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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ДЫХАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ИП - 5 
 

Защита человека и создание систем жизнеобеспечения - основные приоритеты 
государства в рамках инновационной стратегии развития науки и технологий в России.  

Успешное сочетание вновь создаваемого и поддержание существующего качества 
систем жизнеобеспечения и средств защиты на должном уровне - одно из основных 
условий выхода нашей страны на передовые позиции в мире в области обеспечения 
личного состава Вооруженных сил инновационными средствами индивидуальной защиты.  

Одной из наиболее актуальных задач является защита личного состава при пребывании в 
«замкнутых» или в «условно - замкнутых», а также на радиационно, химически и 
биологически опасных объектах.  

Кроме того личный состав необходимо защищать от воздействия поражающих факторов 
радиационной, химической и биологической природы. Наибольшую опасность 
представляют терроризм, природные и техногенные аварии, катаклизмы и другие 
чрезвычайные ситуации, приводящие к разрушениям на радиационно, химически 
биологически опасных объектах.  

В связи с чем необходима разработка современной концепции защиты в условиях 
химической опасности, которая должна базироваться на создании и использовании нового 
поколения комплексных систем жизнеобеспечения и средств защиты. 

Одной из основных особенностей современного этапа развития средств индивидуальной 
защиты органов дыхания является постепенное исключение фильтрующих противогазов из 
эксплуатации в случае аварийных ситуаций. Это связано прежде всего с ограниченными 
возможностями фильтрующих противогазов. Они не могут быть использованы в условиях 
дефицита кислорода, что является наиболее характерным признаком аварий, 
сопровождающихся пожарами, особенно в ограниченном пространстве. Появление 
изолирующих средств защиты органов дыхания человека, знаменовало собой новое 
качество защиты. 

В случае возникновения пожара, фильтрующие противогазы не могут обеспечить 
безопасность жизни человека, в то время как изолирующий противогаз с этой задачей 
справится. 

Особенности изолирующих и их основное отличие от фильтрующих средств 
индивидуальной защиты органов дыхания за заключаются в том, что в случае 
изолирующей защиты органов дыхания последние не имеют контакта с внешней 
атмосферой, а жизнедеятельность пользователей обеспечивается созданием в 
изолированном дыхательном контуре искусственной газовой среды, пригодной для 
нормального дыхания человека, причем состав этой газовой среды постоянно обновляется 
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за счет исключения из нее продуктов выдоха и подачи расходуемого при дыхании 
кислорода. 

Ликвидация последствий аварии, как правило, начинается с оценки химической 
обстановки. Работать приходится с неизвестным веществом. В данном случае также 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
изолирующего типа.  

Также члены экипажей боевых машин должны использовать изолирующий 
дыхательный аппарат при преодолении водной преграды (в случае затопления машины). 

С этой задачей хорошо справляется изолирующий противогаз ИП - 5. Экипаж 
бронетанковой машины должен предварительно получить практические знания по 
применению данных средств защиты органов дыхания.  

Находясь в изолирующем противогазе, члены экипажа боевых машин могут 
осуществлять выход из затонувшего бронеобъекта, а также помочь другим членам экипажа 
выбраться на поверхность.  

Изолирующий дыхательный аппарат (ИП - 5) используют в случаях обнаружения любой 
вредной примеси в воздухе независимо от концентрации, для работы в условиях недостатка 
кислорода, а также для выхода из затонувшей техники методом свободного всплытия. 

Тем не менее изолирующему дыхательному аппарату ИП - 5 присущи следующие 
недостатки:  

 - психологическое воздействие на человека, который его использует (страх из - за 
вдыхания горячего воздуха, разогрев регенеративного патрона); 

 - требуется значительное время для перевода изолирующего противогаза в боевое 
положение при очень ограниченном пространстве; 

 - противогаз имеет достаточно большой массогабаритный размер. 
Таким образом, современный подход к решению проблем повышения уровня 

защищенности личного состава в условиях аварий на радиационно, химически и 
биологически опасных объектах заключается в его системности и комплексности и 
предполагает проведение целевых программных мероприятий, направленных на 
совершенствование существующих и разработку новых технических средств и систем 
защиты военнослужащего в экстремальных условиях и в чрезвычайных ситуациях. 
Создание средств защиты нового поколения должно осуществляться на новой элементной, 
сырьевой и материальной базе, прежде всего на основе нового регенеративного продукта 
пониженной пожароопасности, регенерируемых поглотителей вредных примесей и 
конструкционных материалов, имеющих высокие защитные и эксплуатационные 
характеристики. Разработка и освоение производства новых химических продуктов и 
материалов должны рассматриваться в качестве приоритетного направления в области 
совершенствования противогазов изолирующего типа. Практическая реализация этих 
предложений обеспечит в конечном итоге реальную основу для создания в России 
комплексной системы защиты военнослужащего в аварийных условиях и позволит поднять 
защищенность ВС РФ на качественно новый уровень. 

Следует отметить, что, основными критериями качества нового изолирующего 
противогаза должны быть: 

возможно максимальными: 
1) время защитного действия в зависимости от массы и объёма изолирующего 

противогаза; 
2) надёжность запуска и работы в заданном диапазоне внешних условий; 
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3) механическая прочность и сохраняемость в течение гарантийного срока эксплуатации; 
4) устойчивость к воздействию внешних климатических и других факторов; 
5) удобство ношения; 
6) форма, минимально стесняющая движения пользователя, должна позволять его 

применять в ограниченном пространстве бронеобъекта; 
7) возможность сохранения функций речи и её разборчивость; 
8) надежность конструкции регенеративного патрона должна обеспечивать возможность 

хранения в бронеобъекте; 
возможно минимальными: 
1) массогабаритные размеры; 
2) время приведения в действие;  
3) снижение работоспособности пользователя, обусловленное постоянным ношением 

изолирующего противогаза; 
специальные критерии качества: 
1) работоспособность при повышенном, пониженном давлении; 
2) работоспособность при экстремально низких или экстремально высоких 

температурах; 
3) наличие переговорного устройства; 
4) обеспечение возможности переключения в аварийных условиях в другое средство 

защиты органов дыхания без замены лицевой части.  
Таким образом, мы считаем, что исследования в области создания современных 

противогазов изолирующего типа следует направить на: 
 - улучшение эксплуатационных и физиолого - гигиенических характеристик; 
 - применение комплексного подхода к индивидуальной защите человека, 

обеспечивающего защиту жизненно важных органов (дыхания, зрения, кожи и др.), а также 
универсальную защиту головы от нехимических поражающих факторов (тепловых, 
огневых и других). 

 - создание новых лицевых частей с пониженным давлением на мягкие ткани головы, с 
улучшенными обзором и разборчивостью речи; 

 - разработку технологии регенерации воздуха в средствах защиты органов дыхания на 
химически связанном кислороде – технология сбалансированной регенерации, при которой 
выделение кислорода происходит адекватно потребности пользователя. Это позволит 
улучшить физиолого - гигиенические характеристики дыхательных аппаратов (снизить 
температуру вдыхаемого воздуха и сопротивление дыханию, а также обеспечить 
поддержание оптимального по медицинским нормам содержания кислорода во вдыхаемом 
воздухе и полное отсутствие сброса кислорода в окружающую среду); 

 - разработку технологии создания облегченных средств защиты принципиально новой 
конструкции. 
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КРАУДФАНДИНГОВАЯ ПЛОЩАДКА – ИНСТРУМЕНТ ОТКРЫТИЯ 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация. В работе проанализированы перспективы развития рынка краудфандинга с 

акцентом на работе с готовым бизнесом (франшиза). Актуальность определяется растущим 
спросом на данный вид финансирования и развития собственного бизнеса. 
Ключевые слова. Интернет платформа БанкФраншиз, краудфандинг, краудинвестинг 
 
На текущий момент на рынке краудфандинга большое количество интернет платформ, 

которые предоставляют типовую схему краудфандинга – это сбор средств, на какую либо 
цель преследуемую создателем проекта. Рост краудфандинга начался тогда, когда 
количество интернет - пользователей достигло определенного уровня, а оплата покупок он - 
лайн стала повседневной реальностью [1, с. 39]. Количество краудфандинговых платформ в 
мире в 2010 г. составляло 283, а уже через два года, в 2012 г. увеличилось почти вдвое, до 
536 платформ, в 2015 г. – 619 платформ. Тем не менее, организованная через 
специализированную платформу краудфандинговая деятельность остается сравнительно 
мало изученным явлением с научной точки зрения. В частности, количественные 
результаты этой деятельности не являются предметом рассмотрения официальной 
статистики. Недостаточно исследуют краудфандинг как инструмент финансирования 
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инновационных проектов технологического направления. Классическим давно стал пример 
Pebble Watch – умных часов, набравших рекордный объем финансирования на платформе 
Kickstarter. Краудфандинг действительно предоставляет авторам инновационных проектов 
дополнительный источник финансирования и маркетинговой информации [2, с. 54]. 
Однако остается открытым вопрос, насколько важен этот инструмент для инновационной 
сферы. 

БанкФраншиз – перспективы запуска краудфандинговой интернет площадки на базе 
действующего интернет портала. Цель создания краудфандинговой интернет площадки на 
основе интернет платформы БанкФраншиз - развитие бизнес идеи, инноваций с помощью 
поиска и привлечения потенциальных инвесторов. 

На текущий момент интернет портал БанкФраншиз насчитывает порядка 215 уже 
размещённых франшиз и ежемесячную посещаемость порядка 8 500 тысяч человек в 
месяц. В эту цифру входят как собственники франшиз заинтересованные в увеличении 
популяризации собственной франшизы с целью поиска ее приобретателей, так и 
потенциальных приобретателей этих франшиз – предприниматели. Исходя из графика из 
рис.1 видно, какова основная целевая аудитория интернет платформы. 

Перспективным развитием автор видит внедрение дополнительной возможности в 
текущий функционал интернет платформы возможность не только типичной для интернет 
каталогов публикации франшизы, а добавление функционала для сбора средств на 
приобретение франшиз. Немаловажно отметить то, что интернет платформа так же сможет 
предоставлять собой инструмент коммуникации между людьми, которые ищут франшизы 
для их приобретения и людей, которые их продают. Интернет платформа сможет 
предоставлять возможность вести бизнес в плане отчисления дивидендов инвесторам, 
контролировать и своевременно информировать о необходимости совершить очередную 
выплату либо какое то другое действие.  

В случае если предприниматель желает начать собственный новый бизнес по франшизе, 
но финансовые средства отсутствуют или их недостаточно, можно создать проект, 
предварительно прояснив все необходимые нюансы для этого: сумму паушального взноса, 
сумму дополнительных инвестиций, срок окупаемости и выхода на точку безубыточности.  

Важно учесть, что текущая посещаемость (трафик) пользователей интернет платформы 
БанкФраншиз (рис. 1) и уже размещенных франшиз, поможет максимально ускорить 
процесс запуска и облегчит набор первоначальных пользователей нового сервиса. 

 

 
Рис. 1 Рост посещаемости интернет платформы БанкФраншиз  

за период с 5.04.2015 по 5.04.2016 
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Анализируя данные рисунка 2, необходимо отметить, что с 2015 года наблюдается 
положительная динамика посещения платформы БанкФраншиз, при этом сравнивая 2015 
г., можно отметить, рост посещаемости увеличился на 15,2 % в 2016 г. 

Анализ действующих интернет платформ и их востребованность, показали актуальность 
и необходимость создания краудфандинговой интернет площадки на базе действующего 
интернет платформы БанкФраншиз. 
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФИЛЬТРОВАННЫХ ПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 
 

Развитие различных отраслей промышленности и повышение спроса предприятий 
диктует необходимость разработки материалов с повышенным качеством и надежностью в 
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эксплуатации. Повышение физико - механических свойств порошковых материалов 
достигается за счет снижения пористости, неоднородности структуры и состава с помощью 
методов, основанных на одновременном использовании высоких температур и 
деформаций: изостатического и динамического горячего прессования, горячей штамповки, 
высокотемпературной экструзии и других. Для снижения затрат на производство и 
улучшения свойств порошковых материалов необходим поиск новых альтернативных 
технологий. 

Одним из направлений такого поиска может быть использование методов 
инфильтрации, совмещенной со спеканием. Инфильтрация расширяет номенклатуру 
порошковых материалов по сравнению с технологией «смешивание – прессование – 
спекание». Инфильтрация медью в присутствии жидкой фазы позволяет получать 
практически беспористые материалы.  

К основным способам получения слоистых заготовок «основа - инфильтрат» относят: 
погружение, наложение, напрессовка, напыление, а также заполнения медных трубок 
порошком основы. Метод погружения рассмотрен в работе [1]. Предложен способ 
получения поверхностнолегированных горячедеформированных порошковых материалов. 
Разработанная технология обеспечивает получение горячедеформированных компози-
ционных материалов с повышенными износостойкостью поверхностных слоев и 
пластичностью основы. Метод наложения инфильтрата получил широкое распространение 
при изготовлении составных и соединения крупногабаритных порошковых деталей. В 
работе [2] представлен способ, включающий приготовление шихты, прессование деталей и 
сборку, при которой между соединяемыми поверхностями располагают непроницаемую 
для расплава на основе меди перегородку. Повышение прочности соединения и 
стабильности свойств является техническим результатом данного способа. 

В ЮРГПУ (НПИ) разработаны способы получения спеченных, холодно - и 
горячедеформированных инфильтрованных порошковых материалов (ИПМ). 
Отличительной особенностью разработанных технологий является формование 
биметаллической порошковой заготовки на основе железа с медным поверхностным слоем, 
обеспечивающее совмещение спекания с пропиткой легкоплавким металлическим 
расплавом. Основные варианты технологии напрессовки инфильтрата на основу включают: 
предварительную подпрессовку порошковой шихты основы, засыпку инфильтрата и 
окончательное доуплотнение биметаллической заготовки [3]; предварительную 
подпрессовку стружкового брикета основы, засыпку стружки материала инфильтрата и его 
напрессовку на основу [4]; предварительное прессование стружки материала инфильтрата с 
последующей засыпкой порошка основы и окончательное прессование биметаллической 
формовки [5]. Газотермическое напыление материала инфильтрата на наружную 
цилиндрическую поверхность формовки основы проводят при получении длинномерных 
трубчатых изделий [6]. Технология холодной штамповки, позволяет снизить пористость и 
шероховатость поверхности ИПМ, а также повысить физико - механические свойства [7].  

Технологии, обеспечивающие получение инфильтрованных расплавами меди, бронзы и 
латуни порошковых материалов с повышенными физико - механическими и 
эксплуатационными свойствами, которые также зависят от пористости и плотности 
тугоплавкого каркаса, рассмотрены в работе [8]. В работах [9,10] в качестве инфильтрата 
для пропитки железного каркаса обосновано использование бронзы в количестве 10 % мас., 
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обеспечивающее получение материала с повышенной прочностью. Увеличение 
содержания олова более 1 % мас. приводит к охрупчиванию ИПМ и снижению прочности. 
Инфильтрация медью и ее сплавами существенно повышает физико - механические и 
триботехнические свойства ИПМ [11].  

Процессы инфильтрации, совмещенные со спеканием, имеют ряд преимуществ 
(кратковременность процесса, применение легкоплавкой составляющей) перед другими 
методами порошковой металлургии, в частности, спеканием. 
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Смешивание металлических порошков заключается в приготовлении однородной 
механической смеси из порошков различного химического и (или) гранулометрического 
состава, а также их смеси с неметаллическими порошками. Основное назначение 
смешивания – максимальное увеличение первоначальной поверхности раздела между 
компонентами смеси.  

Наиболее распространенными средами при смешивании порошков являются воздух или 
какой - либо газ (чаще всего инертный) и жидкость (вода, спирт, бензин и т.д.). Основным 
показателем качества смешивания порошков является получение однородной смеси. 
Результаты обычно контролируют по физико - технологическим свойствам шихты 
(гранулометрический состав) или химическим анализом проб. 

Механический размол в высокоэнергонапряженных мельницах (ВЭМ) – наиболее 
производительный способ получения аморфных порошков различных материалов: 
металлов, сплавов, интерметаллидов, керамики, композитов. Для размола, механического 
легирования, активации и механохимического синтеза используются шаровые, 
планетарные, вибрационные мельницы. 

Эффективность измельчения и механизмы формирования композиционных частиц 
(плакирование, шаржирование [1], а при обработке металлостеклянной шихты – 
обволакивание [2]) зависят от соотношения твердой и мягкой составляющих шихты.  

В ЮРГПУ (НПИ) проводились исследования механической активации в жидких средах 
(МАЖ) различных многокомпонентных порошковых смесей [3,4]. При формовании 
заготовок на основе активированных порошков Ni, полученных на этапе диспергирования - 
агломерации, за счет активации процесса формирования межчастичных контактов при ХП, 
снижается возможность структурной перестройки порошковых частиц, приводящая к 
увеличению доли пластически смещенного объема до максимальных значений. 
Предварительные исследования показали возможность получения высокопористых 
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материалов при механической активации шихты на основе Ni. Повышение эффективности 
технологии при снижении затрат на исходный материал может быть обеспечено путем 
использования порошковой шихты Ni - Fe [5]. 

МАЖ приводит к агломерации частиц (τМАЖ=1 ч), продуктов их разрушения (τМАЖ=1 - 
1,58 ч) и формирование при спекании структуры, состоящей в основном (≈90 % мас.) из 
твердых растворов (фаза–γ - NiFe) с различным содержанием никеля при пониженных 
температурах [6]. 

В работах [7 - 9] установлено влияния содержания никеля на процессы диспергирования 
- агломерации при обработке в ВЭМ. В отличие от ранее проведенных исследований, 
учитывающих связь между процессами диспергирования - агломерации и 
закономерностями уплотнения при спекании и горячей штамповке, установлено 
наследственное влияние процессов диспергирования - агломерации на закономерности 
уплотнения при инфильтрации и формирование механических свойств инфильтрованных 
порошковых материалов на основе порошковых шихт Fe - Ni (0 - 2 % мас.). 
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ЛОГИСТИКА ЗАПАСОВ 
 

Фактор случайности оказывает влияние на логистические процессы и является причиной 
формирования запасов. Он делает невозможным точное прогнозирование и поэтому 
логистические решения принимаются в условиях неопределенности. При невозможности 
создания синхронности между входящими и выходящими потоками создаются страховые 
запасы, создание которых оправдывается причинами: 

1) Необходимостью подстраховаться, если собственные потребности или рыночный 
спрос оказываются больше запланированного. 

2) Желание компенсировать возможную неопределенность поставок и их запаздывание. 
Для получения возможности совершать закупки по более низким ценам часто 

формируют запасы. При благоприятной рыночной конъюнктуре или в силу сезонного 
характера закупаемых ценностей также создаются запасы. Технический прогресс считается 
существенным фактором формирования запасов. Его влияние на запасы сложно и 
разнообразно. В сфере материалоснабжения технический прогресс оказывает особо 
сильное влияние. Он способствует миниатюризации изделий, появлению новых 
материалов, видов сырья и технологий. Все это влечет уменьшение физического объема 
конечной продукции, что приводит к снижению потребности в материалах. Это влияет на 
объемы запасов, но такие изменения не обязательно пропорциональны изменениям в 
объемах и структуре применяемых материалов. Создавая запас, нужно учитывать, что 
увеличение ассортимента товаров на рынке приводит к уменьшению жизненного цикла 
товара и оказывает влияние на поведение партнеров, покупателей и конкурентов. 
Эффективность производства напрямую зависит от количества запасов, запасы выступают 
в роли оборотного капитала. Чем их меньше, тем эффективнее производство. 
Непрерывность логистических процессов на предприятии характеризуется количеством 
поддерживаемых запасов, а также их продуктивностью. Процессы закупок оказывают 
значительное влияние на запасы материалов производственного процесса и на запасы 
товаров торгового предприятия. Процесс продаж влияет на запасы готовых изделий и 
товаров. На производственном предприятии создаются следующие запасы: материалов, 
незаконченной продукции, готовых товаров. На торговом предприятии создаются запасы 
товаров. На промышленных предприятиях, имеющих распределительную сеть, тоже 
создаются запасы товаров.  

Функции и классификация запасов. На всем протяжении логистических цепей запасы 
присутствуют в том или ином виде. Материальными запасами является находящаяся на 
разных стадиях производства и продвижения продукция. Предмет изучения в логистике – 
не материальные ресурсы, а их перемещение в пространстве и во времени. Можно 
рассматривать запас как материальный поток на конкретном временном интервале в ходе 
приложения к нему логистических операций. 
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Классификация запасов. 1. По месту в логистическом канале продукции (материальные 
ресурсы, незавершенное производство, готовая продукция, тара и возвращаемые отходы). 2. 
По отношению к логистическим операциям. Материальные ресурсы, находящиеся в 
логистических каналах от поставщиков до товаропроизводителей, являются запасами в 
снабжении, которые предназначены для обеспечения производственного процесса. Запасы 
сырья, материалов, комплектующих изделий, тары являются производственными запасами. 
Производственные запасы делятся на текущие, страховые, подготовительные, сезонные, 
неликвидные. В натуральных и стоимостных единицах измерения учитываются 
производственные запасы. Запасы готовой продукции, транспортные запасы, хранящиеся 
на складах готовой продукции фирмы - производителя, специализированные для 
удовлетворения спроса в ходе продажи, являются сбытовыми запасами. Они 
подразделяются на текущие, страховые, сезонные, а также запасы продвижения. Запасы 
материальных ресурсов, незаконченного производства или готовой продукции, 
находящиеся в процессе транспортировки от одного элемента к другому, являются 
транспортными запасами. Масштабы транспортных запасов обусловливаются расстоянием, 
на которое перемещаются грузы, параметром звенности товародвижения в процессе 
обращения, отраслевой и региональной специализацией, временем пребывания товара в 
пути и нормативами сроков доставки грузов. Специфический складской запас, 
формирующийся без логистической операции хранения, является грузопереработкой. 3. По 
функциональному назначению. Это текущие запасы, которые являются основной частью 
производственных и товарных запасов, нужных для обеспечения беспрерывности хода 
производства или сбыта между двумя поставками. Они, как правило, рассчитываются из 
интервала поставки.  
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ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА 
 

Закупочная логистика – это управление материальными потоками в процессе 
обеспечения предприятия материальными ресурсами. Любое предприятие, как 
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производственное, так и торговое, имеет в своем составе службу, осуществляющую 
закупку, доставку и временное хранение сырья, полуфабрикатов и товаров народного 
потребления. 

В цепи поставок каждая организация покупает материальные ресурсы (МР) у 
предыдущих поставщиков, добавляет к ним ценность и продает их следующим 
потребителям. Таким образом, МР все дальше перемещаются по цепи поставок, и каждая 
закупка становится своего рода толчком для продолжения этого перемещения. Таким 
образом, снабжение предприятий различными видами МР является механизмом, который 
фактически запускает материальные потоки (МП) в движение по цепи поставок. 

Закупочная логистика – это деятельность по управлению МП в процессе снабжения 
предприятия МР: сырьем, материалами, комплектующими, товарами. Она занимается 
организацией всех видов деятельности, связанных с получением МР и услуг от 
поставщиков: закупку, доставку, приемку, временное хранения МР и др. Закупки – это 
функция, отвечающая за приобретение всех материалов, необходимых организации. 
Обычно термин «закупки» относят к фактической покупке, а «снабжение» имеет более 
широкое значение. Снабжение как функция может включать различные типы 
приобретений (закупку, аренду и т.д.), а также связанные с этим работы: выбор 
поставщиков, проведение переговоров, согласование условий, экспедирование, мониторинг 
показателей работы поставщиков, грузопереработку материалов, транспортировку, 
складирование и приемку товаров, полученных от поставщиков. В широком смысле 
снабжение образует основное звено между организациями, входящими в цепь поставок, и 
служит механизмом координации материального потока между потребителями и 
поставщиками. В более узком смысле снабжение – важная функция менеджмента на 
предприятии, так как: 1) от цены и качества МР, своевременности их поставок зависит 
эффективность производственного процесса (отсутствие брака, сбоев, простоев, низкая 
себестоимость), качество ГП и, в конечном итоге, качество обслуживания потребителей; 2) 
на снабжение приходится значительная доля общих расходов предприятия (до 60 % ), 
поэтому даже небольшие улучшения в этой области могут принести существенные выгоды. 

Таким образом, эффективная организация снабжения является основой для повышения 
эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятия. 

Общая цель закупочной логистики – создание надежной поставки материалов в 
организацию с максимально возможной экономической эффективностью. Основу 
экономической эффективности составляет поиск и закупка необходимых материалов 
необходимого качества по минимальным ценам. В начале создания структуры 
заготовительной логистики и в дальнейшем должен регулярно проводиться анализ 
вариантов поставок, который начинается с изучения и использования потенциальных и 
фактических возможностей собственного производства. 

В связи с этим большое значение имеют определение натуральных показателей 
самообеспечения, правильный расчет внутрисистемного (внутризаводского) оборота. 
Руководствуясь расчетным показателем, разрабатывают многовариантную программу 
логистического внутрисистемного отпуска, которая должна быть экономически 
обоснованной и опираться на динамику внешних и внутренних факторов производства. 

Структура поставляемых ресурсов за счет собственного производства должна 
определяться в разумных пределах, которые обычно рассчитываются в натуральном и 
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системном выражении путем сопоставления совокупных затрат по самообеспечению и 
осуществлению закупок. 

Значимым элементом микрологистической системы является подсистема закупок, 
организующая вход материального потока в логистическую систему. Управление 
материальными потоками на данном этапе имеет известную специфику, что объясняет 
необходимость выделения закупочной логистики в отдельный раздел изучаемой 
дисциплины. 

Главная цель управления процессом закупок заключается в адекватном и полном 
удовлетворении потребностей производства. Любое предприятие, как производственное, 
так и торговое, в котором обрабатываются материальные потоки, имеет в своем составе 
службу, осуществляющую закупку, доставку и временное хранение предметов труда 
(служба снабжения): сырья, полуфабрикатов, изделий народного потребления. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
Железодефицитная анемия является очень распространенным заболеванием среди 

населения. Особенно уязвимой категорией населения являются дети и беременные 
женщины. В условиях демографического спада такая тенденция проявления этого 
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заболевания нежелательна, т.к. приводит к рискам проявления опасных последствий, таких 
как снижение рождаемости и увеличение детской смертности. Во избежание этих 
последствий проводятся различные исследования в области получения лечебно - 
профилактических продуктов, направленных на устранение железодефицита. При этом, 
наиболее «чистым» железом является гемовое двухвалентное железо, которое содержится в 
эритроцитах крови.  

Главными причинами развития железодефицитной анемии у большинства людей – это 
нехватка в рационе питания легкоусвояемой формы железа. Гемоглобин крови является 
важным поставщиком железа в организм человека, поэтому наиболее эффективным 
средством профилактики анемического состояния будет производство препаратов на 
основе именно гемовой формы железа. Имеющиеся технологии получения 
гемосодержащих основ из крови убойных животных не совершены и поэтому необходимо 
аналитическое и практическое исследование вариантов переработки крови убойных 
животных для разработки эффективной технологии получения противоанемических 
продуктов для профилактики железодефицита. Такая технология способна решать ряд 
актуальных задач. 

