цефтриаксон (50 %), цефу-

роксим (44 %), цефтазидим (43 %), цефазолин (31 %), ципрофлоксацин (29 %), 

ванкомицин (25 %). 
 

 
 

Рис. 3. Препараты выбора 
 

Вывод: Таким образом, выявлено, что на сегодняшний день при лече-

нии хронического остеомиелита, вызванного золотистым стафилококком 
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препаратами выбора оказались цефалоспорины III поколения: цефотаксим 

(61 %), цефтриаксон (50 %), цефуроксим (44 %) и цефтазидим (43 %). Пред-

ставленные результаты служили не только объективным критерием оценки 

состояния пациентов с хроническим посттравматическим остеомиелитом, 

но и позволяли выбрать наиболее оптимальные методики лечения с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого больного. 
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В статье рассматриваются этнические стереотипы жителей Калинин-

градской области. Стереотипы имеют разнообразную сферу своего бы-

тования и оказывают как позитивное, так и негативное влияние на реа-

лизацию межкультурного общения. С одной стороны, стереотипы яв-

ляются своего рода подсказками, помогающими сформировать сужде-

ния, предположения и оценки других людей, но с другой стороны, в 

основу этой генерализации может быть положен несущественный при-

знак, что приводит к некорректному суждению, выводам, помехам и 

сбоям в межкультурном общении. Результаты исследования позволяют 

задуматься над многими аспектами проблемы трудовой миграции: со-

циальными, межкультурными, межличностными. 

Ключевые слова: стереотипы, этнические стереотипы, толерант-

ность. 

 

Взаимодействие между людьми как в рамках своей культуры, так и в 

межкультурной коммуникации строится в основном на знании стереотипов. 

Стереотипы имеют разнообразную сферу своего бытования и оказывают 

как позитивное, так и негативное влияние на реализацию межкультурного 

общения. Положительным является то, что стереотипы минимизируют уси-

лия по обработке информации, поступающей из внеязыковой реальности, 

поскольку стереотипы суть генерализации опыта познания мира человеком. 

Стереотипы являются своего рода подсказками, помогающими сформиро-

вать суждения, предположения и оценки других людей [3]. Отрицательным 

же моментом может быть то, что в основу этой генерализации может быть 

положен несущественный признак, что приводит к некорректному сужде-

нию, выводам, помехам и сбоям в межкультурном общении. 

Этнокультурные стереотипы – это обобщенное представление о типич-

ных чертах, характеризующих какой-либо народ. Стереотип национальный 

(этнический) – схематизированный образ представителя какой-либо этниче-

ской общности, являющийся обычно упрощенным, иногда односторонним 

                                                 
1 Студент. 
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или неточным (искаженным) знанием о психологических особенностях и 

поведении людей другой национальности [2]. 

Представим результаты исследования этнических стереотипов жителей 

Калининградской области. 

– Стереотипные представления калининградцев о соседних народах. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, русские со-

ставляют 86,4 % населения Калининградского региона, украинцы – 3,7 %, 

белорусы – 3,6 %, литовцы – 1,1 %, армяне – 1 %, немцы – 0,8 %, татары – 

0,5 %, доля других национальностей в сумме – 2,8 % [1]. 

В 2012 году в Калининградскую область, по данным регионального 

управления Федеральной миграционной службы, приехало 17 тысяч трудо-

вых мигрантов, из них 80 % – граждане Узбекистана [4]. 

Таким образом, Калининградскую область, без сомнения, можно отне-

сти к многонациональным регионам России. 

С целью изучения особенностей этностереотипов было проведено ис-

следование с помощью методики Д. Кац и К. Брейли «Приписывание ка-

честв». В нем принимали участие жители Калининграда и области, а имен-

но женщины и мужчины славянских национальностей в возрасте от 18 до 

65 лет. Респондентам предлагалось выбрать по 5 оценок – характеристик 

для каждой национальности. 

По итогам проведенного исследования были получены следующие ре-

зультаты. Белорусы награждались такими положительными качествами, как 

трудолюбие, отзывчивость, терпение, ответственность и приветливость. Ук-

раинцы – щедрые, отзывчивые, дружелюбные, веселые, любопытные. 

Типичный представитель Литвы видится как скупой, осторожный, от-

ветственный, жестокий, но дружелюбный. Армяне – очень эмоциональные, 

отзывчивые, добрые, приветливые и гордые. Немцы – терпеливые, хитрые, 

инертные, скупые, категоричные. Поляки в глазах жителей Калининграда 

спокойные, хитрые, талантливые, легкомысленные и инертные. Азербай-

джанцы – агрессивные, талантливые, отзывчивые, хитрые, добрые. Узбеки – 

спокойные, ленивые, хитрые, странные и веселые. Цыгане – агрессивные, 

спокойные, терпеливые, странные, хитрые. Евреи – спокойные, талантли-

вые, хитрые, осторожные, подозрительные. Молдаване определяются как 

ленивые, инертные, скупые, подозрительные, странные. Казахи – щедрые, 

терпеливые, скупые, подозрительные, странные. Корейцы – эмоциональ-

ные, доверчивые, скупые, скрытные, любопытные. Чеченцы – агрессивные, 

эмоциональные, гордые, подозрительные, жестокие. Грузины – эмоцио-

нальные, отзывчивые, гордые, приветливые. Латыши – спокойные, щедрые, 
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терпеливые, уступчивые, веселые. Таджики – агрессивные, эмоциональные, 

странные, инертные, осторожные. Киргизы – щедрые, дружелюбные, терпе-

ливые, добрые, веселые. Эстонцы – щедрые, хитрые, скупые, скрытные, ос-

торожные. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что по сравнению с чечен-

цами, казахами, молдаванами положительными качествами наделяются ти-

пичные представители двух славянских, а к тому же и православных наро-

дов: украинцы и белорусы. Образ латышей и киргизов также представлен 

положительными характеристиками, такими как щедрость и терпение. 

– Уровень социальной дистанции жителей Калининградской области. 

Для следующего этапа исследования использовалась «Шкала социаль-

ной дистанции» Э. Богардуса. Результаты проведенной методики показали 

отношение к тому или иному этносу. В современных социально-психологи-

ческих и социологических исследованиях межэтнических отношений шкала 

Богардуса продолжает оставаться одним из самых популярных методов. 

Глубокие позитивные чувства и искренний интерес представителей од-

ной национальности к другой калининградцы чувствуют к немцам и евреям. 

К полякам, армянам, грузинам и азербайджанцам у местного населения от-

сутствует стремление к интеграции; также существует определенная напря-

женность и отношениях, не все представители этой национальности с ис-

кренним интересом и сочувствием относятся к другой. Стремление одного 

этноса целиком обособиться от другого, поддерживать по возможности 

только поверхностные, формальные контакты с его представителями проис-

ходит по отношению к узбекам, таджикам, киргизам и цыганам. Существует 

глубокая психологическая неприязнь людей данной национальности к дру-

гой национальности в целом, но не к конкретным, реально живущим и дей-

ствующим ее представителям. 

Приток трудовых мигрантов, в основном из Узбекистана и Таджикиста-

на, в значительной степени изменил этнический  состав региона. В ходе 

личного интервью выясняли отношение жителей Калининграда к пересе-

ленцам и мигрантам. Было опрошено более 200 респондентов в возрасте от 

18 лет до 65 лет. Таким образом, было выявлено, что у половины респон-

дентов отношение к трудовым мигрантам негативное: либо не допускать в 

область, либо только в качестве туристов. В качестве коллег по работе их 

могут принять 21 % опрошенных, соседей – 6 %. Дружить с ними, то есть 

устанавливать близкие личные контакты, готовы меньше 1 % респондентов. 

Эти данные подтверждаются отрицательными ответами на вопрос «Возмо-

жен ли брак с представителем чужой религии?» (43 % респондентов). В об-
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ласти проживают в основном православные, значительно меньшее количе-

ство католиков и протестантов. Поэтому вопрос о другой религии воспри-

нимался как вопрос о мусульманстве. 

На вопрос «Изменяется ли наша область по национальному составу?», 

большинство ответило положительно. Чаще всего на улицах города кали-

нинградцы замечают узбеков (35 % опрошенных), таджиков (27 %), кирги-

зов и казахов (около 24 %); на долю цыган, азербайджанцев и армян в сумме 

приходится около 12 %; остальные затруднялись с ответом. Некоторые рес-

понденты отметили, что прирост населения за счет трудовых мигрантов, а 

не путем естественного прироста населения, может привести к культурным 

преобразованиям. 

Достаточно высокий процент опрошенных (58 %), когда слышат на 

улицах города незнакомый язык, испытывают недовольство и раздражение. 

С враждебным отношением со стороны нерусских переселенцев стал-

кивалось 8 % респондентов, которые в основном являлись очевидцами ка-

ких-либо конфликтов. 

Результаты исследования позволяют задуматься над многими аспектами 

проблемы трудовой миграции: социальными, межкультурными, межлично-

стными. Дети трудовых мигрантов посещают образовательные учреждения. 

Готовы ли педагоги, школьники и их родители к взаимодействию с ними? 

Как выстроить деловые и личные контакты? Готовы ли мигранты жить в со-

ответствии с нормами и правилами, сложившимися в регионе? 
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В данной статье проведено ранжирование факторов свойств мате-

риалов для проектирования адаптационной одежды для людей с огра-

ниченными двигательными возможностями. Также рассмотрены каче-

ственные характеристики, предъявляемые к материалам. 

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями, адаптаци-

онная одежда, функциональная одежда, кресло-коляска, материалы, 

реабилитация. 

 

Особенности проектирования специальной функциональной одежды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья заключаются в том, 

что необходимо не только иметь полный комплект исходной информации 

для целей конструирования (комплекс размерных признаков, прибавок, ин-

формации о используемых материалах), но и конструктивное решение про-

ектируемой модели должно отвечать комплексу специальных функций и 

требований, обусловленных видом и влиянием заболевания на общее пси-

хофизиологическое состояние человека и условиям его жизнедеятельности. 

Оценка воздействия реабилитационной одежды на физическое и психо-

эмоциональное состояние инвалидов и пожилых людей возможно с учетом 

количественных и качественных показателей, характеризующих состояние 

комфорта, во всех его составляющих: эксплуатационного, теплового, быто-

вого, физиологического, эргономического и т.д. 

                                                 
1 Доцент кафедры «Конструирование, технологи и дизайн» ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шах-

ты, кандидат технических наук, доцент. 
2 Генеральный директор ООО «Центр проектирования обуви специального назначения 

«ОРТОМОДА»», доктор экономических наук. 
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Рассмотрим определение комфорта и его составляющих. 

Комфорт, создаваемый одеждой и окружающей средой, является ключе-

вым элементом, который непосредственно влияет на человеческую психику. 

Первичными элементами, влияющими на комфортность, являются: 

‒ температура и влажность пододежного пространства; 

‒ компрессионное давление, оказываемое одеждой на тело; 

‒ тактильные ощущения, возникающие при контакте с материалами. 

Рассматривая физический смысл данного понятия необходимо рассмат-

ривать его механизм на уровне нервной системы. Данный процесс зависит 

от формирования механических сигналов под влиянием давления отдель-

ных частей или участков одежды и их трансформацию в субъективное ощу-

щение посредством воздействия через кожные рецепторы. Эти возбуждаю-

щие сигналы передаются нервными окончаниями, расположенными в коже 

(силовые рецепторы), в периферическую нервную систему, при которых 

они преобразуются в нервные сигналы. Исходит распознавание их нервной 

системой и передача импульсов в мозг, который и формирует «чувствен-

ный» результат. Таким образом происходит оценка субъективного комфорта, 

которая формируется из теплового и механического воздействия. Распреде-

ление давления под одеждой многофакторный аспект, который зависит от 

морфологии человеческих фигур, параметров, пластики и эластичности ко-

жи и мягких тканей, структуры участка тела, которое может включать фор-

му и размеры костей, объем мышечной массы, степень сжатия и эластично-

сти мягких тканей, способности кожных тканей деформироваться и пере-

мещаться, которая влияет на перераспределение давления. 

Чувственный комфорт очень сложен и субъективен, зависит от индиви-

дуальности потребителя, и крайне сложен в точном описании. Для людей с 

особыми требованиями не существует в настоящее время количественных 

показателей. Согласно [1, 2] в качестве основных критериев чувственного 

(желательного) комфорта рекомендуется использовать субъективные пока-

затели «желательности» или «нежелательности» определенных состояний. 

Объективность и достоверность данных субъективных показателей возмож-

на только при наличии очень большого массива экспериментальной базы. 

Определение показателей теплового комфорта для выделенного контин-

гента людей также сложный процесс, так как не имеет под собой теоретиче-

ской базы. Проблематикой создания и поддержания комфортного теплового 

баланса и безопасного пребывания человека в различных ситуативных ус-

ловиях (в том числе и при выполнении профессиональной деятельности в 

широком диапазоне температур окружающей среды) занимаются более чет-
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верти века ученые РФ и зарубежья. Задача создания теплового комфорта для 

людей с «особыми потребностями», а именно с ограниченными возможно-

стями здоровья в настоящее время является актуальной и не решенной 

вследствие многих причин: 

‒ большого разнообразия заболеваний и факторов, приводящих к ин-

валидности; 

‒ невозможности стандартизации особенностей телосложения, про-

порций фигур людей с ограниченными возможностями здоровья, 

так как каждое заболевания и связанные с ними осложнения, стаж 

инвалидности накладывают отпечатки на особенности психофи-

зиологического состояния людей. 

Еще одной причиной является сложность, а порой и невозможность в 

полной мере использовать классическую теорию теплообмена и теплопере-

дачи для людей с ограниченными двигательными возможностями, вследст-

вие ряда причин, перечисленных в [1, 2]. Так, в [1] в качестве факторов, 

представляющих сложности при оценке термальной среды перечислены: 

‒ ослабление и потеря чувствительности к температурам, в том чис-

ле, за счет физических ограничений и применяемых методов лече-

ния, которые оказывают существенное влияние на чувствительность 

человека и его субъективное индивидуальное восприятие теплового 

комфорта;  

‒ различия в форме тела, обусловленные потерей или атрофией ко-

нечностей, из-за чего применение формулы Дюбуа, применяемой 

для определения площади поверхности тела человека является про-

блематичной, а результаты, полученные при помощи данной фор-

мулы могут быть ошибочными; 

‒ уменьшение более чем на 80 % потоотделения с поверхности кожи, 

присущее подавляющему большинству людей с тетраплегией и дру-

гими формами паралича;  

‒ ухудшение вазомоторного контроля у людей, принимающих сосу-

дорасширяющие лекарства;  

‒ ухудшение скорости обмена веществ, присущее в большей степени 

ЛОДВ, вследствие ограничения их активности;  

‒ воздействия тепловой нагрузки на другие физиологические функ-

ции человека (сердечно-сосудистую систему, обострение заболева-

ний кожи и мочеполовой системы и т.д.), возникающие в процессе 

негативного влияния температуры окружающей среды, а именно – 

переохлаждения или перегрева. 
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В целом можно констатировать, что тепловые условия, которые харак-

теризуют умеренно комфортное состояние здорового человека, могут быть 

неприемлемы для людей с ограниченными двигательными возможностями 

(далее ЛОДВ) [1, 2]. В стандарте [2] при аналитическом определении и ин-

терпретации комфортности теплового режима предложено использовать по-

казатели прогнозируемая средняя оценка (PMV) и прогнозируемы процент 

недовольных (PPD), которые рекомендуется получать из теоретического 

уравнения комфорта на основе экспериментальных данных исследования 

большой группы людей. Данный метод не предназначен для прогнозирова-

ния чувствительности ЛОДВ к температуре, а направлен на прогнозирова-

ние приемлемых (предпочтительных) тепловых условий окружающей сре-

ды (температуры, влажности и скорости движения воздуха). 

В дальнейших исследованиях будут использованы показатели «тепло-

ощущения» человека, которые предложено определять по балльной системе. 

 

Количество баллов Показатели «Теплоощущения» 

0 баллов критический оптимум охлаждения кожного покрова 

1 балл некомфортное состояние «холодно» 

2 балла некомфортное состояние «прохладно» 

3 балла комфортное «теплоощущение» общего состояния 

4 балла некомфортное состояние «тепло» 

5 баллов некомфортное состояние «жарко» 

 

Бытовой или эксплуатационный комфорт предлагается определять с 

учетом показателей удобства надевания и снятия одежды, выполнения ими 

функциональных действий по совершению физиологических потребностей 

самим человеком, имеющим ограничения двигательной системы или мо-

бильности (степень самостоятельности при выполнении определенных дей-

ствий), а также удобства и неудобства людей, ухаживающих или об-

служивающих выделенный контингент при выполнении действий по 

надеванию / снятию одежды, использования застежек, проведению 

гигиенических процедур. 

В качестве дополнительной доказательной базы эксплуатационного 

комфорта возможно использование «фотографии дня», а также определение 

временных затрат при выполнении выделенных действий. 

Для чего рекомендуется использовать традиционный инструментарий, 

состоящий из цифровой камеры, штатива, секундомера. Фотографиям будет 

придан статус документов. 
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Ощущения человека будут определяться с использованием баль-

ной системы. 

 

Количество баллов Показатели «удобство надевания / снятия одежды» 

0 баллов Крайне затруднительно надевание / снятие одежды 

1 балл Затруднительно надевание / снятие изделия 

2 балла Неудобство пользования отдельными элементами 

3 балла Максимально удобство при надевании / снятии одежды 

 

С целью определения достоверности результатов экспериментальных 

(опытных) носок образцов одежды рекомендовано все эксперименты про-

водить на базе малых групп испытуемых (состоящих из 5 ЛОДВ и 5 работ-

ников специализированных медицинских учреждений) при использовании 

однородной ассортиментной линейки адаптивной функциональной одежды. 

Результаты исследований рекомендуется обрабатывать общепри-

нятыми методами обработки вариационной статистики и планирова-

ния эксперимента. 

Таким образом предполагается наработка экспериментальной базы по 

определению комплекса показателей разнородной информации, позволяю-

щей принять решение о комфортности или не комфортности эксплуатации 

того или иного изделия. 

Исследования выполнены в рамках Гранта, выполняемого по за-

явке № СОПР-14697 «Теоретические и научно-исследовательские разра-

ботки процесса проектирования специальной (реабилитационной) одежды 

для пожилых граждан, инвалидов, маломобильных групп населения», кон-

курса «СОПРовождение – 15», Фонда содействия инновациям (договор 

№ 316ГР/22306 от 16.06.2016 г). 
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В статье изложен материал о принципах работы новой системы пе-

реводов «Google Translate», рассмотрены предпосылки к появлению 

интерлингвы, изучены отличия от других сервисов онлайн-перевода, 

сделаны выводы. 

Ключевые слова: Интерлингва, нейронная сеть, машинный перевод, 

машинное обучение, глубокое обучение. 

 

Современный этап развития общества характеризуется высокими тем-

пами информатизации. Информационные технологии проникают во все сфе-

ры социальной жизни людей, активно развиваются процессы глобализации 

и интеграции. Пользователи со всего мира используют Интернет только для 

бизнеса, но и для коммуникации. Большая часть информации Сети пред-

ставлена на неродном для пользователя языке. Так 80 % всей информации в 

сети Интернет представлено на английском языке. 

                                                 
1 Студент 4 курса факультета Информатики и систем управления. 
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Поэтому возникает необходимость перевода больших объѐмов инфор-

мации. В том случае, если человек недостаточно хорошо владеет иностран-

ным языком, то ему приходится обращаться к системам машинного перево-

да, которые, к счастью, довольно хорошо представлены в Сети и позволяют 

получить всю необходимую для понимания информацию. 

До 2016 года подавляющее большинство таких сервисов базировалось 

на методах статистического перевода. Таким образом, несмотря на доста-

точность для понимания исходного текста пользователем, качество перевода 

всѐ ещѐ требовало улучшения. 

В 2016 году компания «Google» выпустила обновлѐнную систему пере-

вода. Новая система позволяет максимально близко приблизиться к ориги-

нальному (человеческому) переводу с помощью машины, что в свою оче-

редь позволит локализировать гигантские объѐмы информации в значитель-

но более короткие сроки. В связи с тем, что обновлѐнная система базируется 

на нейронной сети, она будет переводить тем лучше, чем больше запросов 

она получит от пользователей. 

Принцип работы системы состоит в следующем. В программе заключе-

ны две нейронные сети, одна из которых занимается осмысливанием исход-

ного текста, вторая – генерацией нового на целевом языке. 

В этом и заключается основное отличие старой системы от новой: в от-

личие от сравнения и перевода текста, она занимается анализом исходного и 

генерацией нового. По сути, нейронная сеть является графом. 

Ниже представлен пример перевода между английским, японским и ко-

рейским для 74 предложений (рис. 1) [1]: 
 

 
 

Рис. 1. Семантический граф, хранящий информацию о 74 предложениях 

на английском, корейском и японском языках 
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В левой части рисунка представлен общий вид на базу данных сети, где 

каждое скопление представляет собой информацию об одном предложении, в 

верхней правой одно из скоплений приближено, в нижней правой представ-

лено расположение информации о предложении на различных языках [1]. 