В качестве основного сырья рассмотрели кровь убойных животных, а именно кровь 
крупного рогатого скота. Для проведения исследований использовали эритроциты крови, 
полученные способом сепарирования из заранее отобранной с животного крови, при этом, 
при сборе крови ее обрабатывали цитратом натрия для предотвращения свертываемости. 
При сепарировании придерживались условий, при которых фактор разделения не 
превышал 2000 единиц [1]. Затем полученную эритроитарную массу обрабатывали 
пищевыми кислотами: уксусной при концентрации 5 % и 10 % , а также лимонной при 
концентрации 10 % . Таким образом проводили кислотный гидролиз, при котором 
происходило разрушение белковой составляющей эритроцитов и «высвобождение» 
гемового железа, т.е. отделение его от белка гемоглобина. Для понимания динамики 
процесса проводили исследования массовой доли железа. Результаты представлены в 
таблице 1. 

При гидролизе эритроцитов крови наибольший выход железа наблюдается при 
использовании кислоты У 5 % , содержание железа 2,9 % , У 10 % , содержание железа 3,1 
% , а также Л 10 % , содержание железа 2,6 % . Таким образом, на основании исследования 
содержания гемового железа при гидролизе пищевыми кислотами определено, что процесс 
целесообразно вести в течение 12 часов. При этом, наиболее приемлемые варианты 
гидролиза: гидролиз 10 % - ной лимонной кислотой, гидролиз 5 % - ной и 10 % - ной 
уксусной кислотами. 

В дальнейшем данные исследования будут использоваться при оптимизации состава и 
свойств белкового модуля на основе крови сельскохозяйственных животных для создания 
конкурентноспособных лечебно - профилактических продуктов питания. 
 

Таблица 1 – Массовая доля гемового железа, % ,  
при различных вариантах гидролиза для крови КРС 

Продолжительность 
процесса, час 

Содержание свободного гемового железа, % к массе 
гидролизата 

У 1 %  У 5 %  У 10 %  Л 1 %  Л 5 %  Л 10 %  

1 0,3 0,5 0,8 0,2 0,3 0,5 
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2 0,5 0,7 0,1 0,4 0,5 0,7 

3 0,7 0,9 1,2 0,6 0,7 0,9 

4 0,9 1,1 1,4 0,8 0,9 1,1 

5 1,1 1,3 1,6 1,0 1,1 1,3 

6 1,3 1,7 2,0 1,1 1,3 1,5 

7 1,5 1,9 2,2 1,3 1,5 1,7 

8 1,8 2,2 2,5 1,6 1,6 1,8 

9 1,9 2,3 2,6 1,7 1,7 1,9 

10 2,2 2,6 2,4 2,0 2,1 2,3 

11 2,4 2,8 3,0 2,2 2,3 2,5 

12 2,5 2,9 3,1 2,3 2,4 2,6 

 
Список использованной литературы: 
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СРАВНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ «КИРОВЕЦ» И «АЛЬБАТРОС» 

 
В порту города Ленска, используемом компанией «АЛРОСА» заменили две единицы 

портального крана «Кировец» отечественного производства на «Альбатрос», немецкого 
производства. 

Цель работы: изучить и проверить рентабельность данного мероприятия, высчитать 
какой кран экономически выгоднее эксплуатировать в условиях работы в Якутии.  
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Годовые эксплуатационные расходы измеряются суммой денежных затрат порта по 
формуле: 

 
R1 - основная и дополнительная заработная плата портовых рабочих, распорядительного 

персонала и вспомогательных рабочих с отчислением на социальное страхование; R2 - 
расходы на амортизацию и текущий ремонт перегрузочного оборудования; R3 - стоимость 
израсходованной электроэнергии; R4 - стоимость израсходованного топлива; R5 - 
стоимость израсходованных обтирочных и смазочных материалов; R6 - затраты на 
малоценный и быстро изнашивающийся инвентарь; R7 - административно - 
управленческие и обще эксплуатационные расходы; R8 - прочие расходы. 

После произведения всех расчетов был получен следующий результат, представленный в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Расходы  
Кировец 

 
Альбатрос 

Основная и дополнительная заработная плата, 
отчисленная на социальное страхование 

4 686464 4 686464 

Расходы на амортизацию и текущий ремонт 
перегрузочного оборудования 

2 880 000 3 880 000 

Расходы на электрическую энергию 491503 648000 
Стоимость израсходованного топлива 360 361,4 360 361,4 
Расходы на обтирочные и смазочные материалы 96 070,6 150 070,6 
Расходы на износ инвентаря 7 682 7 682 
Административно - управленческие и обще 
эксплуатационные расходы 

702969,6 351 484,8 

Прочие расходы 1 385165,04 1 048 932 
Удельная себестоимость 260 305 
Экономический эффект 1 800000 

 
С учетом того, что содержать краны «Альбатрос» необходимо при температуре не ниже - 

5ºС, а климат Якутии такой, что около полугода температура окружающей среды ниже этой 
отметки на градуснике, для этого крана необходимо обогревающее оборудование.Для 
обогрева НПО «ЯкутАлмаз» закупили промышленные обогреватели КЭВ - 42 стоимостью 
17000руб. Учитывая показатели температур по месяцам, обогрев в январе, феврале, ноябре 
и декабре ведется на полную мощность обогревателя т.е. 42,5 кВт. А в марте и октябре в 
половину мощности  

27 кВт.  
P = P1+P2= 583200+194400= 777600 руб. 
Конечная разница в ценовой эффективности: 
1800000+777600=2577600руб. 
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Поскольку в порту города Ленскастоит два крана «Альбатрос», это число возрастает 
вдвое. 

Использование двух кранов «Альбатрос», в сравнении с двумя «Кировцами» обойдется 
порту на 5155200руб дороже.  

 
Список используемой литературы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА АТМОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ 

ДАТЧИКОВ И КОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO 
 

Климат подвержен постоянным изменениям в результате воздействия на него различных 
процессов, протекающих в атмосфере, океане, биосфере, а также процессов, которые 
связаны с человеческой деятельностью (заводы, автомобильная промышленность и др.). К 
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сожалению, мы не можем контролировать состояние окружающей среды, но обладаем 
многими технологическими решениями и методами приспосабливания и предсказывания 
изменений в климате.  

Одна из главных геосфер за которой ведется наблюдение - атмосфера. Атмосфера 
представляет из себя воздушную оболочку планеты, которая состоит из смеси азота, 
кислорода и других газов, а также паров воды и пыли. Атмосфера позволяет выживать 
людям на Земле, защищая от пагубного воздействия космоса. Поэтому слежение за 
состоянием «основных» показателей атмосферы и предотвращение негативного влияния 
человеческой деятельности на неё представляет большой интерес. 

Для считывания информации в атмосфере, разработана специальная конструкция, 
которая состоит из резинового шара, наполненного более легким газом чем воздух и 
подвешенного к нему контейнера, в котором расположены все необходимые датчики и 
аппаратура для связи с землей. 

 

 
Рисунок 1. Анализатор атмосферы 

 
В основном информация передаётся по радио, но существуют и другие методы: 

оптическое — лучом лазера, акустическое, радиолокационное, ракетное и др.  
Помимо «основных» показателей, датчики позволяют измерять давление воздуха, 

влажность, температуру, определять скорость ветра на разных высотах.  
Arduino предлагает множество датчиков, которые могут определить степень содержания 

различных элементов в атмосфере: 
 Датчик газа MQ - 5 (метан, природный газ, бытовой газ, LPG) 
 Датчик газа MQ - 9 (углеводородные газы, угарный газ) 
 Герметичный датчик температуры MF58 
 Датчик влажности и температуры DHT22 
 Датчик дождя (пара, капель воды) 
 

 
 Рисунок 2. Датчик газа MQ - 2 (углеводородные газы, дым) 
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Датчики и контроллер помещаются в малогабаритную конструкцию, но так чтобы 
датчики могли считывать информацию из атмосферы. Контроллер должен быть защищен 
от внешних воздействий. Каркас анализатора конструируется из антистатических 
материалов. 

Для записи данных используется модуль памяти, который подключен к контроллеру и 
GSM модуль NEOWAY M590 для передачи команд с помощью сотовой связи. Сведения с 
анализатора будут посылаться сообщениями. Так же возможно снять отчет после 
приземления зонда. 

 Батарейный блок должен быть рассчитан на длительное нахождение анализатора в 
атмосфере. Для поддержания заряда дополнительно ставятся солнечные батареи.  

Вес метеозонда не должен превышать 5 кг., так как шар наполненный гелием не будет 
рассчитана на большой вес.  

После спуска анализатора на землю мы получаем конкретные данные об атмосфере на 
конкретном участке. Данная конструкция дает определенные о состоянии атмосферы, 
которые в дальнейшем могут быть использованы.  

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА О СОСТОЯНИИ 
ПАЦИЕНТА В СТАЦИОНАРЕ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Для информационной системы оповещения медицинского персонала о состоянии 
пациента в стационаре лечебно - профилактического учреждения (ИСОМП), которая была 
описана в [1] и [2], необходимо разработать аппаратную часть (АЧ). 

Аппаратная часть включает в себя: 
 - Блок сигнализации; 



26

 - Микроконтроллер; 
 - Блок передачи сигналов (БПС).  
Блок сигнализации ИСОМП включает в себя следующие элементы: 
 - модуль - кнопка; 
 - набор соединительных проводов. 
На этапе разработки блока сигнализации для ИСОМП планируется использовать модуль 

- кнопку. 
 

 
Рисунок 1 – Модуль - кнопка для блока сигнализации ИСОМП 

 
 Микроконтроллер аппаратной части ИСОМП представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Микроконтроллер устройства для ИСОМП 

 
Блока передачи сигналов (БПС) включает в себя следующие элементы: 
 - радиомодуль; 
 - набор соединительных проводов, подключенные к другим модулям устройства 

оповещения. 
 

 
Рисунок 1 – Радиомодуль для блока передачи сигналов ИСОМП 
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Из описанных выше блоков планируется разработать аппаратную часть (АЧ) для 
ИСОМП [3]. Сборка и тестирование АЧ планируются в лаборатории кафедры 
«Информационные системы и технологии» ЮРГПУ(НПИ), руководитель Алексанян Г.К.. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ХОПФИЛДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

На сегодняшний день спектр применения сетей Хопфилда велик, одними из самых 
популярных является распознавание образов, анализ баз данных и оптимизация[2]. На 
последнем хотелось бы остановиться. Сеть Хопфилда может использоваться для решения 
задачи коммивояжера - одна из самых известных задач комбинаторной оптимизации, 
заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные 
города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный город[5]. Для этого 
можно наложить, например, такие требования на сеть: 
 Сеть должна состоять из N=n x n нейронов, которые мы будем рассматривать как 

квадрат из n строк и столбцов. 
 Ответ сети должен содержать только один активный нейрон в каждой строке и 

каждом столбце. 
 Активный нейрон в первом столбце задаёт первый город маршрута, во втором 

столбце — второй город маршрута, и так далее.  
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Хопфилд и Танк предложили подход к ее приближенному решению на основе сетей 
Хопфилда[3]. Рассмотрим вкратце этот подход. Для описания возможных маршрутов 
авторы ввели специальный тип матрицы[1]. В ней города образуют строки, а столбцы 
отображают последовательность городов в маршруте. В позиции (x, i) матрицы стоит 1 в 
том случае, когда город x занимает i - е место в маршруте. В табл. 1отображен маршрут, в 
котором 5 городов A, B, C, D, E посещаются в следующей последовательности:  

D - > B - > E - > A - > C. 
 

Город Последовательность  
1 2 3 4 5 

A 0 0 0 1 0 
B 0 1 0 0 0 
C 0 0 0 0 1 
D 1 0 0 0 0 
E 0 0 1 0 0 

 
В случае n городов существует n! / 2n различных маршрутов, среди которых необходимо 

найти кратчайший. Для получения решения задача отображается сетью Хопфилда. В ней 
каждый нейрон обозначается двумя индексами x и i, причем x отражает город, а i –позицию 
в маршруте. То есть oxi – это выход нейрона, в котором город x размещен на i - й позиции 
маршрута. 

К энергетической функции E сети Хопфилда следует предъявить следующие условия[4]:  
1) она должна быть минимальна только для допустимых решений, которые содержат 

одну единицу в каждой строке и в каждом столбце матрицы описания маршрутов;  
2) для решений с более короткими маршрутами она должна принимать меньшие 

значения. Энергетическая функция, удовлетворяющая этим условиям, может иметь вид: 
            (     )      (     )    (   )(             )    
где A, B, C, D — некоторые константы, d(x,y) — расстояние между городами и , δxy — 

символ Кронекера, принимающий значение 1, если x=y и значение 0 в противном случае. 
Как легко видеть, первый член равен - A для всех связей в той же строке (x=y), кроме связи 
нейрона с самим собой (при i=j). Второй член равен - B для всех связей в том же столбце (), 
кроме связи с самим собой (). Третий член пропорционален расстоянию между городами и, 
если эти города соседние в маршруте (i=j - 1 или i=j+1). 

Если такую сеть привести в случайное начальное состояние, то можно ожидать, что 
результирующие стабильное состояние даст нам субоптимальный путь, длина которого не 
слишком превосходит оптимальную (сам путь может значительно отличаться от 
оптимального). Соответственно, для практического применения сеть следует запустить 
несколько раз, и выбрать наилучший путь. 

Решение данной задачи интересно не столько своим качеством (существуют алгоритмы, 
решающие её эффективнее), сколько самим подходом к задачам оптимизации: если 
возможно перевести условия некоторой задачи в параметры связей между нейронами, то 
она может быть относительно неплохо решена сетью без какого - либо дополнительного 
анализа. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

 Городской общественный транспорт является одной из важнейших отраслей городского 
хозяйства. Стабильной функционирование транспортной системы обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность города, работу предприятий, организаций и учреждений, 
возможность получения жителями города товаров и услуг, необходимых для поддержания 
жизни, здоровья, интеллектуального и духовного уровня. Это отрасль народного хозяйства, 
связанная с перевозкой людей и грузов, относящаяся к работе, деятельности по 
добровольному обслуживанию населения в границах города.  

 Эффективная и надежная работа является важнейшим фактором социально - 
политической и экономической стабильности, поскольку именно общественный транспорт 
обеспечивает основную часть трудовых поездок населения, оказывая непосредственное 
влияние на эффективность функционирования системы городского хозяйства, 
предприятий, организаций, учреждений и всех отраслей экономики муниципалитета, 
региона и страны в целом.  

 Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная 
изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава. Как следствие 
износа подвижного состава – снижается уровень технической надежности и безопасности 
пассажирского транспорта, возрастает поток сходов с линии по техническим 
неисправностям. Кроме того, в значительной степени растут затраты на эксплуатацию 
подвижного состава и себестоимость перевозок пассажиров. Увеличение транспортной 
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подвижности населения, в условиях сокращения провозных возможностей приводит к 
росту наполняемости салонов. Не обеспечивается не только минимальный уровень 
комфортности поездок пассажиров, но и необходимые условия соблюдения безопасности 
при их перевозках. Что касается пассажирских перевозок маршрутными такси, то, несмотря 
на положительные стороны данного вида пассажирского транспорта, такие как высокая 
скорость доставки, широкий охват транспортной сети города, относительный уровень 
комфорта, они обладают рядом негативных качеств. Отсутствие оборудованных для 
маршрутных такси остановок и наличия остановок вне плана часто приводит к повышению 
аварийной обстановки на дороге вследствие резкого торможения после разгона и 
нарушения рядности движения.  

 Вся вышеперечисленная проблематика, а также потребность в улучшении 
экологической обстановки жилой зоны города, необходимость разгрузить 
пассажиропотоки в местах с интенсивным движением транспорта требует изменения 
концепции дальнейшего развития городского транспорта. Данный вопрос требует 
комплексного подхода, который включает в себя е решение многих задач. Такими задачами 
могут быть совершенствование тарифной политики, создание информационно - 
аналитической системы управления общественным транспортом, мониторинг 
функционирования общественного транспорта, формирование единой маршрутной сети и 
ее оптимизация, создание системы диспетчерского управления общественным 
транспортом, снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую 
среду. Особенность функционирования общественного транспорта заключается в 
необходимости согласования экономических интересов транспортных предприятий и 
общественных интересов с учетом потребностей всех слоев населения и предполагает 
подход к формированию тарифов за пользование услугами общественного транспорта. Для 
удовлетворения требований населения к транспортным услугам по количественным, 
качественным и экономическим параметрам необходимо сдерживать рост тарифов на 
общественном транспорте с помощью государственного регулирования. В современных 
условиях совершенствование тарифной политики заключается в создании эффективного 
механизма, основанного на использовании различных сочетаний элементов рыночного и 
государственного регулирования рынка транспортных услуг. 

 Транспорт имеет огромное значение для экономического и культурного сотрудничества 
России с другими странами, укрепления и развития экономической системы 
хозяйствования, в решении социально - экономических проблем. Обеспеченность 
территории хорошо развитой транспортной системой является одним из факторов 
привлечения населения и производства, служит важным преимуществом для размещения 
производительных сил и дает интеграционный эффект. Так же транспорт создает условия 
для формирования местного и общегосударственного рынков. Всё это создает предпосылки 
для дальнейшего развития и совершенствования транспортной системы в целом и 
пассажирской транспортной системы в частности.  
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДУШНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 
В условиях перехода экономики на инновационный путь развития, воздушный 

транспорт рассматривается в качестве важнейшего фактора социально - экономического 
роста Российской Федерации, ведь в современном мире воздушный транспорт является 
важным звеном укрепления международного взаимодействия между государствами. 

Использование авиационных перевозок необходимо при транспортировке на большие 
расстояния грузов, для которых важны высокая скорость доставки и максимальная 
сохранность. Кроме того, перевозка воздушным транспортом решает проблему доставки 
грузов практически в любое место земного шара, к тому же авиатранспорт является 
наиболее безопасным видом транспорта и по статистике на 2015 год на 100 млн. миль 
погибает 0,0006 человек. За 2015 год произошла 21 авиакатастрофа в мире, 10 из которых 
приходились на грузовые судна. В среднем на 1 млн. вылетов случается одно 
авиапроисшествие. 

Основными недостатками авиационных перевозок можно считать высокую стоимость по 
сравнению другими видами транспорта, а также наличие жестких ограничений по размеру 
и весу перевозимого груза. 

 В связи с этим развитие инновационных технологий на всех этапах осуществления 
перевозки с привлечением воздушного транспорта также должно идти в ногу со временем, 
обеспечивая не только своевременное обновление существующих звеньев транспортной 
системы, но и создание новых, отвечающих всем требованиям современного общества. 

Научно - технический прогресс в области воздушного транспорта представляет собой 
решение ряда задач по техническому переоснащению грузовых терминалов, опираясь на 
достижения науки и техники, внедрение современного технологического оборудования и 
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соответствующих ему более автоматизированных и упрощенных технологических 
процессов. 

В качестве примера рассмотрим аэропорт «Ростов - на - Дону» - единственный 
международный аэропорт Ростовской области, имеющий федеральное значение. 

 В 2008 - 2015 годах грузопоток аэропорта значительно вырос. Зафиксированный темп 
роста был в среднем выше, чем у большинства аэропортов с аналогичной загруженностью. 
Наиболее загруженным можно назвать московское направление. За последние 7 лет его 
доля в общем грузопотоке выросла на 68 % . 

 На схеме 1.1 представлена динамика роста грузооборота в аэропорту в период с 2008 до 
2015 годов.  

 

 
Схема 1. Динамика роста грузооборота «Аэропорта Ростов - на - Дону» 

 
 Но даже с такими показателями, на сегодняшний день аэропорт «Ростов - на - Дону» 

уступает практически всем аэропортам, занимая 11 место из 12 возможных и уже не 
отвечает современному спросу на количество внешних и внутренних перевозок, а также 
требованиям безопасности. 

 

 
Схема 2. Положение аэропорта на рынке транспортных услуг 

 
 Это можно объяснить отсутствием разработок мероприятий по внедрению комплекса 

мер по совершенствованию грузового терминала аэропорта, включая внедрение новых 
инновационных технологий. 
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 Именно поэтому было принято решение о строительстве принципиально нового 
аэропорта «Южный», который заменит существующий аэропорт и превзойдет его по всем 
качественным и количественным показателям. Это станет возможным благодаря 
внедрению таких технологий, как RFID (радиочастотная идентификация грузов); цифровая 
радиосвязь «Радиус - IP»; система взаиморасчетов на воздушном транспорте СBBT, а также 
оптимизаций сети аэродромов и траектории полета по требованиям экологии с реализацией 
режимов полета ВС «Free Flight».  

 Становится ясно, что для создания современного аэропорта необходимо непрерывно 
разрабатывать и исследовать тенденции развития информационных технологий, а также 
совершенствовать системы управления с привлечением инновационных технологий и 
коммуникаций.  

Инновационные технологии стали мощным инструментом для повышения 
эффективности аэропортового бизнеса, а также снижения издержек и достижения 
всевозможных конкурентных преимуществ на рынке транспортных услуг. 

 Таким образом, можно утверждать, что инновационная деятельность в сфере развития 
воздушного транспорта направлена не только на создание новой, но и на изменение 
существующей услуги по доставки пассажиров и грузов, освоение новых рынков, 
внедрение передовых информационных технологий и современных форм организационно - 
управленческой деятельности. 

 
Список источников: 

1. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 года №1734р. 

2. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэконо - мической 
деятельности. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2011. 

3. Елисеев Б.П. Воздушные перевозки. – М.: Право и закон, 2011. 
4. Электронный ресурс - http: // top10a.ru / samyj - bezopasnyj - vid - transporta - po - 

statistike - na - 2015 - god.html 
© Марченко В.Е., Арнаутова Т.А., 2016 

 
 
 

УДК 004.822 
Н.А. Москаленко, А.С. Лазарев 

магистры факультета информационных технологий и управления 
Южно - российский государственный политехнический университет  

(НПИ) имени М.И. Платова 
г. Новочеркасск, Российская Федерация 

 
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

 
 В задачах распознавания дорожных знаков в первую очередь нужно ответить на вопрос: 

«Каким методом производить распознавание?». Можно прибегнуть к одному из 
следующих методов: 
 Метод перебора. Метод перебора подразумевает сравнение полученного 

изображения с изображением знака, записанного в некую базу данных, либо загружаемых 
из сети.  
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 Метод глубокого анализа характеристик. Данный метод подразумевает анализ 
свойств объекта, например геометрические данные, цвет, форму и прочее. А так же 
последующее их сравнение с данными из базы данных.  
 Использование искусственных нейронных сетей. Метод с использованием 

нейронных сетей подразумевает, что анализировать исходные данные будет заранее 
обученная нейронная сеть. 

Однако не каждый из представленных методов подходят именно для задачи 
распознавания дорожных знаков. Данная задача предполагает, что программный продукт 
будут использовать преимущественно в видеорегистраторах или смартфонах, а аппаратно - 
программный комплекс будет монтирован в автомобиль. В связи с этим есть ряд критериев 
для определения наилучшего метода. К ним относят размер, расширяемость, надежность, 
быстрота и объем потребляемых ресурсов. 

 Основываясь на эти критерии, можно прийти к тому, что метод перебора и глубокого 
анализа характеристик не подходят для данной задачи. Эти методы требуют обязательное 
наличие базы данных на диске или постоянного подключения к интернету. Это в некоторой 
степени уменьшает быстроту анализа, так как для сравнения результата нужно перебрать 
все элементы БД. Так же постоянное подключение к интернету потребляет большие 
объемы ресурсов устройства. Это может привести к некорректной работе или 
повреждениям данных и самого устройства. Так же проблематично становится 
своевременное обновление базы данных, что может привести к некорректной работе 
системы. 

 Использование нейронных сетей для задач распознавания дорожных знаков является 
более лучшим вариантом, чем другие методы. Во - первых, они не требуют наличие 
подключения к интернету или базы данных на диске. Во - вторых, они позволяют создать 
самообучающуюся систему, что увеличивает расширяемость системы. Все что будет 
требоваться входит в состав системы распознавания дорожных знаков. 

 Но стоит отметить, что типов нейронных сетей существует много. И на основе какой 
стоит строить систему? Для ответа на вопрос стоит рассмотреть полносвязные нейронные 
сети и сверточные нейронные сети. 

1. Полносвязные нейронные сети прямого распространения с обратным 
распространением ошибки(ПНС).  

В таких сетях каждый нейрон связан с каждым и сигнал идет только в направлении от 
входного слоя к выходному. ПНС состоит из входный нейроннов, одного или нескольких 
слоев скрытых нейронов и выходных нейронов. Однако у данной нейронной сети есть ряд 
недостатков. Во - первых, входные данные представлены как двумерная матрица в виде 
одномерного вектора. То есть для изображения размером 30х30 будет около 900 входов. Во 
- вторых, количество скрытых нейронов довольно трудно определить. Есть правила, 
позволяющие определить количество нейронов. Например: количество нейронов должно 
быть выше количества входов. В - третьих, количество связей в сети для подобных задач 
могут превышать 50 миллионов, что грозит довольно трудной и долгой настройки 
градиента ошибки для каждой связи. Так же следует учитывать, что будут потери во 
взаимосвязях между отдельными частями изображения. 

2. Сверточные нейронные сети. 
Идея сверточных нейронных сетей заключается в чередовании сверточных слоев (C - 

layers), субдискретизирующих слоев (S - layers) и наличии полносвязных (F - layers) слоев 
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на выходе. Такая архитектура заключает в себе 3 основных парадигмы: Локальное 
восприятие, Разделяемые веса, Субдискретизация. 

Локальное восприятие подразумевает, что на вход одного нейрона подается не все 
изображение (или выходы предыдущего слоя), а лишь некоторая его область. Такой подход 
позволил сохранять топологию и качество изображения от слоя к слою.  

Концепция разделяемых весов предполагает, что для большого количества связей 
используется очень небольшой набор весов. Т.е. если у нас имеется на входе изображение 
размерами 32х32 пикселя, то каждый из нейронов следующего слоя примет на вход только 
небольшой участок этого изображения размером, к примеру, 5х5, причем каждый из 
фрагментов будет обработан одним и тем же набором. 

Суть субдискретизации заключается в уменьшении пространственной размерности 
изображения. Т.е. входное изображение грубо (усреднением) уменьшается в заданное 
количество раз. Чаще всего в 2 раза, хотя может быть и не равномерное изменение, 
например, 2 по вертикали и 3 по горизонтали. Субдискретизация нужна для обеспечения 
инвариантности к масштабу. 