Система обучения базируется на принципах кратковременно-долгосрочной 

памяти (КДП), это один из подтипов рекуррентной нейронной сети, этот 

подтип специализируется на запоминании давних зависимостей. Обычно 

рекуррентные функции запоминают один, предыдущий параметр, который 

затем используют для вычисления последующего. 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Сравнение схем обычного рекуррентного графа и графа, 

базирующегося на КДП-методе 
 

Слева представлен пример обычной нейронной рекуррентной сети, 

справа – кратковременно-долгосрочной (рис. 2). Основным отличием явля-

ется различное количество основных линий – в то время как обычная ре-

куррентная сеть представляет собой единую линию, напоминающую гипер-

болический тангенс, КДП имеет одну прямую линию, в которой можно из-

менять множество параметров как добавляя их, так и удаляя [2]. 

Ещѐ одним, довольно простым, но при этом важным нововведением в 

системе стало введение особого префикса при создании запроса перевода. 

После того как пользователь задаѐт запрос в начало добавляется специаль-

ный префикс, например <2es>, если целевым языком для перевода является 

испанский. В результате создался вопрос, сможет ли система создать пере-
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вод на ту пару языков, которую еѐ изначально не задавали, базируясь на 

обучении. Как оказалось – может, это наглядно поясняет следующий ниже 

блок рисунков. В том числе благодаря этому префиксу система переводов от 

Google вышла на принципиально другой уровень, получивший название 

«Zero-Shot Translation» (рис. 3) [1]. 

 
 

Рис. 3. Метод обучения сервиса «Google Translate» 

посредством технологии «Zero-Shot» 
 

Таким образом, мы видим, что на первый взгляд простые решения ока-

зываются наиболее гениальными. Общедоступность сервиса посредством 

внедрения его в сеть Интернет обеспечивает самообучаемость системы. По-

вседневный запрос каждого пользователя во всѐм мире делает значитель-

ный вклад в развитие системы. Добавление нескольких символов в запрос 

позволяет системе создавать связи для перевода между языками, которые 

изначально в неѐ не закладывались. Использование альтернативного метода 
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реализации запоминания позволяет системе «изучать» грамматические пра-

вила языков, использующихся в переводе. Новая система «Google Translate» 

показывает нам потенциальное будущее, в котором учѐные смогут разрабо-

тать адекватный способ реализации семантического Интернета, когда сер-

вис будет оценивать весь запрос целиком и выводить соответствующие ре-

зультаты. 

 

Список литературы: 

1. Mike S., Melvin J., Nikhil T. Google’s Multilingual Neural Machine Transla-

tion System: Enabling Zero-Shot Translation, Cornel University Library, 2016. 

2. Интернациональный еженедельный научный журнал «Nature». Компь-

ютерная наука: Обучающиеся машины [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://deeplearning.net/tutorial/lstm.html (дата обращения: 27.01.2017). 

 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

© Зассеев А.А.
1
, Каряев С.Б.

1
 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет), г. Владикавказ 

 

В статье идет речь об основных видах геодезических работ при стро-

ительстве зданий и сооружений, а также более подробно рассматрива-

ется комплекс геодезических разбивочных работ, часть из которых от-

носится к работам подготовительного периода, а часть – осуществляет-

ся непосредственно во время возведения здания. 

Ключевые слова: геодезия, здание, сооружение, точность, проект, 

прибор, нивелир, теодолит. 

 

Современный уровень развития народного хозяйства России характери-

зуется повышением уровня его индустриализации и комплексной механиза-

ции. Современные методы проектирования и строительства требуют реше-

ния ряда вопросов геодезического обеспечения при монтаже сборных зда-

ний и сооружений. Недооценка вопросов геодезического обеспечения, как 

правило, приводит к нежелательным последствиям – снижению качества 
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строительства и браку, что ведет к переделкам и, как следствие, к увеличе-

нию стоимости строительства, срыву сроков ввода сооружения в экс-

плуатацию и т.п. 

Всѐ это говорит о том, что геодезические работы в строительстве явля-

ются неотъемлемой составной частью технологического процесса строи-

тельно-монтажного производства. Специфика современного строительства 

и многообразие задач, решаемых геодезией на стадии возведения зданий 

или сооружений, способствовали появлению строительной геодезии как са-

мостоятельного раздела инженерной геодезии. 

Инженерно-геодезические работы проводятся на всех этапах становле-

ния строительной продукции от подготовки до ее возведения. Все строи-

тельно-монтажные и инженерно-геодезические работы осуществля-

ются в соответствии с нормативно-технологическими актами (НТА). 

Главными задачами НТА являются снижение стоимости всех видов 

работ, повышение качества строительства  и сокращение его продол-

жительности [1]. 

Основным документом, который определяет выбор методики, содержа-

ние, сроки выполнения работ и применяемые технические средства, являет-

ся проект производства геодезических работ (ППГР). Данный тип проекта 

применяется при возведении всех инженерных сооружений в независимо-

сти от назначения и типа. Он необходим для своевременного согласования 

сроков и качественного выполнения геодезических работ на строительной 

площадке больших промышленных предприятий и включает в себя сле-

дующие разделы: 

‒ создание опорных геодезических сетей; 

‒ геодезические разбивочные работы; 

‒ геодезические работы при возведении зданий и контроле установки 

конструкций; 

‒ проект контроля осадок фундаментов зданий и сооружений; 

‒ организацию геодезических работ [4]. 

Основой точности возведения здания является комплекс геодезических 

разбивочных работ, часть из которых относится к работам подготовительно-

го периода, а часть – осуществляется непосредственно во время возведения 

здания. В него входят: 

‒ создание разбивочного геодезического плана с закреплением осей 

на здании с возможностью переноса этих осей на этажи; 

‒ перенос по вертикали основных разбивочных осей на перекрытие 

каждого этажа, т.е. на новый монтажный горизонт; 
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‒ разбивка на перекрытии каждого монтируемого этажа промежуточ-

ных и вспомогательных осей; 

‒ разметка необходимых по условиям монтажа элементов установоч-

ных рисок; 

‒ определение монтажного горизонта на этажах; 

‒ составление поэтажной исполнительной схемы. 

До начала возведения надземной части здания размечают оси на цоколе 

и перекрытии над подвалом. Каждую главную ось переносят на здание сле-

дующим образом. Теодолит устанавливают над знаком закрепления оси – 

штырем на земле вне обноски здания, ориентируют вдоль створа оси на 

аналогичный знак, расположенный с другой стороны возводимого здания, 

затем наводят на цокольную панель здания и отмечают на ней створ оси. 

Подобным образом переносят все главные оси. Необходимые отметки осей 

наносят обычно краской на цоколь здания и на перекрытие, на котором от-

мечают дополнительно и места взаимного пересечения этих осей. Каждую 

ось переносят на здание дважды, из двух закрепленных на местности осе-

вых точек. Проектные и фактические расстояния и углы между осями не 

должны отличаться друг от друга больше, чем регламентировано СНиПом. 

Расхождение между двумя продольными осями может быть ±3 мм, между 

смежными поперечными осями – ±1 мм. 

В зависимости от условий строительной площадки и конструктивных 

особенностей здания передачу основных осей с исходного горизонта на 

монтируемый этаж осуществляют методом наклонного или вертикального 

проецирования. При наклонном проецировании теодолит устанавливают на 

линии переносимой основной или вспомогательной оси. Наводят его на 

риску, закрепляющую положение оси на цоколе здания. Для проецирования 

переносимой оси на перекрытие в створе ее устанавливают визирную цель 

(чаще – треногу с отвесом), положение оси переносят на перекрытие и от-

мечают риской (рис. 1). Метод вертикального проецирования применяют в 

зданиях повышенной этажности (более 16 этажей) или в стесненных усло-

виях строительства. Используют специальные приборы вертикального про-

ецирования. Опорные точки для переноса осей на этажи располагают не на 

осях рядов колонн или панелей, а на параллельно смещенных продольных и 

поперечных линиях [2]. 

Число переносимых основных осей зависит от конструктивных особен-

ностей здания. Для крупнопанельных зданий переносят поперечные оси по 

границе захваток и одну крайнюю продольную ось. В каркасных зданиях 

выносят все продольные и поперечные оси. 
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Рис. 1. Схема переноса отметки на монтажный горизонт: 

1 – строительный репер; 2, 8 – рейки; 3, 7 – нивелиры; 4 – дополнительный 

пригруз рулетки; 5 – рулетка; 6 – кронштейн; 9 – рабочий Репер; 

а и b – отсчеты по нивелирам 
 

Монтажный горизонт на каждом этаже определяют с помощью нивели-

ра. В каркасных зданиях нивелируют опорные поверхности оголовков ко-

лонн, консоли для укладки подкрановых балок, в крупнопанельных и моно-

литных зданиях – поверхность панелей и плит перекрытий в местах уста-

новки панелей наружных и внутренних стен; за монтажный горизонт при-

нимают отметку наивысшей точки. Уровень монтажного горизонта подго-

тавливают путем устройства маяков. 

Монтажный горизонт определяют следующим образом. После разметки 

мест установки панелей (колонн, блоков) мелом или цветным карандашом 

намечают места расположения маяков (для колонн – места установки ниве-

лирной рейки). Затем нивелир устанавливают вне пределов захватки и по-

следовательно нивелируют места, отмеченные для маяков, и записывают от-

счеты по рейке. Исходя из наивысшей найденной точки и минимально до-

пустимой толщины монтажного шва, определяют фактическую отметку уров-

ня монтажного горизонта. 
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Для зданий протяженностью менее 100 м устанавливают один монтаж-

ный горизонт, при большей протяженности единый горизонт принимают на 

участке между деформационными швами. 

Геодезический контроль вертикальности стеновых панелей и блоков, 

колонн высотой до 5 м, подкрановых балок и стропильных ферм осуществ-

ляют рейкой-отвесом. Контроль по вертикали более высоких колонн осуще-

ствляют двумя теодолитами во взаимно перпендикулярных плоскостях, с 

помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа ко-

лонны. Установку низа колонн осуществляют по рискам разбивочных осей 

или относительно осей нижележащих колонн. После проверки вертикаль-

ности ряда колонн нивелируют верхние плоскости их консолей и торцов, 

которые являются опорами для ригелей, балок и ферм. По завершению мон-

тажа колонн и их нивелирования определяют отметки плоскостей, на кото-

рых должны располагаться ригели, фермы и балки. 

Проще нивелирование выполнять следующим образом. На земле перед 

монтажом колонны с помощью рулетки от ее верха или от консоли отмеряют 

целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 1,5 м и 

на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После установки ко-

лонн нивелирование можно осуществлять по этому нижнему горизонту. 

На каждом этапе монтажных работ выполняют геодезическую исполни-

тельную схему, которая документально фиксирует положение смонтирован-

ных конструкций относительно разбивочных осей. Это позволяет учитывать 

накопление погрешностей и проводить корректировку положения конструк-

ций при монтаже вышележащих этажей. 

Для геодезических работ применяют широкий диапазон приборов – ла-

зеры-теодолиты, лазеры-нивелиры, приборы вертикального проецирования, 

дальномеры. Принцип применения лазерных систем для выполнения разби-

вочных работ при монтаже многоэтажных зданий заключается в размеще-

нии на уровне цокольного этажа специального отражателя и целого ряда 

подобных отражателей по пути направляемого движения лазерного луча, а 

параллельно продольной оси здания – лазерный теодолит. Лазерный луч 

попадает на нижний отражатель, от него под прямым углом переходит на 

верхний отражатель, затем направляется в приемную аппаратуру, установ-

ленную на монтируемых элементах, например колоннах. Колонны могут 

оснащаться специальными отражателями, которые позволят по отклонению 

луча контролировать точность установки элементов. 

Использование лазерной техники существенно упрощает контроль ка-

чества монтажных работ. Точность проецирования лазерным лучом не зави-
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сит от расстояния и позволяет получать более точные результаты по сравне-

нию с существующими геодезическими приборами [2]. 

Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с 

необходимой точностью, обеспечивающих размещения возводимых объек-

тов в соответствии с проектами генеральных планов строительства, соот-

ветствие геометрических параметров, заложенных в проектной документа-

ции, требованиям сводов правил и государственных стандартов Российской 

Федерации [3]. 

 

Список литературы: 

1. Касаев Г.С. Технология возведения зданий и сооружений / Часть II: 

Учебное пособие. – Владикавказ: Издательство СКГМИ (ГТУ) «Терек», 

2007. – 150 с. 

2. Технология возведения зданий и сооружений: Учебник для вузов / 

В.И. Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев и др. – М.: Высшая школа; 

2001. – 320 с. 

3. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуали-

зированная редакция СНиП 3.01.03-84. 

4. Интернет-ресурс. 

 

 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА 

ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА АВТОШИН 

ДЛЯ ООО «АДМИРАЛЫ ДОРОГ» 
 

© Криницкий С.К.
1
 

Филиал Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, г. Артем 
 

В статье рассмотрено переоборудование участка для монтажа и ре-
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Одной из важнейших задач в области эксплуатации автомобильного 

парка является дальнейшее совершенствование организации технического 
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обслуживания и текущего ремонта автомобилей с целью повышения их ра-

ботоспособности и вместе с тем снижение затрат на эксплуатацию. Акту-

альность указанной задачи подтверждается и тем, что на техническое об-

служивание автомобиля затрачивается во много раз больше труда и средств, 

чем на его производство. 

Одним из важнейших факторов качественного и своевременного пре-

доставления перевозочных услуг является готовность предприятия к плано-

вому или же внеплановому ремонту автошин. 

Структура подвижного состава ООО «АДМИРАЛЫ ДОРОГ» показана 

на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура подвижного состава ООО «АДМИРАЛЫ ДОРОГ»» 
 

Коэффициент технической готовности и выпуска за пять лет приведен 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Коэффициенты технической готовности и выпуска 
 

Коэффициент технической готовности в период 2011-2015 гг. колеблет-

ся в пределах 0,6-0,8, причем как видно из графика значение коэффициента 

за последние два года не опускается ниже 0,8. Коэффициент выпуска авто-
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мобилей держится на высоком уровне, что обусловлено устойчивым спро-

сом на перевозочные услуги предприятия, стабильностью работы техниче-

ской службы и службы эксплуатации. 

На основании многолетних наблюдений и опыта эксплуатации к основ-

ным причинам преждевременного выхода шин из строя относят: 

‒ нарушение правил монтажа (демонтажа) покрышек на ободья; 

‒ несоблюдение норм давления в шинах; 

‒ перегрузка транспортных средств; 

‒ повышенный динамический дисбаланс шин в сборе с колесом. 

В процессе эксплуатации шины могут подвергаться различным повреж-

дениям. Наиболее часто встречаются порезы, ссадины или разрыв протек-

тора покрышки, отслаивание протектора, расслаивание каркаса или его из-

лом, прокол или разрыв камеры, пропуск воздуха через вентиль. При по-

вреждении дорогостоящих шин предприятия затрачивают большие средства 

на закупку новых шин. 

Ориентировочно 40 % списываемых шин можно отремонтировать. Та-

кие повреждения, как локальные пробои протектора, боковые порезы, в 

большинстве случаев подлежат ремонту. 

Своевременное устранение мелких повреждений шин снижает затраты 

на их ремонт, предупреждает их дальнейшее разрушение и повышает их 

пробег на 5... 10 %. При нормальной эксплуатации шин каркас надежно слу-

жит в 2...3 раза больше срока службы протектора новой шины, т.е. позволя-

ет эффективно эксплуатировать шины с восстановленным 2...3 раза 

протектором. 

Средняя стоимость ремонта составляет не более 5 % от стоимости но-

вой шины производства СНГ. Например, комплект оборудования окупается 

при ремонте всего нескольких крупногабаритных шин. 

Качество предлагаемых современных технологий вулканизации обеспе-

чивают надежный ремонт крупногабаритных шин с гарантией на весь срок 

их дальнейшей эксплуатации, вплоть до полного износа протектора. Обору-

дование и материалы вулканизации используется на крупнейших промыш-

ленных предприятиях, на которых подтвердили свою надежность и высокие 

эксплуатационные характеристики. 

В мировой практике многие модели шин восстанавливают наложением 

нового протектора неоднократно. 

Кроме того, при несоблюдении правил технической эксплуатации шин 

происходит быстрый и неравномерный износ протектора. 
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Основным признаком неисправности шины является пониже-

ние внутреннего давления в ней, вызываемое нарушением герм е-

тичности шин.  

Признаком начала отслаивания протектора служит появление вздутий 

на поверхности беговой дорожки. 

Причины, вызывающие повреждения шин, различны. Главнейшая из 

них – неправильное комплектование шин при установке на автомобиль, т.е. 

несоответствие размеров применяемых покрышек, камер, ободов. 

Так, установка камеры с меньшим профилем, чем внутренний профиль 

покрышки, вызывает растяжение стенок камеры при накачке шин. В резуль-

тате растяжения толщина стенок камеры уменьшится и появится опасность 

их разрыва при повышенных напряжениях. 

Излишне большой профиль камеры приводит к образованию складок, 

которые способствуют быстрому перетиранию стенок камеры. 

Монтаж шины на обод, не соответствующий еѐ ширине, приводит к то-

му, что во время работы нарушается наиболее выгодный профиль шины и 

происходит еѐ повышенный износ. 

Применение на сдвоенных колѐсах шин с различным наружным диа-

метром испытывает повышенную нагрузку и усиленное истирание протек-

тора. Шина с меньшим диаметром менее нагружена, однако она тоже имеет 

повышенный износ, в результате которого еѐ протектор приобретает зубча-

тую форму. Такой характер вызывается тем, что в вертикальных колебаниях 

автомобиля от неровностей дороги шина, имеющая меньший диаметр, с пе-

ременным прижимается к полотну дороги и происходит частичное про-

скальзывание шины. 

Уменьшенный зазор между шинами сдвоенных колѐс приводит к каса-

нию боковин в месте контакта шин с полотном дороги, в результате чего 

происходит трение боковин друг о друга и быстрое их истирание. 

Неправильный монтаж шины на глубокий обод может привести к за-

щемлению камеры между ободом и бортом покрышки, что вызовет быстрое 

перетирание камеры. 

При монтаже шины на плоский обод с трещинами вдоль несъѐмной за-

краины отставшая закраина приводит к перетиранию прилегающей части 

борта покрышки. 

На преждевременный выход покрышки из строя влияет слабая не-

равномерная затяжка гаек крепления колѐс, вызывающая их боковое 

биение. 
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Большое значение в увеличении долговечности шин имеет своевремен-

ное устранение замеченных повреждений. Шины, имеющие механическое 

повреждение (пробои, порезы), должны быть сняты с автомобиля и 

отремонтированы. Незначительные повреждения следует устранять с 

помощью специальных автоаптечек, а более крупные – способом го-

рячей вулканизации. 

Добиться долговечности автомобильных шин можно путѐм соблюдения 

всех правил их технической эксплуатации. Первое требование заключается 

в правильном монтаже автомобильных шин. Перед тем как монтировать 

шины, необходимо проверить состояние ободов. Обод должен быть чистым, 

иметь правильную форму. Особенно важно, чтобы на ободе не было забоин, 

вмятин, погнутости, глубоких царапин при монтаже на него бескамерной 

шины. Обода, имеющие ржавчину, зачищают и окрашивают. 

Как видно из таблицы 1, в настоящее время в ООО «Адмиралы дорог» 

шиноремонтный участок не оснащен современным оборудованием, приспо-

соблениями и инструментами для качественного устранения повреждений 

автомобильных шин. 

На предприятии используются устаревшие методы ремонта автошин, 

что снижает срок службы шин и приводит к неоправданным затратам на по-

купку новых автошин. 

На исследуемом предприятии имеют место все перечисленные причины 

преждевременного выхода автошин из строя, поэтому необходимо не только 

модернизировать специализированный участок, но и ввести стро-

жайший контроль эксплуатации автошин.  Проведение предлагаемых 

мероприятий позволит увеличить их срок службы автошин и снизить 

затраты на запасные части. 

В настоящее время участок для шиномонтажа и вулканизации шин ос-

нащен оборудованием, указанным в таблице 1. 

Шинный участок находится в основном производственном корпусе. 

Предлагается заменить пресс вулканизационный на электровулканиза-

торы «Комплекс 2» и «Комплекс 3», внедрить новое оборудование: 

стенд балансировочный, стенд шиномонтажный. Целесообразно про-

извести перепланировку участка для рациональной организации ра-

бочих мест. 

Согласно принципам управления качеством Э. Деминга «… покончите с 

практикой оценки и выбора ваших поставщиков только на основе цены на 

их продукцию…» для предприятия более выгодным является приобретение 
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более производительного (дорогого) оборудования, что в перспективе это 

приведет к повышению эффективности капитальных вложений. 
 

Таблица 1 

Перечень имеющегося на предприятии оборудования 

шиномонтажного и вулканизационного участка 
 

Наименование Модель Кол. 

1. Пресс вулканизационный XLB-Y 2 

2. Шкаф инструментальный - 2 

3. Компрессор КРАТОН HOBBY 210/24 1 

4. Ванна для проверки герметичности колес - 1 

5. Верстак слесарный - 2 

6. Кран-балка - 1 

 

В связи с тем, что значительную долю подвижного состава предприятия 

составляют автомобили особо большой грузоподъемности то необходимо 

произвести комплектацию шиномонтажного участка оборудованием, реко-

мендованным для этой категории автомобилей. 