Есть еще несколько видов нейронных сетей, но данная сеть наилучшим образом 
подходит для решения задачи распознавания дорожных знаков и в целом для задач 
распознавания за счет используемых парадигм. 
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Аннотация 

В статье описано, что представляет собой внешний (экономический) износ, какие 
факторы на него влияют и методы, позволяющие рассчитать его. 
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Износ в широком понимании - это потеря стоимости с течением времени под действием 

различных факторов. В зависимости от факторов снижения стоимости недвижимости износ 
подразделяется на физический, функциональный и внешний (экономический). Физический 
и функциональный износы в свою очередь подразделяются устранимым и неустранимым. 
Экономический износ, как правило, неустраним (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Классификация износа объектов недвижимости 

 
В данной статье, авторы обращают внимание на самый противоречивый из трех видов 

износа внешний или экономический износ. 
Итак внешний (экономический) износ - это потеря стоимости (обесценивание) объекта, 

которая обусловлена негативным влиянием внешних факторов, таких как крупные 
отраслевые, региональные, общенациональные или мировые технологические, социально - 
экономические, экологические и политические изменения, например, сокращение спроса 
или предложения на определенный вид продукции, ухудшение качества сырья, рабочей 
силы, вспомогательных систем, сооружений, коммуникаций, изменения в законодательстве 
и другие факторы [2]. 

Ниже представлены параметры, оказывающие влияние на экономический износ, 
которые показывают, что в настоящей экономической ситуации, внешний износ 
увеличивается колоссальными темпами [1,3] . 

Параметры, оказывающие влияние на внешний (экономический) износ на 
макроэкономическом уровне: цены на нефть, объем вывоза капитала, изменение курсов 
валют, инфляция, ВВП, индекс промышленного производства, инвестиции в основной 
капитал, законодательная и нормативная база на федеральном уровне, альтернативы для 
инвестиций. 

Параметры, оказывающие влияние на внешний (экономический) износ на региональном 
уровне: количество покупателей (обращений, сделок), оборот и прибыль организаций, 
оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал, развитость банковской 
системы, инфляционные ожидания и психология покупателей, уровень доходов населения, 
реализация инфраструктурных проектов, объем предложения и ввод недвижимости, 
развитость банковской системы и других инструментов финансирования, уровень издержек 
и инфляция в строительной отрасли региона. 

Следующим немаловажным и трудоемким вопросом является определение величины 
внешнего (экономического) износа, которое играет крайне существенную роль, поскольку 
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именно под влиянием экономических факторов происходит снижение стоимости 
большинства строительных объектов советской эпохи. 

На сегодняшний день практически не существует единых способов определения 
внешнего износа в нашей стране, поэтому в данной статье авторы рассмотрят метод, 
который, по их мнению, наиболее объективно отражает снижение рыночной стоимости, а 
именно метод разбивки на микро и макро - экономические факторы. 

Макроэкономическая конъюнктура оказывает значительное влияние на развитие всех 
отраслей экономики страны, и рынка недвижимости в частности.  

К макроэкономическая факторам помимо вышеперечисленных, относятся такие 
факторы, характеризующие общеэкономическую ситуацию, как производство 
национального дохода, объем промышленного производства, занятость трудоспособного 
населения, ставки доходности финансовых активов, платежный баланс страны, состояние 
торгового баланса, притоки и оттоки капитала, рост доходов населения, индекс 
потребительских цен.  

К микроэкономическим - экономическое развитие региона, диверсификация занятости 
работоспособного населения, экономические перспективы развития региона, притоки 
капитала в регион, оттоки капитала из региона. 

Макроэкономические факторы могут быть учтены через разницу в уровне доходов 
населения конкретного региона по сравнению со среднестрановым показателем. 
Доходность по отраслям обычно хорошо коррелирует со средними заработными платами 
по этим отраслям, поэтому отраслевую составляющую также можно учесть через данный 
показатель. 

 
Где, ИВн.Макро % - макроэкономическая составляющая внешнего износа, % ; 
ЗПСтрана - макроэкономическая составляющая внешнего износа, % ; 
ЗПРегион - средняя заработная плата в регионе, руб.; 
ЗПОтрасль - средняя заработная плата в отрасли, руб. 
В случае, если величина средней заработной платы в регионе выше средней по России, 

то отношение ЗПРегион / ЗПОтрасль следует принять равной 1. 
Микроэкономическая составляющая внешнего износа при таком методе расчета должна 

учитывать меньшую отдачу от имущества на конкретном предприятии по сравнению со 
средней отдачей на предприятиях рассматриваемой отрасли в конкретном регионе. В 
качестве показателя можно взять фондоотдачу. Фондоотдача на оцениваемом предприятии 
(имущественном комплексе) сравнивается со средней по региону в соответствующей 
отрасли. Для этого можно использовать статистические сборники, публикуемые органами 
государственной статистики. 

 
Где, ИВн.Макро % - макроэкономическая составляющая внешнего износа, % ; 
 FПредприятие - фондоотдача на оцениваемом предприятии, руб.; 
FСредняя - средняя фондоотдача в регионе по соотв. отрасли, руб. 
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Здесь также можно использовать показатель средней заработной платы и сравнивать 
среднюю заработную плату на предприятии со средней заработной платой в регионе по 
данной отрасли. 

Таким образом, при определении величины внешнего (экономического) износа 
необходимо учитывать целый комплекс определяющих факторов. Только в этом случае 
можно рассчитывать на его объективную оценку при определении рыночной стоимости. 

Подводя итоги, стоит отметить, что величина внешнего (экономического) износа, 
находится в прямой зависимости от метода ее расчета, поэтому, в случае необходимости, 
для увеличения точности расчетных значений должны быть применены несколько методов 
расчета внешнего (экономического) износа, описанных в специализированной литературе 
[1,2]. 
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На современном этапе малая энергетика становится экономически выгодной. 

Потенциальными источниками энергии для малой гидроэнергетики могут являться 
естественные перепады высот на озерных водосбросах и на оросительных каналах 
ирригационных систем, небольшие реки, ручьи. На технологических водотоках таких, как 
промышленные и канализационные сбросы, возможна установка небольших 
гидроэнергоагрегатов. Потребность в малой энергетике обусловлена нехваткой 
энергодостаточности в некоторых регионах.  
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В рейтинге энергодостаточности регионов по итогам 2015 года, подготовленном экспертами 
Рейтингового агентства «РИА Рейтинг первое место заняла Тверская область. На втором месте 
по - прежнему Саратовская область. Также сохранила третье место Курская область, а 
Смоленская область — четвертое место. На территории всех четырех регионов действуют 
высокомощные атомные электростанции. Вместе с тем, Красноярский край поднялся в 2015 
году с седьмого места на пятое за счет выхода на полную мощностью недавно запущенной в 
строй Богучанской ГЭС. Также Ростовская область поднялась с девятого сразу на шестое 
место за счет ввода в эксплуатацию третьего энергоблока Ростовской АЭС. В числе самых 
энергодефицитных регионов по - прежнему остаются Московский энергорегион, Белгородская 
область, Краснодарский край и Нижегородская область. При этом в процентном соотношении 
самыми энергодефицитными являются Республика Ингушетия, Еврейская АО и Чеченская 
республика, которые фактически не имеют собственной генерации. Кроме того, энергетика 
Брянской области удовлетворяет собственную потребность в электроэнергии лишь на 0,6 %, 
Республика Калмыкия — на 1,7 % , Калужская область — на 3,4 % . 

Из числа 72 регионов, представленных в рейтинге, дефицит электроэнергии 
собственного производства в 2015 году испытывали 50 против 48 годом ранее. При этом 
Хабаровский край и Республика Бурятия в 2015 году превратились из энергодефицитных в 
энергодостаточные, тогда как Иркутская, Самарская, Оренбургская и Рязанская области, 
напротив, стали энергодефицитными, хотя еще в 2014 году были энергодостаточными. 

Итак, в энергоснабжении районов, которые являются энергодефицитными и занимают 
до 40 % территории России, значительную роль играют микро - ГЭС и малые ГЭС. 

Россия располагает большим гидроэнергетическим потенциалом, что определяет 
широкие возможности развития гидроэнергетики. На ее территории сосредоточено около 9 
% мировых запасов гидроресурсов. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами 
Россия занимает второе, после КНР, место в мире, опережая США, Бразилию, Канаду. 

Кроме своего прямого назначения — производства электроэнергии — гидроэнергетика 
решает дополнительно ряд важнейших для общества и государства задач. Прямая выгода 
от них включает создание систем питьевого и промышленного водоснабжения, развитие 
судоходства, создание ирригационных систем в интересах сельского хозяйства, 
рыборазведение, регулирование стока рек, позволяющее осуществлять борьбу с паводками 
и наводнениями, обеспечивая безопасность населения. Гидроэнергетика является 
инфраструктурой для деятельности и развития целого ряда важнейших отраслей экономики 
и страны в целом. Каждая введенная в эксплуатацию гидроэлектростанция становится 
точкой роста экономики региона своего расположения, вокруг нее возникают производства, 
развивается промышленность, создаются новые рабочие места.  

 Гидроэнергетика является ключевым элементом обеспечения системной надежности 
Единой Энергосистемы страны, располагая более 90 % резерва регулировочной мощности. 
Из всех существующих типов электростанций именно ГЭС являются наиболее 
маневренными и способны при необходимости существенно увеличить объемы выработки 
в считанные минуты, покрывая пиковые нагрузки. Для тепловых станций этот показатель 
измеряется часами, а для атомных — целыми сутками.  

В настоящее время на территории России работают 102 гидростанции мощностью 
свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России 
составляет примерно 45 млн кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд кВт·ч / год 
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(также 5 место) — в общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС не 
превышает 21 % . При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия 
занимает второе место в мире (порядка 852 млрд кВт·ч, после Китая), однако, по степени их 
освоения — 20 % — уступает практически всем развитым странам и многим 
развивающимся государствам. Так, во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 
90 % , Канаде и Норвегии — 70 % , США и Бразилии — 50 % . 

Как одно из направлений - малая гидроэнергетика. Именно поэтому решение проблемы 
энергодефицита, на основе реализации инвестиционных проектов (ИП) строительства 
малых гидроэлектростанций (МГЭС) будет способствовать снижению зависимости ряда 
регионов России от внешних поставщиков электроэнергии, обеспечивать занятость 
населения, т.е. создавать благоприятные условия для социально - экономического развития 
региона. 

Мировой опыт показывает, что освоение гидропотенциала малых рек решает проблемы 
энергоснабжения мелких потребителей. Эксперты отмечают, что 90 % сельского и 44 % 
городского населения проживает на «водосборах малых рек». Например, в Китае построено 
более 90 тысяч малых ГЭС, которые обеспечивают 30 процентов энергопотребления в 
сельских районах.  

В конце 1940 - х — начале 1950 - х годов в Советском Союзе имел место настоящий бум 
строительства малых гидроэлектростанций. Как правило, их возводили в сельской 
местности для энергоснабжения отдельных колхозов или небольших предприятий. 
Наиболее крупными из них были так называемые межколхозные ГЭС — станции, 
предназначенные для энергоснабжения сразу большого количества сельхозпредприятий, 
зачастую даже расположенных в разных районах. Крупнейшей такой станцией в стране 
стала Рассыпухинская ГЭС, возведенная на реке Мокше в Рязанской области. 

Малым ГЭС в нашей стране не очень везет. Их золотой век пришелся на 1950 - е годы, 
когда их было построено несколько тысяч. Но уже через 10 - 15 лет большинство из них 
были заброшены — в села пришла Единая энергосистема, и эксплуатация маленьких, 
кустарно построенных станций потеряла смысл. Сейчас же мы наблюдаем новый всплеск 
интереса к ним. 

Не только проблема энергодефицита, но и наличие труднодоступных регионов, рост 
индивидуального домостроения диктует необходимость перехода к децентрализованному 
обеспечению энергоресурсами. Развитие малой гидрогенерации является экологически 
приемлемым и экономически целесообразным методом решения целого комплекса 
проблем, связанных с дефицитом электроэнергии на отдельных территориях нашей страны. 

В настоящее время малые ГЭС, действующие на территории России обеспечивают около 
2.2 млрд. кВтч / год и их технический потенциал оценивается в 382 млрд. кВтч / год. 

ПАО «РусГидро» разработало программу строительства малых ГЭС, общая мощность 
которых составляет до 500 мегаватт10 

Энергетическая стратегия РФ до 2020 года предполагает увеличение потребления 
электроэнергии, в том числе в связи с планами ускоренного освоения природных ресурсов 
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера и Прикаспийского 
региона. Разработанный топливно - энергетический баланс страны предусматривает 
совершенствование структуры производства электроэнергии, включая более полное 
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использование потенциала гидроэнергетики, прежде всего в результате завершения 
строительства ранее начатых объектов. 

 
Таблица 1 - Пилотные проекты, включенные в Инвестиционную программу. 

МГЭС Установленная 
мощность, МВт 

Субъект 

Барсучковская МГЭС 4,8 МВт Ставропольский край 
Бекешевская МГЭС 1 МВт Ставропольский край 
Сенгилеевская МГЭС 10 МВт Ставропольский край 
Ставропольская МГЭС 1,9 МВт Ставропольский край 
МГЭС «Егорлыкская - 3» 3,5 МВт Ставропольский край 
Усть - Джегутинская 
МГЭС 

4,74 МВт Карачаево - Черкесская 
Республика 

МГЭС «Большой 
Зеленчук» 

1,2 МВт Карачаево - Черкесская 
Республика 

Зарагижская МГЭС 28,8 МВт КБР 
 
Для экономии капиталовложений в технологическое оборудованию МГЭС проводят 

удешевление стоимости уже на стадии проектирования (используя типовые модули), а в 
отношении строительства и эксплуатации путем типизации проектных решений, 
стандартизации оборудования и полной автоматизации работы. 

 
Таблица 2 - Оценка стоимости оборудования МГЭС, тыс. руб. 

Диапазоны МГЭС Стоимость 1 кВт установленной мощности в 
зависимости от типа агрегата, тыс. руб. 

Мощностей, 
кВт 

Напоров, м Расходов 
м3 / с 

пропеллерный радиально 
осевой 

ковшовый 

До 100 2,5 - 150 0,1 - 5,5 70,0 - 40,0  -  36,0 
200 - 500 7,5 - 400 0,17 - 7,0 360, - 19,0 27,0 - 14,5 27,0 - 14,5 
600 - 1000 10 - 450 0,3 - 8,5 18,0 - 15,0 14,0 - 10,0 14,0 - 9,0 
1000 - 3000 12 - 450 0,9 - 10,0 15,0 - 12,0 9,0 - 7,0 9,0 
 
Государственная политика в сфере использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) на период до 2030 года предусматривает принятие мер по поддержке данного 
направления и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Объявлен 
плановый показатель производства электроэнергии на базе ВИЭ к 2030 году не менее 80–
100 млрд кВт*ч в год. Мировой опыт свидетельствует о тенденции максимального 
освоения гидропотенциала даже при наличии других энергоресурсов. Ярким примером 
является Норвегия, обладающая крупными запасами природного газа, электроэнергетика 
которой почти на 100 % базируется на ГЭС.  

Итак, развитие малой гидроэнергетики - это «экологически приемлемый и экономически 
целесообразный метод решения целого комплекса проблем, связанных с дефицитом 
электроэнергии на отдельных территориях нашей страны». Малая гидроэнергетика 
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используется, скорее, как инструмент оперативного снижения энергодефицита, ее задача 
состоит в приближении объектов производства энергии к потребителям для повышения 
надежности местного электроснабжения. 

Решение проблемы управления экономической эффективностью капиталовложений в 
развитие малой гидроэнергетики тормозится не только ростом тарифов на электроэнергию 
в целом, но и в отличие от определенной законодательно стратегии развития большой 
энергетики: стихийностью строительства МГЭС, отсутствием централизованного плана их 
развития, наличию ограниченного водного режима рек малой генерации по 
бесперебойности выработки энергии (например, зимой в Сибири). ПАО «РусГидро» 
разработало программу строительства малых ГЭС, общая мощность которых составляет до 
500 мегаватт.  

В период с 2008 по гг. введено / модернизировано 68 гидрообъектов, установленной 
мощностью 15,4 ГВт. До 2017 года планируется ввод / модернизация еще 69 объектов 
установленной мощностью 14,6 ГВт. В рамках конкурсного отбора проектов ВИЭ в июне 
2014 года, были одобрены 3 инвестиционных проекта строительства МГЭС ПАО 
«РусГидро» совокупной мощностью 20,64 МВт. В соответствии с заявкой, в 2017 году 
РусГидро начнет эксплуатацию Сенгилеевской МГЭС (10 МВт), Барсучковской МГЭС 
(5,04 МВт) и Усть - Джегутинской МГЭС (5,6 МВт). Площадки новых станций находятся в 
Ставропольском крае и Карачаево - Черкесии. В отношении отобранных проектов 
заключены договоры, обеспечивающие инвесторам возмещение затрат в течение 15 лет с 
базовой доходностью до 14 % годовых (текущая доходность зависит от доходности 
долгосрочных облигаций федерального займа). 

Кроме того, в настоящее время продолжается строительство малой ГЭС в Кабардино - 
Балкарии — Зарагижской (30,6 МВт). Проект МГЭС Большой Зеленчук (1,2 МВт), 
Карачаево - Черкесия, прошел государственную экспертизу, на площадке ведутся 
строительные работы. 

Согласно ГОСТ Р51238 - 98 к малой гидроэнергетике относят объекты МГЭС, мощность 
которых не превышает 30 мВт. Источниками для нее могут быть малые и средние реки, а 
также перепады высот на озерных водосбросах, на оросительных каналах ирригационных 
систем и др. Малые ГЭС отличаются щадящим отношением к окружающей среде, а также 
рядом все более востребованных косвенных эффектов, например, возможностью каптажа - 
накопления и последующего использования воды питьевых кондиций. 

Под микро - ГЭС понимаются гидроэлектростанции мощностью менее 100 кВт. Такие 
станции имеют максимально упрощенную конструкцию и чаще устанавливаются в 
системах автономного энергоснабжения отдельных предприятий, фермерских хозяйств, 
небольших населенных пунктов в труднодоступной местности. Однако единого понимания 
в классификации объектов ГЭС и малых ГЭС и микро ГЭС все же нет. Существует даже 
собственная классификация у крупных компаний, например, у российской ПАО 
«РусГидро». 

К малой гидроэнергетике в России относятся бесплотинные гидроэлектростанции 
(МГЭС), мощностью, не превышающей 30 МВт и мощностью единичного гидроагрегата 
менее 10 МВт. Эти ГЭС подразделяются на: 

- малые ГЭС (мощность от 100 кВт до 30 МВт); 
- микро - ГЭС (мощность от 1,5 кВт до 100 кВт). 
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Примерами малых ГЭС в России являются: Камчатская область - ГЭС - 1 мощностью 1,7 
МВт на реке Быстрая, каскад Толмачевских ГЭС; Республика Тыва - МГЭС мощностью 
168 кВт; Республика Алтай - МГЭС мощностью 400 кВт. 

 
Таблица 3 - Разновидности МГЭС, реализуемых РусГидро. 

Типы Описание и примеры 
МГЭС на новых, ранее не использо-
вавшихся створах 

Поскольку гидроресурсы центральной части 
России практически использованы, МГЭС этой 
категории находятся, как правило, в 
труднодоступных горных районах Северного 
Кавказа. Примеры: МГЭС Северного Кавказа - 
Верхнебалкарская, Фиагдонская, Кара - Су, 
Былымская, МГЭС Адыгеи - Ха - мышкинская, 
Даховская, Хаджохская, Пиренга МГЭС в 
Мурманской области 

МГЭС на действующих 
гидротехнических сооружениях 
энергетических объектов 
(водозаборах, водосбросах, пло-
тинах) 

Примеры: МГЭС на водозаборе р. Большой 
Зеленчук (водохранилище те - хводоснабжения 
Невинномысской ГРЭС), МГЭС на аварийном 
водосбросе Барсучковской ГЭС № 4, 
Сенгилеев - ская МГЭС (расположена на 
головном узле Сенгилеевской ГЭС), МГЭС 
Егор - лык - 3 на действующем гидротехниче-
ском сооружении «Перепад №2 на р. Егорлык» 

МГЭС на отдельных участках 
каналов различного назначения 
(ирригационных, судоходных). 

Примеры: Усть - Джегутинская МГЭС на 
головном узле Большого Ставропольского 
канала, Горько - Балковская МГЭС на Горько - 
Балковском перепаде Терско - Кумского 
канала, Николаевская МГЭС, Кочетовская 
МГЭС, Констан - тиновская МГЭС - в 
шлюзовых створах одноименных 
водохранилищ на нижнем Дону. 

 
В инвестиционную программу ПАО «Русгидро» на 2014—2018 годы также включены 

проекты малых Ставропольской МГЭС (1,9 МВт), Егорлыкской ГЭС - 3 (3,5 МВт) и 
Бекешевской МГЭС (1 МВт) — все в Ставропольском крае. Ввод мощностей этих малых 
ГЭС планируется осуществить до 2018 года. 

Одновременно с факторами, препятствующими развитию ТЭК и ГЭС, существуют и 
другие проблемы в отрасли: степень освоения гидроресурсов (так называемый 
гидропотенциал) составляет всего 21 % , тогда как в других странах данный показатель 
выше (в Германии, Италии, Франции - 95 % , Великобритании - 90 % , США - 82 % ).  

При оценке эффективности строительства и эксплуатации малых ГЭС необходимо 
сопоставлять вырабатываемые киловатт - часы с затратами, включающие экологический 
ущерб (гектары затопленной площади, социальный ущерб - численность переселенного 
населения). В качестве индикаторов оценки ущерба от создания ГЭС следует рассмотреть: 
последствия изменения климата, влияния на животный мир и растительность, уменьшения 
или ухудшения качества воды, изменение русловых процессов, воздействия на 
прилегающие земли. 
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Стоит отметить, что при оценке стоимости земельного участка при строительстве МГЭС 
необходимо учитывать не только их рыночную стоимость, но и их культурно - 
историческую ценность для населения и страны в целом. 

Для оценки социальных и экологических потерь с экономической точки зрения 
предлагается использование методик, основными принципами, которых является: оценка в 
денежном выражении всего ущерба нанесенного экологии (почве, флоре, фауне и др.); учет 
ущерба, нанесенного хозяйствующим субъектам, чья деятельность понесет потери в период 
и после строительства ГЭС. Для оценки социальных и экологических последствий следует 
применять критерии, характеризующие угрозу жизни людей, вреда природе и фауне. 

Для развития малой гидроэнергетики требуется государственная поддержка, 
декларированная федеральным законом «Об электроэнергетике» и другими документами, 
но которая не реализована на уровне подзаконных актов. Также необходимо упрощение 
административных процедур получения разрешений на строительство МГЭС, отвода 
земель под них и подключения их к энергосистеме. Факторами ускорения развития в 
России малой гидроэнергетики являются: аварии, которые участились в энергосистеме 
страны (гидроагрегаты могут выступать источниками автономного питания); требования 
экологичности вырабатываемой энергии. Особенностью определения экономических 
параметров ИП малой ГЭС для решения проблемы анализа и оценки эффективности 
инвестиционной деятельности ГЭС являются: географические составляющие 
строительства (наличие водных объектов в регионе), требования по экологическим и 
природоохранным мероприятиям. Далее определение и учет в экономических расчетах 
рисков и ущербов, связанные с сохранением экологии района (сказывается на 
эксплуатационных затратах и ставке дисконтирования). Социальные составляющие - это 
требуемая мощность выработки электроэнергии для производственного комплекса региона 
(местности), наличие разветвлённой сети ЛЭП и обеспечение кадрами. Необходимо также 
государственное регулирование тарифов на электроэнергию. Обеспечение электроэнергией 
является продукцией производства отрасли электроэнергетики и по своим экономическим 
свойствам и характером процесса производства и потребления подобно оказанию услуги, 
т.к. время производства и потребления совпадают. 
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ВЫБОР МОДУЛЯ КНОПКИ SOS ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОЛОКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
 

 Анализ измерительного блока комплексной системы геолокации автомобиля (КСГА) 
проведенный в [1] показал, что при эксплуатации системы требуется использование кнопки 
вызова специальных служб. 

 Для разработки данного функционала на базе измерительного блока КСГА, требуется 
подбор модуля кнопки поддерживаемого микроконтроллером, описанным в [2]. 

 Проведя анализ рынка модулей кнопок был сделан вывод, что для разрабатываемого 
измерительного блока КСГА требуется использование модуля кнопок Big Red Module for 
Arduino, его внешний вид приведен на рисунке 1. Его технические параметры представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технические параметры Big Red Module for Arduino 

Параметр Значение 
Размер 26*21 мм 
Вес  5 г 
Напряжение 3.5, 5 В 
Платформа Arduino, MCU, ARM, Pi 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид Big Red Module for Arduino 
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Данный модуль реализован для разработок приложений на базе микроконтроллера 
Arduino, поэтому издержки при производстве измерительного блока КСГА с 
использованием Big Red Module for Arduino будут минимальны, что приведет к снижению 
цены для конечного пользователя. 

 После выбора модуля Big Red Module for Arduino требуется провести внедрение в 
измерительный блок путем присоединения к микроконтроллеру, и провести передачу 
сигнала экстренного вызова на сервер баз данных, параметры которого описаны в [3]. 
После сборки прототипа измерительного блока требуется его тестирование и внедрение в 
КСГА. Работы по разработке, внедрению и тестированию КСГА будут проводиться на базе 
лаборатории кафедры ИИСТ ЮРГПУ(НПИ), научный руководитель Алексанян Г.К. 
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Разработка новых интеллектуальных материалов несет огромный потенциал для 
развития различных отраслей промышленности, медицины, военной техники, 
нанотехнологий и прочих не менее важных направлений. Они дают возможность 
конструировать принципиально новые приборы и технические устройства. 



47

Одной из разновидностей интеллектуальных материалов являются материалы с 
эффектом магнитострикции. Особое внимание привлекают к себе материалы из новой 
группы NiMnGa. Магнитострикционный эффект данных материалов достигает гигантских 
значений. Воздействуя магнитным полем можно получить уровень деформации, 
достигающий 10 % . Для раскрытия потенциала использования новой группы материалов 
NiMnGa, необходимо тщательное изучение всех свойств и структурных превращений во 
внешних магнитных полях[1].  

В рамках работы над созданием устройства испытания образцов магнитострикционных 
материалов ставилось условие, при котором испытуемый образец должен свободно менять 
свои геометрические размеры. Данное условие приводит к некоторым ограничениям. Так, 
например, становится невозможным нанесение измерительной катушки на испытуемый 
образец. Получение данных о значениях магнитной индукции должно осуществляться 
косвенным методом. 

Одним из решением поставленной задачи является применение метода натурно - 
модельного эксперимента. Основная идея данного метода заключается в сравнении двух 
магнитных характеристик. Одна характеристика берется из натурных измерений, вторая – 
из компьютерной модели исследуемой системы. Путем корректировок в компьютерной 
модели магнитной характеристики материала испытуемого образца добиваются сравнения 
характеристик компьютерной модели и натурных измерений.  

При попытках провести натурно - модельный эксперимент выявилась проблема с 
недостаточной чувствительностью измерительной системы [2]. 

 

 
Рис. 1. Измерительная установка: 1 – катушка для измерения индукции; 2 – испытуемый 

образец; 3 – С - образный магнитопровод; 4 – намагничивающие катушки. 
 

Так, например, было проведено моделирование относительно небольшой 
намагничивающей системы со сторонами 20х20мм и толщиной 10мм. Размеры 
испытуемого образца 2х1х10мм (рис. 1). 