Предлагаемый вариант оснащения шиномонтажного и шиноремонтного 

участка с учетом отображен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Перечень оборудования для шиномонтажного 

и вулканизационного участка 
 

Наименование Обозначение Кол. 

Клеть предохранительная для накачки шин - 1 

Верстак слесарный М.1-105L-5015/G 1 

Компрессор ABAC B 3800B/100 1 

Электровулканизатор крупногабаритных шин Комплекс-3 1 

Электровулканизатор грузовых шин Комплекс-2 1 

Вешалка для камер - 2 

Ванна МЕС 80/6-G 1 

Стенд шиномонтажный Navigator 03-58 GIGA 1 

Шкаф для хранения инструмента и материала КД-01-И 1 

Электровулканизатор для ремонта камер Гном-Т 1 

Стенд балансировочный Galaxy СБМП-60 3D 1 

 

Таким образом, в результате анализа работы предприятия были выявле-

ны недостатки в организации работ на шиномонтажном участке, а также 

был рассмотрен вариант их устранения, оснащения участка необходимым 

технологическим оборудованием. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ 

ТРАНСМИССИЙ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

© Лихачѐв Д.С.
1
 

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», г. Москва 

 

Проблемы экологии и экономии нефтяного топлива привели разра-

ботчиков к необходимости создания и внедрения в автомобильных 

транспортных средствах (АТС) комбинированных энергетических ус-

тановок (КЭУ), в которых источником механической энергии является 

как двигатель внутреннего сгорания (ДВС), так и электродвигатель с 

различными вариантами их совместной работы. Прогноз развития энер-

гетических установок в решении данных проблем демонстрирует вы-

сокий показатель заинтересованности многих стран мира в финансиро-

вании соответствующих программ по развитию КЭУ. 

Однако с конструкторской точки зрения, интеграция гибридного при-

вода в состав трансмиссии влечет за собой изменение динамической 

нагруженности колесной машины. Не учѐт дополнительных динамиче-

ских нагрузок, порождаемых гибридным модулем, может привести к 

преждевременным усталостным поломкам деталей трансмиссии или к 

уменьшению комфортабельности автомобиля. 

В данной работе проанализирован технический уровень современ-

ных гибридных установок, выявлены особенности их интеграции с 

трансмиссией, рассмотрены возможные проблемы вибронагруженно-

сти узлов гибридного привода автомобиля и пути их решения. Пред-

ставленная информация и выводы могут быть использованы при реше-

нии вопроса о размещении ГКК в трансмиссиях автомобилей с КЭУ и 

для формирования технических требований к электродвигателям. 

Рис. 10, табл.  1, лит.  5 назв. 

Ключевые слова: комбинированная энергоустановка, транс-

миссия, гаситель крутильных колебаний, автомобильное транс-

портное средство. 

 

В связи с ухудшением экологической обстановки в мире и с ограничен-

ностью сырьевых ресурсов наиболее актуальной задачей современного ма-

шиностроения является создание экономичных и экологически чистых ма-

шин. Разработка и использование комбинированных (гибридных) энергети-

ческих установок (КЭУ), включающих в себя двигатель внутреннего сгора-

                                                 
1 Инженер-конструктор 1-ой категории отдела «Коробки передач». 
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ния (ДВС) и электродвигатель, является одним из основных направлений 

работ по достижению этих результатов. 

Однако любые изменения в конструкции трансмиссии, ходовой части и 

несущей системы автомобиля для достижения высоких эксплуатационных 

показателей часто приводят к изменению динамической нагруженности ко-

лесной машины. 

Следует отметить, что одним из основных источников силового воздей-

ствия на колесную машину является ДВС. Из-за неравномерности работы 

двигателя, обусловленной переменными давлениями в цилиндрах и инер-

ционными силами кривошипно-шатунного механизма, все агрегаты и сис-

темы машины испытывают те или иные возмущающие воздействия. 

В случаи с КЭУ, электродвигатель является дополнительным источни-

ком кинематического и силового воздействия на транспортное средство. В 

данном случаи пульсация момента вызвана изменением магнитной прово-

димости в воздушном зазоре при изменении углового положения ротора в 

электродвигателе. Таким образом, внедряя в автомобили КЭУ, следует опа-

саться увеличения динамической нагрузки и возникновения резонансных 

режимов, которые могут произойти при совпадении частоты возмущающих 

импульсов, идущих как от ДВС, так и электродвигателя, с собственной час-

тотой колебаний трансмиссии. Не учѐт дополнительных динамических на-

грузок, порождаемых гибридным модулем, может привести к преждевре-

менным усталостным поломкам деталей трансмиссии или к уменьшению 

комфортабельности автомобиля. 

Для снижения амплитуд крутильных колебаний, смещения резонансных 

режимов из зоны рабочих частот вращения коленчатого вала двигателя и 

уменьшения их вредного воздействия применяют гасители крутильных ко-

лебаний (ГКК). Они уменьшают амплитуды крутильных колебаний, напря-

жения в деталях силовой передачи и шум, оказывают положительное 

воздействие на долговечность как деталей, так и трансмиссии авто-

мобиля в целом. 

Таким образом, для создания современной колесной машины, рассчи-

танной на повышенный срок службы, необходимо проведение динамиче-

ских расчетов, сводящихся к определению параметров ГКК [1]. Однако уже 

на ранних этапах проектирования, начиная с выбора конструктивной схемы 

трансмиссии, требуется прогнозировать динамическую нагруженность эле-

ментов колесных машин и принимать меры к ее снижению. 

В данной работе проанализирован технический уровень современных 

гибридных установок, выявлены особенности их интеграции с трансмисси-
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ей, рассмотрены возможные проблемы вибронагруженности узлов гибрид-

ного привода автомобиля. Представленная информация и выводы могут 

быть использованы при решении вопроса о размещении ГКК в трансмисси-

ях автомобилей с КЭУ и для формирования технических требований к элек-

тродвигателям. 

На сегодняшний день известно несколько вариантов конструкции гиб-

ридного привода, каждое из которых имеет свои особенности, определяю-

щие специфику их применения в автомобилестроении (см. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Варианты расположения электродвигателей в составе 

трансмиссии: 1 – стартер-генератор с ременным приводом; 

2 – электродвигатель на выходном валу коробки передач; 3 – электропривод 

ведущего моста; 4 – электродвигатель между ДВС и коробкой передач 
 

Стартер-генератор с ременным приводом 
 

Конфигурация «1» относится к концепции 48-вольтового гибридного 

модуля [4]. Электродвигатель обладает сравнительно большим крутящим 

момент и широким диапазоном частоты вращения. Потребляемая мощность 

колеблется от 10 до 15 [кВт]. 

При равномерном движении на малых скоростях может использоваться 

электрический режим движения автомобиля. При этом подзарядка батареи 

производится за счет использования энергии, высвобождающейся при за-

медлении (см. рис. 2). Стартер-генератор с ременным приводом заменяет 

обычный генератор, что позволяет осуществлять перезапуск двигателя 

практически без шума и вибраций. 

Изучению возможностей снижения динамических нагрузок от крутиль-

ных колебаний трансмиссии автомобиля с помощью совмещенного стартер-

генератора посвящена работа А.С. Уфимцева [2]. 
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Рис. 2. Стартер-генератор с ременным приводом 
 

Электродвигатель на выходном валу коробки передач 
 

Конфигурация «2» является единственным решением, которое обеспе-

чивает поддержку крутящего момента при переключении передач. Однако 

есть только одно передаточное отношение коробки передач доступное для 

рабочего режима электродвигателя. Его значение выбирается на основе тре-

бований к скорости транспортного средства. 

Из-за единственного передаточного числа коробки передач, при котором 

используется электропривод, система по своей сути не способна реализо-

вать высокие требования по крутящему моменту и максимальной частоте 

вращения. Именно по этой причине, конфигурация «2» редко используется 

в гибридном транспортном средстве. 
 

Электропривод ведущего моста 
 

Электропривод ведущего моста конструктивно реализуется в виде элек-

тродвигателя и коробки передач, встроенных в один корпус. Гибридный мо-

дуль может быть установлен либо на передний, либо на задний ведущий 

мост транспортного средства. 

Как правило, электропривод ведущего моста требуется для работы в 

высокоскоростном режиме, где максимальная частота вращения достигает 

свыше 12000 [мин
-1

], что характерно для спортивных автомобилей, таких 

как Porsche 918 Spyder (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Гибридный привод автомобиля Porsche 918 Spyder: 

1 – силовая электроника; 2 – электропривод; 3 – литий-ионная батарея; 

4 – двигатель V8; 5 – коробка передач с двойным сцеплением; 

6 – электродвигатель; 7 – силовая электроника 
 

Электродвигатель между ДВС и трансмиссией 
 

В современном машиностроении наибольшее распространение получил 

«4» вариант установки электродвигателя. Анализ данной конфигурации 

гибридного привода указал на возможность установки одного из двух видов 

электродвигателей, различающихся по функциональным показателям. 
 

 
 

Рис. 4. Гибридный модуль Mercedes Benz S400 
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Особенностью первого вида является то, что электродвигатель выпол-

няет роль стартера ДВС, балансировки коленчатого вала и поддержки кру-

тящего момента двигателя. Как правило, такой электродвигатель обладает 

небольшими мощностными (10-15 [кВт]) и массогабаритными показателя-

ми, вследствие чего «жестко» устанавливается на коленчатый вал двигателя 

посредством болтового или шлицевого соединения (см. рис. 4). При таком 

варианте электродвигатель не может обеспечить движение автомобиля 

только на электрической тяге. 

С целью защиты трансмиссии от динамических нагрузок, порождаемых 

гибридным модулем, разработчики устанавливают ГКК между электродви-

гателем и коробкой передач (см. рис. 5). То есть, в данном случае, ГКК сни-

жает уровень крутильных колебаний исключительно только в трансмиссии, 

которые приходят на входной вал коробки передач. 
 

 
 

Рис. 5. Расположение ГКК в трансмиссии Mercedes Benz S400: 

1 – электродвигатель; 2 – ГКК; 3 – коробка передач 
 

Недостатком рассматриваемой схемы размещения ГКК является, то, что 

крутильные колебания, возбуждаемые ДВС, непосредственно действуют на 

электродвигатель, ввиду его «жесткого» размещения на коленчатом валу. 

Динамические нагрузки могут привести к проблемам механического отказа, 

управляемости и возникновения шума. Таким образом, надежность элек-

тродвигателя напрямую зависит от форм крутильных колебаний и значений 

амплитуд возмущающих импульсов, которые приходят с ДВС. 
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В качестве решения данной проблемы разработчиками закладывается 

функция активного демпфирования крутильных колебаний за счет соответ-

ствующего управления электродвигателем [5]. Так, на примере гибридной 

установки Honda IMA (Integrated Motor Assist), разработчиками заложена 

программа улучшения качества холостого хода ДВС, позволяющая подав-

лять возникающую вибрацию. Особенность данной программы заключается 

в том, что при увеличении частоты вращения коленчатого вала ДВС, элек-

тродвигатель моментально переключается в режим регенерации, поглощая 

при этом динамические импульсы. После подавления силового воздействия, 

электродвигатель активируется в режиме «ассистента», оказывая при этом 

поддержку ДВС путем поддержания постоянства заданной частоты враще-

ния коленчатого вала (см. Рис. 6). Таким образом, электродвигатель осуще-

ствляет демпфирование крутильных колебаний, ограничивая амплитуду 

возмущающих воздействий и гарантируя при этом надежность работы, как 

элементов, так и самой конструкции гибридного модуля в целом. 
 

 
 

Рис. 6. Профиль крутильных колебаний ДВС и электродвигателя: 

MДВС – крутящий момент ДВС, Нм; MЭД – крутящий момент 

электродвигателя, Нм; φДВС – угол поворота коленчатого вала ДВС, рад; 

φЭД – угол поворота ротора электродвигателя, рад 
 

Второй вид гибридной установки, о котором упоминалось ранее, отли-

чается тем, что электродвигатель обладает большой мощностью и крутя-
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щим моментом. Как правило, данный электродвигатель оборудован муфтой 

сцепления, позволяющей автомобилю двигаться только на электрической 

тяге. В связи с работой в режимах высокой нагрузки в конструкции электро-

двигателя предусмотрен контур жидкостного охлаждения. Также отличи-

тельной особенностью является то, что конструкция имеет собственный 

подшипниковый узел, в котором монтируется ротор электродвигателя. 

С точки зрения интеграции, «жесткое» закрепление данного типа элек-

тродвигателя на коленчатый вал ДВС противопоказано, ввиду его больших 

массогабаритных показателей. Увеличение массы на заднем конце ко-

ленчатого вала значительно снижает запас усталостной прочности, 

что повлечет за собой необходимость упрочнения вала ДВС и изме-

нение его балансировки. 

Данный вариант расположения электродвигателя целесообразно рас-

сматривать только в случае, если ДВС является вновь разрабатываемой кон-

струкцией, предусматривающей возможность размещения на заднем конце 

коленчатого вала большой инерционной массы. В противном случае, рас-

сматриваемый тип электродвигателя рекомендуется соединять с ДВС через 

гаситель крутильных колебаний. 
 

 
 

Рис. 7. Схема электродвигателя Mercedes Benz: 

1 – коленчатый вал ДВС; 2 – ГКК; 3 – ротор электродвигателя; 

4 – дополнительный ГКК; 5 – входной вал коробки передач 
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Особенностью схемы размещения ГКК между ДВС и электродвигате-

лем является то, что удачно подобранные параметры ГКК позволят защи-

тить электродвигатель и трансмиссию от динамических нагрузок, порож-

даемых ДВС. Недостаток заключается в том, что трансмиссия испытывает 

негативное возмущающее воздействие со стороны электродвигателя. 

Разработчики компании Mercedes Benz, в качестве решения данной 

проблемы, закладывают в конструкции электродвигателя дополнительный 

ГКК, обеспечивающий упругое соединение между ротором электродвигате-

ля и входным валом коробки передач (см. рис. 7). Наличие второго ГКК га-

рантирует виброзащиту и сохранность трансмиссии колесной машины от 

возможного возникновения резонансных режимов работы [3]. 

За последнее время на мировом рынке автомобильной промышленности 

наметилась концепция развития конструкций без дополнительного элемента 

демпфирования, ограничивающаяся размещением ГКК только между ДВС и 

электродвигателем (см. рис. 8). Анализ динамической нагруженности рассмат-

риваемых конструкций показал, что в режиме холостого хода амплитуда кру-

тильных колебаний, порождаемых электродвигателем, не превышает 1 Нм. В 

режимах работы под нагрузкой размах колебаний составляет менее 5 % от зна-

чения передаваемого момента. Так, на примере электродвигателя мощностью 

80 [кВт], при передаче момента 319 [Нм] размах крутильных колебаний со-

ставляет 12 [Нм] (см. рис. 9). Сравнение амплитудно-частотных характеристик 

ДВС и электродвигателя показало, что размах колебаний от ДВС в 200 [Нм] 

(см. рис. 10) гораздо больше, чем 12 [Нм] от электродвигателя. 

Таким образом, сделан вывод о том, что, с точки зрения динамической 

нагруженности, пульсация крутящего момента, порождаемая электродвига-

телем, не представляет большой опасности для трансмиссии колесной ма-

шины. Это, в свою очередь, повлияло на решение разработчиков «жестко» 

соединить ротор электродвигателя с ведущим валом коробки передач. Един-

ственной проблемой, в данном случае, является возможность возникнове-

ния резонансных режимов работы. Несмотря на то, что амплитуда крутяще-

го момента электродвигателя имеет минимальные значения, существует 

риск возникновения опасных напряжений в элементах колесной машины и 

нарушение комфортабельности движения автомобиля. Поскольку разработ-

чиками не закладывается дополнительный ГКК на ведущем валу коробки 

передач, который позволил бы вывести резонансный режим из зоны рабо-

чих частот вращения, решить данную проблему возможно за счет измене-

ния инерционно-жесткостных параметров самой трансмиссии. Необходи-

мость нахождения характеристик системы и определяет актуальность про-

ведения исследовательской работы. 
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Рис. 8. Схемы конструкций зарубежных электродвигателей 
 

 
 

Рис. 9. Колебания крутящего момента электродвигателя 
 

 
 

Рис. 10. Колебания крутящего момента ДВС 
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Технические характеристики электродвигателей, на основании которых 

был проведен анализ конструкций, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Технические характеристики электродвигателей КЭУ 
 

 

Honda 

IMA 

(№1*) 

Mercedes 

Benz S400 

(№1*) 

VW 

DQ400e 

(№2**) 

Porsche 

Panamera 

(№2**) 

Schaeffler 

(№2**) 

Porsche 

918 

(№2**) 

Максимальная мощность, кВт 10 15 80 70 80 115 

Максимальный крутящий мо-

мент, Нм 
78 160 330 310 280 375 

Максимальная частота враще-

ния, [мин
-1

] 
5000 6500 7000 7000 7000 9150 

Внешний диаметр статора, мм 315,5  270 299,85 270  

Внутренний диаметр ротора, мм 188  182 195 182  

Осевой размер, мм 69 65 126 82,05 115 110,8 

Система охлаждения воздушная воздушная жидкостная жидкостная жидкостная жидкостная 

 

Примечание:  

*  первый вид гибридной установки; 

**  второй вид гибридной установки. 
 

В заключении хотелось бы отметить важность проведения исследований 

колебательных процессов в динамических системах колесных машин. Так, на 

примере перспективных электродвигателей, представленных на рис. 7 и 8, 

нет четкого понимания о необходимых местах расположения гасителей кру-

тильных колебаний. Характер необходимых изменений, связанных с умень-

шением вибронагруженности узлов гибридного привода, можно определить 

по результатам динамического расчета. Необходимость решения этой задачи 

на ранних стадиях проектирования, а не в процессе доводки конструкции, и 

определяет потребность проведения исследовательской работы. 
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В работе предложен подход к оценке защищенности речевой инфор-

мации для решения задач обеспечения информационной безопасности. 
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Защита речевой информации является одной из важнейших задач в об-

щем комплексе мероприятий по обеспечению информационной безопасно-

сти объекта информатизации. 

Для ее перехвата предполагаемый «противник» (лицо или группа лиц, 

заинтересованных в получении информации) может использовать широкий 

арсенал портативных средств акустической речевой разведки, позволяющих 

перехватывать речевую информацию по прямому акустическому, виброаку-

стическому, электроакустическому и оптико-электронному (акустооптиче-

скому) каналам, к основным из которых относятся [1-6]: 

‒ портативная аппаратура звукозаписи (малогабаритные дикто-

фоны, магнитофоны и устройства записи на основе цифровой 

схемотехники); 

‒ направленные микрофоны; 

‒ электронные стетоскопы; 

‒ электронные устройства перехвата речевой информации (закладные 

устройства) с датчиками микрофонного и контактного типов с пе-

редачей перехваченной информации по радио, оптическому (в ин-

фракрасном диапазоне длин волн) и ультразвуковому каналам, сети 

электропитания, телефонным линиям связи, соединительным ли-
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ниям вспомогательных технических средств или специально про-

ложенным линиям; 

‒ оптико-электронные (лазерные) акустические системы и т.д. 

Портативная аппаратура звукозаписи и закладные устройства с датчи-

ками микрофонного типа (преобразователями акустических сигналов, рас-

пространяющихся в воздушной и газовой средах) могут быть установлены 

при неконтролируемом пребывании физических лиц непосредственно в вы-

деленных (защищаемых) помещениях. Данная аппаратура обеспечивает ре-

гистрацию речи средней громкости при удалении микрофона на расстояние 

до 10-15 м от источника речи [8]. 

Электронные стетоскопы и закладные устройства с датчиками контакт-

ного типа позволяют перехватывать речевую информацию без физического 

доступа злоумышленников в выделенные помещения. При этом датчики за-

кладных устройств наиболее часто устанавливаются вблизи мест возмож-

ной утечки речевой информации: 

‒ микрофонного типа (в выходах кондиционеров и каналах систем 

вентиляции); 

‒ контактного типа (преобразователи виброакустических сигналов, 

распространяющихся по строительным конструкциям зданий, ин-

женерным коммуникациям и т.п.), устанавиваемые на наружных 

поверхностях зданий, на оконных проемах и рамах, в смежных (слу-

жебных и технических) помещениях за дверными проемами, огра-

ждающими конструкциями, на перегородках, трубах систем ото-

пления и водоснабжения, коробах воздуховодов вентиляционных и 

других систем. 

Экспериментальные исследования показали, что с использованием дан-

ных средств разведки обеспечивается перехват речевой информации с вы-

соким качеством через ограждающие конструкции в железобетонных зда-

ниях через 1-2 этажа, по трубопроводам через 2-3 этажа и по вентиляцион-

ным каналам на расстоянии до 20-30 м [13]. 