В качестве материала намагничивающей системы принималась характеристика «Сталь 
3». В испытуемом образце попеременно задавались две характеристики: 

1) произвольная характеристика материала образца; 
2) характеристика «Сталь 3».  
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Процентное выражение изменения магнитной индукции высчитывалось по формуле: 
   

           
    

         
 

 
Рис. 2. Иллюстрация изменения магнитной индукции, выраженная в процентах. 

 
 Из результатов моделирования видно, что изменение магнитной индукции не 

превышает 3,5 % (рис. 2). Небольшие размеры намагничивающей системы относительно 
испытуемого образца и малое значение чувствительности констатируют факт, что 
дальнейшая оптимизация геометрических размеров намагничивающей системы при данной 
схеме включения испытуемого образца в магнитную цепь представляется 
нецелесообразным. 
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ПРОДОЛЬНОЕ НАМАГНИЧИВАНИЕ ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 При разработке устройства испытания образцов магнитострикционных материалов 
необходимо создать условия для достаточной чувствительности измерительной системы. 
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Получение характеристики основной кривой намагничивания испытуемого образца, можно 
осуществить методом натурно - модельного эксперимента. Данный метод основывается на 
проведении серии поправок основной кривой намагничивания материала образца, до 
совпадения расчетной кривой с характеристикой полученной экспериментально[1]. Низкий 
уровень чувствительности измерительной системы приводит к большим погрешностям или 
вообще делает проведение натурно - модельного эксперимента невозможным. 

 Под чувствительностью, в данном случае, подразумевается изменение значения 
магнитного потока проходящего через испытуемый образец при изменениях в 
характеристиках основной кривой намагничивания материалов испытуемого образца. 

 Создание условий для достаточной чувствительности измерительной системы 
основывается на оптимизации геометрических размеров намагничивающей системы по 
отношению к испытуемому образцу. 

 

 
Рис. 1. Исследуемая измерительная система: 1 – испытуемый образец;  

2 – намагничивающие катушки; 3 – измерительная катушка. 
 

Так, например, был проведен подбор оптимальных параметров магнитопровода. Данный 
магнитопровод имеет П - образную форму, где испытуемый образец замыкал магнитную 
цепь (рис. 1). Намагничивающие катушки должны при этом удовлетворять условиям по 
созданию необходимой напряженности магнитного поля. 

После оптимизации геометрических размеров намагничивающей системы с учетом 
возможностей намагничивающих катушек, было произведено моделирование данной 
конструкции с целью определения чувствительности данной измерительной системы. 

Результаты моделирования представлены на рис. 2 в виде графика распределения 
изменения магнитной индукции выраженной в процентах в зависимости от 
намагниченности материала магнитопровода. 
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Рис. 2. Процент изменения магнитной индукции  

при продольном намагничивании испытуемого образца (а) 
 и наглядное представление разницы в магнитных характеристиках (б). 

 
 На рисунке 2 наглядно представлено различия в смоделированных характеристиках. В 

одном случае, в материал образца и магнитопровода задавалась одинаковая характеристика 
«Сталь 3», в другом – в материал образца задавалась произвольная характеристика, которая 
отличается от материала магнитопровода. 

 Из приведенных выше данных виден значительный уровень чувствительности. В 
отдельных точках значения изменения магнитной индукции достигает 35 % и выше.  

 Данная конструкция измерительной системы позволяет провести натурно - модельный 
эксперимент с целью определения основной кривой намагничивания испытуемого образца. 
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 Определение магнитных свойств магнитострикционных материалов является ключевым 
моментом в развитии и использовании данных материалов. Изменение геометрических 



51

размеров делает невозможным нанесение измерительной катушки на испытуемый образец. 
Необходим косвенный метод определения магнитных свойств. Одним из таких методов 
является применение натурно - модельного эксперимента.  

 В качестве программы для моделирования магнитных цепей использовалась программа 
Femm 4.2. В данной программе была построена намагничивающая система с 
необходимыми параметрами. 

 Магнитной характеристики для намагничивающей системы была принята 
характеристика материала «Сталь 3». В качестве магнитной характеристики для 
испытуемого образца была принята произвольная характеристика. 

 С приведенными выше характеристиками было осуществлено моделирование 
намагничивающей системы с образцом и получена характеристика, которая получилась бы 
при «натурных измерениях» (рис.1). 

 Следующим шагом в проведении натурно - модельного эксперимента является задание 
в характеристику образца, характеристику, полученную при «натурных измерениях». 

 

 
Рис. 1. Получение характеристики при задании в характеристику образца характеристику, 

полученную путем «натурных измерений». 
 

 Из рисунка 1 видно, что измеренная характеристика и характеристика, полученная при 
последнем моделировании, не совпадают. Из этого следует, что необходимо провести 
поправку. Корректировка характеристики будет осуществляться по оси напряженности H. 
Для этого необходимо при одинаковых значениях индукции В(Тл) выполнить вычитание 
значений напряженностей характеристики полученной при последнем моделировании и 
характеристики полученной при «натурных измерениях». Данное приращение 
суммировать с характеристикой заданной в образец [1]. 
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Рис. 2. Результаты моделирования при первой поправке. 

 
)12(2поправка HHHH   

 
 Полученная поправка задается в характеристику материала образца, после чего 

проводится повторное моделирование. Результаты моделирования приведены на рисунке 2. 
 Аналогичными действиями проводим вторую и последующие поправки до совмещения 

характеристики, которая получилась бы при «натурных измерениях» и последней 
поправленной характеристики (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты моделирования при девятой поправке. 
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 В результате проделанной работы был осуществлен натурно - модельный эксперимент 
для получения характеристики материала испытуемого образца. Максимальное значение 
погрешности по магнитной индукции на девятой итерации составило 4,2 % . Уменьшить 
погрешность можно проведением большего количества итераций. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ МАГНИТОПРОВОДА НА 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА 
ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 В рамках работы над созданием устройства испытания образцов магнитострикционных 

материалов были рассмотрены две конструкции намагничивающей системы. Одна из 
конструкций предполагает поперечное намагничивание испытуемого образца, тогда как 
вторая – продольное (рис. 1).  

 В обеих конструкциях измерение магнитной индукции осуществляется на одном из 
полюсов магнитопровода. 

 

 
Рис. 1. Конструкции измерительных систем с поперечным и продольным 

намагничиванием: 1 – испытуемый образец, 2 – намагничивающие катушки 
 

 Так, при поперечном намагничивании испытуемого образца чувствительность не 
превышала 3,5 % . При продольном намагничивании достигала в некоторых точках 35 % . 
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Сравнивая намагничивающие системы с поперечным и продольным намагничиванием 
легко обнаружить, что уровни чувствительности этих измерительных систем значительно 
отличаются. 

 Основное отличие измерительных систем заключается в их геометрических размерах, а 
в частности, длины средних линий и площадей сечения магнитопровода и испытуемого 
образца. Такие параметры, как длина средней линии и площадь сечения, непосредственно 
влияют на величину магнитного сопротивления. 

 Для объяснения разницы в чувствительности измерительных систем составим 
упрощенную эквивалентную схему для представленных выше конструкций. 

 

 
Рис. 2. Упрощенная эквивалентная схема магнитной цепи, где: N∙i – магнитодвижущая 
сила, N – число витков, i – ток; Ф – магнитный поток; R1 – магнитное сопротивление 
намагничивающей системы; R2 – магнитное сопротивление испытуемого образца. 

 
 Данную эквивалентную схему можно описать уравнением: 

    (     )    
 Выразим из этого уравнения изменение магнитного потока при изменении магнитного 

сопротивления испытуемого образца 

      
(      ) 

 Магнитное сопротивление зависит от геометрических размеров и магнитной 
проницаемости [1]. В нашем случае, изменение сопротивления испытуемого образца 
происходит за счет смены его основной кривой намагничивания, так как она задает 
магнитную проницаемость для данного материала. Магнитное сопротивление можно 
высчитать по формулам 

     
     

     
    

 

где:    – магнитодвижущая сила;   - напряженность магнитного поля;   - индукция;   - 
длина средней линии;   - площадь сечения;    - магнитная проницаемость. 

 Необходимо рассчитать отдельно сопротивление магнитопровода, используя 
характеристику «Сталь 3» и сопротивление испытуемого образца с характеристиками 
«Сталь 3» и произвольной характеристикой. 

 Рассчитаем изменение магнитного сопротивления измерительной системы для 
намагничивающей системы с поперечным намагничиванием испытуемого образца. Длина 
средней линии магнитопровода 0,075м, площадь сечения 0,00002м2. Длина средней линии 
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испытуемого образца 0,001м, площадь сечения 0,00002м2. Результаты расчетов 
представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнение характеристики изменения магнитной индукции полученной при 
моделировании и характеристики изменение полного магнитного сопротивления 

измерительной системы полученной расчетным путем. 
 

 Проведем те же действия для намагничивающей системы с продольным 
намагничиванием испытуемого образца. Длина средней линии магнитопровода 0,026м, 
площадь сечения магнитопровода 0,000002м2. Длина средней линии испытуемого образца 
0,009м, площадь сечения 0,000002м2. Результаты расчета представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Сравнение характеристики изменения магнитной индукции полученной при 
моделировании и характеристики изменение полного магнитного сопротивления 

измерительной системы полученной расчетным путем. 
 

 Из рисунка 3 и рисунка 4 видно совпадение графиков характеристик изменения 
индукции и изменения полного магнитного сопротивления измерительной системы. 

 Исходя из вышеизложенных данных, можно сделать вывод, что невозможно добиться 
высокой чувствительности для измерительной системы с поперечным намагничиванием 
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при данной схеме включения испытуемого образца в магнитную цепь. Требуется 
разработка нового метода измерения при поперечном намагничивании образца. 
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TOR – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО 

 
Tor (The Onion Router)— свободное и открытое программное обеспечение для 

реализации второго поколения, так называемой луковой маршрутизации. Первоначально 
была создана в «Центре высокопроизводительных вычислительных систем» 
исследовательской лабораторией военно - морских сил США. Однако в 2002 году эту 
разработку рассекретили и начали выводить на всеобщее использование под свободной 
лицензией. 

С помощью Tor пользователи могут сохранять анонимность в Интернете при посещении 
сайтов, ведении блогов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, а также при работе с 
другими приложениями, использующими протокол TCP. Частные лица используют 
систему для защиты частной жизни и получения доступа к заблокированной информации, 
цензурой или сторонними блокираторами. Журналисты используют для безопасного 
общения с информаторами и диссидентами. Различные организации выбирают Tor как для 
внутреннего общения, так и для ведения внешней политики, проведения анализа на 
конкурентном рынке. 

Возникает вопрос, является ли анонимная деятельность некоторых пользователей 
безопасной или это еще одна возможность ведения преступной или опасной для общества 
деятельности в сети. 

К примеру, в 2006 году спецслужбами Германии были обнаружено использование узлов 
сети Tor для доступа к детской порнографии. Год позже немецкая полиция в Дюссельдорфе 
арестовала гражданина, организовавшего у себя сервер Tor, через который неизвестный 
отправил ложное сообщение о теракте. В итоге создателя сервера отпустили, а неизвестный 
так и остался без наказания.  

Активисты разного рода, журналисты, просто люди, любящие приватность составляют 
портрет пользователей Tor. Лично мне очень импонирует позиция разработчиков Tor, 
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отвечающих на вопрос «а что, у вас есть, что скрывать?» фразой: «Нет, это не секрет — 
просто это не ваше дело». 

А у преступников есть большой арсенал средств, от смены личности до краденых 
устройств или доступов в сеть, от ботнетов до вирусов - троянцев. Используя и 
пропагандируя Tor вы помогаете преступникам не более, чем используя интернет. 

Вернемся собственно к системе. Как уже было сказано, Tor был создан военными и 
возможно в планах было создание каких - либо скрытых лазеек. Однако это было давно и с 
тех пор код находится в открытом доступе, многие специалисты по криптографии изучали 
его исходники, поэтому на данный момент о системе знают всё. У многих пользователей 
складывается мнение, что Tor – это что - то сложное для хакеров и компьютерщиков. 
Вопреки этому мнению, разработчики максимально упростили его использование. 
Остается только скачать Tor Browser, установить, запустить и пользователь в сети. 

Использование луковой маршрутизации сказывается на скорости сети и несет в себе 
некоторые проблемы с обрывами связи, но на данных момент доступ к сайтам происходит 
с приемлемой скоростью. 

Tor предназначен для скрытия факта связи между клиентом и сервером, однако он 
принципиально не может обеспечить полное скрытие передаваемых данных, поскольку 
шифрование в данном случае является лишь средством достижения анонимности в 
Интернете. Поэтому для сохранения более высокого уровня конфиденциальности 
необходима дополнительная защита самих коммуникации. Также важно шифрование 
передаваемых через Tor файлов с помощью их упаковки в криптографические контейнеры 
и применение методов стеганографии. 

Tor работает только по протоколу SOCKS, поддерживаемому не всеми приложениями, 
через которые может понадобиться вести анонимную деятельность. Методом решения этой 
проблемы является использование специализированных программных прокси - серверов и 
аппаратных проксификаторов.  

Tor не поддерживает UDP, что не позволяет использовать протоколы VoIP и BitTorrent 
без риска утечек. Эта проблема может быть решена при помощи туннелирования во 
Whonix и в OnionCat. 

Сеть Tor не может скрыть от интернет - провайдера факт использования самой себя, так 
как её адреса находятся в открытом доступе, а порождаемый ею трафик распознаётся с 
помощью снифферов и DPI. В некоторых случаях уже это становится дополнительной 
угрозой для пользователя. Для её предотвращения разработчиками Tor были созданы 
средства маскировки трафика. Также существуют способы скрыть использование Tor при 
помощи VPN, SSH и Proxy chain. 

Tor не в состоянии защитить компьютер пользователя от вредоносного, в частности 
шпионского программного обеспечения, которое может быть использовано для 
деанонимизации. Методом защиты от таких программ является применение как грамотно 
настроенных IPS и DLP, так и общих мер сетевой безопасности, включая расширения 
браузеров при веб - серфинге (напр. NoScript и RequestPolicy для Firefox). Наиболее же 
эффективным способом будет использование специализированных операционных систем, 
где все необходимые меры безопасности реализованы по умолчанию с учётом специфики 
использования Tor. 

 © И. Д. Тухватуллин, 2016 
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ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ЗНАЧЕНИЙ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ В 

ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
 
При проектировании зданий и сооружений необходимо учитывать целый ряд нагрузок в 

соответствии с СП 20.13330.2011 [1]. Правильный и оптимальный учёт каждой из них 
влияет на прочность и надёжность конструкций.  

Непосредственно в данной статье нами рассматривается снеговая нагрузка, для которой 
характерны изменения, как в пространстве, так и во времени. Данный факт диктует 
необходимость в специальных исследованиях при определении механизма образования 
снегового покрова. 

Для упрощения расчётов снеговой нагрузки в СП 20.13330.2011 приведена карта 
районирования Российской федерации по весу снегового покрова. По данной карте 
определяется снеговой район и соответствующие значения снеговой нагрузки на 
строительные конструкции.  

Проблема заключается в том, что масштаб карты 1:17 000 000 является недостаточным 
для определения конкретных значений снеговых нагрузок в населённых пунктах РФ. 
Применение в инженерных расчётах нормативных значений снеговой нагрузки, не 
соответствующих реальным условиям данного населённого пункта по результатам 
многолетних наблюдений, приводит к экономически необоснованному удорожанию 
строительства, если в расчётах использованы завышенные значения нагрузок или, что в 
большей степени важно, оказывает негативное влияние на обеспечение надёжности и 
безопасности зданий и сооружений, если значения нагрузок занижены. Всё это диктует 
необходимость в уточнении величин снеговых нагрузок.  

Данный вид исследований уже проводился во многих районах нашей страны 
(Камчатский край, республика Саха, Алтайский край, республика Татарстан, Сахалинская 
область). Более того, в некоторых районах, где происходят многочисленные обрушения 
кровельных конструкций от перегрузки снеговой нагрузкой, разработаны территориальные 
строительные нормы по данной специфике. Так в ТСН Краснодарского края [2] выделено 
три снеговых района, включая горный. 

В виду отсутствия такого рода расчётов для Архангельской области и ранее 
обоснованной необходимости уточнения снеговой нагрузки, была произведена обработка 
данных для 21 города Архангельской области.  

При обработке данных были использованы статические данные годичных максимумов 
запаса воды в снеге, полученным на метеостанциях [3]. Они при последующей обработке 
характеризуют снеговой покров и являются расчётным весом снегового покрова. 
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Статистические данные образуют выборку случайных величин. Для дальнейшей её 
обработки выдвигается гипотеза о законе распределения этих величин [4]. Снеговую 
нагрузку принято рассматривать в соответствии с законом Гумбеля. В данной работе для 
доказательства соответствия выборки закону был использован критерий согласия Пирсона 
(χ2).  

Далее определяются параметры закона Гумбеля по формулам и уточнённая нагрузка [5]. 
В таблице 1 приведены полученные результаты для некоторых рассматриваемых 
метеостанций. Так же приведены величины отклонений, % , от нормативного значения, 
доказывающие низкую точность карты районирования снеговой нагрузки.  

 
Таблица 1 – Уточнение снеговой нагрузки 

Метеостанция 

Параметры закона 
Гумбеля Уточнённая 

снеговая 
нагрузка, кг / м2 

Расчётная 
снеговая 
нагрузка 

(СП), кг / м2 

Δ, %  
as us 

Абрамовский маяк 0,033 107,67 205,10 320 35,91 
Жижгин 0,041 61,76 140,34 320 56,14 
Мезень 0,027 114,10 230,80 320 27,88 

Няндома 0,021 209,81 362,02 320  - 13,13 
Вельск 0,038 115,28 199,59 320 37,63 
Котлас 0,036 108,84 197,84 320 38,18 

 
Полученные данные легли в основу карты изолиний снегового районирования. Для этого 

при помощи программы AutoCad мы задали массив точек с 3 координатами: широта, 
долгота, уточнённая снеговая нагрузка. Далее при помощи триангуляции были начерчены 
изолинии. Вышеупомянутая карта показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Карта изолиний снеговой нагрузки 
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Дифференцирование величины снеговых нагрузок для различных территорий имеет 
принципиальное значение как для обеспечения надёжности и механической безопасности 
зданий и сооружений, так и в целях предотвращения необоснованного увеличения 
стоимости строительных конструкций в случае увеличения веса снегового покрова для всей 
территории рассматриваемого района. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ УЧЁТА 

СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
Наблюдения за осадками в зимнее время года начали проводить ещё в конце XIX века, с 

целью определения накопленной влаги в снеге. Собранные данные использовались для 
прогнозирования урожая сельскохозяйственных культур. В начале 30 - х годов эти 
наблюдения, без изменения методики, стали использовать для определения снеговой 
нагрузки на сооружение. И по сей день данные о формировании снежного покрова 
используются не только в гидрометеорологических и климатологических исследованиях, 
но и находят непосредственный отклик в решении инженерных задач [1].  
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Тогда в первых нормах на расчёты они использовались, но имели рекомендательный 
характер. Впервые они были включены в обязательные методики в 40 - х годах для расчёта 
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
строительства, за исключением особо монументальных (вне классов), а именно в ОСТ 
90058 - 40 [2].  

По данному документу снеговая нагрузка pc на 1 м2 площади горизонтальной проекции 
покрытия зависела от расчётного веса снегового покрова (S = 50 – 200, кг / м2) и 
коэффициента (C). Значение коэффициента C определялось в зависимости профиля 
перекрытий, для примера, у простой односкатной крыши со скатом α = 15° C равнялось 1. 

На замену данного документа пришёл СНиП II - А.11 - 62 [3]. Нормативную снеговую 
нагрузку на 1 м2 площади горизонтальной проекции покрытия pн следовало определять как 
произведение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли (p0) и 
коэффициента перехода от веса снегового покрова на горизонтальной поверхности к 
нормативной нагрузке на покрытие (c). Вся территория СССР делилась уже не на 5, как 
было ранее, а на 6 снеговых районов со значениями от 50 до 250 кг / м2. Расчётная снеговая 
нагрузка определялась как произведение нормативной нагрузки на коэффициент 
перегрузки, принимаемый равным 1,4. 

Следующим документом стал СНиП II - 6 - 74 [4]. Нормативная снеговая нагрузка 
определялась аналогично СНиП II - А.11 - 62. Различия заключались в определении 
коэффициента перегрузки. Так коэффициент перегрузки n для снеговой нагрузки на 
покрытия принимался в зависимости от отношения нормативного собственного веса 
покрытия q к нормативному весу снегового покрова.  

По СНиП 2.01.07 - 85 [5] полное расчетное значение снеговой нагрузки S на 
горизонтальную проекцию покрытия следовало определять как произведение нормативное 
значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (Sg), принимаемое 
в соответствии со снеговым районом, и коэффициента перехода от веса снегового покрова 
земли к снеговой нагрузке на покрытие (μ). Вся территория СССР делилась уже на 8 снеговых 
районов с значениями S от 50 до 250 кг / м2. Нормативное значение снеговой нагрузки 
определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7. 

Действующим, на настоящий период времени, является СП 20.13330.2011 [6]. Переход к 
нормативной снеговой нагрузке производится за счёт умножения веса снегового покрова на 
1 м2 горизонтальной поверхности земли на различные коэффициенты, учитывающие снос 
снега под действием ветра (ce), термические аспекты (ct) и производящие переход от веса 
снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие (μ). Вся территория РФ 
разделена на 8 снеговых районов со значениями Sg от 0,8 до 5,6 кПа.  

Отметим то, что несмотря на колоссальную работу, в области определения снеговой 
нагрузки, все вышеперечисленные документы имеют ряд проблем. Все нормативные 
величины имеют усреднённый характер, а учитывая малое количество средне - и 
крупномасштабных карт районирования территории РФ, возникают вопросы к 
обеспечению надёжности и безопасности зданий и сооружений [7]. 
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СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 
При проведении инженерных расчётов проектировщиками используются нормативные 

данные снеговых нагрузок [1], определяемые по карте районирования. Данная карта имеет 
ряд существенных недостатков. Во - первых, проблемой является недостаточно крупный 
масштаб карты, что приводит к затруднениям при определении снегового района. Во - 
вторых, на границах районов разница в значениях колеблется от 15 до 40 % [2]. 

В связи с этим, в некоторых регионах РФ существуют региональные территориальные 
строительные нормы по данной специфике (Камчатский край, Краснодарский край и др.)  

Применительно к Архангельской области данный вопрос не рассматривался, что 
привело к необходимости сравнительного анализа влияния уточнённых и нормативных 
снеговых нагрузок. Для доказательства целесообразности применения утонённых снеговых 
нагрузок был произведён их расчёт для г. Вельска и для с. В. Тойма (Архангельская 
область). На основании вычисленных данных, приведённых в таблице 1, произведено 
практическое сравнение воздействия на конструкции уточнённых и нормативных снеговых 
нагрузок. 

 
Таблица 1 – Уточнение снеговой нагрузки 

Метеостанция Уточнённая снеговая 
нагрузка, кг / м2 

Расчётная снеговая 
нагрузка (СП), кг / м2 Δ, %  

В. Тойма 280,89 240  - 17,04 
Вельск 199,59 320 37,63 

 
В работе была использована демоверсия ПВК SCAD (до 50 конечных элементов). Для 

расчёта принята статически определимая балка [3]. Также заданы поперечные сечения и 
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материал элементов балки с назначением жёсткости. Заданы нагрузки на балку, 
учитывающие собственный вес, снеговую нагрузку и выполнен линейный расчёт. Данные 
для снеговой нагрузки соответствуют данным для г. Вельска. 

При помощи ПВК SCAD были рассчитаны усилия, возникающие в балке от 
нормативной снеговой нагрузки. По результатам линейного расчёта произведён подбор 
сечения балки. По результатам расчётов для снеговой нагрузки из СП необходимо 
использовать швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240 - 89 14П. 

Аналогично рассчитаны усилия, возникающие в балке от уточнённой снеговой нагрузки. 
По результатам линейного расчёта произведён подбор сечения балки. В данном случае 
необходимо использовать швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240 - 89 
6,5П. 

По стоимости погонного метра первый равен 350 руб., а второй 240 руб. [4]. Экономия в 
данном случае составляет 31,4 % , что доказывает экономическую целесообразность 
применения уточнённых снеговых нагрузок. 

Рассмотрим другую сторону вопроса. Для этого сравним снеговые нагрузки для с. В. 
Тоймы. Уточнённая снеговая нагрузка в данном случае больше расчётной. Данный факт 
негативно влияет на надёжность конструкций. При одинаковом сечении: швеллер с 
уклоном полок по ГОСТ 8240 - 89 6,5. При снеговой нагрузке из СП коэффициент 
использования меньше, чем при уточнённой нагрузке, что показано на рисунках 1и 2. 
Соответственно это приводит к недоучёту снеговой нагрузки.  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма факторов для нагрузок из СП 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма факторов для реальных нагрузок 

 
Проделанная работа показывает необходимость дифференцирования снеговых нагрузок. 

Как было доказано, данные расчёты могут повлиять на надёжность и экономичность 
строительства. Но также следует отметить то, что наиболее рационально совершать данные 
расчёты не для малоэтажного и типового строительства, а для возведения уникальных, 
многопролётных зданий. 
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К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ 

 
В настоящее время возникает все больше количество мест с большим скоплением людей 

в зданиях. К ним можно отнести и административные здания, и здания различных торговых 
центров, и общественные места. В связи с этим возникает вопрос о защите 
присутствующих от возникновения пожара и правильной эвакуации людей. 

Как правило, в зданиях с большим скоплением людей предусмотрены меры 
противопожарной безопасности, но зачастую этого не достаточно. 

Что же такое пожарный риск? В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. N 123 - ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дается два понятия, 
связанных с пожарным риском - допустимый и индивидуальный. 

Допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован 
исходя из социально - экономических условий. 

Индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели 
человека в результате воздействия опасных факторов пожара. 

Существует также и социальный пожарный риск, когда степень опасности пожара 
велика и может закончиться гибелью нескольких людей.  

В соответствии со статьей 6 Технического регламента пожарная безопасность считается 
обеспеченной, если пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 
настоящим Федеральным законом. 

Однако, в статье 93 «Нормативные значения пожарного риска для 
производственных объектов» приводится несколько величин индивидуального 
пожарного риска в зависимости от местонахождения человека. Наиболее часто при 
расчетах используется сравнение со значением одной миллионной в год.  

Для определения соответствия действующим нормативам по пожарной 
безопасности различных зданий и сооружений необходимо производить расчет 
пожарных рисков. 
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При этом необходимо помнить, что пожарные риски не рассчитываются, если на 
объекте в полной мере выполняются все нормативные требования по пожарной 
безопасности, а так же для малоэтажных строений, относящихся к индивидуальному 
строительству и для объектов площадью не более 300 м2, при условии, что в них 
одновременно могут находиться до 50 человек. 

Законодательно принята определенная методика по определению расчетных 
величин пожарного риска – приложение к приказу МЧС РФ от 10.07.2009 г. №404. 

Согласно этой методики расчетные величины пожарного риска необходимо 
сравнить с нормативными для определения соответствия техническому регламенту 
по пожарной безопасности. 

Для определения расчетных величин производится анализ пожароопасности 
объекта (его степень), частота возникновения пожароопасных ситуаций, 
определяются их причины, а также разрабатываются сценарии возникновения и 
развития пожара, влекущих за собой гибель людей с оценкой последствий 
воздействия пожара. 

При рассмотрении возможных сценариев Методикой рекомендуется 
использование метода логических деревьев событий. Суть метода состоит в том, что 
от исходной точки приводятся в виде последовательных событий различные 
варианты развития пожара. При этом их может быть несколько. Таким образом, 
вырисовываются ветви логического дерева событий.  

При построении такого дерева необходимо учитывать переход пожароопасной 
ситуации от одной стадии развития к другой, воздействие стационарных средств, 
предотвращающих дальнейшее развитие пожароопасной ситуации или 
локализующих, а также вероятность возгорания технологического оборудования, 
находящегося в зоне пожара. 

С учетом всех факторов рассчитывается величина пожарного риска каждого из 
сценариев. 

Основными причинами увеличения размера пожарного риска чаще всего 
являются недостаточная ширина проходов, лестниц, эвакуационных путей, зачастую 
захламление или даже отсутствие запасного выхода, неэффективная система 
пожаротушения или дымоудаления, плохая освещенность мест эвакуации людей 
при возникновении пожароопасной ситуации.  
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В настоящее время стремительно развивается производство тяговых генераторов, в связи 

с активным тепловозостроением. В рамках проекта по выпуску импортозамещающей 
продукции был спроектирован абсолютно новый тяговый синхронный генератор 
тепловозов ГТСН - 2800, который пришёл на замену импортным аналогам. Он 
предназначен для эксплуатации на тепловозах с электрической передачей переменно - 
постоянного или переменно - переменного тока мощностью до 3000 кВт и служит для 
преобразования механической энергии дизеля в электрическую. 

Тяговый генератор ГТСН - 2800 представляет собой двенадцати полюсную 
электрическую машину переменного тока с независимым возбуждением. Данная машина 
изготавливается в двух исполнениях: со свободным концом вала со стороны контактных 
колец и без свободного конца вала для соединения с дизельным двигателем [2]. 

Конструкция генератора представлена на рисунке 1. 
 

Рис.1. Сборочный чертёж генератора ГТСН - 2800. 
 
Статор тягового генератора состоит из сердечника (1) и обмоток (2). Обмотки 

выполнены по схеме двух независимых трехфазных звезд, сдвинутых друг относительно 
друга на 30 электрических градусов [1]. 
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Ротор предназначен для создания вращающегося магнитного поля, при взаимодействии 
которого с обмоткой статора вырабатывается электрическая энергия. Сам ротор состоит из 
корпуса (3), полюсов (4), магнитопровода (5), контактных колец (6). Два контактных кольца 
соединены с обмотками ротора при помощи специальных изолированных шин 
(токовыводов) (7).  

Подшипниковый щит выполнен в виде сварного корпуса из колец и ребер. В 
центральной части подшипникового щита закреплена съемная ступица (8), 
обеспечивающая возможность замены подшипника (9) без снятия подшипникового щита. 
В данной электрической машине используется сферический роликовый двухрядный 
подшипник, закрытый с двух сторон крышками (10) и (11). В процессе эксплуатации смазка 
добавляется в подшипник через масленку (12), ввернутую в смазочный канал ступицы. 

Патрубки для входа и выхода охлаждающего воздуха имеют съемные крышки, 
предназначенные для осмотра и ремонта внутренних составных частей тягового 
генератора. Очищенный воздух попадает от вентилятора в тяговый генератор сверху со 
стороны дизеля через входной патрубок (13), а выбрасывается снизу со стороны 
контактных колец. 

Силовые выводы статора (14) тягового генератора выполнены со стороны контактных 
колец, слева и справа от вертикальной оси. 

Данный генератор отличается от аналогов наличием контактных колец, вместо 
коллектора и отсутствием траверсы, которая заменена сегментодержателем. Использование 
контактных колец обеспечило более эффективный токосъём, меньшие габариты и вес. 
Помимо этого, контактные кольца обладают высокой износостойкостью, что обеспечивает 
более долговечное использование щёточного узла, и просты в обслуживании, в отличие от 
коллектора [2]. 

Такие конструктивные особенности генератора помогли улучшить его технические 
характеристики. Сравнивая основные характеристики данного генератора с более старой 
моделью ГП - 3ІІБ, можно заметить их значительный прирост, обеспечивающий более 
эффективную и стабильную эксплуатацию генератора в тепловозе. 

Технические характеристики генераторов представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис.2. Сравнение технических параметров генераторов ГТСН - 2800 и ГП - 3ПБ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВИКТИМНОСТИ И УРОВНЯ 
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Ритм и стиль жизни, нормы и правила, которые диктует современное общество, все 

большая необходимость в самореализации молодежи приводит к различным проявлениям 
виктимности в их поведении. Молодые люди хотят реализовать себя в полной мере и 
захватывать все больше сфер для самоактуализации. Стремясь быть первыми во всем и 
всегда, они жертвуют своими потребностями, положительными эмоциями, отношениями 
со значимыми людьми, неосознанно порождая виктимность по отношению к себе. 

В российской психологии крайне мало экспериментальных исследований по теме 
виктимного поведения личности, имеются лишь единичные работы, изучающие 
психологические особенности детей и подростков на судебно - психиатрическом 
материале. Однако необходимость в таких исследованиях все более возрастает в 
практическом отношении. Сегодня виктимность и виктимное поведение лица становится 
предметом пристального внимания социальной психологии, психологии личности, 
психопатологии. Практически нет необходимого диагностического материала, 
позволяющего выявлять потенциальную виктимность человека. Также до настоящего 
времени никто не исследовал наличие связи между степенью виктимности и уровнем 
интеллекта. 

Некоторые исследователи виктимность рассматривают как устойчивое личностное 
свойство, другие, как психическое расстройство, третьи, как закрепленное в привычных 
формах человеческой активности (поведении), обуславливающих потенциальную или 
реальную предрасположенность становиться жертвой при определенных стрессовых 
ситуациях [1]. 

Объектом данного исследования являются студенты ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. 
Платова. Предметом – степень виктимности и уровень интеллекта студентов. 

Для изучение взаимосвязи между степенью виктимности и уровнем интеллекта нами 
были использованы опросник «Тип ролевой виктимности» [3], тест интеллекта [4]. 

Исследование было проведено в ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова. В нём приняло 
участие 30 студентов. 

На основании данных опросника «Тип ролевой виктимности» выделились четыре 
группы испытуемых, получивших следующие условные наименования:  

 - «аутовиктимные» (1 респондент) – набравший высокие баллы по шкале опросника 
игровая роль жертвы. Они принимают игровую роль жертвы с целью манипуляции 
другими людьми так, чтобы можно было использовать их в качестве внешнего ресурса для 
защиты себя [2]; 

 - «виктимные» (5 респондента) – набравшие высокие баллы по шкале опросника 
социальная роль жертвы. Данный тип личности характеризуется менее выраженной 
агрессией, чем у гипервиктимного типа [2]; 

 - «гипервиктимные» (7 респондентов) – набравшие высокие баллы по обеим шкалам 
опросника. Личности гипервиктимного типа более пассивны и равнодушны к 
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происходящему, как правило, пытаются изолироваться от окружающих, избегают 
ответственности, беспомощны [2]; 

 - «невиктимные» (17 респондентов) – набравшие низкие баллы по всем шкалам 
опросника. Это люди, в поведении которых признаки ролевой виктимности не выражены 
[2]. 

Далее нами был проведен сравнительный анализ между степенью виктимности и 
уровнем интеллекта. Для этого испытуемым было предложено пройти тест интеллекта Г. 
Айзенка. Результаты взаимосвязи наглядно представлены на рисунок 1.  

 

 
Рис.1. Результаты теста интеллекта Г. Айзенка 

 
Проанализировав полученные результаты теста интеллекта Г. Айзенка нами было 

обнаружено, что взаимосвязи между степенью виктимности и уровнем интеллекта не 
существует. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мудрик, А.В., Виктимология, / А.В. Мудрик. - М.: "Магистр", 1992. 
2. Одинцова М.А. Психологические особенности виктимной личности. // Вопросы 

психологии. 2012, №3. 
3. Опросник М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой «Тип ролевой виктимности». 
4. Тест интеллекта Г. Айзенка. 

© Д.В. Шашихин, А.С. Каплин, Е.П. Ревякина 2016 
 
 
 

UDC 004.9 
Andrey S. Shirokov, Assistant lecturer 

Evgeniya V. Marchuk, Student  
Automated control systems department 

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia 
 

AUTOMATIZATION OF TESTING AND ASSESSMENT CONTROL USING 
MICROSOFT EXCEL 

 
Assessment tests are increasingly frequently used in European educational system [1]. They are 

used for the control of knowledge assimilation by the students as well as for high qualification 
candidate selection by the enterprises. 

Средний показатель уровня интеллекта

143,5
144

144,5
145

145,5
146

146,5
147

147,5
148

148,5

ауто
ви

кти
мные

ви
кти

ные

гип
ерви

кти
мные

неви
кти

мные

Средний показатель уровня
интеллекта



70

Educators and educated are both objects of such control. Inadequacy of the educational materials 
or incompetency of the educator may be a reason of insufficient success rate [2, p. 76]. Testing is 
considered succeeded if the ratio of correct answers exceeds 60 % [3].  

Advantages of using tests for knowledge control  
Increasing popularity of testing as control technique may be explained by its main advantages: 
1) terms and results standardization. Testing methodology is simple and clear for all tested 

persons and doesn’t require any specific qualification. 
2) promptness and parsimony. Test is composed of short tasks which can be checked and 

corrected at the same time for multiple tested persons saving time for test results check; 
3) quantitative and differentiated grade measurement. Fixed test standards and grade scale allow 

to effectively estimate knowledge level;  
4) optimal difficulty. Tests are adapted for test subjects to solve 50 % of tasks on the average; 
5) reliability. Correctly prepared test covers every controlled knowledge area, which fact allows 

decrease the probability to pass the test in the case of partially learnt material; 
6) objectiveness. Tests put all test subjects in the same conditions and make grading unbiased; 
7) automatization capability. Automated testing and result handling allow to decrease the 

amount of human work and probability of error during the result check for big groups of test 
subjects;  

8) knowledge gaps detection capacity. Results of test are helpful in detection of subjects 
insufficiently learnt and understood, which allows to adapt educational programs, make them more 
efficient [4]. 

 Disadvantages of standard test modes 
Results of standard testing are not always objective. Difficulty of test base update complicates 

frequent test updates. Test questions remain the same allowing fraudulent test subjects to memorize 
the exact answers or find it in unauthorized source, e.g. on the Internet. 

In order to prevent result manipulation and in the aims of objectiveness confidentiality of test 
subject personality is required, which needs test subject data to be encrypted. This makes standard 
testing expensive [5]. 

A way to rectify the disadvantages described above 
In order to solve the problems described here above one can rely on the testing automatization 

using computers which allows simplify test creation and objectiveness of the knowledge 
verification. 

One way to resolve such problem is development of the software generating different versions of 
test problems with questions according to prepared templates (the number of tasks corresponds to 
the number of templates) and opting the problems for testing. Such approach allows to generate 
every time new test data for the tasks of the same type reducing the probability of copying the 
answers or finding prepared answers. 

There exist many forms of test problems, but in this paper we only cover the tests with short 
answers (e.g. multiple choice or completion type tests), in which the test subject must solve the 
problem and get the answer in required format: number, word, phrase, sign, etc.  

 
Template creation can be done using Microsoft Excel. Every task is written on a separate Excel 

sheet. A convention about the distribution of the information among the cells is needed. It is needed 
to avoid the search of the task statement and the answer over the whole page. For example, the 
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software generating the test addresses the A1 cell to retrieve the task statement and to the A2 cell to 
retrieve the answer. While reading the Excel book sheets update every one of them to get a new 
variant for the corresponding problem. The problem statement and answer take small part of the 
sheet, the rest of it can be used to display problem description and to solve the problem.  

Example of problem generation using Microsoft Excel 
Let’s generate the problem with following statement: «An object in a shape of a hoop with a 

mass 10 kg, a diameter 1 m and negligible thickness rolls without slipping on an inclined plane 
which forms the angle 30° with the horizontal plane. Find what speed has the centre of gravity of 
the hoop after covering the distance of 5 m if the initial speed of the hoop equals zero. Ignore the 
loss of the energy by friction. g = 9.81. Round the answer to 2 decimal places» In order to generate 
the problem variant one should define variable parameters, generate the statement accordingly to 
the chosen parameter values, automatically solve it, and store the answer in a cell with predefined 
address. Let A1 be used to store the statement, A2 – to store the answer, the rest of the cells may be 
used to generate the parameters, to solve the problem, if it requires multiple operations, and to write 
down the answer.  

Variable parameters may be stored in any cells but A1 and A2. They must usually belong some 
interval, i.e. the parameters must be generated a number in some interval. This can be done using 
Excel built - in function «=RANDBETWEEN()» possibly with some supplementary 
transformation. For this problem one should generate four parameters: mass, diameter, angle (α) 
and distance (s). Let’s suppose we set those parameters to be in following intervals      
[    ]          [   ]   [     ]   [   ]. Then in corresponding Excel cells we 
should set the formulae: «=RANDBETWEEN(1;15)», «=RANDBETWEEN(1;5)», 
«=RANDBETWEEN(20;45)» and «=RANDBETWEEN(3;15)». Since the absolute positions of 
the parameter values are not important, let's place it in range B3:B6, such that a comment might be 
added to the left of each value. 

Let us agree that the problem statement is always stored in А1 cell. Since it has to be composed 
by the text and variable parameters, the formula in the cell should start from 
«=CONCATENATE()». To set the formula put equal sign and choose the function in Database - 
>Text - >CONCATENATE menu. Then add the parameters between parenthesis, putting string 
values between quotes and separating the values by the semicolon symbol. Variable parameters are 
inserted as references to other cells. To generate the problem statement for the problem described 
above formula one can use formula: «=CONCATENATE("An object in a shape of a hoop with a 
mass ";VALUE(B3);" kg, a diameter ";VALUE(B4);" m and negligible thickness rolls without 
slipping on an inclined plane which forms the angle ";VALUE(B5);"° with the horizontal plane. 
Find what speed has the centre of gravity of the hoop after covering the distance of ";VALUE(B7);" 
m if the initial speed of the hoop equals zero. Ignore the loss of the energy by friction. g = 9.81. 
Round the answer to 2 decimal places.")» Cell A1 will then contain generated problem statement.  

Now the answer verification remains to be done. Usually test problems are relatively simple, it 
allows us to calculate the answer using finite formula. Let’s write   √         formula in 
A2 cell using references to other cells. Since additional rouding may be needed, let’s start from 
«=ROUND()» function which can be found in the Database - >Math&Trig - >ROUND menu. 
First parameter of the function is the value to be rounded, then number of decimal places to keep 
separated by semicolon. In our case the formula will be 
«=ROUND(SQRT(B6*B7*SIN(RADIANS(B5)));2)». 
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As a result we get a template (Figure 1) and a generated problem (Figure 2). The problem 
statement is regenerated with new parameters on each page update.  

 

 
Figure 1. Problem template on the Excel sheet with displayed formulae  

 

 
Figure 2. Problem generated on Excel sheet using the template 

 
Conclusion 
Simplicity of Excel interface, presence of hint (description) for every action, and a large set of 

standard formulae make it the universal software for test creation in different areas of knowledge, 
with possibility to adapt the level of complexity, to add and remove the problems of a test. 
Development of software, based on the usage of the data stored in Excel workbook may allow to 
make the knowledge verification more objective, simplify test generation and reduce number of 
persons involved in checking of answers.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Совершенствование российской экономики представляет собой процесс перехода к ее 

стабильному развитию на основе факторов экономического роста. Одним из таких 
факторов является инновационная деятельность, которая представлена в качестве 
комплекса мероприятий, направленных на решение задач инновационного развития с 
учетом социально - экономического потенциала территорий. 

На сегодняшний день исследование данной области является достаточно актуальной 
проблемой, которая предполагает проведение обзора особенностей инновационного 
развития каждого региона, что, несомненно, вносит вклад в разработку социально - 
экономических преобразований всей страны. 

Необходимо отметить, что большое внимание территориальные регионы уделяют 
проблеме внедрения инноваций в производственный процесс, что позволит повысить 
конкурентоспособность их деятельности.  

С недавних пор, Ставропольский край уверенно продвигается в области инновационной 
деятельности, путем создания различных проектов туристско - рекреационного, 
индустриального и технологического направлений. Во многом такое движение связано с 
достоинствами края, а именно: 
 существование научных коллективов и высокотехнологичных производств; 
 преобладание регионального рынка инноваций агропромышленного и курортно - 

туристического комплексов; 
  научно – технический потенциал; 
 развитие нормативной базы. 
Предприятия, которые исследуют и используют технологические инновации 

применительно к своему роду деятельности, преследуют одну из таких главных целей как, 
поиск таких инноваций, которые позволили бы разнообразить ассортимент и поднять 
качество продукции на достойный уровень и естественно усовершенствовать технологию 
организации производства.  

Перейдем к анализу инновационной деятельности в Ставропольском крае, для этого 
будут использованы данные об общем количестве предприятий, их источников 
финансирования, которые выделяются на инновационные цели, и информация о 
предприятиях, которые в современных условиях занимаются инновационной 
деятельностью. 

В таблице 1 указано общее число предприятий, и их источники финансирования 
инновационной активности.  
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Таблица 1 – Совокупность предприятий Ставропольского края 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Число исследованных 
предприятий 495 475 454 442 478 

Осуществляющие 
инновационную 
деятельность 

34 34 33 32 35 

Общие затраты на 
технологические 
инновации (млн. руб.) 

1409.4 2267.1 1935.3 6020.7 1985.1 

В том числе по 
источникам 
финансирования: 

     

собственные средства 
организаций 1321.1 2157.7 1819.1 5290.7 1165.2 

средства федерального 
бюджета 44.8 39.0 51.9 74.4 44.7 

бюджеты субъектов 
федерации и местные 
бюджеты 

22.8 7.8 13.9 36.5 34.5 

выполнено с 
привлечением кредитов и 
займов 

20.7 62.7 50.4 619.1 196.7 

 
Первое, что привлекает внимание – разница между общим количеством предприятий и 

теми, кто занимается инновационной деятельностью. Безусловно, существует потенциал в 
развитии инноваций в производственном процессе. Но для того, чтобы увеличить его, 
необходима немалая помощь со стороны государства.  

Как видно из представленных данных, затраты на инновации составляют немалый объем 
денежный ресурсов предприятий. Учитывая, что обеспечение инновационной активности 
является достаточно дорогостоящим вложением, выходит, что и их финансирование в 80 % 
приходится на собственные средства, которые не каждое предприятие способно постоянно 
выделять. 

Финансирование со стороны государства есть, но в большей степени предприятия 
вынуждены рассчитывать на свои силы и на привлечение заемного капитала, что так же 
является нагрузкой на финансовое состояние предприятия, и не все готовы себе это 
позволить, поэтому только малая часть вносит инновационные изменения в свое 
производство.  

Таким образом, можно сказать, что в Ставропольском крае для перехода на устойчивый 
путь инновационного развития существуют как положительные стороны, так и 
отрицательные. К положительным факторам стоит отнести: разработку механизмов, 
содействующих укреплению развития инновационного пути; определение стратегий, 
которые в свою очередь внесут изменения в сфере экономики и финансов края.  

Что касается отрицательных положений, то они выражаются на макроуровне путем 
несовершенства нормативно – правовой базы, и слабого уровня финансовой поддержки со 
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стороны государства, а на микроуровне основным недостатком является финансирование 
нововведений за счет собственных средств. 

Для создания инновационной системы в Ставропольском крае, которая в свою очередь 
позволит эффективно решать основные социальные и экономические задачи в области 
науки и внедрения инноваций, необходимо использовать следующие предложения: 
 Создание качественно – разработанной нормативной и правовой базы; 
 Формирование краевых научных программ, способствующих модернизации 

экономики; 
 Обеспечение взаимодействия научно – исследовательской и производственной 

сфер, через механизм поддержки государства; 
 Применение институциональных механизмов, стимулирующих внедрение и 

использование инноваций; 
 Формирование необходимой региональной инновационной инфраструктуры; 
 Увеличение способов содействия предприятий, реализующих инновационные 

продукты; 
 Усиление интеграции образования, науки и производства на региональном уровне; 
 Стимулирование спроса на применение новых технологий. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что цель развития инновационной деятельности 

должна включать в себя все необходимые инструменты регулирования, способствующие 
продвижению наиболее конкурентоспособных сфер региона, являющихся отражением 
долгосрочного и эффективного планирования экономики территорий.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОНЯТИЯ «АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА» 
 

В настоящее время адаптация персонала является одним из самых значимых элементом 
системы управления персоналом организации. Однако, этому важному вопросу уделяется 
недостаточное внимание, а большинство ресурсов компаний направляются на такие 
аспекты работы с персоналом, как обучение, мотивация и оценка человеческих ресурсов. 
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В данной работе будут рассмотрены содержание и сущность понятия «адаптация 
персонала» сточки зрения существующих подходов отечественных и зарубежных 
исследователей, а так же с точки зрения справочных изданий, затрагивающих данный 
вопрос. 

Адаптация с давних времен была объектом внимания ученых таких отраслей науки, как 
философия, биология, антропология, социология, психология. Впервые понятие 
«адаптация» возникло еще в в XIX веке и использовалось в основном в биологии. Так, 
данный вопрос был поднят представителями зарубежной школы биологии Ч. Дарвином, Ж. 
Сент - Илером, Ж. Б. Ламарком. Эти ученые рассматривали «адаптацию» как «прямое 
приспособление живых существ к условиям окружающей среды» [2] 

В конце XIX - начале XX веков начинается зарождение теории об ориентации 
сотрудников благодаря работе Ф.У. Тейлора. Он выдвинул предположение о том, что 
присутствие наставника при "новичке" является обязательным условием, так как "даже 
наиболее приспособленный к данной работе рабочий не подготовлен к полному 
пониманию этой науки без руководства и помощи, вследствие провалов в его развитии или 
же в силу недостаточного умственного обучения" 

[Тэйлоръ Ф. Научные основы организащи промышленныхъ предприятш / переводъ подъ 
редакщей A.B. Панкина, Л.А.Левенстерна. издание инженера Л.А. Левенстерна: СПб, 1912 
г. - 119 с.] 

Значительный вклад в теорию проблем адаптации персонала на предприятии внесли 
такие ученые, как В.Р.Веснин, Т.В.Зайцева, С.Г.Попов, Е.В.Маслов, Ю. Бертель, 
В.В.Лукашевич и другие. В их работах исследовались сущность, виды и факторы 
адаптации персонала.  

По мнению Т.Ю. Базарова, Б.Л. Ереминой «адаптация – это процесс изменения 
сотрудника в ходе знакомства с деятельностью и организацией, трансформация 
собственного поведения в соответствии с требованиями среды [1, с. 112]» 

Специфика анализа первичного вхождения индивида в организацию исследовалась М. - 
Л.Рейн. О.Виппих, И.Джонс определили значение наставничества для интеграции 
«новичков», Б.Шмидт, А.Феттерляйн, М.Краузе разработали способ сбора данных о 
поддержке новых сотрудников вузами; В.Н.Дружинин показал влияние ценностных 
ориентаций людей на их профессиональную адаптацию. 

В. Р. Веснин является известным российским ученым, автором многочисленных 
учебных пособий. Он так трактует понятие адаптации персонала — «это приспособление 
нового сотрудника к содержанию и условиям труда, социальной среде [3, с. 198–199]». 

Отечественные ученые в настоящий момент также активно исследуют данную 
проблему. Среди них можно выделить: Базарова Т.Ю., Маклакова А.Г., Реана А.А., Боткина 
О.И., Ерохину Р.А., Маслову Е.В., Некрасова В.И., Павлова К.В., Стрельца П.Е., 
Сарабского А.А., Шабанову М.А, Шаталову Н.И. и др. Все авторы, занимающиеся 
исследованием данного вопроса сходятся во мнение о том, что новому сотруднику 
необходимо помочь адаптироваться в новой компании. Эта задача является наиболее 
значимой, к ней невозможно обойтись без внимания со стороны руководителей и 
специалистов кадровых служб любой организации. 

Петрова Е. А. рассматривает адаптацию как «процесс, который позволяет выстроить 
четкую и логичную последовательность действий субъекта управления, направленных на 
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приспособление персонала к организации» [4, с. 80]. Так же, по мнению автора, «основной 
задачей служб по управлению персоналом становится не только разработка системы 
адаптации, но и разработка системы оценки процесса адаптации персонала в компании» [4, 
с. 81]. 

Подводя итог вышепроанализированным определениям представителей отечественных и 
зарубежных научных школ можно сформулировать следующее определение. Адаптация 
персонала — это процесс, в рамках которого происходит приспособление нового 
сотрудника компании к правилам, традициям, порядку работы и корпоративной культуре 
организации, в которой ему предстоит работать. 
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INVESTMENT CLIMATE IN THE REGION OF INNOVATION ACTIVITIES 

 
 The development of science has a big impact on the economy of the country and its innovative 

development, innovative potential for the Rostov region is one of the priority directions for the 
economy of the region. 

For Rostov - on - Don as the development of foreign trade, and international cooperation, the 
development of economic relations between the regions is an innovative development of the 
competitiveness of the regional economy.  

The innovative development of the region is very important, especially during the economic 
downturn of the economy, it is necessary to take part in regional and global economic integration 
process to speed up economic growth. 
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Foreign trade turnover of Rostov - on - Don from year to year gradually increasing, the balance 
of foreign trade operations have a positive, which is considered a positive indicator in the Rostov 
region today began as exports exceed imports. 

The main countries - partners, Rostov - on - Don are in foreign trade for the most part by volume 
(as a percentage of the region's foreign economic turnover): Ukraine - 25.4 % , Turkey - 18.2 % , 
China - 7.9 % , Italy - 7.5 % and others. So participating in foreign trade turnover of the region has 
140 partner countries of the entire world community, export partners - 111 partner countries. 

Innovative activities should be the direction for the development of innovative regional 
processes, in cooperation with regional authorities, academia and the business community, 
connecting various public organizations and other participants in the innovative development of the 
market. 

Innovative directions to promote the goods and services in Rostov - on - Don will contribute to 
the development and formation of the region's infrastructure to improve the process of innovation, 
will contribute to modernize production processes, in general, to strengthen the region's image as an 
active process on innovative regions of Russia. 

The volume of investments in 2015 in fixed assets in the amount of assessed organizations - 250 
billion rubles, which is 4 % of growth compared to the previous year..  