Применение для ведения разведки направленных микрофонов и оптико-

электронных (лазерных) акустических систем не требует проникновения 

злоумышленников не только в выделенные и смежные с ними помещения, 

но и на охраняемую территорию объекта. Разведка может вестись из сосед-

них зданий или автомашин, находящихся на автостоянках, прилегающих к 

зданию. 

С использованием направленных микрофонов возможен перехват рече-

вой информации из выделенных помещений при наличии открытых окон-
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ных проемов (форточек или фрамуг) в условиях города (на фоне транспорт-

ных шумов) на расстояниях до 50 м [2-12]. За городом при оптимальных ус-

ловиях дальность разведки может составлять до 80-100 м днем и до 200 м в 

ночное время [1, 2]. 

Максимальная дальность разведки с использованием оптико-электрон-

ных (лазерных) акустических систем, снимающих информацию с внутрен-

них стекол, составляет 150-200 м в городских условиях (наличие интенсив-

ных акустических помех, запыленность атмосферы) и до 500 м в загород-

ных условиях [1, 2]. 

Защита речевой информации достигается проектно-архитектурными 

решениями, проведением организационных и технических мероприятий, а 

также выявлением электронных устройств перехвата информации. 
 

Методика оценки действия речевой разведки 
 

Использование тех или иных методов и средств защиты определяется 

характеристиками объекта защиты и аппаратуры разведки, условиями ее ве-

дения, а также требованиями, предъявляемыми к эффективности защиты 

акустической (речевой) информации, в качестве показателя оценки которой 

по требованиям ФСТЭК используют словесную разборчивость речи W. 

Для оценки разборчивости речи целесообразно использовать ин-

струментально-расчетный метод, базирующийся на результатах экс-

периментальных исследований [4]. Суть этого метода заключается в 

следующем [3, 4]. 

1. Энергетический спектр речи разбивается на N частотных полос (см 

рис. 1), в общем случае произвольной ширины (f f f fнв вii i
    – верхнее 

значение частоты i-ой полосы, 
iнf  – нижнее значение частоты i-ой полосы) 

(см. табл. 1). 

 
 

Рис. 1. Энергетический спектр речи 
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2. Для каждой i-ой (i = 1 .… N) частотной полосы fi определяются: 

‒ уровень шума акустического (виброакустического)  Ш ШVL
i i

 – 

инструментальным методом, 

‒ уровень сигнала акустического (виброакустического) Vc
i

Lci

 
 
 

 – 

инструментально-расчетным методом 
 

0,1 0,1( )
10 lg 10 10 ;

L Lc ш ш
i iLc

i

  
  

 

 (1) 

0,1V 0,1V( )
V 10 lg 10 10 ;

c ш ш
i i

c
i

  
  

 

 (2) 

 

где ( Ш) (C Щ) и VCL
i i

   – соответствующие измеренные октавные уровни сум-

марного акустического сигнала совместно с акустическим шумом и сум-

марного вибрационного сигнала совместно с вибрационным шумом (смеси 

«сигнал плюс шум»), дБ; 









ii
L ШШ V  – октавные уровни акустического (вибрационного) шума 

(помехи), дБ, в месте возможного размещения приемников датчиков аппара-

туры акустической речевой разведки (в месте возможного прослушивания 

речи без применения технических средств). 

Далее для каждой i-ой среднегеометрической частоты полосы fi 

(125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц) расчетным методом опреде-

ляются: 

‒ Октавное отношение «уровень речевого (виброакустического) 

сигнала / уровень акустического (виброакустического) шума (поме-

хи)» по формуле: 
 

 

( )

V V ;ш

L L дБc ш
i i

qi дБc
i i




 


 (3) 

 

(иногда данный параметр обозначают Ei). Значения данного пара-

метра приведены в табл. 2. 
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‒ Формантный параметр Ai на среднегеометрической частоте по-

лосы 
iнf

iвficрf . , характеризующий энергетическую избы-

точность дискретной составляющей речевого сигнала в полосе (см. 

табл. 1), находится по формуле: 
 

























Гц
iсрfесли

iсрf

Гц
iсрfесли

icрf

iсрfiA

1000 ,
1000

37,1

1000,37,0
200

69,0

43,0

 

(4) 

 

(иногда данный параметр обозначают Ai). 

‒ Весовой коэффициент полосы октавной по ki (см. табл. 1), харак-

теризующий вероятность наличия формант речи в данной полосе 

(fi), определяется по формуле: 
 

   ;. .k k f k fi в i н i   (5) 
 

где     и  . .k f k fв i н i   соответствующие значения коэффициентов для верх-

ней граничной частоты 
iB

f  и для нижней граничной частоты 
iH

f , Гц, i-ой 

дискретной полосы частот спектра речевого сигнала. 

Определение значений 
















iH
fk

iB
fk и осуществляется по ниже-

приведенной формуле при условии, что   или  f f f f
B H
i i

   или по зара-

нее рассчитанным графикам: 
 

 













 




Гц.10000400   если   ,

18,1410exp074,11

,Гц400100   если                       , 
4,281057,2

ff

ff

fk

 

(6) 

 

‒ Спектральный индекс артикуляции (понимаемости) речи Ri 

(информационный вес i-ой спектральной полосы частотного диапа-

зона речи), находится по формуле 
 

;R p ki i i   (7) 
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где коэффициент pi определяется по формуле: 
 





































































0Q   если    , 
1,0

101

2
2

3,273103,4exp46,578,0

1

;0Q   если        , 
1,0

101

2
2

3,273103,4exp46,578,0

iQ

iQ

iQ

iQ

ip

 

(8) 

 

где Qi = qi – Ai. 

Затем для общей частотной полосы спектра речевого сигнала рассчиты-

ваются: 

‒ Интегральный индекс артикуляции речи R, по формуле: 
 

.
1

N
R Ri

i


  (9) 

 

‒ Слоговая разборчивость S, по формуле: 
 

 

 

1,43
4 ,                                если   0,15;

1,1 1 1,17 exp 2,9 ,    если   0,15 0,7;

1,01 1 9,1 exp 6,9 ,    если   R 0,7.

R R

S R R

R

  



          


        

 
(10) 

 

‒ Словесная разборчивость W, по формуле: 
 

.
1

15,6
exp105,1 






















S

S
W

 

(11) 

Зависимости          , , , ,A f k f p q S R W Si i
 
 

 определяются экс-

периментально и представляются в виде графиков [4]. C учетом выражений 

(10) и (11) можно получить зависимость словесной разборчивости от 

интегрального индекса артикуляции речи: 
 

   

























.15,0    если           ,

7,01

11
exp1

;15,0   если    ,11exp54,1 25,0

R
R

R

RRR

W

 

(12) 
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Таблица 1 

Характеристики октавных полос частотного диапазона речи 
 

Номер 

полосы 

Частотные границы 

полосы, fн…fв, Гц 

Среднегеометри- 

ческая частота 

полосы fi, Гц 

Весовой 

коэффициент 

полосы, ki 

Значение форматного 

параметра речи 

в полосе Ai, дБ 

1 90…175 125 0,01 25 

2 175…355 250 0,03 18 

3 355…710 500 0,12 14 

4 710…1400 1000 0,20 9 

5 1400...2800 2000 0,30 6 

6 2800…5600 4000 0,26 5 

7 5600…11200 8000 0,07 4 
 

Таблица 2 

Значения отношений сигнал / шум, при которых обеспечивается 

требуемая эффективность защиты акустической (речевой) информации 
 

Вид помехи 

Словесная 

разборчивость 

W, % 

Отношение сигнал / шум qi в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Отношение с/ш 

в полосе частот 

175…5600 Гц 
250 500 1000 2000 4000 

«Белый» шум 

20 +0,8 2,2 10,7 18,2 24,7 10,0 

30 +3,1 +0,1 8,4 15,9 22,4 7,7 

40 +5,1 +2,1 6,4 13,9 20,4 5,7 

«Розовый» шум 

20 5,9 5,9 11,4 15,9 19,4 8,8 

30 3,7 3,7 9,2 13,7 17,2 6,7 

40 1,9 1,9 7,4 11,9 15,4 4,9 

Шум со спадом спек-

тральной плотности 

6 дБ на октаву. 

20 14,1 11,1 13,6 15,1 15,6 13,0 

30 12,0 9,0 11,5 13,0 13,5 10,8 

40 10,0 7,2 9,7 11,2 11,7 9,0 

Шумовая «речеподоб-

ная» помеха 

20 3,9 7,9 12,9 15,9 16,9 9,0 

30 1,7 5,7 10,7 13,7 14,7 6,8 

40 +0,1 3,9 8,9 11,9 12,9 5,0 
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Актуальность работы состоит в том, что информация является од-

ним из наиболее ценных ресурсов, поэтому обеспечение защиты ин-

формации является одной из важнейших и приоритетных задач. Тра-

диционно система защиты информации рассматривается как совокуп-

ность программных, программно-аппаратных и технических средств 

защиты информации (антивирусов, межсетевых экранов, систем обна-

ружения вторжений, систем контроля доступа и т.п.) При построении 

такой системы защиты информации в большинстве случаев учитыва-

ются лишь технологические угрозы информационной безопасности. 

Ключевые слова: несанкционированный доступ, защита ин-

формации. 

 

Организационное проектирование представляет собой разработку 

проектов новых или комплекс работ по совершенствованию деятель-

ности существующих организаций (фирм, компаний, служб и т.п.). 

Необходимость организационного проектирования обусловлена сле-

дующими факторами: 

1. Быстро меняющимися условиями, в которых уже нельзя использо-

вать хорошо служившие в прошлом организационные формы, и ко-

торые не удовлетворяют современным требованиям рыночных от-

ношений. 

2. В управлении организациями уже нельзя использовать механисти-

ческий подход. 

3. Проектирование новых или совершенствование старых организа-

ций должно базироваться не только на опыте, аналогии, интуиции, 

волевом подходе, но и на научных методах организационного про-

ектирования. 

4. Проектирование новых организаций и совершенствование сущест-

вующих должно проводиться специалистами управления, консуль-

тантами, руководителями и работниками. 
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Различные методы проектирования представлены на рис. 1. Рассмотрим 

каждый метод более подробно. 
 

 
 

Рис. 1. Методы оргпроектирования 
 

Методы структуризации целей, какие элементы они включают и какая 

должна быть система целей представлены на рис. 2. 

К организационным мерам защиты можно отнести организационно-

технические и организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в 

процессе создания и эксплуатации системы обработки и передачи данных 

фирмы или банка с целью обеспечения защиты информации. Насколько важ-

ным являются организационные мероприятия в общем арсенале средств 

защиты, говорит уже хотя бы тот факт, что ни одна система обработки данных 

не может функционировать без участия обслуживающего персонала [1-8]. 

Кроме того, организационные мероприятия охватывают все структурные 

элементы системы защиты на всех этапах их жизненного цикла: строитель-

ство помещений, проектирование системы, монтаж и наладка оборудования, 

испытания и проверка в эксплуатации аппаратуры, оргтехники, средств об-
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работки и передачи данных. Сегодня фирмы, специализирующиеся на изго-

товлении технических средств для промышленного шпионажа, выпускают 

устройства, которые по своим параметрам не уступают оперативной техни-

ке, используемой спецслужбами. 
 

 
 

Рис. 2. Методы структуризации целей 
 

Методы экспертного анализа, основные формы их применения схема-

тично изображены на рис. 3. 
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Рис. 3. Методы экспертного анализа 
 

Лучше вооружены сегодня те спецслужбы, у которых есть для этого не-

обходимые денежные средства. Это обстоятельство необходимо учитывать 

при оценке потенциальных возможностей ваших конкурентов по ведению 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

94 

промышленного шпионажа. Первым шагом в создании эффективной системы 

защиты фирмы от технического проникновения конкурентов или злоумыш-

ленников должна стать оценка основных методов промышленного [9-14] 

шпионажа, которыми могут воспользоваться ваши конкуренты, изучение 

характеристик, имеющихся у них на вооружении средств съема информа-

ции с отдельных помещений и технических средств фирмы. 

Различные методы аналогий представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Методы аналогий 
 

Предварительный анализ уязвимости помещений и технических средств 

фирмы от промышленного шпионажа позволяет сделать вывод о наиболее 

вероятных методах съема информации, которые может использовать конку-

рент. Такой анализ дает возможность службе КСЗИ и ПДТРЗ (или иногда 
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службе безопасности) предприятия, фирмы выработать необходимые орга-

низационные, технические и специальные меры защиты объекта информа-

тизации предприятия, фирмы. 

Методы организационного моделирования, что относят к этим методам 

показано на рис. 5. Организационные меры защиты базируются на законо-

дательных и нормативных документах по безопасности информации. 
 

 
 

Рис. 5. Методы организационного моделирования 
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Они должны охватывать все основные пути сохранения информацион-

ных ресурсов и включать: 

‒ ограничение физического доступа к объектам обработки и хране-

ния информации и реализацию режимных мер; 

‒ ограничение возможности перехвата информации вследствие су-

ществования физических полей; 

‒ ограничение доступа к информационным ресурсам и другим эле-

ментам системы обработки данных путем установления правил раз-

граничения доступа, криптографическое закрытие каналов переда-

чи данных, выявление и уничтожение «закладок»; 

‒ создание твердых копий важных с точки зрения утраты массивов 

данных; 

‒ проведение профилактических и других мер от внедрения предна-

меренных программных помех («вирусов»). 
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том основных выделенных признаков. Приводится краткая характери-

стика конструктивно-технологических и эксплуатационных особенно-

стей основных кинематических схем ПЦП. Обозначено перспективное 

направление совершенствования циклоидальных зацеплений с зубьями 

винтовой и криволинейной форм. 

Ключевые слова: планетарная циклоидальная передача (ПЦП); до-

полненные признаки; расширенная классификация; структурная схема; 

конструктивно-технологическая характеристика; направление совер-

шенствования ПЦП. 
 

Проектирование механизмов в общем случае основывается на их прин-

ципиальных конструктивных схемах. Поэтому одним из важных направле-

ний исследования планетарных циклоидальных передач (ПЦП) является 

рациональный выбор их структурных схем, которые позволят изучить и 

сформулировать общие для определенных групп таких механизмов выводы. 

Рядом исследователей ранее предлагались различные классификации 

планетарных и бипланетарных соосных передач, однако на сегодняшний 

день они уже полностью не охватывают существующие циклоидальные ме-

ханизмы. Кроме того, в них рассматривается ограниченное число классифи-

кационных признаков, так, например, в некоторых из них не учитывается 

вид кривой, которой очерчены торцевые профили зубьев колес передачи, в 

других одно и то же обозначение кинематической схемы может относиться 

к передачам с некорректно сопоставимыми свойствами (например, передачи 

К-Н-V могут быть с эвольвентным, эпициклоидальным, гипоциклоидальным 

профилями зубьев колес, а также с эпициклоидально-цевочным, гипоциклои-

дально-цевочным зацеплением) [1]. В связи с этим в дополнение к ранее выде-

ленным признакам целесообразно добавить новые, которые в обновленном со-

четании могут послужить базовыми факторами выбора рациональной струк-

туры ПЦП. Предлагаемая классификация, основанная на известном вариан-

те [1], дополнена такими групповыми конструктивными признаками, как: 

1) вид зацепления, 2) тип кинематической схемы, 3) форма зуба, рис. 1. Клас-

сификация построена по фасетному принципу с использованием разнородных 

независимых признаков, к которым относятся групповые конструктивные осо-

бенности исследуемых объектов. В такой системе может использоваться 

большое число признаков, располагаемых в произвольном порядке без взаи-

моподчиненности. Она характеризуется высокой степенью гибкости и просто-

той модификации без изменения ее структуры, что в совокупности позволяет 

иметь базовую основу для широкого спектра проектируемых механизмов. 

Первый признак позволяет назначить метод выбора параметров ПЦП по 

виду циклоидального зацепления, определяемого видом кривой, очерчиваю-
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щей торцевые профили сопрягаемых зубьев; второй – определить рациональ-

ную структуру (тип кинематической схемы) исходного механизма, положен-

ного в основу образуемого ПЦП; третий – выбрать наиболее предпочтитель-

ный вид теоретической линии, которой образована форма рабочей поверхно-

сти циклоидальных зубьев в продольном направлении (вдоль оси колеса). 
 

 
 

Рис. 1. Классификация планетарных механизмов 

с циклоидальными зубчатыми колесами: 

1 – центральное колесо; 2 – сателлит; 2' – центральное колесо; 

3 – сателлит; К – число центральных колес; Н – водило; 

V – механизм параллельных кривошипов 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

100 

Из анализа циклоидальных механизмов по виду зацепления можно сде-

лать вывод, что они могут подразделяются на цевочные и бесцевочные. С 

точки зрения технологии изготовления цевочные передачи являются более 

технологичными, но при проектировании высокоточных механизмов необ-

ходимо использовать возможно наименьшее количество элементов, что по-

зволит не только сократить число звеньев размерной цепи и, тем самым час-

тично уменьшить кинематическую погрешность передачи, но и одновре-

менно повысить ее жесткость, поэтому более рационально использовать 

бесцевочный вариант. 
 

 
 

Рис. 2. Планетарный редуктор с внецентроидным 

эпициклоидальным зацеплением: 1 – электродвигатель; 2 – обойма солнеч-

ного колеса; 3 – шпилька; 4 – солнечное колесо; 5 – сателлиты; 

6 – втулки пальцев механизма параллельных кривошипов; 

7 – подшипник выходного вала; 8 – корпус; 9 – подшипник; 10 – втулка; 

11 – выходной вал; 12 – ролики подшипника сателлитов; 13 – эксцентрики; 

14 – входной вал; 15 – дистанционное кольцо; 16 – оси пальцев механизма 

параллельных кривошипов; 17 – подшипник входного вала 
 

Выделены шесть следующих основных видов зацепления, (рис. 1), ко-

торые характеризуются своими конструктивно – технологическими и экс-

плуатационными особенностями. Так, наиболее распространѐнным вариан-
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том является внецентроидное эпициклоидальное (рис. 1, 2) зацепление, ши-

роко применяемое в конструкциях планетарных редукторов (рис. 2), что 

объясняется увеличенным значением продолжительности зацепления (тор-

цовым коэффициентом относительного перекрытия профилей зубьев) по 

сравнению с цевочным зацеплением, и соответственно снижением контакт-

ных напряжений на рабочих поверхностях элементов внутреннего зацепле-

ния, а также значительно большей инвариантностью построения их струк-

турных схем по сравнению с гипоциклоидальным зацеплением. 

Внецентроидное гипоциклоидальное зацепление по сравнениею с вне-

центроидным эпициклоидальным, а также внецентроидными цевочными 

эпициклоидальным и гипоциклоидальным позволяет увеличить продолжи-

тельность зацепления и уменьшить контактные напряжения на поверхно-

стях сопрягаемых зубьев. Это достигается тем, что в качестве исходной кри-

вой зубьев внешнего колеса принята «растянутая» гипоциклоида, а в каче-

стве кривой зубьев внутреннего колеса принята сопряженная огибающая 

гипоциклоида при внешнем качении двух центроид. Данное зацепление 

широко применяется в шестеренных гидронасосах (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Схема поперечного сечения шестеренного насоса 

с внецентроидным гипоциклоидальным зацеплением 

1 – обойма; 2 – сателлит; 3 – солнечное колесо 
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Рис. 4. Центроидные цевочные зацепления: 

а) эпициклоидальное, б) гипоциклоидальное 

a – радиус начальной окружности цевочного колеса; 

b – радиус начальной окружности сателлита; 

h – величина эксцентриситета 
 

 
 

Рис. 5. Планетарно-цевочный редуктор с внецентроидным 

эпициклоидальным зацеплением: 1 – центральное неподвижное 

цевочное колесо; 2 – кольцо; 3, 6, 16 – подшипники качения; 

4 – входной вал; 5 – эксцентрик; 7 – первая ступень сателлита; 

8 – сателлит; 9 – вторая ступень сателлита; 10 – корпус; 

11 – центральное подвижное цевочное колесо; 12 – крышка; 

13 – выходной вал; 14 – ось цевки; 15 – втулка цевки второй ступени 
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Центроидные эпици- и гипоциклоидальные цевочные зацепления 

(рис. 4, 5) с разностью чисел зубьев в единицу имеют низкую контактную 

прочность и повышенный износ в точках заострения (возврата) эпици- и 

гипоциклоид и поэтому они не рекомендуются для силовых передач. Кроме 

того, центроидные эпи- и гипоциклоидальные зацепления имеют и неудов-

летворительную контактную прочность в местах сопряжения вогнутого и 

выпуклого участков профиля зуба. Ввиду отмеченных недостатков эти за-

цепления не находят широкого применения в практике [2]. 

Внецентроидное эпициклоидальное цевочное зацепление (рис. 5) явля-

ется одним из самых распространѐнных среди различных циклоидальных пе-

редач [3]. Наиболее часто они встречаются в силовых планетарных редукторах 

и характеризуются простотой построения профилей зубьев сателлита, а также 

возможностью использования сателлита с большим числом зубьев и, вследст-

вие этого, получения больших передаточных отношений в одной ступени. 