Advancing Innovation in the Rostov - on - Don economy should bring the following trends: 
 - Increase in the share of innovation products and products closer to 10 % ; 
 - An increase in the number of the most innovative subjects, which including getting 

government support. 
 - 2017 - is planned rate of growth of the export of 3 % . 
Rostov - on - Don significant has innovative potential to create in the region a favorable 

investment and business climate, which is due to a large set of different competitive advantages in 
the region, it is promoted by favorable climatic conditions, favorable geopolitical and geo - 
economic position of the region, diversified economy, a developed transport infrastructure , energo 
- izbytochnost and resourcing, good business development, high professional and educational level 
of the labor force, it is considered a stable region. 

Proximity Rostov - on - Don to the Mediterranean, the Azov - Black Sea and Caspian basins 
creates good preconditions for an active foreign trade and attracting investment to the region. 

Rostov - on - Don is famous for new technologies and scientific competitive environment, 
strong human resources, science and technology, industrial capacity, are in the presence of high - 
tech industries and developed infrastructure that makes it possible to access to the first position, 
providing scientific and technical leadership, which will meet the needs of the entire country's 
economy. 

The export potential of Rostov - on - Don with other subjects of the Russian Federation and 
other countries can be characterized as: 

 - Infrastructure of interregional and cross - border co - operation (construction of cultural 
centers, exhibition halls, etc.); 

 - Provision of information processes; 
 - Promotion of goods and products and services to the regional markets, including for export; 
 - Cooperation in the implementation of joint innovation projects; 
 - Providing scientific and methodical; 
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 - Establish cultural and business links and contacts with other regions of the country and other 
countries. 

The main priorities for the innovative development of the region are set as follows: 
 - Economic competitiveness of the region and improve its implementation of the investment 

potential of the entire region; 
 - Selection of the conditions for creating a more favorable climate for business development; 
 - To try new innovative directions for the development of the region; 
 - An increase in exports to other countries. 
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Во времена СССР управление качеством продукции и услуг осуществлялось в масштабе 

всего народного хозяйства на основе Единой системы государственного управления 
качеством продукции, все уровни которой были построены на единых принципах и 
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взаимоувязаны между собой, обеспечивая скоординированные действия органов 
управления для решения задач планомерного обеспечения всемерного использования 
научно - технических, производственных и социально - экономических возможностей для 
достижения постоянных высоких темпов улучшения всех видов продукции и услуг в 
интересах повышения эффективности общественного производства, наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения, народного хозяйства. В рамках действовавшей 
системы министерствами и ведомствами, территориальными органами управления, 
объединениями и предприятиями проводились мероприятия по совершенствованию 
механизма управления, улучшению взаимодействия отраслей и межотраслевых органов 
для обеспечения качества, а так же по созданию, дальнейшему развитию и техническому 
оснащению систем управления качеством продукции и услуг. Основу системы составлял 
Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам, в 
последствии Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 
РФ. После распада СССР, отказа от планового ведения хозяйства, нерыночного 
установления цен на товары массового потребления и услуги, основной акцент развития 
системы государственного регулирования качеством был сделан на внедрение 
общегосударственных стандартов и проведение обязательной сертификации продукции и 
услуг федеральными и территориальными органами Госстандарта РФ.[2, с.215] 

По общепринятой практике требования потребителей реализуются в нормативной 
документации на серийно оказываемые услуги. Однако, само по себе это нормирование не 
может быть надежной гарантией того, что требования потребителей будут действительно 
удовлетворены, поскольку организационно - технический механизм деятельности 
производителя может иметь недостатки в силу различных, в том числе и неустранимых на 
локальном уровне, причин. При этом стандарты сами о себе не могут обеспечить 
гарантированное качество оказываемых услуг. Это можно сделать только в рамках 
системного управления. Производитель гостиничных услуг должен приложить все 
возможные усилия по созданию отношений доверия между ним и потребителем. Именно 
такой подход был положен в основу принятого европейским сообществом документа – 
Глобальной концепции законодательного обеспечения качества товаров и услуг на 
европейском рынке. В ее основу заложены принципы, предусматривающие сочетание 
внутреннего и внешнего управления на всех фазах, начиная с разработки услуги. 

Начиная с 2000 г. в стране стала формироваться система добровольной сертификации 
гостиничных услуг. Безусловно, сертификация дает наивысший уровень уверенности в 
оценке качества услуг. Однако, в результате перехода от обязательной к добровольной 
сертификации уровень общественного контроля за качеством гостиничных услуг, 
безусловно, снизился, так как полномочия на проведение организационных мероприятий и 
выдачу подтверждающих соответствие документов были делегированы органами 
Госстандарта РФ субъектам предпринимательства. Добровольная сертификация не 
позволила реализовать единый подход к регулированию качества гостиничных услуг, так 
как во многом касалась параметров, не включенных в обязательную номенклатуру и 
определяемых заявителем. В свою очередь параметры обязательных составляющих 
гостиничной услуги контролировались, что имеет место и в настоящее время, на 
соответствие нормативно - техническим требованиям в основном службами, не имеющими 
социально - экономической заинтересованности в расширенном функционировании 
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предприятий гостиничного хозяйства. В частности к ним относятся органы санитарно - 
эпидемиологического надзора, противопожарной службы, министерства внутренних дел и 
т.д. Из данного процесса исключены органы государственного управления и 
администрации территорий курортно - туристской специализации, прямо 
заинтересованные в развитии гостиничного хозяйства по пути предоставления 
качественного продукта. Это коренным образом противоречит требованиям 
международных стандартов качества серии ISO 9000, которые рекомендуют организацию 
системного управления качеством товаров услуг, которая обеспечивала бы удовлетворение 
интересов не только производителей услуг, но так же потребителей, поставщиков, 
общества и государства. Однако, данные требования являются дополнительными по 
отношению к техническим требованиям, установленным на продукцию и не навязывают 
единообразие систем качества. 

В 2003 г. Департаментом туризма Министерства экономического развития и торговли 
принято к применению «Положение о государственной системе классификации гостиниц и 
других средств размещения». Предполагается, что новая классификация станет для 
российских гостиниц общеобязательной. Однако, преследуя единственную цель 
приведения в соответствие стандартов обслуживания иностранного потребителя и 
российской «звездности», классификация фиксирует только требования, необходимые для 
присвоения определенного разряда.[3, с.28] 

Полномочия реализации Единой классификации предполагается делегировать 
аттестационной и апелляционной комиссиям в составе Минэкономразвития РФ, которые на 
основании анализа рекомендаций, подаваемых экспертами специального органа по 
классификации, будут передавать на утверждение в Департамент туризма представление о 
соответствии конкретного средства размещения определенной категории. Фактически, 
предполагается восстановить систему обязательной сертификации гостиничных услуг 
выделив в качестве высшего уровня управления федеральную структуру. По мнению 
автора, это может иметь своим следствием излишнюю централизацию управления, 
формирование благоприятных предпосылок для лоббирования частных интересов, 
чрезмерную бюрократизацию управления. Учитывая современное состояние гостиничного 
хозяйства, в результате реализации предложенных подходов можно прогнозировать 
преимущественное применение и развитие некоего усредненного подхода к управлению 
качеством. 

В целом, реализуемая государством социально - экономическая политика повышает 
востребованность населением низкокачественных услуг некатегорийных средств 
размещения (например, посредством фиксации верхнего предела командировочных 
расходов на проживание на уровне внекатегорийных средств размещения и т.п.). В 
результате для большинства производителей, как правило, нижнего сегмента рынка, 
ограниченных в финансовых ресурсах, возможным и даже выгодным оказалось 
функционирование во внекатегорийной среде. 

Вышеуказанные недостатки обеспечения комплексного управления качеством, с точки 
зрения автора, могли бы быть нивелированы развитием эффективных 
внутрихозяйственных систем управления в рамках каждого отдельного субъекта 
гостиничного хозяйства. Но, как уже было замечено выше, ограниченность ресурсной базы 
и стремление многих руководителей идти по пути «меньшего сопротивления» привели к 
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тому, что внутренние системы управления качеством организуются, как правило, либо в 
виде самостоятельных групп, либо на основе делегирования отдельных функции 
существующим подразделениям (например, отдел маркетинга), занимающихся в основном 
измерением показателей качества, выявлением проблем и составлением отчетов о 
состоянии обеспечения качества в процессе производства. С точки зрения 
организационного обеспечения происходит интенсификация процессов интеграции всех 
функций управления качеством услуг на самом высоком уровне административного 
руководства предприятием, что приводит к безусловной функциональной и 
информационной перегрузке менеджеров. В результате формируется неполноценная 
внутрифирменная система управления качеством, функционирующая «по отклонениям», 
реагирующая на возникающие ошибки и пренебрегающая более важными 
профилактическими мероприятиями, недооценивая важность результатов работы в 
подразделениях, не связанных с процессом производства. В случае промышленных 
предприятий данная схема является жизнеспособной, так как существует временной лаг 
между моментом производства и потребления продукции, дающий возможность 
устранения ошибок и недоработок до доведения товара потребителю. Однако, как уже 
было сказано выше, специфика гостиничной услуги состоит в неразрывности процессов 
производства и потребления, а значит любая ошибка с точки зрения негативного 
воздействия на конкретного потребителя неустранима. 

В целях выявления современного восприятия руководителями гостиничных 
предприятий роли «качества гостиничных услуг» в формировании потребительской 
привлекательности, а так же требований, предъявляемых ими к управлению данной 
категорией, в 2015 г. было проведено обследование 14 предприятий, информация о 
которых, как о гостиницах была размещена в сети Internet.[4, с.54] 

Общая емкость обследованных предприятий составила 1599 номеров на 3372 места. 
Средняя емкость малых гостиниц (9 предприятий) составила 21 номер на 58 мест, крупных 
гостиничных комплексов (5 предприятий) – 282 номера на 570 мест, что в целом 
соответствует средним показателям гостиничного хозяйства г. Сочи. 

В ходе исследования установлено, что функционирование гостиниц в г. Сочи носит 
выраженный сезонный характер. Предприниматели стремятся получить максимальную 
отдачу в период «высокого» сезона. Связанная с этим сверхнормативная загрузка гостиниц, 
безусловно, приводит к ухудшению качества обслуживания гостей. 

 
Примечание: 

1. Сфера услуг: новая концепция развития / Рутгайзер В.М., Корягина Т.И., Арбузова 
Т.И. и др. – М.: Экономика, 2007 г. 
2. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме. Современный опыт 

управления: Монография / Рос. междунар. академия туризма. – М.: Финансы и статистика, 
1999. – 454с. 
3. Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Перспективы российской гостиничной индустрии // 

Пять звезд. – 2007. – №2 – с.6. 
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Проблема стимулирования труда в современных экономических условиях ведения 
сельского хозяйства является одной из наиболее сложных, поскольку в настоящее 
время существующая система стимулов к труду в аграрной сфере не позволяет 
заинтересовать работников в результативности и качестве их труда. Все эти 
обстоятельства в целом и обуславливают актуальность и своевременность изучения 
данной проблемы. 

Недооценку важности человеческого фактора в управлении и развитии агросферы 
можно считать одной из главных причин ее неблагополучного экономического состояния 
[5]. В современных организациях размеры должностных окладов руководителей и 
специалистов определяют в каждом конкретном хозяйстве. Мы считаем, что допустимо 
установление более высоких окладов, чем гарантированные. Если же финансовые 
положение сельхозорганизаций не позволяет устанавливать оклады даже в размере 
гарантируемых, то в течение определенного периода разница должна выплачиваться за счет 
специально созданного для этой цели фонда. Только такое решение позволит ограничить 
утечку квалифицированных кадров из сельского хозяйства и привлечет молодых 
специалистов [1]. 

В структуре доходов работников предприятий АПК Орловской области доля заработной 
платы составляет почти 80 % , однако она не является достаточной для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности. Тем не менее гарантированный минимум должностных 
окладов следует устанавливать не только для руководителей хозяйств, но также для 
основных квалифицированных специалистов [2]. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы субъектов агробизнеса и быстро меняющейся 
ситуации во внешнеэкономической политике фермерам необходимо концентрировать 
внимание на внутреннем состоянии дел, выбирать долгосрочную стратегию поведения, 
которая позволит им следить за изменениями, происходящими во внешней среде [3]. В 
связи с этим нами, на основании регрессионного анализа с помощью линии тренда было 
проведено прогнозирование уровня доходов в целом по экономике и в 
сельскохозяйственных организациях Орловской области. В настоящее время минимальная 
оплата труда не выполняет роли социальной гарантии, адекватно отражающей социально – 
экономические условия и сопоставимой с минимальным потребительским бюджетом [6]. 
Следует отметить, что различают тенденцию роста, снижения и стабилизации. Рассмотрим 
методику прогноза заработной платы работников на перспективу, основываясь на 
фактических данных за ряд лет (таблица 1). 
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Таблица 1 - Определение тренда  
среднемесячного заработка работников экономики Орловской области 

Годы 
(Х) 

Среднемесячный 
заработок, руб. 

(У) 

Произведение 
показателей 

(ХУ) 

Квадрат 
года (Х2) 

Выравнивание заработка 
(а+вх) 

1 16888,0 16888 1 27459,2 – 4221,8*1=23237,4 
2 19272,5 38545 4 27459,2 – 4221,8*2=19015,6 
3 20885,0 41770 9 27459,2 – 4221,8*3=14793,8 
6 57045,5 97203 16 57046,8 

 
Как видно из таблицы 1 среднемесячный заработок работников изменяется за 

анализируемый период более - менее равномерно. 
Следовательно, 8,4221

12
342270291609

66163
65,57045972033








в  

 Показатель «a» рассчитывается следующим образом: 
 )(2,27459

12
329510

66163
6*9720316*5,57045 рубa 




  

 Таким образом, для работников экономики уравнение тренда имеет вид: y=27459,2 – 
4221,8x. 

Далее рассчитаем тренд среднемесячного заработка работников сельского хозяйства в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Определение тренда среднемесячного заработка работников АПК 

Годы 
(Х) 

Среднемесячный 
заработок, руб. 

(У) 

Произведение 
показателей 

(ХУ) 

Квадрат 
года  
(Х2) 

Выравнивание заработка 
(а+вх) 

1 13395,2 13395,2 1 13250,4 + 1022,1*1 = 14272,5 
2 15005,1 30010,2 4 13250,4 + 1022,1*2 = 15294,6 
3 17483,9 52451,7 9 13250,4 + 1022,1*3 = 16316,7 
6 45884,2 95857,1 16 45883,8 

 
Рассчитаем показатель «b»: 
 1,1022

12
2,2753053,287571

66163
62,458841,958573








в  

 Определим показатель «a»: 
 )(4,13250

12
6,159004

66163
6*1,9585716*2,45884 рубa 




  

 Таким образом, для работников сельскохозяйственных организаций уравнение тренда 
имеет вид: y=13250,4 + 1022,1x 

Основные задачи стратегического управления персоналом приобретают приоритетное 
значение в условиях постоянного роста квалификационных требований к работникам и 
необходимости грамотной комплектации персонала организации с целью достижения 
принятия эффективных управленческих решений [4]. Заметим, что на 1 апреля 2015 г. 
среднемесячная номинальная заработная плата в целом по Орловской области составляла 
20796,3 руб. Это, в свою очередь, должно послужить сильным мотивом при организации 
эффективного механизма формирования доходов работников предприятия. Однако, средний 
заработок работников, занятых в сельскохозяйственных организациях будет увеличиваться 
несколько медленнее – его темп роста к 2017 году составит 114,3 % . Данную ситуацию 
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можно объяснить уменьшением диспропорции заработков руководителей и рядовых 
тружеников, исключением несправедливости за конечные результаты, что также должно 
стать положительным мотивом при активизации трудовой деятельности работников, при 
этом прогноз на 2017 год свидетельствует о стабильности материального положения 
работников сельскохозяйственных организаций Орловской области. 
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Процесс разчета макроэкономической информации является очень сложным по своей 

сути. Совокупность хозяйственных единиц, как и осуществляемые меж ними 
хозяйственные операции может быть обобщенной только при помощи строгой логической 
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последовательности действии направленных на собрание и обрабатывание первичной 
микроэкономической отчетности, чтобы она приобрела качества, удовлетворяющие 
требовании международной сопоставимости. Система национальных счетов представляет 
собой раму регламентирующая осуществление этих действии. 

Система национальных счетов (СНС) представляет собой международной методологии, 
разработанная экспертами из Международного валютного фонд, Мирового банка, ОИСР, 
ООН и европейской статистической службы Евростат с целью унифицировать 
национальных методик собрания, обработки и представления макроэкономической 
отчетности в виде показателей. В. Салин[1] определяет эту систему как раздел социально - 
экономической статистики, имеющей задачу удовлетворить потребности общества в 
количественной информации о основных хозяйственных индикаторов, отражающие 
деятельность экономических единиц, отраслей, секторов и регионов. По мнению Ан 
Харисън[4] СНС является концептуальной рамой, исполняющая роль координатора между 
отдельными системами экономической статистики, которая обеспечивает совместимость и 
отражающая взаимодействия между отдельными макроэкономических показателей. В. 
Тодоров[2, c.4] определяет ее как „статическая система“: 
 описывающая и представляющая в виде обобщенной картинный состояние и 

развитие экономики, как и основными ее параметрами, процессами и элементами; 
 содержащая взаимосвязанными данные и показатели, которые организованные в 

счетах и таблицах; 
 использующая двойную бухгалтерскую запись и представляющую часть из 

национальной статистической системой в разных ее этажах и сфер, и перед всем этим 
самых высших этажей. 

Т. Тодоров обобщает разных постановок относящихся к Систему национальных счетов в 
одном исчерпывающем определении: «СНС является комплексным, гибким, 
унифицированным и логически последовательным методологическим руководством по 
производству макроэкономической информации, характеризирующей самым полным и 
точным образом все стороны многообразной экономической деятельности страны 
применяя систему макроэкономических показателей, представленных через 
взаимосвязанных счетов, таблиц и балансов”[3, c.25]. 

К всем данным выше дефиниции необходимо дополнить, что СНС в сущности является 
информационной базы, необходимая для анализа и предвидения способа 
функционирования национального хозяйства. Она является „сердцевиной одной модерной 
системы экономической статистики и предоставляет концептуальные и фактические 
инструменты на достижения согласованности между тысячей источников статистических 
данных о развитии отдельных стран.“[5] Система дает полное описание протекающих 
макроэкономических процессов в сфере формирования, распределения, перераспределения 
и потребления национального дохода. 

В СНС находят отражение макроэкономические процессы, протекающих в основном 
только в реальном секторе экономики. Они представляются при помощи ключевых 
показателей, как внешний валовый продукт, добавленная валовая стоимость, конечное 
потребление, сальдо внешнеторгового баланса и др. 
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В отношение финансового сектора изготовление статистики является основным 
прерогативом БНБ, при этом его разчетый согласованый с Европейской системой счетов и 
Систему национальныйх счетов. 

Деятельность внешнего сектора обобщается в счете „Остальной мир“. Статьи, 
включённые в нем, корреспондируют с статьями Платёжного баланса государства. 
Ключевым показателем в макрорамке является сальдо текущего счета, вычисленное как 
процент ВВП. Статистическая информация для индикаторов задолженности 
калькулируется с помощью счетов „Операции с капиталом“ и „Финансовый счет“. В «Счет 
капитала» существенной статье является „Валовое накопление“, которая отражает в 
основном осуществленных в стране инвестиции.  

Необходимо учесть факт, что у болгарской статистической практики, существуют 
ограничения при вычислении и исследовании основных макроэкономических показателей 
(как например ВВП). Эти ограничения связаны в основном с отсутствием данных по 
сопоставимым ценам на довольно длинны период времени порождённое сложившимся 
переходом с методологии „Баланса народного хозяйства“ на „Систему национальных 
счетов“. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЕЛЕЧИН – 
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
В системе национальных счетов (СНС) заложены два основных принципа – принцип 

взаимосвязанности всех категории, включенных в систему, и проистекающий из него 
принцип сбалансированности. Принцип сбалансированности неразрывно связан с теории 
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макроэкономического равновесия. Теория со своей стороной основана на парадигму 
стабильности хозяйственной системы в процессе ее динамического развития. 

Современная теория определяет экономическое равновесие как состояние экономики, 
при котором она находиться в устойчивом равновесии и структурной сбалансированности. 
Эти взгляды относят се прежде всего к развитию находящейся в динамике хозяйственной. 
Считается[4], что динамическое равновесие достигается автоматически путем 
функционирования рыночных механизмов, порождены способностью экономики само 
регулироваться в динамике. Кенет Арроу[3] твердит, что преследуя свои индивидуальные 
цели, хозяйственные субъекты не противодействуют стабильности экономической системе, 
а наоборот – способствуют ее достижений. По мнению М. Лихачева „понятие 
макроэкономическое равновесие может рассматриваться в виде удобного инструмента, 
применимый для анализа совокупности институции, в которых динамика 
макроэкономических показателей ослабевает, а сами показатели клонят к достижений 
граничных величин ”[1, c.80]. 

Д. Панайотов[2] делает уточнение, что экономическое равновесие и экономическая 
сбалансированность не являются однозначными понятиями. Сбалансированность является 
не только аспектом равновесия, который представляется на основе количественных 
зависимостей показателях, представленных в виде коэффициентов, норм и равенств. При 
этом сбалансированное развитие, во всяком случае, является предпосылкой для достижения 
экономического равновесия. 

В конструкции СНС, следуя принцип сбалансированности, встроеный основные 
экономические равенства, с помощью которых реализуется практическая обвязка между 
отдельными макроэкономическими показателями. Эти равенства, кроме как в форме 
счетов, наглядно представляются и в виде уравнении. В рамках СНС 2008[5] встроенный 
следующие уравнения баланса:  

(1) Валовой внутренний продут (gross domestic product) = Валовая продукция (gross 
output) – Промежуточное потребление (intermediate consumption) + Налоги без субсидии на 
продуктов (taxes less subsidies on products). 

(2) Валовой внутренний продут (gross domestic product) = Конечному потреблению (final 
consumption) + Валовое формирование капиталов (capital formation) + Экспорт (exports) – 
Импорт (imports) 

(3) Валовой внутренний продут (gross domestic product) = Оплата труда работников 
(compensation of employees) + Валовая прибыль (gross operating surplus) + Валовой 
смешанный доход (gross mixed income) + Налоги за вычетом субсидий на производство и 
импорт (taxes less subsidies on production and imports) 

(4) Чистый внутренний продут (net domestic product) = Валовой внутренний продут (gross 
domestic product) – Потребление основного капитала (consumption of fixed capital) 

(5) Валовой национальный доход (gross national income) = Валовой внутренний продут 
(gross domestic product) + Оплата труда работников к получению из - за рубежа 
(compensation of employees receivable from abroad) + Доходы от собственности к получению 
из - за границы (property income receivable from abroad) + Налоги за вычетом субсидий на 
производство и импорт к получению из - за рубежа (taxes less subsidies on production and 
imports receivable from abroad) – Оплата труда работников, подлежащих уплате за границей 
(compensation of employees payable abroad) – Доходы от собственности к оплате за границей 
(property income payable abroad) – Налоги за вычетом субсидий на производство и импорт, 
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подлежащих уплате за рубежом (taxes less subsidies on production and imports payable 
abroad) 

(6) Чистый национальный доход (net national income) = Валовой национальный доход 
(gross national income) – Потребление основного капитала (consumption of fixed capital) 

(7) Чистый национальный располагаемый доход (net national disposable income) = Чистый 
национальный доход (net national income) + Текущие трансферты к получению из - за 
рубежа (current transfers receivable from abroad) – текущие трансферты, подлежащие 
выплате за рубежом (current transfers payable abroad) 

(8) Текущий внешний баланс (current external balance) = Внешний баланс товаров и услуг 
(the external balance of goods and services) + Потоки доходов, поступающие от остальной 
части мира (the flows of income coming from the rest of the world) 

(9) Валовая продукция (gross output) + Налоги на продукты (taxes on products) – Субсидии 
на продукты (subsidies on products) – Промежуточное потребление (intermediate 
consumption) = Конечное потребление (final consumption) + Сбережения (saving) + Доход 
приходящий от остального мира (income coming from the rest of the world) 

(10) Валовое накопление капитала (gross capital formation) + Приобритение минус 
уменьшение непроизведенных активов (the acquisition less disposals of non - produced assets) 
= Сбережения (saving) + Текущий внешний баланс (current external balance) 

(11) Текущий внешний баланс (current external balance) + Полученые капитальные 
трансферты (capital transfers receivable) – Оплаченные капитальные транферты 
(capital transfers payable) = Чистое кредитование или заимствование (net lending or 
borrowing) 

(12) Валовое накопление капитала (gross capital formation) + Приобритение минус 
уменьшение непроизведенных активов (the acquisition less disposals of non - produced assets) 
= Сбережения (saving) + Чистое кредитование или заимствование (net lending or borrowing) 
– Оплаченные капитальные трансферты (capital transfers payable) + Полученные 
капитальные трансферты (capital transfers receivable) 

Представленные уравнения далеко не исчерпывают всех взаимосвязанностей, 
включенных в пересмотренной версии СНС. 
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Качественное проведение аудита, во многом, зависит от правильно сформированной 
программы проверки по существу. Для определения перечня аудиторских процедур по 
существу необходимо оценить риск существенного искажения финансовой информации 
(РСИФИ), под которым понимается вероятность наличия существенных искажений в 
отчетности до проведения аудита.  

Для оценки РСИФИ необходимо разработать перечни вопросов по выявлению 
хозяйственных условий и событий, инициирующих аудиторские риски. 

В ходе исследования определен состав тестовых вопросов - факторов, позволяющих 
выявить риски существенного искажения учетной информации о расчетах по кредитам и 
займам. На основе этого определен состав аудиторских процедур по существу.  

На наш взгляд, к числу тестовых вопросов следует отнести следующие: 
1. Виды привлекаемых аудируемым лицом заемных средств. 
В коммерческих организациях это могут быть банковские кредиты и (или) займы других 

юридических и физических лиц.  
Чем разнообразнее заемные источники, тем сложнее порядок их учета, 

многочисленнее состав применяемых первичных документов и записей в учетных 
регистрах, выше вероятность искажений финансовой информации. Следовательно, 
если аудируемое лицо пользуется только банковскими кредитами, то ему присущ 
более низкий РСИФИ об операциях с долговыми обязательствами. Привлечение, 
наряду с кредитами, денежных и товарных займов повышает РСИФИ и требует 
увеличения объема процедур по проверке реальности поступления заемных средств, 
правильности отражения их в учете. 

 2. Наличие в учетной политике аудируемого лица положений, регламентирующих учет 
расчетов по кредитам и займам. 

Так, отсутствие во внутреннем нормативном акте критерия отнесения активов к 
инвестиционным повышает вероятность ошибок в учете процентов по кредитам [1, с. 59]. 
Неразработанность детального перечня дополнительных расходов по заемным средствам 
может обусловить нарушения в их синтетическом учете. Например, расходы по 
страхованию имущества, передаваемого в залог по кредиту, классифицируют как расходы 
по обычным видам деятельности и относят в дебет счета 26 «Общехозяйственные 
расходы», вместо дебета счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Отсутствие положения о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную за 365 
дней до её погашения приводит к неточному представлению информации о кредиторской 
задолженности в бухгалтерском балансе [3, c. 22].  

Все это определяет потребность в аудиторских процедурах по проверке правильности 
учета процентов и дополнительных расходов по заемным средствам и точности 
классификации информации в бухгалтерской отчетности. 
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3. Контроль за сроками начисления и уплаты процентов, в частности, по займам, 
отсутствие которого может приводить к несвоевременному отражению расходов по 
заемным средствам в учете.  

Выявлялось нарушение, когда проценты по займам не начисляют и не отражают в учете 
до тех пор, пока не погасят основную сумму долга, а оплату учитывают записью – дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» кредит счета 51 «Расчетные счета», минуя счета 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 
и займам» [2, с.43]. 

В результате искажаются данные о кредиторской задолженности на счетах 66 и 67, а, 
следовательно, и в бухгалтерской отчетности. Это вызывает потребность в процедуре 
проверки своевременности отражения процентов по долговым обязательствам в учете. 

4. Проведение инвентаризации расчетов по кредитам и займам.  
Необходимо убедиться в том, что инвентаризация расчетов проводится в отношении 

всех долговых обязательств, с соблюдением необходимых правил, исключающих 
фальсификацию ее результатов. Если инвентаризация не проводится, это свидетельствует о 
недостатках системы внутреннего контроля организации и требует увеличения объема 
контрольных процедур по существу. 

5. Организация аналитического учета расчетов по кредитам и займам. 
Необходимо установить, как организован аналитический учет расчетов по кредитам и 

займам, позволяет ли он получать информацию по видам заемных средств, кредиторам, 
отдельным договорам кредита или займа, срокам возникновения задолженностей. 
Отсутствие аналитического учета неизбежно приводит к искажениям учетных данных и 
показателей бухгалтерской отчетности. 

6. Наличие рабочих корреспонденций счетов по учету кредитных операций и, в 
частности, по учету субсидий на возмещение процентов по заемным средствам. 

Типичным бывают нарушение, когда государственные субсидии отражают 
корреспонденцией – дебет счета 51 «Расчетные счета» кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы», минуя счет 86 «Целевое финансирование».  

В ходе проверок выявлялись нарушения, когда суммы причитающихся субсидий 
отражали как возврат ранее уплаченных процентов по кредитам бухгалтерской записью – 
дебет счета 66 или 67 кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». Указанное нарушение 
приводит к искажению соответствующих показателей бухгалтерской отчетности [2, с. 44]. 

7. Наличие внутренних форм отчетности о заемных средствах 
Отсутствие внутренней отчетности о расходах по заемным средствам, о целевом 

использовании и своевременном погашении кредитов и займов затрудняет возможность 
контроля за эффективным использованием заемных средств.  

Фрагмент взаимосвязи рассмотренных хозяйственных условий с оценками РСИФИ и 
аудиторскими процедурами представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Взаимосвязь высоких оценок РСИФИ с аудиторскими процедурами (фрагмент) 

Условия и события, 
определяющие 

хозяйственные риски 

Результаты 
оценок 

аудируемого лица 

РСИФИ Дальнейшие аудиторские 
процедуры по существу 

 
1. Проведение 
инвентаризации 
расчетов по кредитам и 
займам 

Не проводятся Повышае
тся 

Требуется проведение 
сверки расчетов с 
кредиторами 
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2. Организация 
аналитического учета 
расчетов по кредитам и 
займам 

Отсутствует Повышае
тся 

Проверка правильности 
классификации заемных 
средств на кратко - и 
долгосрочные в 
отчетности 

3. Наличие рабочих 
корреспонденций счетов 
по учету заемных 
средств 

Отсутствуют Повышае
тся 

Проверка данных 
синтетического учета 
расчетов по кредитам и 
займам 

4. Наличие внутренних 
форм отчетности о 
заемных средствах Отсутствуют Повышае

тся 

Проверка целевого 
использования, 
своевременного 
погашения заемных 
средств 

 
Таким образом, риск - ориентированный подход к проведению аудита делает процесс 

проверки более целенаправленным и менее трудоемким. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

 
В современных условиях все меньше уделяется внимание вопросам труда и оценке 

эффективности работы менеджеров.  
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Чтобы определить эффективность работы, важно, по каким направлениям и с помощью 
каких форм оценивается сама деятельность менеджера. Данные показатели определяется в 
зависимости от постановки цели. Сейчас наиболее широко применяются такие формы 
оценки деятельности как собеседование, психологический аудит, анкетирование, изучение 
кадровых документов, графологический анализ. 

Отталкиваясь от данной информации, оценку деятельности менеджера, можно разделить 
на два главных направления. Это оценка эффективности труда менеджера и оценка качеств 
менеджера. 

Особое значение в оценке деятельности менеджера занимает проблематика установления 
личного вклада менеджера в результатах предприятия. На данный момент существует 
несколько подходов к разрешению проблемы:  

1. Обусловливать собственный вклад по удельному весу заработной платы рабочих 
аппарата управления в себестоимости готовой продукции. 

2. Определить собственный вклад при помощи показателя выработки на одного 
работника с учетом сложности труда и качества продукции.  

В результате предложенных подходов все сходится к одному значению – вычислению 
расходов производства на содержание аппарата управления, что совсем не отвечает 
первоначальной цели [1, c.75]. 

Оценка вклада менеджера в эффективность управления. 
В пример оценки личного вклада можно привести знаменитую японскую корпорацию 

«SONY». При помощи управленческой добавленной стоимости, данный пример 
подразумевает измерение вклада менеджера. 

Под управленческой добавленной стоимостью подразумевают различие между 
затратами предприятия на содержание работников и ценностью, которая им 
образовывается. Данное определение высчитывается с добавленной бизнесом стоимости и 
добавленной акционерами стоимости: 

УДС = ДБC - ДAC - OИ - УИ 
УДC - управленческая добавленная стоимость;  
ДБC - добавленная бизнесом стоимость;  
ДAC - добавленная акционерами стоимость;  
OИ - операционные издержки;  
УИ - управленческие издержки. 
Что касается добавленной акционерами стоимость - это величина дохода, которую 

можно получить при альтернативном инвестировании собственного капитала. Объем 
добавленной акционерами стоимости выражается банковской процентной ставкой, 
умноженной на величину собственного капитала. 

Операционные издержки - это фонд заработной платы, амортизационные исчисления, а 
так же текущие расходы. 

Управленческие издержки - это расходы на содержание управленческого персонала[2, 
c.150]. 

Такая величина, как добавленная бизнесом стоимость - это разница между величиной 
общего дохода фирмы от реализации товаров и услуг и объемов затрат и налогов. В эти 
затраты входят: платежи по банковским кредитам, запасные части, расходы на материалы и 
сырье, электроэнергию, услуги. 

 ДБC = OД - ЗH 
OД - общий доход фирмы;  
ЗH - затраты и налоги. 
Отрицательное значение УДC говорит о неэффективной деятельности менеджера. 
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Для более подробного анализа деятельности менеджера вводится показатель 
рентабельности управления [3, c.210]. 

Рентабельность управления - это отношение управленческой добавленной стоимости к 
управленческим затратам, аналогичное понятию рентабельности инвестирования: 

Pу=УДC / УЗ 
Pу - рентабельность управления. 
При отрицательной рентабельности управления предприятием так же требуется 

оптимизация структуры управления. 
Если отсутствует единая методика определения личного вклада, то в этом случае подход 

может применяться наиболее результативно, при определении личного вклада целого 
подразделения управленческих работников, группы менеджеров.  

На нынешней ступени развития производственной и управленческой деятельности, 
интеллектуальным дополнением к экономике и современной организации различной 
деятельности становится человеческий фактор. 

В итоге показатели которые были приведены выше позволяют создать систему 
мотивации работников управления, и провести прямую зависимость оплату труда от 
эффективности управления. 
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ОБРАЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
 
Изучение химических веществ с точки зрения рисков их негативного воздействия на 

здоровье населения и окружающую среду является одним из ключевых вопросов повестки 
дня во многих государствах и международных организациях.  
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Информация об опасных свойствах химической продукции (индивидуальные 
химические вещества и / или их смеси), установленных нормативно или рекомендуемых 
мерах по управлению рисками негативного воздействия веществ должна быть доступна 
широкому кругу пользователей, в том числе государственным служащим, 
профессиональным потребителям химической продукции и гражданам, которые также 
подвергаются негативному воздействию химических веществ.  

Количество информации об опасных свойствах химических веществ в мире значительно 
[1], но, несмотря на это, лишь малая часть химических веществ изучена детально. Так, 
исследования Агентства по охране окружающей среды в США 1998 г. свидетельствуют о 
том, что только 7 % химических веществ, производимых в США в большом объеме (1000 т 
/ г и более), были исследованы на токсичность [2]. Схожие оценки были получены 
Европейской Комиссией в 1999 г.: только по 14 % химических веществ, производимых в 
большом объеме, в ЕС была доступна базовая информация об их опасности [3]. Вещества, 
выпускаемые в меньшем объеме, являлись и остаются на настоящий момент еще менее 
изученными. Этот факт стал одним из важных стимулов для реформирования химического 
законодательства в ЕС – разработки и принятия регламента REACH, призванного 
аккумулировать и обработать информацию о рисках воздействия веществ в обращении на 
территории ЕС. Схожие процессы протекают и в других странах: США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия, КНР, Южная Корея и т.д. 

К настоящему моменту создано и доступно для заинтересованного пользователя 
значительное количество информационных ресурсов, содержащих информацию о 
химических веществах и продукции. При этом, однако, базы данных могут содержать 
различные сведения о рассматриваемом веществе, полученные из разных источников. В 
этой связи остро встает вопрос о надежности и авторитетности источника информации. 
Сможет ли пользователь получить необходимую достоверную информацию, также зависит 
от уровня владения предметом, знания иностранных языков, его предпочтений, а также 
осведомленности о существующих информационных ресурсах. Следовательно, поиск 
информации, отвечающей нуждам конкретного пользователя, является достаточно 
сложной задачей и в каждом отдельном случае может иметь свое оптимальное решение.  

Одним из мировых порталов данных о свойствах химических веществ является 
eChemPortal Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [4]. Ресурс 
развивается ОЭСР при содействии Комиссии ЕС, Европейского химического агентства, 
ряда стран - участниц ОЭСР, а также международных организаций.  

ОЭСР в октябре 2003 г. инициировала деятельность по разработке международного 
глобально бесплатного хранилища данных об опасных свойствах химических веществ. 
Сегодня eChemPortal – общедоступный веб сайт, находящийся по электронному адресу 
http: // www.echemportal.org /  и предоставляющий свободный общий доступ к широкому 
спектру данных о химических веществах, таких как: 
 физико - химические свойства; 
 трансформация в окружающей среде; 
 воздействие на окружающую среду, токсичность и экотоксичность, меры 

безопасного обращения, уровни воздействия; 
 информация по классификации в соответствии с Согласованной на глобальном 

уровне системой классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). 
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Изначально на портале можно было получить доступ к информации об опасных 
свойствах химических веществ, с развитием портала добавлены ссылки на информацию о 
биоцидах и пестицидах.  

Поиск на портале возможно осуществлять по наименованию, номеру CAS, синонимам, 
причем на нескольких языках. Посредством единого окна поиска пользователь может 
получить информацию о веществе из 32 баз данных стран (государственных баз данных 
США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Австралии, стран ЕС) и межправительственных 
базах данных (ЕС и ОЭСР). 

Кроме этого, в рамках eChemPortal развивается система отслеживания деятельности 
государственных органов по проведению оценок опасности, воздействия и рисков 
химических веществ на национальном и региональном уровнях. На данный момент 
информацией о планах проведения оценок делятся в рамках проекта шесть участников – 
Канада (Canada's Chemicals Management Plan), Европейский союз (REACH), Австралия 
(NICNAS), США (National Center for Risk Assessment), Япония и ОЭСР (Cooperative 
Chemicals Assessment Programme). 

Руководящая группа ОЭСР по развитию eChemPortal (Steering Group for the Development 
of the Global Portal) инициировала проведение оценки эффективности использования 
ресурса в разных странах для определения возможностей и направлений его дальнейшего 
развития. В России инициатива ОЭСР была поддержана и реализована под эгидой 
Минпромторга России и Российского союза химиков. 

Для проведения опроса российских пользователей использовалась целенаправленная 
выборка, которая дает наиболее репрезентативный результат. Исходя из возможной 
заинтересованности в информации, представленной на eChemPortal, к участию в опросе 
были приглашены представители отечественной промышленности, отраслевых НИИ и 
консалтинговых компаний. 

Для проведения опроса была создана открытая анкета, в которой была предусмотрена 
возможность ответа в произвольной форме. В качестве основы для разработки блоков 
вопросов для российских пользователей были использованы материалы онлайн опроса 
«Short On - line Survey for the eChemPortal», подготовленного в рамках деятельности 
руководящей группы ОЭСР по развитию eChemPortal в феврале 2014 года.  

Структуру опросника условно можно разделить на три части:  
1) вводная часть, в которой респондентам проясняют назначение опроса, знакомят с 

техникой заполнения опросника и выясняют общую информацию о респонденте 
(наименование и тип организации, которую он представляет); 

2) основная часть, содержащая блок вопросов; 
3) заключительная часть, включающая вопрос о пожеланиях и предложениях, для того 

чтобы респонденты имели возможность высказать свое мнение. 
Как показало анкетирование, аудитория пользователей бесплатного англоязычного 

портала eChemPortal представлена как опытными пользователями, с опытом работы в 
eChemPortal от 5 лет, так и менее продвинутыми, знакомыми с порталом менее месяца. 
Частота обращения к eChemPortal за необходимой информацией также различалась, 
варьируясь от единичных обращений на электронный портал до ежедневного 
использования. 
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Русскоязычные посетители eChemPortal применяют в работе все возможные варианты 
поиска: по идентификационным характеристикам вещества, по конкретным опасным 
свойствам, а также по виду / классу опасности в соответствии с СГС. Наиболее опытные 
пользователи применяют комбинацию видов поиска. 

Наиболее часто используемыми, из возможных 32, базами данных о химических 
веществах в рамках eChemPortal являются базы, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Наиболее часто используемые базы данных 

 о химических веществах на eChemPortal 
 

Информация, полученная с использованием функционала eChemPortal, российскими 
пользователями применяется для классификации опасности химических веществ, оценки 
риска негативного воздействия химических веществ на здоровье человека и окружающую 
среду, подготовки технической и сопроводительной документации на химическую 
продукцию (в том числе паспортов безопасности химической продукции), и т.д. 

Информация eChemPortal кроме того использовалась при оспаривании штрафов, 
выполнении требований технологических регламентов и федерального закона от 21.07.1997 
№116 - ФЗ «О промышленной безопасности», выполнении требований законодательства 
ЕС (Регламентов и Директив) при экспорте продукции (при заполнении анкет потребителей 
из ЕС) и проектировании новых производств. 

В ходе анкетирования пользователи высказали идеи по развитию портала: расширить 
перечень предоставляемых данных о физико - химических свойствах, реализовать 
возможность поиска химического вещества по коду ООН (UN), предоставить доступ к 
сведениям по предельным допустимым концентрациям (ПДК) различных стран, 
предоставлять информацию о производителях химической продукции, сделать возможным 
поиск в базах данных по паспортам безопасности химической продукции, в том числе 
иностранных производителей, а также дополнить информацию на портале данными о 
нормировании в соответствии с российским законодательством. 

 Российские пользователи eChemPortal со стороны промышленности выразили 
заинтересованность в создании русскоязычной версии портала или русскоязычного 
интерфейса для упрощения поиска химических веществ по их идентификационным 
характеристикам и опасным свойствам.  
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Пожелания по развитию портала и информация об опыте работы русскоязычных 
пользователей с eChemPortal были представлены в ОЭСР и приняты для рассмотрения 
администрацией портала.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СООБЩЕСТВ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Сегодня SMM или Social Media Marketing один из самых эффективных инструментов 

привлечения трафика, внимания к бренду или компании. Благодаря социальным 
платформам увеличивается вовлеченность клиентов, а программы лояльности становятся 
более эффективными. Как сообщает сервис «Yahoo Finance», у социальной сети «Facebook» 
1 млрд. активных пользователей. По информации ресурса «TechCrunch», сеть «Twitter» 
используют 170 млн. человек, а «Google+» пользуются уже более 100 млн. человек. 
Вконтакте - крупнейшая в России социальная сеть. Еще несколько лет назад она перешла 
рубеж в 110 млн. зарегистрированных пользователей [1]. Сообщества Вконтакте – один из 
наиболее популярных инструментов Social Media Marketing. В данной статье будут 
рассмотрены способы продвижения сообществ, необходимые атрибуты для увеличения их 
эффективности.  

По материалам Википедии, SMM – это процесс привлечения трафика или внимания к 
бренду или продукту через социальные платформы.  

В современной литературе можно встретить следующее определение данного понятия: 
SMM (Social Media Marketing) – это деятельность, направленная на повышение лояльности 
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целевой аудитории к бренду или медийной персоне посредством работы в социальных 
сетях, форумах и блогосфере [2].  

Таким образом, основная задача при реализации SMM - стратегии – повышение 
узнаваемости компании, лояльности клиентов, а также увеличение продаж.  

Сообщества в социальной сети Вконтакте – один из инструментов SMM. При 
правильной организации ведения групп, при постоянном контроле и правильном 
размещении материалов, при выстраивании необходимой обратной связи сообщество 
может стать одним из основных каналов привлечения трафика. Нами были рассмотрены 
основные существующие рекомендации для групп Вконтакте представленные на сайтах 
различных агентств, SMM - специалистов, в блогах различных предпринимателей, 
делящихся своим опытом. На наш взгляд, целесообразно классифицировать данные 
рекомендации следующим образом: 

Рекомендации по структуре сообщества.  
Оптимальными считаются следующие разделы, элементы сообщества: название 

(название должно быть коротким, не содержащим слоган, а описывающим продукт или 
название компании), меню, обсуждения, блок с фотографиями (данный раздел необходимо 
постоянно обновлять), открытая стена, сообщение с товарами и ценами на них, основная 
фотография сообщества, контакты, ссылки на тематические сообщества, фотоальбомы 
(альбомов не должно быть больше 20).  

Рекомендации, направленные на привлечение подписчиков.  
Изначально в сообщество рекомендуется приглашать друзей и знакомых (целесообразно 

просить друзей приглашать своих друзей).  
Следующий шаг – мониторинг групп конкурентов и сбор их необработанных заявок. 

При этом просматриваются сообщества конкурентов: комментарии к записям, 
обсуждениям, в особенности те, что содержат вопросы, заявки и если клиент не получил 
ответ, то необходимо предложить ему услуги. 

Также известными методами привлечения подписчиков являются: обмен рекламой с 
администраторами других сообществ (в данном случае необходимо понять целевую 
аудиторию); размещение рекламы в различных досках объявлений; размещение 
материалов в обсуждениях, группах где присутствуют потенциальные клиенты (следует 
учитывать, что контент необходимо адаптировать под каждое сообщество в соответствии с 
целевой аудиторией); размещение на сайте компании «кнопок социальных сетей».  

Рекомендации, направленные на увеличение продаж; стимулирование сбыта.  
Первый метод увеличения продаж – создание искусственного спроса. В рамках 

социальных сетей возможно создание страниц пользователей, интересующихся 
продукцией компании. В данном случае необходимо помнить, что не следует создавать 
отзывы, поскольку они могут быть обнаружены и стать «ударом» по репутации компании. 

Следующий метод – проведение различных конкурсов, акций, например, розыгрыши 
бесплатных товаров, промокоды и т.д. 

К одним из наиболее эффективных методов увеличения продаж относятся мнения 
лидеров. В рамках данного метода возможно размещение видео с небольшим рассказом 
известного человека, его фотографии с продуктом компании, текстовой записи - отзыва на 
странице сообщества.  

Рекомендации по общему ведению сообщества.  
При добавлении подписчиков целесообразно включать их в друзья в контакты 

менеджера компании. Со страницы менеджера компании также следует принимать заказы, 
отвечать на вопросы. Также на данной странице должна размещаться вся актуальная 
информация. 
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Следует учитывать, что необходимо обратная связь с подписчиками, которая 
реализуется путем проведения опросов; ответов на заданные вопросы в комментариях; 
сообщений подписчикам по отметкам «мне нравится».  

При размещении фотографий на странице сообщества необходимо прикреплять места, 
которые привлекут пользователей, находящихся рядом с компанией. 

Для повышения лояльности целесообразно приветствовать подписчиков, дарить 
подарки, например, каждому 10 - ому, 100 - му, 1000 и т.д. 

Таким образом, нами были просмотрены рекомендации по эффективному ведению 
сообществ в социальной сети Вконтакте, разработана классификация данных 
рекомендаций. Считаем, что сообщества Вконтакте при правильном их ведении могут 
стать эффективным и относительно недорогим способом по привлечению трафика 
компании, продажи ее продуктов, повышения узнаваемости бренда. Следует помнить, что 
основным источником успеха сообществ является представленный в них контент, а также 
возможность для потребителя не только получения информации о товаре или услуге, но и 
получение определенной ценности.  
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ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Одна из самых важных сфер деятельности предприятий – это управление, от которого в 
значительной мере зависят качество оказываемых населению услуг, а также эффективность 
любого производства. Однако в России еще не достигнуты успехи в освоении менеджмента 
как с теоретической, так и с практической точек зрения в полной мере. Менеджмент с 
незапамятных времен сталкивался с множеством проблем и, решая их, теоретики и 
практики иностранных стран разрабатывали принципы и методики успешного управления. 
В российской экономике в свою очередь иностранные методики нашли широкое 
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применение, однако к нужному эффекту не привели, поскольку наша страна отличается 
экономическим положением, менталитетом, поэтому управленцам в России необходимо 
вырабатывать свои способы решения проблем, тема которых актуальна в современном 
обществе. 

Менеджмент имеет длительную историю. При обращении к истории древних государств 
можно найти множество примеров систем, в которых осуществлялось управление. Как 
наука менеджмент зародился на рубеже XIX - XX вв., поскольку именно в этот период 
появились первые работы, посвященные управлению хозяйственной деятельностью. 
Впервые обособил менеджмент как специализацию американский бизнесмен Г.Таун. В 
1866 году он выступил на собрании американского общества, утверждая, что необходимо 
готовить специалистов–управленцев. Следующая веха в развитии менеджмента – это 
школа научного менеджмента, основателем которой считается Фредерик Тейлор. Основной 
постулат школы научного менеджмента – оптимальная организация производства может 
быть создана только на основе точных знаний о том, как действуют люди. С этого времени 
менеджмент начинает развиваться как наука. 

Менеджмент наряду со многими общественными науками имеет множество 
определений. Питер Друкер считает, что управление – это цель, инструменты, процессы и 
люди [2]. По мнению Генри Минцберга, управление – это практика, требующая сочетания: 
изрядной доли ремесла (опыта), с некоторой частью искусства (интуиция), и определенным 
объемом науки (анализа) [2]. Некоторые авторы утверждают, что менеджмент представляет 
собой профессиональную деятельность по управлению организацией в условиях риска и 
неопределенности, когда руководству предоставляется значительная степень свободы в 
принятии стратегических и тактических решений [2]. 

На наш взгляд, менеджмент – это управленческая деятельность, направленная на 
достижение определенных целей.  

Конечная цель менеджмента – обеспечение прибыльности или доходности путем 
рациональной организации производственного процесса [5]. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, выделяются следующие проблемы российского 
менеджмента: 

1. Недостаток дисциплины работников. В результате данной проблемы, менеджерам для 
наведения порядка необходимо злоупотреблять полномочия или воздействовать на 
персонал авторитарными, жесткими методами воздействия, при этом каждый раз 
«использовать больше силы» [3]. 

2. Ориентация менеджеров на контроль. Цель контроля – получить единообразие во всех 
процессах, что позволяет усилить контроль, но при этом приводит к потере 
производительности, поскольку необходимо проявлять внимание к специфике каждой 
местности и рынка [3].  

3. Процессы (как) важнее причин (почему). Многие менеджеры не уделяют причинам 
возникновения тех или иных проблем должного внимания, стараются ориентироваться на 
сами процессы, т.е. отвечают на вопрос «как исправить?». Для них важна оперативность, а 
не результативность [3].  

4. Расточительность и коррупция, а также бюрократия [3].  
5. Проблема качества управленцев. Несмотря на то, что в вузах сейчас выпускают целые 

потоки выпускников с дипломами менеджеров, данная проблема как никогда актуальна. 
Основная причина в том, что у нынешних выпускников отсутствует необходимый 
практический опыт управления, все сводится к степени освоения ими теоретических 
знаний, которых недостаточно на предприятиях [1]. 
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6. Неэффективное взаимодействие владельцев компании и управленцев. Нередко в 
компаниях можно наблюдать конфликты, которые приводят к увольнениям топ - 
менеджмента. Основная причина конфликтов – разногласия по поводу конечных 
результатов, которые разные по представлениям менеджера и владельца. Менеджер 
стремится к достижению стратегических целей, а владелец к получению прибыли. В 
данном случае менеджеру необходимо разъяснить, что сегодняшние действия и процессы 
принесут прибыль в будущем, а не сейчас.  

На практике воплотить всевозможные новые и эффективные принципы управления, 
заимствованные из других стран, довольно сложно. Необходим радикальный пересмотр 
философии управления, бизнеса в целом, а также изменение психологии персонала, рост 
личностного потенциала и повышение квалификации менеджеров [4].  

Таким образом, на сегодняшний день в России существует целый ряд проблем в области 
менеджмента. Основная из них – отсутствие теоретической и методолгической основ 
использования менеджменты на практике. Необходимо помнить, что при использовании 
иностранных принципов и методик управления, следует адаптировать их под российские 
реалии. Несмотря на все вышесказанное, хотелось бы отметить, что при правильном и 
профессиональном подходе можно не только найти решение всех проблем менеджмента 
организации, но и избежать столкновения со многими из них, более того, повысить 
эффективность и качество управления, а вследствие и всего производственного процесса. 
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В настоящее время преобразования, происходящие в отечественной экономике, требуют 

соответствующего преобразования действующих систем управления, как одного из 
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основных условий развития и соответствия требованиям внешних и внутренних факторов. 
Качество системы управления непосредственно отражается на динамике развития 
предприятия, на результатах его деятельности, на росте показателей эффективности.  

Основным результатом управленческой деятельности, являющимся центральным звеном 
работы менеджеров, является управленческое решение. По своему содержанию 
управленческое решение представляет собой результат усилий по формулированию 
управленцами тех или иных действий, основанных на сборе, анализе и обработке 
информации, а также на применении различных управленческих технологий и методов. 
Можно сказать, что от решений, принимаемых руководителями, зависит «судьба» 
предприятия и возможность его функционирования. Именно управленческое решение и его 
характеристики являются отражением степени «развитости» системы управления 
предприятия. От скорости и своевременности его принятия, соответствия его содержания 
существующей потребности, а также «доступности» его сущности для исполнителей будет 
зависеть качество и скорость реакции хозяйствующего субъекта на события, происходящие 
в окружающей его среде.  