Внецентроидное гипоциклоидальное цевочное зацепление (рис. 6) пока 

не нашло широкого распространения ввиду отсутствия достаточно обосно-

ванных данных для проектирования таких передач. Однако в некоторых 

случаях подобного вида зацепление за счет увеличения приведенного ра-

диуса кривизны профилей зубьев колес может дать определенный положи-

тельный эффект по снижению массо-габаритных показателей передачи. 
 

 
 

Рис. 6. Планетарно-цевочный редуктор с внецентроидным 

гипоциклоидальным зацеплением: 1 – ведущий вал; 2 – эксцентрик; 

3 – подшипник сателлита; 4 – сателлит; 5 – цевки сателлита; 

6 – гипоциклоидально-цевочное колесо; 7 – втулка пальца механизма 

параллельных кривошипов; 8 – боковое отверстие сателлита; 

9 – ведомый (выходной) вал 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

104 

Упрощение конструкции планетарного редуктора может быть достигну-

то, например, применением комбинирования внецентроидного эпициклои-

дального и гипоциклоидального зацеплений (рис. 7). В этом случае цевоч-

ное колесо (сателлит) одновременно входит в зацепление с неподвижным 

(солнечным) гипоциклоидальным и подвижным (центральным) эпигипо-

циклоидальным колесом и в этом случае отпадает необходимость в приме-

нении механизма параллельных кривошипов. Однако сложность проектиро-

вания такого зацепления ввиду необходимости сопряжения внецентроидных 

эпициклоидальных и гипоциклоидальных кривых, а также наличие 

промежуточных цевок, и сложность технологии их изготовления пока 

являются серьезными сдерживающими факторами широкого внедре-

ния таких передач. 
 

 
 

Рис. 7. Планетарно-цевочный редуктор с внецентроидным 

эпициклоидальным и гипоциклоидальным зацеплением: 

1 – ведущий вал; 2 – эксцентрик; 3 – цевочное колесо (сателлит); 

4 – цевки; 5 – центральное циклоидальное колесо; 

6 – неподвижное гипоциклоидальное колесо; 7 – ведомый вал; 

8 – корпус; 9 – крышка; 10 – противовес 
 

Из приведенных кинематических схем наибольшие распространение 

получил вариант схемы типа K-H-V (рис. 2, рис. 6), состоящей из одного 

центрального колеса K, водила H и механизма параллельных кривошипов V. 

Главным преимуществом схемы K-H-V является простота ее построения, 

компактность полученных механизмов, но в связи со значительным удель-

ным влиянием на выходную кинематическую точность в циклоидально-
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цевочном приводе погрешностей механизма параллельных кривошипов, а 

также из-за наличия в нем трения скольжения схему K-H-V не рекомендует-

ся применять для высокоточных редукторов. В планетарных высокоточных 

циклоидальных редукторах применяется кинематическая схема 2К-Н, где 

имеются два центральных колеса из которых одно выполнено неподвижным, 

а другое – подвижным (рис. 5). В таком варианте за счет отсутствия механиз-

ма параллельных кривошипов и свойственного ему трения скольжения в ки-

нематической цепи ПЦП достигается значительно большая точность. 

Схема К-Н в циклоидальных планетарных механизмах используется в 

шестеренных насосах (рис. 3) различных гидросистем. 

К анализу планетарных циклоидальных механизмов по форме зуба впол-

не применим такой же подход как и к эвольвентному зацеплению. Здесь, 

очевидно, также наиболее эффективной может быть винтовая (косая, а в об-

щем случае – криволинейная) форма зуба, поскольку она, как известно, обес-

печивает значительно лучшую плавность хода за счет увеличенного осевого 

относительного коэффициента перекрытия сопрягаемых зубьев, а при их 

симметричной форме (например, шевронной) может одновременно полно-

стью компенсировать осевую составляющую силы в зацеплении. Однако, на 

сегодняшний день вопрос применения в ПЦП колес с винтовыми или кри-

волинейными зубьями недостаточно изучен и отсутствуют эффективные 

технологии их формообразования, что сдерживает их практическое приме-

нение. Поэтому разработка теоретических основ проектирования циклои-

дальных зацеплений с винтовыми и криволинейными зубьями, а также соз-

дание промышленных технологий их нарезания могут стать в ближайшем 

будущем одними из перспективных векторов дальнейшего развития и 

совершенствования циклоидальных механизмов. При этом влияние 

формы зуба на конструктивные параметры ПЦП требует отдельного 

изучения. 

Таким образом, предложенная версия классификации более полно учи-

тывает существующий структурный ряд современных ПЦП, отражая широ-

кую инвариантность возможных схемотехнических решений, и позволяет с 

большей определенностью выявлять рациональную концепцию проекти-

руемого циклоидального привода с учетом основных конструктивно-техно-

логических факторов влияния. 
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В данной статье проводится оценка свойств блоков из газобетона, 

проанализированы плюсы и минусы его использования в сравнении с 

керамическим поризованным кирпичом. Выявлено и обосновано пре-

имущество исследуемого материала. 

Ключевые слова: газобетон, свойства газобетона, преимущество га-

зобетона, характеристика газобетона, характеристика керамического 

поризованного кирпича. 

 

Газобетон – разновидность ячеистого бетона; строительный материал, 

искусственный камень с равномерно распределѐнными по всему объѐму 

приблизительно сферическими, замкнутыми, но сообщающимися друг с 

другом порами диаметром 1-3 мм. 

При производстве этого материала используются цемент, кварцевый пе-

сок и специализированные газообразователи, также, в состав смеси при его 

изготовлении иногда добавляют гипс, известь, промышленные отходы, та-

кие, как, например, зола и шлаки металлургических производств. 

Газообразование в замешенной на воде смеси обусловлено взаимодей-

ствием газообразователя, обычно мелкодисперсного металлического алю-

миния со сильнощелочным цементным или известковым раствором, в ре-

зультате химической реакции образуются газообразный водород, вспени-

вающий цементный раствор, и алюминаты кальция. 

                                                 
1 Студент. 
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Газобетонные блоки в связи с рядом преимуществ заслужили оправдан-

ную популярность в строительстве. Данный материал давно применяется 

для возведения различных видов перегородок и ограждений, наружных и 

несущих стен. Исследуем и проанализируем свойства газобетона в сравне-

нии с другим широко используемым материалом – керамическим поризо-

ванным кирпичом. 

Преимущества газобетона, его характеристика и свойства: 

‒ Стоимость возведения стеновых конструкций из газобетона 

значительно ниже цены на других материалы, такие как кир-

пич или камень; 

‒ Использование газобетона позволяет значительно сэкономить на 

дополнительных теплоизоляционных материалах. Этот материал 

обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфорт-

ный микроклимат в помещении и летом, и зимой; 

‒ Негорючий материал, полностью препятствующий распростране-

нию возгорания; 

‒ Газобетонные блоки пользуются огромной популярностью в мега-

полисах в силу своих отличных звукоизолирующих качеств; 

‒ Данный материал абсолютно экологически чистый; 

‒ Газобетон паропроницаем. Это свойство позволяет скопившейся 

внутри блока влаге выходит в наружное пространство, поэтому 

блоки из этого материала не подвержены гниению; 

‒ Блоки из газобетона морозоустойчивые и влагостойкие, их можно 

использовать для строительства в самых разнообразных климати-

ческих зонах; 

‒ В условиях повышенной влажности и высоких температур, газобе-

тонные блоки остается абсолютно устойчивым к бактериям, грибку 

и плесени; 

‒ Долговечность этого материала проверена временем. Многие со-

оружения, построенные из газобетона 70-80 лет назад, до сих пор 

остаются в прекрасном состоянии; 

‒ Легко транспортируется в силу небольшого веса; 

‒ Обрабатывается любым инструментом (ручным или электрическим), 

может преобразовываться в различные архитектурные формы. 

Недостатки газобетона: 

‒ Изделия из газобетона обладают недостаточно высокой проч-

ностью, что из-за неправильной укладки может привести к появле-

нию со временем трещин внутри самого блока; 
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‒ Ни дюбеля, ни другие крепежи лучше не использовать для работы с 

блоками из этого материала. Только саморезы способны не привес-

ти к повреждению газобетона, однако они подвержены окислению; 

‒ Без предварительного грунтования не держится штукатурка. Это 

обусловлено высокой водопоглощаемостью материала. 

Преимущества керамического кирпича, его характеристика и свойства: 

‒ Отличная теплоизоляция. Благодаря наличию полых отверстий, в 

блоке задерживается тепло. Это позволяет значительно сэкономить 

расходы на отопление жилья и не тратиться на дополнительное 

утепление; 

‒ Незначительный удельный вес такого кирпича удешевляет транс-

портировку материала к месту строительства и облегчает работу 

самим строителям. К тому же, чем меньше вес стен, тем меньше вы 

потратите на укладке фундамента; 

‒ Более крупные формы, в которых выпускается керамический кир-

пич позволяют значительно ускорить процесс строительства; 

‒ Обладает высокими шумоизолирующими свойствами, обеспечива-

ет хорошую пароизоляцию; 

‒ Так как эти блоки имеют крупные размеры и не имеют стыковоч-

ных швов, работа с ними в строительстве значительно упрощается, 

а количество необходимого для укладки раствора уменьшается; 

‒ Не требует грунтования перед нанесением штукатурки, хорошо со-

вместим с любыми отделочными материалами; 

‒ Экологически чистый материал, состоящий преимущественно из 

песка, глины и других природных материалов; 

‒ Не деформируется со временем, не гниет и не плесневеет. 

Недостатки керамических блоков: 

‒ Часто блоки имеют несоответствие по высоте и ширине, что услож-

няет процесс кладки; 

‒ Хрупкость керамического блока при правильной кладке можно не 

заметить. Однако, если уронить один кирпич, он разлетится на части. 

Вывод: Несмотря на примерно равнозначное значение плюсов и мину-

сов, преимущество газобетон все же имеет: низкую плотность, оказывая 

минимальную нагрузку на фундамент, в отличие от кирпича, меньшее время 

возведения здания, так как один блок В2 заменяет 16 кирпичей в кладке, 

толщина стены при кладке газобетона допустима в размере 400 мм, в отли-

чие от кирпича, кладка из которого должна быть не менее 2 метров без уте-

плителя. Так же в преимущество, несомненно, входит низкая цена и воз-
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можность легко придавать материалу любую форму. По итогам исследова-

ний, можно утверждать, что газобетон, обладает лучшими свойствами и ре-

комендован к использованию. 

 

Список литературы: 

1. Строительные материалы и изделия / Ю.Г. Барабанщиков. – Изда-

тельский центр «Академия», 2008. 

2. Домокеев А.Г. Строительные материалы. – Высшая школа, 1989. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Секция 8 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 



 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЕДИНОЙ АГРЕГИРОВАННОЙ ВАЛЮТЫ СТРАН ЕАЭС 
 

© Абдуллаева С.А.
1
 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург 

 

В данной статье рассмотрена одна из проблем, возникшая в условиях 

современного кризиса в рамках Евразийского экономического сообще-

ства – нестабильный валютный курс. В качестве хеджирования валют-

ных курсов, автором описана модель валютной корзины, обладающая 

свойством сравнительной стационарности. Проведен статистический ана-

лиз динамики национальных валютных курсов стран-участниц ЕАЭС. На 

основе показателей входных данных построена математическая модель 

валютной корзины, посредством решения задачи нелинейного про-

граммирования. Введенная агрегированная валюта минимального рис-

ка является естественным претендентом на роль стабильного эталона 

меновой ценности, который можно и нужно использовать как при изу-

чении процессов обмена экономическими благами между странами 

ЕАЭС, когда имеют место определенные валютные риски, так и при 

управлении такими процессами. 

Ключевые слова: евразийское экономическое сообщество, валютные 

риски, валютная корзина, хеджирование. 

 

В настоящее время мы наблюдаем повсеместную рецессию экономик 

стран мира. В связи с неблагоприятной обстановкой возрастают все виды 

рисков при проведении операций. В особенности это касается международ-

ной торговли. Для облегчения международной торговли некоторые страны 

создают между собой экономические пространства, в которых предполага-

ется торговля по сниженным тарифам и свободное движение товаров. Исто-

рия развития международной интеграции достаточно обширна и сложна. 

Интеграционные процессы вызревали в условиях трансформации рыноч-

ных отношений, либерализации развитых европейских государств, развитии 

отстающих регионов мира. Известны различные интеграционные объеди-

нения, такие, например, как Центральноамериканский общий рынок; Евро-

пейский союз; Арабский общий рынок; Евразийский экономический союз. 

Интеграционные процессы продолжают идти и сегодня, что говорит о воз-

                                                 
1 Студент кафедры Экономики фирмы и управления инновациями. 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

112 

никновении определенной тенденции, в мировой политике и экономике – 

межгосударственной экономической интеграции. 

Ярким и подходящим примером является создание Единого экономиче-

ского союза некоторыми из постсоветский стран (однако, в перспективе 

членом союза может оказаться любая желающая страна, принявшая условия 

договора). Причиной образования Евразийского экономического союза ста-

ли, в том числе, и перечисленные тенденции глобального масштаба. Прак-

тическая значимость такого объединения связанна с естественноисториче-

ской близостью интересов стран СНГ и существующей, исторически опре-

деленной интеграцией между ними. С учетом этого, сегодня, в границах Ев-

разийского экономического союза существует общая таможенная территория 

участвующих государств, в рамках которой существуют определенные усло-

вия для экономических отношений хозяйствующих субъектов этих стран. 

Несмотря на экономическое объединение стран, остались ряд нерешен-

ных и возникли некоторые новые задачи. Одна из основных проблем – это 

валютный курс. К сожалению, на данном этапе развития союза еще рано 

проводить валютную интеграцию, т.е официально принимать единую рас-

четную единицу ЕАЭС, которая могла бы сгладить колебания всех валют и 

обезопасить внутреннюю торговлю. Несмотря на все разговоры, которые 

длятся без малого 10 лет, государства не готовы отказаться от собственных 

валют в пользу общей. Это может быть объяснено несколькими причинами. 

Во-первых, разнородность экономик вызывает некоторые проблемы не 

только на уровне валютной интеграции, но и на уровне экономической ин-

теграции. К примеру, влияние падения рубля из-за тесной зависимости эко-

номики России от цен на нефть оказалось не последней причиной после-

дующей девальвации тенге. Во-вторых, необходима четко спроектированная 

модель регулирования единой валюты, на разработку которой могут уйти 

десятки лет. К примеру, если сейчас для покрытия долга страна может вы-

пустить деньги самостоятельно, при этом увеличив уровень инфляции, то в 

случае с единой валюты необходим центральных механизм, который дол-

жен это контролировать. Кроме того из-за того, что в этом союзе по ВВП 

лидирует Россия, то это может сказаться на ней не столь благоприятно как 

кажется, страна может стать своего рода донором для остальных членов 

союза. В-третьих, государства сами не спешат к такому этапу сотрудничест-

ва, т.к. национальная валюта – символ суверенности. В данной работе мы 

предлагаем ввести некую расчетную единицу, не посягая на роль офици-

альной единой валюты всего союза. Мы проводим математическое модели-

рование валюты для стран ЕАЭС, логично используя в качестве основы на-
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циональные валюты этих стран. В качестве критерия качества валюты, как 

говорит в своей книги нобелевский лауреат Роберт Шиллер, мы принимаем 

еѐ разброс, т.е дисперсию. Таким образом, наша задача моделирования ва-

люты сводится к задаче математического программирования с целевой функ-

цией, которой является дисперсия единой агрегированной валюты. Решени-

ем задачи является нахождение весовых коэффициентов, с которыми входят 

рассматриваемые валюты в корзину. Коэффициенты должны быть найдены 

так, чтобы минимизировать дисперсию валютной корзины. 

В рамках указанной простой модели обмена выделяется конечное мно-

жество G = {g(1), …, g(n)} национальных валют. Например, можно рас-

смотреть множество G = {g(1), …, g(5)} национальных валют: g(1) = BYR – 

белорусский рубль; g(2) = KGS – киргизский сом; g(3) = KZT – казахский 

тенге; g(4) = RUR – российский рубль; g(5) = AMD – армянский драм (обо-

значения валют даются в соответствии с международным стандартом 

ISO 4217). При этом предполагается, что любое фиксированное количество 

одной национальной валюты обменивается на однозначно определенное ко-

личество другой валюты, задаваемое положительным коэффициентом об-

мена: коэффициент обмена c(i, j) есть величина, равная количеству j-го бла-

га, даваемому при обмене за единицу i-го простого блага. Коэффициенты 

обмена составляют матрицу обмена C = (c(i, j)), i, j = 1, …, n. Единицы из-

мерения u(1), …, u(n) объемов всех рассматриваемых благ g(1), …, g(n) счи-

таются заданными. Для того чтобы коэффициенты обмена имели бы при-

близительно один порядок значений, мы используем следующие единицы 

измерения объема обмениваемых валют: u(1) – сто белорусских рублей; u(2) – 

один киргизский сом; u(3) – один казахстанский тенге; u(4) – один россий-

ский рубль; u(5) – десять армянских драм. 

Помимо национальных валют из множества G рассматриваются слож-

ные (составные, композитные, агрегированные и т.п.) валюты, каждая из ко-

торых представляет собой «корзину» исходных валют, взятых в количествах 

(в номинальных объемах) v(1), …, v(n), определяемых компонентами векто-

ра v = (v(1), …, v(n)), v(i)  0, v(1) + … + v(n) = 1. Коэффициент обмена c(v, j), 

указывающий число единиц национальной валюты g(j), обмениваемых на 

агрегированную валюту v, задается формулой c(v, j) = v(1)  c(1, j) + … + 

+ v(n)  c(n, j). 

Одной из важнейших характеристик любого экономического блага, 

примерами которого могут служить национальные валюты, является его 

меновая ценность, обычно определяемая ценой данного блага на некотором 

фиксированном рынке. Для формализации процедуры измерения меновой 
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ценности валюты g(i) необходимо построить монетарный индекс меновой 

ценности MIND(i) (Monetary INDex of exchange-value), согласованный с мат-

рицей обмена C таким образом, что любой коэффициент обмена c(i, j) мо-

жет быть представлен в виде отношения c(i, j) = MIND(i) / MIND(j) «цен» 

(монетарных индексов меновой ценности) MIND(i), MIND(j) единиц u(i), 

u(j) национальных валют g(i), g(j) соответственно. 

Ряд формальных и содержательных аргументов говорит в пользу выбо-

ра в качестве монетарного индекса MIND(v) меновой ценности агрегиро-

ванной валюты v = (v(1), …, v(n)) среднего геометрического коэффициентов 

обмена c(v, 1), …, c(v, n) [3, 13, 14, 17]. Введенный монетарный индекс мы 

будем называть сводным мультипликативным монетарным индексом мено-

вой ценности агрегированной валюты v = (v(1), …, v(n)) и обозначать далее 

символом AMI(v) (Aggregated Multiplicative Index). 

В реальной экономической жизни меновая ценность агрегированной 

валюты, измеряемая сводными монетарными показателями типа AMI(v), 

подвержена флуктуациям, являющимся неизбежным следствием опреде-

ленного уровня нестабильности соответствующих рынков, где происходит 

формирование цены данной валюты. Такая нестабильность меновой ценно-

сти валют влечет появление валютного риска, причиной которого служит, в 

конечном счете, изменчивость коэффициентов обмена. При исследовании 

изменчивости временного ряда значений AMI(v;t), принимаемых индексом 

AMI(v) в моменты времени t = t(1), …, t(N), может быть использован приве-

денный (к моменту времени t(0), совпадающему с одним из значений t(1), …, 

t(N), индекс изменения VIM(v; t / t(0)) = AMI(v; t) / AMI(v; t(0)) сводного 

мультипликативного монетарного показателя AMI(v; t) меновой ценности 

агрегированной валюты v = (v(1), …, v(n)). 

Введенные показатели изменения индексов меновой ценности агрегиро-

ванных валют позволяют поставить в строгой математической форме задачу 

построения агрегированной валюты, которая, практически не меняя своей 

ценности во времени, может служить относительно стабильным эталоном ме-

новой ценности для всех остальных экономических благ. Более формально за-

дачу поиска относительно стабильной агрегированной валюты можно пред-

ставить в виде задачи поиска такой «валютной корзины» (агрегированного 

блага), описываемой вектором v = (v(1), …, v(n)), что выборочная дисперсия 

индекса VIM(v; t(0)) на фиксированном временном промежутке [t(1), t(N)] при-

нимает минимальное значение. Такую составную валюту минимальной вола-

тильности (минимального риска) будем далее называть стабильной агрегиро-

ванной валютой и обозначать аббревиатурой SAC (Stable Aggregated Currency). 
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На практике схема построения агрегированной валюты минимального 

риска выглядит следующим образом. Исходным материалом служат вре-

менные ряды значений c(i, j; t), t = 1, …, N, i, j = 1, …, n, коэффициентов об-

мена изучаемых национальных валют g(1), …, g(n). В нашем случае в каче-

стве временного периода для «настройки» агрегированной валюты мини-

мального риска выберем данные о временных рядах коэффициентов обмена 

пяти национальных валют стран ЕАЭС за период с 01.01.2014 г. по 31.12. 

2014 г. Выбор данного периода обуславливается тем, что начавшиеся коле-

бания с 2015 года снижают репрезентативность выборки. Данные о коэф-

фициентах обмена изучаемых пяти национальных валют вычислены по зна-

чениям соответствующих котировок (в евро) Центрального европейского 

банка, зафиксированных на сайте www.fxtop.com. За указанный период 

имеется N = 365 наблюдения (в выходные и праздничные дни используются 

котировки за предыдущий день). 

Далее находим (например, методом, изложенным в работе [16]) агреги-

рованную валюту v = (v(1), …, v(5)), минимизирующую выборочную 

дисперсию индекса VIM(v; t(1)) на фиксированном временном проме-

жутке [t(1), t(365)]: 
 

Таблица 1 

Весовые коэффициенты национальных валют: 
 

 
BYR' AMD' KZT KGS RUR 

V* 22,62 % 11,53 % 44,90 % 10,60 % 10,34 % 
 

Статистические характеристики временных рядов VIM(v; t / t(1)), 

VIM(i; t / t(1)) = AMI(i; t) / AMI(i; t(1)), t = 1, …, 365, где индекс AMI(i; t) ме-

новой ценности валюты g(i) есть геометрическое среднее коэффициентов 

обмена c(i, 1), …, c(i, 5), i = 1, …, 5приведены в табл. 1, где указаны средние 

(Mean), минимальные (Min) и максимальные (Max) значения временных ря-

дов значений индексов VIM изменения показателей меновой ценности AMI 

для пяти валют стран-членов ЕАЭС и валюты минимального риска (SAC). 

Для нас наиболее интересны содержащиеся в табл. 2 статистические ха-

рактеристики меры разброса значений показателей VIM изменения моне-

тарных индексов AMI меновой ценности валют: Range = Max – Min – раз-

мах, MSDA – выборочное стандартное отклонение, CVar – коэффициент ва-

риации. Анализ таблицы показывает, что индекс изменения показателя ме-

новой ценности построенной валюты минимального риска SAC имеет раз-

брос, оцениваемый по любой из трех характеристик (Range, MSDA, CVar), в 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

116 

десять, а зачастую и почти в сто раз меньший, чем разброс любой нацио-

нальной валюты стран ЕАЭС. 
 

Таблица 2 

Статистики индексов VIM изменения сводных мультипликативных 

монетарных показателей AMI меновой ценности валют за 2014 г. 
 

 
BYR' AMD' KZT KGS RUR SAC 

Average 1,026 1,073 0,950 1,011 0,952 1,000 

MIN 0,996 0,999 0,890 0,977 0,598 0,998 

MAX 1,157 1,151 1,117 1,135 1,041 1,010 

Range 0,162 0,152 0,227 0,158 0,443 0,012 

MSDA 0,029 0,036 0,052 0,023 0,086 0,001 

Cvar 2,84 % 3,32 % 5,46 % 2,25 % 8,99 % 0,09 % 

MSDAi / MSDA* 32 39 57 25 94 - 
 

Анализируя таблицу статистических параметров можно сказать, что, 

беря дисперсию в качестве критерия качества валюты, мы видим, что ста-

бильная валютная корзина SAC лучше каждой из отдельных валют в десят-

ки раз. 

Использование такого инструмента пригодно в целях хеджирования 

контрактных рисков, для чего собственно мы и моделировали валюту. Дей-

ствительно, многие финансовые инструменты (например, валютные свопы, 

опционы, фьючерсы и т.п.) как раз призваны демпфировать колебания ва-

лютных курсов (или товарных цен), с чем, как мы видели, успешно справ-

ляются и механизмы, использующие построенные нами индексы минималь-

ной вариации. 

Таким образом, введенная агрегированная валюта минимального риска 

является естественным претендентом на роль стабильного эталона меновой 

ценности, который можно и нужно использовать как при изучении процес-

сов обмена экономическими благами между странами ЕврАзЭС, когда име-

ют место определенные валютные риски, так и при управлении такими 

процессами. 
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В статье рассматривается влияние транснациональных корпораций 

на мировую экономику. Материалом для исследований стали 2 ТНК: 

Wal-Mart Stores и Samsung Group. Также в работе анализируется даль-

нейшее развитие транснациональных корпораций в условиях новой 

геополитической конъюнктуры, а именно развитие ТНК в период прав-

ления Дональда Трампа. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации, ТНК, Wal-Mart, 

Samsung, мировая экономика, влияние ТНК, развитие ТНК, Трамп, 

протекционизм, политика Трампа, золотой век ТНК, стратегия разви-

тия ТНК. 

 

В XXI веке одним из важнейших субъектов мировой экономики и меж-

дународных экономических отношений являются транснациональные кор-

порации (ТНК). Трудно представить какой-либо значительный процесс в 
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мировой экономике, который бы происходил без участия ТНК, особенно это 

характерно для последнего десятилетия. К тому же, ТНК принимают пря-

мое и косвенное участие в мировой политике [2]. 

Тем более повышенный интерес к ТНК обусловлен и рядом политиче-

ских событий, которые произошли в последнее время. Это приход к власти 

Дональда Трампа, известного бизнесмена, который не раз в своих предвы-

борных речах упоминал о роли транснациональных корпораций и высказы-

вался об активной политике протекционизма. 

Таким образом, выбранная тема особенно актуальна в наши дни, так как 

роль транснациональных корпораций за последние десятилетия выросла в 

разы, и ТНК принимают активное участие в процессе международного дви-

жения капитала. А анализ деятельности некоторых крупных транснациональ-

ных корпораций поможет выявить положительные и отрицательные стороны 

их влияния на экономику и попробовать дать прогноз будущего ТНК, 

По определению ООН, ТНК – это международнооперпрующие фирмы в 

двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного 

или нескольких центров [7]. Термин «Транснациональная корпорация» воз-

ник в качестве компромисса в ходе переговоров о мандате деятельности 

ООН в вопросе ограничения деятельности международных монополий в 

развивающихся странах. «Группа 77» еще в 1974 г. постаралась терминоло-

гически отделить свои многонациональные компании от специфически за-

падных, они отличались двумя важными чертами: первое – источник проис-

хождения капитала (капитал происходил из одной страны и соответственно 

приставка «транс» как нельзя лучше отражала направление их операций по 

отношению к штаб-квартире – головной компании), второе – по масштабам 

финансовой и технологической базы, возможностям политического, право-

вого и любого иного прикрытия операций [3; 6]. 

Для определения роли ТНК в мировой экономике проведем анализ дея-

тельности, развития и роста нескольких компаний, которые подходят под 

определение ООН о ТНК. 

WalMart Stores, Inc. – это американская компания ритейлер, управляю-

щая крупнейшей в мире розничной сетью, действующей под торговой мар-

кой Walmart. Штабквартира – в Бентонвилле, штат Арканзас. Корпорация 

Wal-Mart Stores продолжает вынашивать планы экспансии  в Цен-

тральной и Восточной Европе. Так, по словам главы компании, Ли 

Скотта, в числе стран, интересующих Wal-Mart, есть Польша, Венг-

рия и Россия. На 2016 год доля Wal-Mart в мировом обороте рознич-

ных сетей достигает 39 % [6; 7]. 
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Для корпорации сейчас не важно, какая из этих стран Восточной Евро-

пы будет первой. Так как крупнейшая розничная сеть намерена продолжать 

увеличивать свой оборот во всем мире с темпами порядка 30 % в год. Ведь в 

прошлом году на международные продажи пришлось 21 %, что в общем 

объеме выручки сети составило 285 млрд. долл. [8]. 

Также следует отметить инвестиционную деятельность Wal-Mart. За по-

следние 3 года ритейлер совершил 11 покупок различных компаний, спе-

циализирующихся на онлайн-торговле. Только за 2015 год сеть инвестиро-

вала в онлайн-торговлю около $500 млн. ТНК Wal-Mart является третьей 

компанией в мире на 2015 год по количеству созданных рабочих мест, усту-

пая лишь Государственному департаменту США и Китайской Народно-

освободительной армии. 

Второй классической транснациональной корпорацией является Sam-

sung Group – южнокорейская группа компаний, основанная в 1938 году. На 

мировом рынке компания известна, как производитель высокотехнологич-

ных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой 

техники, аудио и видеоустройств. Штаб-квартира компании располо-

жена в Сеуле. А производство находится в таких странах, как Китай, 

Вьетнам, Тайвань [3; 5]. 

В основном бренд Samsung ассоциируется с мобильными телефонами, 

но это далеко не так. Samsung Group инвестирует во многие проекты по 

всему миру, а доля суммарных инвестиций в 2016 год составила 38,4 млрд., 

долларов. Подразделения компании работают по всему миру, большая часть 

продукции идѐт на экспорт. А область деятельности подразделений пред-

ставлена таким образом: на электронную промышленность приходится до 

45 % от общих продаж, на химическую – 4 %, на финансы и страхование – 

26 %, на тяжелую промышленность – 6 % и на другие виды деятельности – 

19 % [7]. 

Рассмотрев две крупные транснациональные корпорации, с годовым 

оборотом в $466 млрд., и $295,8 млрд., у Wal-Mart и Samsung Group соот-

ветственно, а также долю в мировом сегменте производственной ниши каж-

дого, можно прийти к однозначному выводу. Роль ТНК в развитии и росте 

мирового производства последние 10 лет неуклонно растет. При этом про-

явились как положительные, так и отрицательные стороны влияния этого 

роста на всю мировую экономику. 

Положительные стороны выражаются в ряде функций, которые харак-

теризуются, как «стимулирующие». Так: ТНК стимулируют НТП, поскольку 

в их рамках проводится большая часть научно-исследовательских работ, по-
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являются новые технологические разработки. Транснациональные корпора-

ции стимулируют развитие мирового производства. Являясь крупнейшими 

мировыми инвесторами, они постоянно наращивают производствен-

ные мощности, создают новые виды продукции и рабочие места в прини-

мающих инвестиции странах, стимулируя в них развитие производства, а 

значит, мировой экономики в целом. ТНК задает тенденцию глобализации 

мировой экономики, способствуя углублению МРТ и вовлекая принимаю-

щие страны в международные экономические отношения, а также поддер-

живает конкурентную борьбу на мировом рынке. Этому не противоречит и 

тот факт, что транснациональные корпорации обладают наиболее высокой 

конкурентоспособностью [2; 6]. 

Отрицательными же проявлениями деятельности ТНК являются: суще-

ственная монополизация локальных рынков, возможность для ТНК дикто-

вать свои условия не только своим конкурентам, но и целым национальным 

экономикам, что несет угрозу их национальной безопасности.  Пере-

нос экономически грязных производств в наименее развитые прини-

мающие страны. Нарастание тенденции к сокращению занятости на 

предприятиях ТНК [8]. Данная тенденция особенно ярко проявляется в 

филиалах развитых стран, и происходит это под влиянием глобализации 

рынка трудовых ресурсов. 

Мы рассмотрели положительные и отрицательные стороны деятельно-

сти ТНК, а теперь попробуем проанализировать, что ждет транснациональ-

ные корпорации в обозримом будущем. Не для кого не секрет, что большее 

количество ТНК мира находится в США (18 %) и, что именно эта страна за-

дает моду на многие экономические и политические процессы. Так было в 

эпоху «золотого века» глобализации и мировой зависимости экономики от 

транснациональных компаний. 

В предвыборных речах Дональд Трамп заявил об эпохе протекционизма 

и времени регулирования ТНК. Так, рядом своих заявлений, 45-ый прези-

дент США сумел убедить фирму Carrier не переносить свое производство 

кондиционеров в Мексику, предложив руководству компании солидные на-

логовые льготы. Он также говорил о назревшей необходимости вернуть 

производство Apple из Китая в США и не строить в Мексике автомобиль-

ный завод Ford [9]. 

И многие эксперты стали сходиться во мнении, что «золотой век» ТНК 

может закончиться в эпоху Трампа. Но если посмотреть динамику не таких 

крупных ТНК, как Samsung или Wal-Mart можно прийти к выводу, что век 

баснословных прибылей ТНК окончен и связано это с естественным разви-

тием экономик развивающихся стран. 
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Так, рабочая сила в Китае уже не является дешевой, средняя китайская 

зарплата выросла за последние десять лет более чем втрое – с $200 до $700. 

А по данным экспертов, прибыль после налогообложения 700 крупнейших 

глобальных компаний за последние 5 лет сократилась примерно на 25 %. 

Рентабельность на вложенный капитал корпораций США за десятилетие 

упала с 12 % до 8 %. Еще в 2015 году эксперты Mckinsey выпустили про-

гноз, согласно которому доля прибыли ТНК в мировом ВВП к 2025 году 

может снизиться до 7,9 % с нынешних 9-10 %. То есть фактически вернув-

шись на уровень 1980 года [8; 9]. 

В исследовании, проведенном нами отчетливо видна роль ТНК в миро-

вой экономики, она огромна и во многом определяющая. Но не стоит забы-

вать: ни что не вечно, и эра потребления рано или поздно закончится. Имен-

но поэтому многим ТНК необходимо уже сейчас рассматривать долгосроч-

ные стратегии с учетом интенсивного пути развития. 
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Существующие на сегодняшний день методики оценки рисков ин-

новационных проектов акцентируют внимание исследователей на оп-

ределении показателей, связанных непосредственно в основном с ин-

вестиционной деятельностью. Полученные в результате проведения 

такой оценки данные позволяют определить направления и качество 

инвестирования, однако часто обходится вниманием качество, ком-

плексность и своевременность инновационного воздействия на струк-

турную составляющую инновационного проекта. Такая система управ-

ления не представляется эффективной в рамках управления безопас-

ным инновационным развитием предприятия. Поэтому в данной статье 

рассматривается возможность применения современной методики по 

управлению рисками инновационных проектов, основанная на работе 

нейронных сетей. Возможность применения данной методики для оцен-

ки инновационного риска обусловливается, в первую очередь, благода-

ря тому, что методика не требует знаний о виде связи входящих дан-

ных. Достаточно лишь знать, что такая связь существует, что свойст-

венно смешанной природе инновационных рисков. 

Ключевые слова: риск, инновация, проект, методика, анализ, ней-

ронная сеть. 

 

Существует множество методик оценки рисков и управления ими. По-

скольку все они отличаются друг от друга по таким критериям как: слож-

ность расчетов, время оценки, наглядность результатов и т.д., то не все они 

подходят для анализа инновационных рисков. Выбор менеджерами проекта 

неподходящего метода может привести в процессе реализации инновацион-

ного проекта к существенным потерям и убытками. Именно поэтому выбор 

метода анализа рисков является одним из важнейших факторов успешности 

реализации инновационного проекта. Одной из современных методик ана-

                                                 
1 Преподаватель кафедры «Экономика и управление инновационными проектами в про-

мышленности». 
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лиза и оценки рисков инновационного проекта является модель, основанная 

на работе нейронной сети. 

Нейронные сети  это адаптивные системы для обработки и анализа 

данных, которые представляют собой математическую структуру, имити-

рующую некоторые аспекты работы человеческого мозга и демонстрирую-

щие такие его возможности, как способность к неформальному обучению, 

способность к обобщению и кластеризации неклассифицированной инфор-

мации, способность самостоятельно строить прогнозы  на основе уже 

предъявленных временных рядов [1]. 

Рассмотрим пример управления рисками на основе инновационного 

проекта по созданию контейнеров, предназначенных для сбора макулатуры, 

которые взамен предоставляют жетон на 1 поездку в метро или билет на го-

родской транспорт. Принцип работы контейнера заключается в следующем: 

под щелью для бумаги внутри бака предусмотрены подвесные весы, кото-

рые принимают и оценивают вес макулатуры для определенного вида про-

ездного документа. Данные с весов считываются автоматически для выдачи 

проездных документов. 

Для того, чтобы рассчитать экономическую эффективность данного ин-

новационного проекта, отобразим затраты на изготовление контейнера в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Расчет себестоимости контейнера 
 

Наименование (BYN) – 1 контейнер 

Сталь (ящик) 662,4 

Сталь (бак) 415,8 

Пластик 5,07 

Весы 170 

Покраска 1,47 

Наклейка (фоновый рисунок) 36,72 

Диспенсер билетов 108 

Хоппер для выдачи жетонов 60 

Стоимость работ 70 

Антивандальное покрытие 95 

Прочее (замки, петли) 32,14 

Закупка проездных документов 525 

Итого затрат: 2181,6 
 

Данный проект является социальным, то есть доходы от собранной ма-

кулатуры предполагается тратить на закупку новой партии проездных до-
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кументов. Единственным источником доходов проекта будет размещение 

рекламы на торцевых сторонах контейнера. Предполагаемый объем прибы-

ли от размещения на одном контейнере рекламы составит 4128,5$ в год. 

На основании проведенных расчетов себестоимости контейнера и полу-

чаемых денежных потоков от реализации проекта рассчитаем далее его эко-

номическую эффективность. Расчет экономической эффективности проекта 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Расчет экономической эффективности проекта 
 

Показатели 
шаг расчета 

0 1 2 3 4 5 

Чистый поток наличности ЧПН -1 116,1 1 816,5 1 789,7 1 762,8 1 735,9 1 709,1 

База дисконтирования 18 % 
     

Коэффициент дисконтирования 1 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 

Дисконтированный ЧПН -1 116,1 1 539,4 1 285,3 1 072,9 895,4 747,1 

Чистый дисконтированный доход NPV 
     

4 424,0 

Внутренняя норма рентабельности IRR 
     

76,9 % 

Индекс прибыли PI 
     

4,9 

Срок окупаемости, лет 
     

1,1 
 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 

‒ выполнено условие эффективности реализации инвестиций: 

NPV > 0, IRR>r, PI> 1; 

‒ дисконтированный период окупаемости проекта составляет 1,1 го-

да, что является привлекательным для вложения капитала; 

‒ норма внутренней доходности проекта превышает ставку дискон-

тирования. 

По итогам проведѐнного анализа эффективности инновационного про-

екта по созданию контейнеров установлено, что данный проект является 

привлекательным для вложения капитала и эффективным с экономической 

точки зрения. 

После проведенного полноценного анализа инновационного проекта и 

заключения о том, что проект эффективен с экономической точки зрения и 

рентабельный, если необходимость в управлении его рисками. Для этого в 

первую очередь необходимо их правильно идентифицировать, и не упустить 

существенные риски, которые могут повлиять на проект. 

Предполагается, что выявлением рисков проекта будут заниматься спе-

циалисты отделов, которых будет касаться реализация анализируемого про-

екта. Так, в рассматриваемом примере, идентификацией рисков будут зани-
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маться специалисты финансово-экономического, маркетингового, техниче-

ского и юридического отделов. После идентификации списка рисков экс-

пертам необходимо каждому выявленному риску присвоить балл (по деся-

тибалльной шкале) и вероятность возникновения каждого риска (от 0 до 1) в 

той области, которой занимается данный эксперт. Далее на основе расчетов 

определяется совокупный риск проекта, которым необходимо руководство-

ваться при принятии решения о реализации инновационного проекта. Ре-

зультаты анализа и идентификации рисков инновационного проекта по соз-

данию контейнеров для сбора макулатуры представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Идентификация и оценка рисков инновационного проекта 

на основе применений нейронной модели 
 

Фактор риска Балл 
Финансово- 

экономические 
Маркетинговые Технологические Правовые 

Отсутствие интереса насе-

ления 
10 0,7 0,5 0 0 

Недостаточность финанси-

рования проекта 
8 0,6 0,4 0 0 

Невозврат вложенных в про-

ект средств 
8 0,5 0 0 0 

Конфликт с законодательст-

вом и общественностью 
7 0 0,5 0 0,6 

Несоответствие патентному 

законодательству 
5 0 0,5 0 0,5 

Сложность бюрократических 

процедур 
5 0,4 0 0 0,8 

Несоответствие инновацион-

ной идеи и существующего 

оборудования 

6 0,3 0 0,9 0 

Недостаточный уровень ин-

формированности команды 

проекта 

4 0 0 0,5 0,4 

Отсутствие типовых и про-

ектных решений по архитек-

туре проекта 

5 0 0 0,9 0 

Вандализм 4 0,4 0,3 0,6 0 

Отсутствие интереса рекла-

модателей к размещению 

рекламы 

3 0,5 0,4 0 0 

Изменение цен на проездные 

документы 
4 0 0,6 0,3 0,7 

Процентный риск 3 0,4 0 0 0 



Экономические науки 

 

127 

Окончание таблицы 3 
 

Фактор риска Балл 
Финансово- 

экономические 
Маркетинговые Технологические Правовые 

Рост стоимости материалов 

и комплектующих 
7 0,9 0 0 0 

Итого 
 

34,7 25 17 21,1 

Коэффициент весомости 
 

0,35 0,26 0,17 0,22 

Совокупный риск проекта 27,08 
 

Таким образом, используя предложенную модель оценки инновацион-

ных рисков на основе нейронной сети, был посчитан совокупный риск дан-

ного проекта, который равен 27,08 балла. По предложенной шкале оценки 

совокупного риска данной модели анализируемый проект можно отнести к 

группе с умеренным уровнем риска, что говорит о том, что данный проект 

целесообразно принять к реализации. 

Далее необходимо рассчитать экономическую эффективность данного 

проекта с учетом совокупного показателя риска. Для расчетов используем 

метод оценки риска с корректировкой ставки дисконта. Премия за риск бу-

дет равна совокупному риску проекта и составит 27,08 %, таким образов ко-

эффициент дисконтирования будет равен 45,08 %. Расчет экономической 

эффективности проекта с учетом совокупного риска проекта приведен в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 

Расчет экономической эффективности проекта с учетом фактора риска 
 

Показатели 
шаг расчета 

0 1 2 3 4 5 

Чистый поток наличности ЧПН, руб. -1 116,1 1 816,5 1789,7 1762,8 1 735,9 1 709,1 

База дисконтирования 45,08 % 
     

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,69 0,48 0,33 0,23 0,16 

Дисконтированный ЧПН, руб. -1 116,1 1 252,1 850,3 577,3 391,8 265,9 

Чистый дисконтированный доход NPV, руб. 
     

2 221,3 

Внутренняя норма рентабельности IRR 
     

76,9 % 

Индекс прибыли PI 
     

2,9 

Срок окупаемости, лет 
     

1,7 
 

Исходя из полученных результатов расчет экономической эффективно-

сти проекта после учета совокупного риска, можно сделать следующие вы-

воды: при учете совокупного риска при расчете ставки дисконтирования как 

премии за риск произошло заметное снижение показателей эффективности 

проекта: чистый дисконтированный доход проекта снизился на 2202,7 руб., 
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индекс прибыльности снизился на 2 и срок окупаемости увеличился 

на 0,6 года. Однако условия эффективности реализации инвестиций все так-

же выполняются: NPV > 0, IRR > r, PI > 1, таким образом, данный проект 

является привлекательным для вложения капитала и эффективным с эконо-

мической точки зрения. 

После полного анализа эффективности инновационного проекта и иден-

тификации рисков проекта разрабатывается план мероприятий по миними-

зации рисков. При возникновении определенного риска, менеджеры проек-

та, опираясь на план рекомендаций, смогут быстро среагировать и не дове-

сти риск до критического уровня. Разработанный комплекс мероприятий по 

предотвращению и минимизации рисков рассматриваемого инновационного 

проекта представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Разработка комплекс мер по предотвращению рисков проекта 
 

Фактор риска Оценка Меры по предотвращению риска 

Отсутствие интереса населения 12 

Переориентация общественного сознания с 

нейтрального отношения к окружающей сре-

де к положительному (маркетинг, реклама) 

Невозврат вложенных в проект средств 8 Деление риска между несколькими инвесто-

рами. Привлечение разных инвесторов, ди-

версификация источников финансирования. 
Недостаточность финансирования проекта 4 

Процентный риск 1,2 

Создание группы консультантов, компетент-

ных по вопросам юриспруденции, включая 

преподавателей университета 

Конфликт с законодательством и общест-

венностью 
7,7 

Несоответствие патентному законода-

тельству 
5 

Сложность бюрократических процедур 6 

Недостаточный уровень информирован-

ности команды проекта 
3,6 

Несоответствие инновационной идеи и 

существующего оборудования 
7,2 

Поиск поставщиков оборудования за грани-

цей, инвестиции в НИОКР Отсутствие типовых и проектных реше-

ний по архитектуре проекта 
4,5 

Вандализм 5,2 
Антивандальное покрытие на контейнере, 

Узкая щель для приема макулатуры 

Отсутствие интереса рекламодателей к 

размещению рекламы 
2,7 Снижение тарифов на размещение рекламы 

Изменение цен на проездные документы 6,4 
Заключение долгосрочных договоров, созда-

ние необходимых запасов сырья и материалов 
Рост стоимости материалов и комплек-

тующих 
6,3 

 

Таким образом, применение нейронной модели для оценки рисков ин-

новационного проекта способствует быстрому и качественному анализу 
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всех рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации инновацион-

ного проекта, оценке данных рисков и расчету экономической эффективно-

сти проекта с учетом совокупного риска проекта. Результатом применения 

данной модели является разработанный комплекс мероприятий, направлен-

ных на минимизацию и предупреждение рисков, которые могут возникнуть 

в процессе реализации инновационного проекта. 

Основными преимуществами применения нейронных сетей для анализа 

рисков в сравнении с традиционными моделями следующие: 

‒ Универсальность. Нейронные сети не зависят от свойств входных 

данных, для них не существует требования к определенному типу 

распределения исходных данных, либо требования к линейности 

целевых функций. 

‒ Простота. Использование нейронных сети не требует специальной 

подготовки, для практического применения нет необходимости глу-

боко вникать во внутренние механизмы работы сети, в отличие от 

статистических методов. 

‒ Способность моделировать зависимости в случае большого числа 

переменных. 

‒ Ускоряют процесс нахождения зависимости за счет одновременной 

обработки данных всеми нейронами. 

В то же время нейронные сети обладают рядом недостатков: 

‒ Сложность построения архитектуры сети для конкретной задачи. 

‒ Сложность интерпретации результатов [2]. 

Таким образом, преимуществом искусственных нейронных сетей явля-

ется актуальность их применения даже в тех случаях, когда не известна точ-

ная теория связи между входным и выходным информационным вектором. 

Достаточным условием является сам факт наличия данной связи, что крайне 

важно для инновационного проекта, который чаще всего не имеет аналогов. 

Сама система нелинейная, что важно для условий неопределенности приро-

ды факторов и причин риска. Подводя итог, можно сказать, что описанный 

метод оценки рисков инновационных проектов позволяет учесть специфику 

инновационных проектов лучше, чем обычные методы, выявляя неочевид-

ные зависимости между факторами риска. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 
 

В данной статье рассматриваются важнейшие вопросы тесно связан-

ные с криминалистикой, юридической деятельностью и психологией. 

В настоящее время информационные технологии имеют большой и не-

сомненно развиваются дальше. Так же это касается и преступлений. 

Правильно разобраться в криминалистической сущности совершен-

ного деяния следователь может лишь при определѐнных условиях. Для 

этого он должен иметь представление о типовых криминалистически 

значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также 

уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминали-

стическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопос-

тавлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего 

вида преступления, и даже знать психологию (психические особенно-

сти личности). 

Ключевые слова: психологические особенности личности, кримина-

листика, тест Люшера. 

 

В статье 2012 года [1, с. 306], было предположено, что эффективная 

раскрываемость преступлений невозможна без внедрения IT-технологий и 

знаний психологии (иногда – патопсихологии) личности, психологических 

механизмов и мотивов, социально-психологических явлений и процессов, а 

нередко и психиатрических факторов. IT-технологии внедряются в юрис-

пруденцию, приводя к появлению неожиданных форм (например, форензи-

ки [2]). Ряд статей в журналах: «Медицинская экспертиза и право и 

Российский следователь», говорят об оптимальном внедрении IT-

технологий в судебно-медицинскую [5] и оперативную работу, под-

тверждая нашу гипотезу. 

Этому вопросу уделили внимание на профессорском круглом столе «Кри-

миналистика: от Ганса Гросса до наших дней», который состоялся в конце 

2015 года в г. Санкт-Петербург. Учѐные настоятельно заостряли внимание 

                                                 
1 Студент 2 курса. 
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общественности на активное освоение криминалистикой виртуального про-

странства. В своѐм докладе на круглом столе по полиции будущего В. Ов-

чинский [6] говорит уже о мировой тенденции виртуализации преступно-

сти. Автор приводит данные, что уровень виктимизации в результате кибер-

преступности существенно выше, чем уровень виктимизации в результате 

«обычных форм» преступности. 

Анализ преступной деятельности и преступного поведения не обходит-

ся без аспектов психологии, которые, несомненно, тесно взаимодействуют 

друг с другом. Предположим, что для практики борьбы с преступностью, 

индивидуальной профилактики и расследования преступлений рассмотре-

ние не внешних воздействий, а факторов личности является первостепенно 

важным. Так как причины совершения преступлений кроются в личности, а 

внешние обстоятельства могут играть роль лишь условий, способствующих 

или препятствующих совершению преступлений. Суть исследования лич-

ности заключается в поиске ведущего качества, которое формирует осталь-

ные черты и поведение. Таким качеством может быть, например, агрессив-

ность, которая характеризует восприятие окружающего мира, характер по-

ведения и его направленность. Криминологическая типология личности 

преступника помогает выявить причины преступного поведения, следова-

тельно, повышается эффективность предупреждения преступлений. Благо-

даря классификации создается своеобразная модель личности, что серьезно 

облегчит решение целого ряда практических задач. Базируясь на причинах 

типологии характера уже заранее можно разработать предупредительные 

меры для воздействия на определѐнный тип личности в случае, если возбу-

ждается уголовное дело. 

Например, в нашей работе был применѐн цветовой тест Люшера. Дан-

ный психологический тест применяется для: 

1) самодиагностики и коррекции своего психологического состояния; 

2) анализа семейных конфликтов и пpичин затpудняющих устpойство 

своей личной жизни; 

3) контpоля динамики волевой и эмоциональной сфеpы; 

4) отбоpа кандидатов в психотеpапевтические гpуппы, для более адек-

ватного подбоpа психотеpапевтических воздействий; 

5) пpоведения судебно-психологических экспеpтиз; 

6) анализа внутpеннего состояния трудновоспитуемых подростков и 

[не]совеpшеннолетних пpеступников с целью напpавленной глу-

бинной коppекции их поведения. 
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Ни у кого не возникнет, сомнение, что самым актуальным является во-

прос о борьбе с киберпреступностью. Многие специалисты, учѐные и орга-

низации мира заняты вопросами изучения преступлений в сфере компью-

терных технологий, так например, в США с 2001 года выпускается ежегод-

ная официальная статистика ФБР и анализ ситуации по данным преступле-

ниям, выпускаются рекомендации для простых пользователей и организа-

ций по обеспечению собственной или же корпоративной информационной 

безопасности. К сожалению, в России подобных тенденций не наблюдается. 

Данная проблема хоть и молодая, но мы считаем, что перспективна. 

Основную сложность представляет высокая латентность преступлений. 

Это исходит, прежде всего, из того, что лица, совершающие данные престу-

пления, обладают высоким уровнем профессионализма, рядом специальных 

знаний (социальная инженерия) и способностями скрыть полностью или 

частично следы своего «пребывания». Это затрудняет классификацию про-

филей личностей киберпреступников. Для того чтобы обнаружить такое ли-

цо, а иногда обнаружить само совершенное им деяние необходимы специ-

альные знания, навыки и технологии. В рамках уголовно-процессуального 

права мы не можем решить данную проблему, поскольку чаще всего необ-

ходимо более раннее реагирование на подготовляемое или совершаемое 

преступление. 

В настоящее время занимаются исследованием виртуального про-

странства с позиций криминалистики такие авторы, как Н.Н. Федотов [7], 

А.И. Хмыз [8] и др. 

Целью нашей работы стало изучение влияния индивидуальных типоло-

гических и психолингвистических особенностей личности на криминали-

стически значимые характеристики динамики изготовления электронного 

документа. Для решения поставленной цели нам необходимо решить сле-

дующие задачи: 1) изучение типологических и психологических особенно-

стей лиц-исполнителей электронных документов; 2) изучение психолингви-

стических особенностей лиц-исполнителей электронных документов; 3) со-

брать и изучить папиллярные узоры пальцев рук у лиц, которые изготовля-

ют электронный документ; 4) изучение динамических характеристик элек-

тронного документа; 5) изучение программных и технических особенно-

стей изготовления электронного документа; 6) поиск и системный анализ 

выявленных взаимосвязей между типолого-психологическими, психолин-

гвистическими, социально-демографическими особенностями лиц-изгото-

вителей электронного документа; 7) оценка пригодности полученных взаи-

мосвязей для криминалистического исследования. 
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В таблице 1 мы упорядочили в целях криминалистики и привели в не-

кое соответствие тип электронного документа, сложность его изготовления 

с программной и (в некоторых случаях) технической реализацией создания 

электронного документа. Видно то, что как минимум можно выделить три 

типа изготовления и три типа сложности электронного документа. При 

этом, в отличии от работы А.И. Хмыза [8], мы учли как программные, так и 

технические средства реализации создания электронного документа. Осо-

бый интерес, для целей криминалистики и оперативно-розыскной работы, 

представляют технические средства, такие как сканнер, мобильные устрой-

ства и возможно устройства кустарного изготовления. Ценность их может 

заключаться в поиске индивидуальных характеристик материальных ото-

бражений электронного документа. 
 

Таблица 1 

Соотношение типа электронного документа, сложности изготовления, 

программной и технической реализации его создания 
 

Тип электронного 

документа 

Сложность составле-

ния электронного 

документа 

Программная 

реализация электронно-

го документа 

Техническая реализация 

электронного документа 

1. Текстовый документ 
Простой (не форма-

тированный текст) 

Блокнот, WordPad, Lexi-

con, Word 
- 

2. Отсканированный 

документ 

Средний (форматиро-

вание по правилам) 

Word, OpenOffice, Libre-

Office 
Сканнер 

3. Вставка части отска-

нированного докумен-

та в другую часть элек-

тронного документа 

(например, в целях 

подделки) 

Сложный (текст со 

вставками: таблицы, 

рисунки, графики, 

видео, аудио-объекты 

и т.п.) 

Word 2007 и выше, до-

полнительное програм-

мное обеспечение (ПО) 

по работе с графикой, 

возможно профессио-

нальное ПО 

Сканнер, мобильные ус-

тройства, дополнитель-

ное профессиональное 

техническое оборудова-

ние, возможно кустарно-

го производства 
 

В качестве методов исследования были выбраны: 1) анкетирование, 2) на-

бор психологических тестов, 3) методы криминологического изучения лич-

ности преступника, 4) информационные технологии, 5) методы математики 

и статистики, 6) методы лингвистики, 7) методы фиксации папиллярных 

узоров пальцев рук. Материалами исследования послужила группа молодых 

людей (n = 25) обоего пола в возрасте от 18 до 23 лет. 

В конечном итоге, нами было обнаружена взаимосвязь индивидуально-

личностных, типологических характеристик исследуемого контингента, 

дерматоглифических показателей и психолингвистических особенностей на 

динамику формирования и статистические характеристики изготовляемого 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

136 

электронного документа. На основании этих результатов и наличии допол-

нительных, углубленных исследований возможно формирование принципов 

восстановления характеристик личности предполагаемого преступника по 

статистическим параметрам электронного документа. 
 

Таблица 2 

Статистика выполненных исследований 
 

Количество 

человек 

Сложность 

составления 

электронного 

документа 

Программная 

реализация 

электронного 

документа 

Техническая 

реализация 

электронного 

документа 

Время вы-

полнения 

(мин.) 

Процент 

выполненной 

работы (%) 

4 Средний 
MS Word 2007, 

LibreOffice 
Сканнер 6 67 

1 Сложный MS Word 2013 Сканнер 4 96 

4 Простой MS Word 2007 Мобильное устройство 4 50 

7 Сложный MS Word 2013 Сканнер 5 75 

Близнецы 

(2) 
Средний MS Word 2010 Сканнер 5 1 – 98 2 – 95 

3 Высокий MS Word 2015 
Мобильное устройст-

во, сканнер 
2 100 

 

Из-за того, что комбинация свойств личности очень большая, необхо-

димо увеличить объѐм выборки в 2-3 раза, но тем не менее можно сделать 

некоторые выводы: на выбор способа изготовления электронного докумен-

та, включая выбор техники и программного редактора (личные предпочте-

ния психотипа). 

Импульсивные личности: стремятся к выбору более простых информа-

ционно-технических средств. 

Регидные личности: стремятся к выбору более сложных информацион-

но-технических средств. 

Чем выше качество обработки текста, тем больше частота встречаемо-

сти завитков на пальцах рук. 

Таким образом, можно сказать о том, что знание типологии преступника 

дает возможность выявлять и анализировать отдельные типы преступного 

поведения, позволяет объяснять это поведение особенностями данного типа 

личности. 
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Рецидив преступлений является одним из древнейших институтов уго-

ловного права. Термин «рецидив» произошел от латинского recidivus, что в 

переводе означает – возвращающийся, «возврат, повторение какого-либо яв-

ления после кажущегося его исчезновения», повторное проявление чего-

нибудь» [1, с. 671]. В теории и практике уголовного права рецидив подразу-

мевает собой наличие у преступника определенных общественно опасных 

свойств личности и характеризуется повышением общественной опасности 

самого преступника, обусловленным совершением последующего преступ-

ления. Усиление уголовной ответственности в таких случаях необходимо не 

только по причине повторного нарушения законодательства, но и в связи с 

неэффективностью уже оказанного государственного воздействия на зло-

умышленника. С учетом изложенного хотелось бы рассмотреть рецидив как 

квалифицирующий признак состава преступления и ответить на вопрос о 

том, способствует ли его существование в этом качестве достижению задач 

уголовного права России. 

Рецидив как квалифицирующий признак сопряжен с основным соста-

вом преступления, поскольку квалифицированный состав обладает всеми 

признаками основного, а законодатель, кроме этого, учитывает только по-

вышенную общественную опасность преступника. Квалифицирующие при-

знаки обязательны для конкретного состава преступления точно так же, как 

и обязательные признаки, предусмотренные основным составом. Различие 

состоит лишь в том, что отсутствие квалифицирующего признака не исклю-

чает уголовной ответственности за деяние, образующее основной состав 

преступления, а отсутствие в содеянном признаков основного состава пре-

ступления исключает ответственность вообще по данной статье Уголовного 

кодекса [4, с. 86-103]. 

Рецидив как квалифицирующий признак предусматривает высокую 

степень вероятности повторного совершения однородного или тождествен-

ного преступления лицом, которое уже было осуждено за подобное крими-

нальное деяние. В таком случае повторность умышленного преступления, 

выступая специфическим признаком рецидива, вытесняет общественную 

опасность правонарушителя за рамки основного состава и подразумевает 

повышение уголовной ответственности за вновь совершенное преступле-

ние. При этом существенное значение имеет характер совершенного пре-

ступления и форма вины. 
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Ориентация преступных действий на однородные объекты посягатель-

ства является дополнительным специфическим признаком рецидива. Такое 

повторение умышленных преступлений, совершаемых в силу глубоко усто-

явшейся направленности личности преступника, свидетельствует о посто-

янной готовности виновного к преступной деятельности вне зависи-

мости от наличия или отсутствия строгой нацеленности на повторяе-

мость преступных актов относительно определенных объектов пося-

гательств [5, c. 92-100]. 

Значение рецидива как квалифицирующего признака сегодня выражает-

ся в ужесточении наказания преступника, уже имеющего судимость и по-

вторно совершившего криминальное деяние, а также в определении вида 

исправительного учреждения в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности преступлений и обстоятельств, в силу которых испра-

вительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным 

(ч. 1 ст. 68 УК РФ). Действующий Уголовный кодекс РФ учитывает специ-

альный рецидив как квалифицирующий признак только в составах преступ-

лений против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14-летнего 

возраста (ч. 5 ст. 131 и 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135 УК РФ) [2, с. 94-95]. Но 

как быть в других случаях, когда повторное совершение преступления при 

наличии уже имеющейся судимости ведет к увеличению общественной 

опасности личности виновного и требует ужесточения наказания? 

В теории уголовного права и судебной практике широко известно поня-

тие «совершение преступления в виде промысла». По мнению профессора 

Ю.А. Красикова, «преступный промысел предполагает систематическое за-

нятие преступной деятельностью, то есть совершение одного и того же пре-

ступления не менее трех раз, что свидетельствует об определенной тенден-

ции антиобщественного поведения, об антиобщественной ориентации лич-

ности виновного» [6, с. 161]. Таким образом, преступник продолжает зани-

маться криминальной деятельностью, несмотря на имеющуюся судимость 

(несколько судимостей). В таких случаях уголовное наказание не достигает 

своей цели (исправления лица, совершившего преступление), следователь-

но, данные противоправные деяния требуют ужесточения наказания, иначе 

нормы уголовного права не обеспечивают решение поставленных задач, не 

реализуют закрепленные в уголовном законодательстве принципы, то есть 

являются фактически не действующими. Думается, что совершение престу-

пления в виде промысла так же, как специальный рецидив преступлений, 

должно рассматриваться в качестве квалифицирующего (особо квалифици-

рующего) признака некоторых составов преступлений. 
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«Чем более опасно деяние преступника, тем более жесткое наказание он 

должен понести, в этом заключается основной принцип соразмерности на-

казания содеянному», – утверждает И.В. Шестерикова-Каширина [7, с. 69]. 

Уголовное наказание является оценкой поведения нарушителя в качестве 

антиобщественного, противоправного и недопустимого. И, по мнению Б. 

Накипова, если виновное лицо «не реагирует на такую оценку и совершает 

новое преступление после осуждения, это свидетельствует о возрастании 

степени общественной опасности личности преступника» [3, с. 168]. Следо-

вательно, наказание за предыдущее преступление не повлияло на свободу 

волеизъявления лица и не отвратило его от совершения нового преступле-

ния [8, с. 169]. 

Считаем, что использование рецидива в качестве квалифицирующего 

признака в рамках действующего уголовного законодательства РФ является 

необходимым не только в составах преступлений против половой непри-

косновенности лиц, не достигших 14 лет, но и в составах других кри-

минальных деяний, уголовное наказание за которые не возымело 

влияния на лицо, совершившее эти деяния, и общественная опасность 

которых увеличивается совместно с общественно опасными свойст-

вами личности виновного. 

Подводя итог, необходимо отметить, что использование рецидива 

в качестве квалифицирующего признака состава преступления в от-

дельных статьях Уголовного кодекса Российской Федерации оправда-

но как теоретически, так и практически, и занимает важное место в 

борьбе с преступностью. 
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В данной статье рассмотрены проблемы определения правового ста-

туса высшего должностного лица субъекта РФ в соответствии с дейст-

вующим законодательством. Проводится анализ понятия правового 

статуса высшего должностного лица с учетом общеправовых концеп-

ций и мнений юристов, специалистов в области теории права. Приво-

дятся примеры судебной практики разрешения вопросов превышения 

полномочий высшим должностным лицом субъекта РФ. 

Ключевые слова: высшее должностное лицо субъекта РФ, правовой 

статус, элементы правового статуса, полномочия высшего должност-

ного лица субъекта, превышение полномочий высшим должностным 

лицом субъекта РФ. 

 

Для определения правового статуса высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации, в первую очередь, требуется провести анализ 

предложенного термина «правовой статус». Слово «статус» (в переводе с 

латинского – состояние, положение) в толковом словаре русского языка 

                                                 
1 Ведущий специалист эксперт (дознаватель) отдела организации дознания УФССП по 

Краснодарскому краю, магистрант кафедры Государственно-правовых дисциплин СКФ 

ФГБОУ ВО «РГУП». 
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имеет несколько значений: сложившееся состояние (положение); правовое 

положение. 

В отношении субъекта права термин «правовой статус» употреблялся и 

употребляется в науке и законодательстве весьма широко, хотя единого под-

хода в определении данной категории нет. Как правило, правовой статус оз-

начает положение органа, организации, объединения, должностного лица, а 

также, личности (гражданина). Правовой статус субъектов характеризуется 

их правовым положением, зафиксированным в правовых нормах, всей сово-

купностью их прав и обязанностей. Правовой статус определяет сущность, 

место субъектов права в системе общественных отношений, важнейшие 

права и обязанности субъектов, порядок и формы их реализации. 

Воеводин Л.Д. отмечал, что правовой статус составляет совокупность 

разнообразных связей и отношений между обществом, государством и гра-

жданином, урегулированных нормами права [1]. Лукашева Е.А. рассматри-

вает правовой статус как совокупность юридических прав и обязанностей, 

понимая под ними социальные возможности, детерминированные условия-

ми жизни общества и законодательно закрепленные государством [2]. Коз-

лова Е.И. говорит о содержании правового статуса личности, отмечая, что 

положение (статус) человека и гражданина, закрепленные в законодательст-

ве, в полном объеме характеризуются совокупностью прав и обязанностей, 

свобод, которыми он наделяется как субъект данных правоотношений, реа-

лизуемых в рамках различных отраслей права» [3]. Баглай М.В. по 

этому поводу отмечает, что конституционно-правовой статус человека 

и гражданина образует совокупность основных прав , свобод и обя-

занностей [4]. 

При рассмотрении вопроса, касающегося правового положении высше-

го должностного лица субъекта РФ следует иметь ввиду, что правовой ста-

тус высшего должностного лица существует на основе общего правового 

статуса человека и гражданина, который включает в себя как общие права и 

обязанности, принадлежащие всем гражданам (общие конституционные, 

общие отраслевые права и обязанности личности), и является специальным, 

включающим специальные права и обязанности, присущие только данному 

органу, которыми он был наделен соответствующим образом. 

Общеизвестно, что право представляет собой гарантированную госу-

дарством меру возможного поведения, а и соответственно обязанность яв-

ляется видом и мерой установленного государством должного, общественно 

необходимого поведения. В состав правового статуса также входят право-

вые гарантии, как его элементы. Правовые гарантии представляют собой 
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систему юридических условий и средств, с помощью которых государство 

обеспечивает защиту прав и свобод субъектов права [4]. 

Определяя понятие субъекта права, следует исходить из того, что это 

абстрактное лицо (физическое или юридическое), конкретизируемое право-

выми нормами, в нашем случае – это юридическое лицо, как орган власти, и 

физическое лицо – человек (гражданин). 

Исходя из этого, можно сказать, что один и тот же субъект может яв-

ляться одновременно носителем различных как общих, так и специальных 

правовых статусов в зависимости от занимаемых им социальных позиций. 

Под статусом субъекта права или правовым статусом субъекта понимается 

его правовое состояние, характеризуемое комплексом (системой) юридиче-

ских прав и обязанностей. 

Согласно правовой позиции Б.Н. Габричидзе и А.Г. Чернявского: «сле-

дует определять конституционный статус государственного органа в самом 

общем виде как определенные нормами конституционного законодательства 

основные элементы его правового положения, ярче других выражающие ха-

рактерные черты строя и правопорядка» [5]. 

В юридической литературе нередко допускается смешение понятий «пра-

вовой статус», «правовое положение», «правосубъектность», применитель-

но к властным органам – «конституционно-правовой статус государствен-

ных органов», причем это относится как к органам государственной власти 

в целом, так и к органам исполнительной власти. 

Споры о понятии правового статуса ведутся, в основном, вокруг выде-

ления входящих в него элементов, что неоднократно отмечалось в юридиче-

ской литературе. Это ограничивает исследование проблемы, в первую оче-

редь, логико-юридическим анализом, что справедливо отметил В.М. Чхик-

вадзе [6]. 

Как указано в словаре по административному праву, правовой статус 

органа исполнительной власти характеризуется установленными в правовом 

порядке назначением органа, его местом и ролью в системе органов госу-

дарственной власти, совокупностью функций и обязанностей данного орга-

на по реализации возложенных на него задач, ответственностью за осуще-

ствление его полномочий. 

Необходимо сказать, что конституционно-правовой статус высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации является комплексным пра-

вовым явлением, и его исследование возможно только в рамках многоас-

пектного анализа теоретических и правовых источников. Его рассмотрение 

возможно через раскрытие основных элементов: государственно-правовой 
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характеристики, места в системе органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, взаимодействия с другими государственными орга-

нами, принципов организации и деятельности, компетенции, видов норма-

тивных актов и их места в правовой системе, гарантий деятельности, ответ-

ственности с учетом конкретных социально-политических условий. 

Под правовым статусом высшего должностного лица, в широком смыс-

ле, можно понимать положение гражданина, выступающего в качестве выс-

шего исполнительного органа субъекта Федерации, отражающее социаль-

ные возможности субъекта права в виде совокупности юридических прав и 

обязанностей, законодательно закрепленных государством и детерминиро-

ванных условиями жизни общества. 

В более узком смысле, правовое положение каждого государственного 

органа, урегулированное правовыми нормами, и образует правовой статус. 

Этот правовой институт, имеющий сложную структуру, может включать или 

не включать комплекс норм разных отраслей права. 

Основополагающим элементом правового статуса должностного лица 

является компетенция органа, включающая права и обязанности, задачи, 

поставленные перед органом, возложенные на него функции, сферу дея-

тельности, методы, процедуры и способы деятельности, ответственность за 

свои действия и бездействие. 

В отечественной юридической литературе существует достаточно усто-

явшееся понимание компетенции, раскрываемое через два ее основных эле-

мента: предметы ведения и полномочия органа. Компетенция государствен-

ного органа понимается как совокупность его властных полномочий по оп-

ределенным предметам ведения. Конкретное полномочие органа понимает-

ся как юридически закрепленное за ним право и одновременно, как прави-

ло, обязанность по принятию правовых актов, иных мер, направленных на 

выполнение задач и функций данного органа. Под предметом ведения по-

нимаются вопросы, в рамках которых субъект реализует свою власть. 

По мнению Д.Н. Бахраха, правовой статус органа исполнительной вла-

сти следует разделить на три блока: 

1) первый блок целевой, содержащий нормы о целях, задачах, функ-

циях, принципах деятельности; 

2) второй блок организационно-структурный, включающий в себя 

нормативные предписания, регулирующие: 

а) общий порядок образования, реорганизации, ликвидации органа; 

б) структуру органа; 

в) линейную и функциональную подчиненность органа; 
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3) третий блок представляет компетенцию органа как совокупность 

властных полномочий [7]. 

Подобная юридическая конструкция представляет собой, как очевидно, 

не совсем законченную модель. Модель не включает в себя такие важные 

элементы правового статуса органа исполнительной власти как гарантии и 

ответственность. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить составные части право-

вого статуса государственного органа (должности): целевой блок (цели и за-

дачи); компетенция (функции и полномочия); организационный блок (поря-

док образования и установления государственного органа (должности), его 

роль и место в системе государственных органов; порядок избрания (назна-

чения) и порядок отрешения, замещения должности), конституционно-пра-

вовая ответственность, правовые гарантии функциональной деятельности. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта является важ-

ным для понимания возможностей осуществления им тех или иных полно-

мочий на практике. К сожалению, в последнее время участились конфликты 

между различными ветвями власти, в том числе доходящие до судебных 

разбирательств, краеугольным камнем которых и становится правовой ста-

тус высшего должностного лица субъекта. 

К примеру, показательным является оспаривание прокуратурой Свердлов-

ской области указа губернатора Свердловской области от 28 ноября 2016 года 

№ 713-УГ Об организации деятельности Правительства Свердловской об-

ласти [8]. Как считает прокуратура, первый пункт указа губернатора Сверд-

ловской области, «принят главой региона за пределами компетенции», по-

скольку «регламент правительства должен утверждаться правовым актом 

высшего постоянно действующего исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области, а не правовым актом высшего должност-

ного лица Свердловской области». Кроме того, пунктом 2 Указа № 713-УГ 

установлено, что организация деятельности правительства в части, не уре-

гулированной временным регламентом, осуществляется в соответствии с 

поручениями губернатора и первых заместителей губернатора. Однако гу-

бернатор имеет право давать поручения не по всем вопросам организации 

деятельности правительства, а только по тем, которые указаны в статье 18 

областного закона № 31-ОЗ или иных федеральных и региональных зако-

нах» [9]. 23.01.2017. Свердловский областной суд прекратил рассмотрение 

иска прокуратуры региона об оспаривании указа губернатора № 713-УГ от 

28 ноября 2016 года о новом регламенте правительства области. Производ-

ство по делу было прекращено в связи с тем, что прокуратура отказалась от 
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иска, поскольку оспариваемый нормативный акт был отменен. По сути, ад-

министрация губернатора добровольно исполнила требования прокуратуры, 

признав факт превышения полномочий высшего должностного лица при 

принятии данного нормативного акта. 

Данная ситуация демонстрирует сложности и необходимость точного 

определения пределов полномочий высшего должностного лица субъекта. 

На сегодняшний день значимым вопросом на всей территории России явля-

ется обеспечение единства правового пространства, единства ее законода-

тельства, без чего о сохранении единства экономического пространства, 

единства системы государственной власти нельзя и помыслить [10]. 

Обеспечение единого правового пространства на территории каждого 

конкретного субъекта Российской Федерации возложено на органы государ-

ственной власти субъекта и соответственно в первую очередь на высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Полномочия главы региона по развитию субъекта в целом и обеспече-

ния указанных полномочий может быть реализовано только путем взаимо-

действия со всей системой органов государственной власти (по вертикали и 

по горизонтали). 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы развития и современ-

ного состояния судебно-почерковедческой диагностики. Автором рас-

крываются и анализируются проблемы решения диагностических за-

дач, направленных на установление исполнителя рукописного доку-

мента по его почерку. На основе проведенного исследования автором 

определяется взаимосвязь между почерком и отображением в нем пси-

хологических свойств личности исполнителя рукописного текста. 

Ключевые слова: криминалистическая диагностика, судебное по-

черковедение, почерк, судебно-почерковедческая экспертиза, судебно-

почерковедческая диагностика, отображение свойств личности в 

почерке. 

 

Период, начинающийся с 70-ых годов XX века и продолжающийся по 

настоящее время, характеризуется пересмотром, уточнением и дополнением 

некоторых общих положений судебного почерковедения, а также продолже-

нием исследований, попытками расширить круг информативных возможно-

стей почерка, созданием методик решения диагностических задач. 

В вышеуказанный период накопленные знания позволили приступить к 

разработке частной криминалистической теории «криминалистическая ди-

агностика». Еѐ создание осуществлялось на солидном фундаменте общей 

теории и методологии криминалистики, включая теорию криминалистиче-

ской идентификации, криминалистические учения о навыках и личности 

преступника и другие. 

Само понятие «диагностика» утвердилось не сразу, что было связано с 

дискуссиями среди ученых относительно обоснованности использования 

данного термина в криминалистике. Рассмотрим некоторые из них. 

В 1972 году В.А. Снетковым была опубликована статья «Проблемы 

криминалистической диагностики», в которой он попытался доказать необ-

                                                 
1 Студент. 
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ходимость и актуальность введения в теорию и практику криминалистики 

указанного понятия. Автором в указанной статье было предложено понима-

ние диагностики как «... учения о закономерностях распознавания кримина-

листических объектов по их признакам» [6]. 

При разработке учеными теоретических основ судебно-почерковедче-

ской диагностики разворачивались дискуссии относительно некоторых про-

блемных вопросов. Например, в то время как В.В. Серегин относил уста-

новление личностных свойств к диагностическим исследованиям в судеб-

ном почерковедении, A.A. Куприянова вообще предлагала не включать их в 

предмет почерковедческой диагностики [7]. Последняя позиция получила 

отражение в методическом пособии по судебно-почерковедческой эксперти-

зе, в котором предлагалось рассматривать установление свойств личности 

как классификационную экспертную задачу [8, с. 114-124]. 

Теоретическое осмысление вопросов классификации экспертных задач 

в криминалистике послужило основой для разработки группы диагностиче-

ских задач в судебном почерковедении. Первые попытки нельзя назвать 

удачными: авторы, разрабатывающие данную проблематику, подразделяли 

обстоятельства, влияющие на почерк, на естественные, искусственные и про-

чие [см., например: 8, с. 125]. Факторы были систематизированы излишне 

упрощенно, поэтому несовершенной представлялась и основанная на них 

классификация диагностических почерковедческих задач: 

1) установление внешней обстановки и условий выполнения рукописи; 

2) установление внутреннего состояния писавшего; 

3) установление по почерку иных обстоятельств (например, годность 

графического материала, выполнение рукописи двумя лицами од-

новременно, сходство почерков). 

Позднее появились и другие виды классификаций рассматриваемых за-

дач, основанные на различных критериях. Например, разграничение диаг-

ностических задач в судебном почерковедении с учетом характеристики ис-

следуемых объектов, в зависимости от сравнительного материала, от степе-

ни сложности задач, от частоты встречаемости [см.: 9]. 

Корухов Ю.Г. подразделил диагностические экспертные задачи в почер-

коведении на три разновидности: 

1) диагностико-классификационные (определение пола, возраста, 

профессии и другое); 

2) собственно диагностические (определение необычного внутренне-

го состояния лица, при этом изменения могут носить постоянный 

(заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
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зрения) или временный (алкогольное опьянение, стресс, утомление) 

характер; а также умышленное изменение почерка); 

3) ситуационно-диагностические (определение особенностей внеш-

ней обстановки письма: необычная поза, в которой находилось ли-

цо, выполняющее рукопись, необычный (непривычный материал), 

на котором выполнялся текст, необычный пишущий прибор (при-

способление), слабоосвещенное или неосвещенное помещение, дви-

жущийся транспорт и тому подобное) [см.: 3, с. 196]. 

Помимо проблемы классификации диагностических задач, в судебном 

почерковедении также существовала необходимость систематизации деав-

томатизирующих письмо факторов (естественных и искусственных), под 

воздействием которых происходят изменения в признаках почерка. Исмато-

ва Т.И. предложила свою классификацию сбивающих воздействий, осно-

ванную на учете ранее разработанной концепции A.A. Куприяновой об из-

бирательной изменчивости признаков почерка в зависимости от различных 

деавтоматизирующих факторов. Позднее Е.А. Шкоропат также исследовала 

систему сбивающих факторов [см.: 5, с. 47]. 

Развитие теории судебно-почерковедческой идентификации и диагно-

стики, углубление знаний о почерке в процессе его экспериментального ис-

следования, изучение различных почерковых объектов (тексты, подписи, 

краткие записи) и процессов их формализации – все это повлияло на необ-

ходимость пересмотра, дополнения и обновления фундаментальных основ 

почерковедческой экспертизы. Детальное исследование процесса решения 

экспертных задач также выявило пробелы в решении диагностических за-

дач, что актуализировало теоретические и экспериментальные исследования 

в данной области и дало толчок к развитию новых направлений в кримина-

листической диагностике. 

«Новое» направление в развитии судебно-почерковедческой диагности-

ки связано с изучением зависимостей между почерком и свойствами лично-

сти. Исследования в данной области проблематичны в силу того, что обе 

системы – «личность» и «почерк» – являются сложнейшими в плане изуче-

ния. На сегодняшний день существуют определенные разработки, связан-

ные непосредственно с решением диагностических задач в сфере «личность – 

почерк»: в области определения психических расстройств, стрессового, 

психологического (эмоционального) и необычного психофизиологического 

состояния и другие. Одно из перспективнейших направлений – установле-

ние по почерку психологических свойств исполнителя рукописи – частично 

исследовано как в теоретическом, так и практическом плане, что увеличило 

диапазон решения диагностических задач почерковедческих экспертиз. 
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Сегодня для проведения собственно диагностических исследований не-

обходимыми являются знания о типах личности, видах личностных свойств 

и так далее. Занимаясь реализацией данного направления, мы непременно 

сталкиваемся с исследовательскими приемами типологии: чтобы описать 

характеристики отдельных явлений, необходимо сначала выявить их общ-

ность между собой, а потом уже подразделить их в рамках вида, рода, тем 

самым разработать и проанализировать научную классификацию. Многие 

науки о человеке занимаются изучением типологии личности: психология, 

анатомия, физиология и другие. Созданные ими знания должны послужить 

основой для установления закономерностей между почерком и свойствами 

лица. Между тем, следует использовать метод типологии также при типиза-

ции самого почерка; данный процесс должен протекать параллельно. Таким 

образом, типология как метод исследования имеет большое значение в раз-

витии судебно-почерковедческой диагностики и криминалистики в целом. 

Для области судебно-почерковедческой диагностики особо необходи-

мым является метод обобщения практики решения диагностических экс-

пертных задач. Во-первых, обобщение экспертной практики помогает вы-

явить круг вопросов, подвергающихся разработке учеными, тем самым оп-

ределить направления дальнейшей работы. Во-вторых, проводя анализ су-

ществующих методик, мы сможем выявить недостатки и подчеркнуть дос-

тоинства каждой из них. Не менее важным методом в создании экспертных 

методик диагностического исследования является метод описания призна-

ков и экспертных ситуаций. При этом описание должно быть полным и точ-

ным на представленном уровне (качественно-описательном, полуколичест-

венном или количественном), не должно быть многозначности при интер-

претации содержания признака или экспертной ситуации. 

Подводя итоги сказанному, хотелось бы отметить, что уровень развития 

знания в рассматриваемый период позволил выделить в качестве самостоя-

тельного направления формирование теории судебно-почерковедческой ди-

агностики. В то же время свойства почерка, несущие информацию о внеш-

ней обстановке и внутреннем состоянии пишущего, и сегодня изучены в 

меньшей мере, чем свойства, создающие условия для индивидуальной иден-

тификации исполнителя. Объясняется это, прежде всего, тем, что сама по-

становка вопроса о диагностических исследованиях в почерковедении мог-

ла иметь место только на определенном этапе развития судебного почерко-

ведения, когда были получены экспериментальные данные об устойчивости 

признаков почерка и изучены признаки, подвергающиеся изменению под 

воздействием комплекса сбивающих факторов. Создание теории диагности-
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ки в судебном почерковедении возможно только на прочной основе – теории 

идентификации, потому что нельзя судить об особенностях и «отклонениях 

от нормы», не зная саму «норму», не учитывая специфику свойств конкрет-

ного объекта. 

Диагностическое направление сегодня получило новый стимул для раз-

вития: усилилась его актуальность за счет увеличения числа диагностиче-

ских задач, решаемых при расследовании преступлений, следовательно, по-

надобилась разработка теоретических и методических основ криминали-

стической диагностики [см., например: 10, 11]. 

С позиции общей теории криминалистической диагностики современное 

состояние судебно-почерковедческой диагностики характеризуется недоста-

точным уровнем развития теоретической основы, потому что основные рабо-

ты посвящены преимущественно решению практических задач [1, 2]. Вместе 

с тем эти исследования создают солидную эмпирическую базу для построе-

ния теории диагностических почерковедческих исследований. 

Таким образом, в рамках преодоления существующего дефицита теоре-

тических сведений в судебно-почерковедческой диагностике работа иссле-

дователей на современном этапе должна быть направлена, главным обра-

зом, не только на поиск закономерностей отражения свойств и состояний 

лица в почерке, но и на последующий их анализ и объяснение. В пополне-

нии научного знания в данной области нуждается оперативно-розыскная, 

следственная, экспертная и судебная практики. 
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