Исследователями отмечается, что для текущего этапа развития экономики характерна 
смена управленческой парадигмы [1, с.16]. Основными признаками при этом являются 
изменения в сфере производства, заключающиеся в переориентации с массового 
производства на производство с быстрой сменяемостью моделей, сокращение 
продолжительности этапов жизненного цикла продукции и услуг, предоставляемых на 
рынок, возрастание роли эффективности использования ресурсов в условиях их 
ограниченности. Смена уклада хозяйствования изменила и требования, и содержание 
управленческих решений. Тем более, изменились все «составляющие» процесса выработки 
управленческих решений. Если раньше, в условиях стабильной, плановой экономики 
задача управленца больше сводилась к «отслеживанию» состояния предприятия с точки 
зрения выполнения полученных плановых заданий, то на сегодняшний день 
управленческий труд весьма разнообразился. Сегодня эффективный управленец должен 
обладать стратегическими навыками, видением развития. Поэтому система управления, 
являясь основой выработки управленческих решений, должна помочь управленцу «быть 
эффективным» за счет предоставления всех необходимых элементов для реализации 
функций и достижения целей. 

Соответственно, современная парадигма управления ориентирована на создание такой 
системы управления, которая обеспечивала бы выработку управленческих решений, 
характеризующуюся быстротой реагирования, ориентацией на высокую эффективность 
использования ресурсов, удовлетворение требований деловой среды. 

В данных условиях, для обеспечения перечисленных требований к системе управления, 
особенно возрастает роль организационно - управленческих инноваций как инструмента, 
определяющего адаптацию действующих систем управления к изменившимся 
современным условиям хозяйствования и обеспечивающего эффективность 
управленческих решений. Важно отметить, что на сегодняшний день организационно - 
управленческие инновации демонстрируют высокий уровень эффективности и по многим 
параметрам лидируют по сравнению, к примеру, с продуктовыми инновациями.  

Влияние организационно - управленческих инноваций на характеристики принимаемых 
управленческих решений аналогично влиянию, оказываемому на систему управления 
предприятием, что, естественно, определяется непосредственной взаимосвязью между 
системой управления и ее «результатом»  управленческим решением. Поэтому 
организационно - управленческие инновации должны находить применение и в элементах, 
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функциях, процессах системы управления, и в составляющих процесса принятия 
управленческого решения.  

Одним из основных условий, гарантирующих высокое качество и эффективность 
управленческого решения, является обеспечение лица, принимающего решение, 
качественной информацией. Весь процесс принятия управленческих решений находится в 
зависимости от обеспеченности системы управления необходимой информацией. Поэтому 
для своевременного принятия решения необходимо иметь информационную систему 
управления, обеспечивающую реализацию деятельности менеджмента, позволяющую 
применять современные управленческие технологии и методы анализа и принятия 
решений, а также осуществлять их мониторинг и корректировку.  

По мнению автора, решением данной задачи является создание системы 
управленческого учета, предоставляющей менеджменту всю необходимую информацию в 
требуемом режиме и формате, отражаемом актуальные аспекты деятельности. Данная 
модель информационного обеспечения системы управления предприятием представляет 
собой систему отчетных форм финансового, экономического содержания в натуральных и 
стоимостных показателях с различной степенью детализации в зависимости от уровня 
пользователей данной информацией (руководители подразделений, заместители директора, 
директор, собственники), охватывающей различные сферы деятельности предприятия: 
производство, снабжение, финансы, экономика, сбыт, персонал, имущество и т.д. 

Данная модель основана на синтезе системы управленческого учета, системы 
бюджетирования и системы мониторинга, что дает преимущество в возможности 
предоставления всей необходимой информации для управления. Посредством системы 
бюджетирования осуществляется как планирование, так и управленческий учет 
показателей деятельности бизнеса в целом и отдельных ее структурных звеньев, а также 
осуществляется оценка эффективности и результативности бизнеса. Дополнением системы 
информационного обеспечения является блок системы мониторинга, направленной на 
«отслеживание» важных аспектов деятельности хозяйствующего субъекта, не нашедших 
отражение в формах управленческого учета. 

Наличие необходимой фактической информации определяется установлением 
взаимосвязи между системой бюджетирования и бухгалтерского учета через 
корреспонденцию строк форм управленческой отчетности в Excel со счетами 
бухгалтерского учета. При этом в управленческих формах должны использоваться 
аналогичные наборы аналитических характеристик, что и в плане счетов бухгалтерского 
учета. Пример визуального отображения такой связи представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример визуального отображения связи блоков управленческого и 

бухгалтерского учета 
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Реализация модели осуществляется на нескольких уровнях. Первый уровень – уровень 
менеджмента среднего звена, где формируется необходимое множество исходных 
управленческих форм, отражающих все необходимые аспекты. Этот уровень является 
наиболее «насыщенным» в плане информации, так как именно здесь происходит 
первоначальное заполнение как плановых, так и фактических данных. Далее, 
управленческие формы консолидируются, статьи бюджетов агрегируются. В результате, на 
уровне топ - менеджмента выборка управленческих данных несколько сокращается, а их 
содержание укрупняется. Так, на данный уровень не предоставляются оперативные и 
вспомогательные бюджеты. Информация консолидируется в основных финансовых 
бюджетах. Когда мы говорим о низкой эффективности менеджмента предприятий, то мы 
имеем в виду не только руководителей, осуществляющих оперативное и тактическое 
управление. Прежде всего, «пользователями» результатов внедрения организационно - 
управленческих инноваций являются собственники бизнеса. Именно собственник бизнеса 
определяет направление и стратегию развития предприятия. Именно от его решения будет 
зависеть «судьба» предприятия. При этом очень важно не «загромоздить» отчеты для 
собственников данными. Следовательно, на уровень собственника «поднимается» лишь 
несколько управленческих форм. Автором предлагается использовать здесь четыре 
основных информационных блока: финансово - экономический, представленный тремя 
основными финансовыми бюджетами и формой основных финансовых и экономических 
показателей, имущественный и кадровый блоки, включающие данные об имеющемся 
ресурсном потенциале, а также рыночный блок, характеризующий состояние отрасли 
(рынка). 

Новизна предлагаемой модели, позволяющая отнести ее к организационно - 
управленческим инновациям, заключается в объединении систем бюджетирования, 
управленческого учета и системы мониторинга с целью обеспечения системы управления 
необходимой информационной базой для принятия эффективных управленческих 
решений. Как показывает практика, зачастую на отечественных предприятиях указанные 
системы разрозненны, имеют различные цели и функционируют в отсутствии взаимосвязи.  

Реализация информационной системы на основе предложенной модели позволит:  
 Повысить прозрачность организации бизнеса. 
 Систематизировать и регламентировать информационные потоки. 
 Контролировать и управлять финансовыми потоками предприятия. 
 Интегрировать в единую систему планирования подсистемы сбыта, производства и 

снабжения.  
 Контролировать эффективность схемы организации бизнеса и отдельных ее звеньев. 
 Отслеживать затраты по местам их возникновения с любой степенью детализации и 

эффективно управлять ими.  
 Управлять ликвидностью и платежеспособностью предприятия. 
 Оценивать будущее и настоящее финансовое состояние организации 
Таким образом, реализация предложенной модели информационного обеспечения 

системы управления обеспечит эффективность принятия необходимых управленческих 
решений, что положительным образом отразиться на показателях результативности 
деятельности хозяйствующего субъекта. Это, в свою очередь, будет являться условием его 
устойчивого положения и дальнейшего развития.  



108

Список использованной литературы: 
1. Ваганов, П.И. Управленческие инновации и эволюция управленческих парадигм 

[Текст] / П.И. Ваганов, М.В. Беднягина // Вестник Тюменского государственного 
университета. - №5.  2003.  С.16 - 22. 

© О. Н. Киселева, 2016 
 
 
 

УДК 330 
Лебедева Л.В. 

Студентка магистр  
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно - педагогический университет» 
г. Симферополь , Республика Крым 

Российская Федерация 
 

РИСКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В нашей современной России большинство коммерческих и государственных 

предприятий осознали тот факт, что насколько важно управлять рисками, контролировать 
их. Эта деятельность очень перспективна, она создает конкурентные преимущества для 
любой компании. 

В частности, когда рассматривают риск, то объектом изучения обычно выступают какие 
- то крупные финансовые компании, либо крупнейшие предприятия добывающей и 
обрабатывающей промышленности, т.е. предприятия, которые что - то изготавливают, 
реализуют, разрабатывают. Среди популярных рисков преобладают: риски порчи 
имущества вследствие пожара и стихийных бедствий; риски ответственности перед 
третьими лицами; риски резких изменений конъюнктуры рынков. 

В первую очередь, риск - менеджмент стремится максимально огородить деятельность 
предприятия от внешней рисковой среды, и иных рисковых ситуаций, но в большинстве 
случаев забывает о внутренней среде организации, которая является также значительным 
источником рисков. И, конечно же речь идет о злоупотреблениях должностных лиц 
компании, или о коррупции. 

К коммерческой коррупции принято относить, так называемые «откаты» снабженцам, 
продажа должностными лицами аутсайдерам информации, составляющей коммерческую 
тайну, в большинстве конечно это работа на конкурентов фирмы за солидную сумму. Но 
существует ведь и коррупция на государственных предприятиях. 

 Коррупция (от лат. corruptio – порча, обман, подкуп) представляет собой социальное 
явление, выражающееся в использовании должностными лицами своего служебного 
положения в целях получения неправомерных личных выгод материального или 
неимущественного характера. Корыстное использование служебного положения 
служащими считается в законодательстве большинства стран мира наиболее опасным 
уголовным преступлением, строго преследуется как на национальном, так и на 
международном уровне, что связано с деструктивным характером этого явления для 
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экономики и государства в целом (вспомните хотя бы недавние громкие коррупционные 
скандалы в «Siemens» или «Sumsung» (см., например: [1; 2]) 

Как известно Россия является одной из самых коррумпированных стран мира, не считая 
стран Африки и Азии. Административная коррупция на уровне власти очень комфортно 
чувствует себя в нашей стране. Наше государство славится своей бюрократией и 
неотделимостью власти от бизнеса. Иногда это принимает характер сотрудничества, иногда 
– форму вымогательства. Особо остро проблема административной коррупции стоит в 
условиях переходной экономики. [3. C. 133] 

Зачастую, предприниматели, имея дело с различными государственными органами и 
структурами, сталкиваются с проблемой использования коррупционных механизмов для 
упрощения своей работы. К основным сферам воздействия коррупции на бизнес можно 
отнести: получение разрешения на использование нежилых помещений для бизнеса и 
земель под строительство. На сегодняшний день это является одной из основных проблем, 
так как невозможно получить отвод земли для строительства на условиях аренды или 
собственности возводимых зданий или сооружений для бизнеса, без взаимодействия с 
органами муниципальной власти. В следствии чего у предприятия происходит увеличение 
постоянных затрат в части арендных платежей, что вызвано необходимостью работы с 
арендодателями, аффилированными с муниципалитетом, по завышенным ценам, т. е. 
необходимо дать взятку государственному работнику. 

К следующей сфере можно отнести проверки фирм представителями различными 
госорганами: МЧС, Роспотребнадзор и остальные. Также к проверяющим инстанциям 
можно отнести: 1) налоговые службы; 2) таможенные службы; 3) отделения 
Госнаркоконтроля; 4) подразделения милиции; 5) общественные организации защиты прав 
потребителей; 6) специализированные подразделения региональных и местных 
администраций, занятых регулированием потребительских рынков, аренды помещений, 
регистрации прав собственности на недвижимость и т. п.  

Во всех этих организациях существует скрытая коррупция, так как у многих 
предприятий идет не соответствие каким - либо стандартам, и всегда есть возможность 
откупиться. Ущерб от административной коррупции может быть различным – от 
увеличения постоянных затрат до потери всего бизнеса. Для государства тоже идет ущерб. 
Кроме того, ответственность взяткодателя – как должностного лица государственного 
органа, так и предпринимателя, устанавливается УК РФ. В частности, статья 291 УК РФ 
«Дача взятки» устанавливает ответственность за дачу взятки должностному лицу за 
совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) в виде штрафа до 500 тыс. 
руб. либо лишения свободы взяткодателя на срок до восьми лет. Для компании участие в 
административной коррупции может обернуться, кроме финансовых потерь и испорченной 
репутации, потерей сотрудников вплоть до топ - менеджера. Безусловно, невозможно 
рассмотреть все аспекты коррупции, и для нас важно, прежде всего, уделить внимание 
рисковому аспекту этого социального феномена и есть все основания опасаться 
дальнейшего увеличения объемов коррупции. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВУЗА: УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
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При современном уровне развития техники и технологий, а так же значительном уровне 

инвестиций в построение инновационной экономики России, актуальным становится 
вопрос об инновационном развитии высших ученых заведений, которые выступают 
базовыми институциональными элементами инновационной деятельности, являются 
кузницей квалифицированных кадров [1] и стратегически важным звеном национальной 
системы развития страны.  

На сегодняшний день задачи по инновационному развитию вузов (а так же высшей 
школы и системы образования) прописаны в стратегических документах федерального 
значения («Стратегия инновационного развития российской Федерации на период до 2020 
года», закон «Об образовании в Российской Федерации» и др.) [2; 3]. Не смотря на то, что 
инновационное развитие вузов регламентируется и регулируется на высшем уровне 
управления, задачи по развитию конкретного высшего учебного заведения являются 
локальными, и решаются менеджментом конкретного вуза. Поэтому, для обеспечения 
инновационного развития, а так повышения эффективности хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения в стратегической перспективе, необходимо выполнения ряда 
обязательных условий (на уровне менеджмента вуза): 

1) Своевременная актуализация стратегий развития высшего учебного заведения в 
соответствии с тенденциями внешнего окружения, отрасли, назначением вуза и 
требованиями заинтересованных сторон (включая потребителей образовательных услуг: 
студентов, родителей и работодателей). 

2) Наличие детального и проработанного стратегического плана инновационного 
развития вуза, не противоречащего текущей деятельности учреждения, его целям и 
задачам. 
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3) Наличие компетентного управленческого персонала, способного провести 
организационные преобразования, спланировать и реализовать выбранную стратегию 
развития.  

4) Развитая и эффективная система внутривузовской коммуникации (система 
внутренней логистики для эффективного использования ресурсов организации, например, 
аудиторного фонда, знаний и навыков научно - педагогических работников и др.; 
эффективные процедуры информирования персонала и получения обратной связи, 
кадровых перестановок и обучения кадров и др.). 

5) Актуальная (адекватная потребностям инновационного развития) организационная 
структура вуза. 

6) Актуальная (адекватная потребностям инновационного развития) организационная 
культура вуза и инновационный климат внутри организации.  

7) Актуальные системы контроля текущей и инновационной деятельности. 
8) Наличие программы развития персонала и приращения интеллектуального 

потенциала организации, подкрепленной соответствующей прозрачной и понятной 
системой мотивации. 

9) Партнерские взаимоотношения с представителями реального сектора экономики и 
ресурсы для организации эффективного взаимодействия с предприятиями и 
организациями. 

10) Систематический аудит и совершенствования операционной деятельности. 
11) Достаточное количество ресурсов для достижения поставленной цели и 

выполнение требований к качеству этих ресурсов (в том числе, человеческих ресурсов). 
Представленные условия определяются и формируются на уровне руководства вашего 

учебного заведения, взаимосвязаны с системой менеджмента вуза, существующим стилем 
управления, сложившейся организационной культурой, личностью руководителя (ректора) 
и системой взглядом аппарата управления, а так же пониманием необходимости перемен и 
роли инноваций в формировании долгосрочной конкурентоспособности организации. 
Кроме того, обозначенные условия создают организационную основу инновационного 
развития вуза, и выступают в качестве среды формирования определенных «способностей» 
(процессов, позволяющих создавать и координировать определенные комбинации ресурсов 
[4]) в учреждении, которые в стратегическом аспекте могут обеспечить его конкурентные 
преимущества. Статья подготовлена в рамках проекта проект № 1013 при поддержке 
Министерства образования и науки РФ. 

 
Список использованной литературы: 

1 Мясоедова В.А. Роль образования в элитогенезе современной российской молодежи 
// Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1 - 2.; URL: http: // science - 
education.ru / ru / article / view?id=20042 (дата обращения: 10.07.2016). 

2 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227 - р. 

3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). 



112

4 Teece, D.A., Pisano, G. and Shuen, A. (1997) ‘Dynamic capabilities and strategic 
management’, Strategic Management Journal, vol. 18, pp. 509 – 533. 

© Н.А. Лебедева 
 
 
 

УДК 654  
В.В. Макаров 

 Д.э.н, профессор, зав.кафедрой ЭиУС, 
Санкт - Петербургский государственный  университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч - Бруевича,  
Российская Федерация 

М.Г. Слуцкий 
К.э.н., доц. кафедры ЭиУС 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ Wi - Fi ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ В ГОРОДСКОМ РАЙОНЕ  
 

Развитие технологий беспроводного доступа в Интернет — важный фактор, который 
существенно повышает комфортность пользования Сетью.  

Данные eTForecasts показывают устойчивое увеличение доли пользователей 
беспроводным доступом в структуре Интернет - аудитории. Во многих случаях 
беспроводный доступ является единственно возможным видом связи, доступным для 
использования в отдаленной от телекоммуникационных узлов местности. Операторы 
мобильной телефонии по мере развития своих сетей совершенствуют доступ в Интернет с 
использованием технологий пакетной передачи данных GPRS, что значительно повышает 
как их конкурентоспособность, так и качество связи [3]. Происходит активный переход 
сетевой аудитории в сегмент мобильного интернета: из населения России в 123 млн. 
человек (старше 12 лет), из них - 82 млн. пользователей интернетом – 50 млн. человек 
выходят в сеть с мобильных устройств. 

В городах с населением свыше 100 тыс. человек с мобильных аппаратов в интернет 
выходят 75 % жителей, по остальным населенным пунктам значение равно 66 % . Выход в 
сеть с ноутбука совершают 57 % всего населения России и 67 % жителей городов с 
населением более 100 тыс. Для смартфонов эти показатели составляют 34 % и 41 % 
соответственно, для планшетов – 20 % и 26 % . 

В данной статье рассматривается предложение по созданию телекоммуникационной 
сети Wi - Fi на территории Приморского района города Санкт - Петербурга. Целью 
создания и внедрения данной Wi - Fi сети является увеличение посещаемости Приморского 
парка Победы и удовлетворение высокой потребности в информации в общественном 
месте, приходящих туда людей, посредством обеспечения доступным бесплатным 
интернетом; а также получение прибыли. 

Приоритетными задачами, решаемыми для достижения цели, являются: 
 - создание инфраструктуры,  
 - набор персонала, 
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 - финансовый план, 
 - договоры с рекламодателями. 
Беспроводный Интернет доставляется двумя способами:  
 - мобильный интернет – технологии 3G (UMTS), 4G (LTE);  
 - технология Wi - Fi. 
Рассмотрим структуру сети 4G, являющуюся новейшим действующим стандартом 

мобильного интернета, где вся информация (голосовая и данные) передается только 
посредством пакетов (рис.1).  

Преимущество данного способа организации: мобильный интернет от операторов связи 
можно получить практически везде в пределах городов и областей. Но в то же время, он 
является достаточно дорогим – операторы мобильной связи устанавливают высокие 
тарифы на его использование. Сигнал доступности также является скорее минусом, ибо он 
не стабилен по всей обширной территории действия.  

При развертывании мобильного интернета можно выделить такие недостатки, как: 
 

 
Рис. 1. Схема сети LTE (4G) 

 
 Большое количество подключившихся и, в связи с этим большое количество базовых 

станций, оказывает взаимное негативное влияние на время подключения и скорость.  
 Высокая цена. 
 Низкая пропускная способность. 
 Небольшой ресурс частот. 
 Влияние операторов - конкурентов. 
В то же время, технология Wi - Fi целиком зависит от стоящей рядом точки доступа, 

«раздающей» Интернет. Радиус действия в среднем – 100 м. Если мы говорим о ситуации, 
когда человек находится в движении, то такой вариант вряд ли подойдет, однако, если 
остановиться в помещении, то вам предоставляется доступ к зачастую бесплатной и 
мощной по сигналу системе. Количество таких точек по городу и процент их открытости 
позволяет пользоваться такой технологией также и вне дома или офиса. 
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Актуальность развертывания подобной системы состоит в проблеме роста трафика 
(видео, текстового), скорости передачи информации, ее доступности и, в то же время, 
бюджетного способа предоставления доступа к сети на территории парка. Технология LTE 
обладает способностью в какой - то степени удовлетворить эти потребности, но 
возможности её ограничены, поэтому решением данной проблемы является создание Wi - 
Fi зон (рис.2), что даст возможность также повысить и качество связи [2,4]. 

 

 
Рис. 2. Схема сети Wi – Fi 

 
Естественно, все достоинства Wi - Fi соединения хочется иметь повсюду, а если и не 

везде, то хотя бы в общедоступных местах. И эту идею развивают помимо бизнеса также и 
государство. Повсюду в мире в крупных городах начинают продвигать установку 
беспроводных технологий на транспорте, в том числе в метро, автобусах, поездах; в 
муниципальных зданиях, общественных местах. 

В основном это установка так называемых хот - спотов (Hotspot) – «горячая точка» - 
небольшая площадка, на которой пользователь может выйти в интернет или 
подсоединиться к сети посредством беспроводного подключения Wi - Fi.  

Wi - Fi — это технология, которая позволяет разным устройствам взаимодействовать 
между собой без всяких проводов. Для того чтобы начать обходиться без них, надо 
установить Hotspot — передатчик, который ловит и передает сигнал в радиусе нескольких 
десятков метров. 

Сети HotSpot относятся к беспроводным сетям класса PWLAN (Public Wireless LAN), 
работающим по технологии 802.11a / b / g (Wi - Fi) в диапазонах частот 2.4ГГц и 5ГГц. 
Основное предназначение сетей - в предоставлении публичного доступа к различным 
информационным и другим ресурсам (Интернет) пользователям в многолюдных 
общественных местах, например, в аэропортах, вокзалах, отелях, кафе, на оживленных 
улицах, транспорте и др. Воспользоваться такой сетью может любой человек с подходящим 
оборудованием для приема (обычно это ноутбук или смартфон / планшет).  

HotSpot как правило состоит из одного или нескольких устройств беспроводного доступа 
Access Point (точка доступа). Радиус ее действия разнится от нескольких десятков метров до 
нескольких сот метров. Клиент может свободно перемещаться в зоне действия Wi - Fi, 
пользуясь Интернетом. Обычно между точками доступа одной зоны HotSpot существует 
связь, и пользователь при своем перемещении автоматически переключается от одной 



115

точки доступа на другую без потери сигнала и необходимости повторной аутентификации. 
Точки доступа могут быть связаны между собой как проводными, так и беспроводными 
каналами связи. Во втором случае это реализовано или с помощью самих точек доступа 
или посредством маршрутизатора. Такие публичные интернет - точки как коммерческая 
услуга работают независимо друг от друга.  

Беспроводная локальная сеть требует несколько иного набора компонентов 
оборудования, чем традиционная проводная сеть. Очевидно, что основным отличием 
является отсутствие проводов между сетевым сервером, компьютерами беспроводных 
клиентов и другими устройствами, формирующими сеть. В качестве интерфейса самой 
сети и между проводной и беспроводной частями сети Wi - Fi, сеть должна также 
использовать радиопередатчики и приемники. 

В составе организации такой зоны могут быть выделены: точки доступа, маршрутизатор, 
коммутатор, медиаконвертор, внешние и внутренние антенны, сетевые адаптеры, 
контроллер доступа, Web - сервер, сервер аутентификации, авторизации и аккаунтинга. 
Наличие всех описанных компонентов необязательно. 

Также необходимо наличие провайдера – компании по предоставлению доступа в сеть 
Интернет, владеющей базой данных с учетной информацией об обслуживаемом клиенте и 
выполняющей его аутентификацию, авторизацию и учет, а также биллинг пользователя. В 
качестве такой компании может выступать любой интернет - провайдер, в том числе, 
проводной, беспроводный, оператор мобильной связи, имеющий собственную базу 
абонентов, а именно имеющий договорные или иные обязательства перед своими 
клиентами о предоставлении услуги Интернет - доступа [1].  

Процедура подключения пользователя к Wi - Fi зоне выглядит следующим образом: 
человек, оснащенный необходимым для подключения оборудованием, входит в зону 
действия точки и, используя соответствующую системную программу, просматривает 
доступные сети и выбирает сеть, к которой он хочет быть подключен. Если адаптер 
обнаруживает только одну сеть, Windows автоматически подключится к ней. Когда сетевой 
адаптер обнаруживает более одной сети, он сравнивает SSID каждой с названиями в списке 
«Предпочтительные сети» и автоматически подключает к сети с наивысшим приоритетом. 
Точки могут быть защищены паролями посредством протоколов сертификации устройств 
беспроводной связи WEP / WPA / WPA2, служащими для соблюдения сохранности данных 
и контроля доступа к сетям.  

В 2014 году вступило в силу постановление об анонимном использовании Wi - Fi сетей в 
общественных местах. В связи с этим операторы должны идентифицировать пользователей 
по SMS с номера мобильного телефона. Клиенту нужно отправить текстовое сообщение и 
получить в ответ пароль для входа в интернет. 

Также зачастую ПО системы HotSpot предоставляет допуск клиентов в интернет после 
просмотра рекламы для получения доходов с предоставляемых услуг связи.  

В результате построения сети Wi - Fi (Hot - Spot) на территории Приморского района 
города Санкт - Петербурга была произведена оценка эффективности её создания. Для 
уменьшения издержек связанных со строительством и обслуживанием системы все 
телекоммуникационное оборудование, узлы и агрегаты будут располагаться на территории 
социальных объектов и зданий, находящихся в ведении администрации Приморского 
района. 

Подразумевается, что негосударственная организация выполнит работы по созданию 
собственной телекоммуникационной инфраструктуры и будет осуществлять последующее 
техническое обслуживание с целью получения доходов посредством выкладывания 
рекламных блоков. 
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Как показывает расчет экономической эффективности инвестиций и срок окупаемости 
проекта, составляющий 3,4 года, можно сделать вывод, что проект привлекателен для 
вложения средств. При сравнении экономической выгоды проекта по созданию 
телекоммуникационной сети Wi - Fi, величина капитальных вложений при строительстве 
которой составляет 3 198,19 тыс.руб., и вкладом денег в банк (для примера возьмем вклад 
«Для Жизни» в банке UniCredit Bank, с процентной ставкой 9,5 % на период сроком 5 лет 
(таб. 1)), получается, что при внесении денег в банк сумма прибыли составит 1 836,49 тыс. 
рублей, а в случае инвестиций денег в проект прибыль составит 1 988,18 тыс.руб. (табл.1, 
рис. 3). 

 
Таблица 1 

Расчёт процентов по вкладу в банк, тыс. руб. 
Инвестиции 3 198.19 

Ставка по вкладу %  9,5 %  
Количество лет 5 

Сумма процентов за 
первый год 303,82 Общая сумма нарастающим 

итогом в 1 году 3 502,01 

Сумма процентов за 
второй год 332,69 Общая сумма нарастающим 

итогом во 2 году 3 834,70 

Сумма процентов за 
третий год 364,30 Общая сумма нарастающим 

итогом в 3 году 4 198,99 

Сумма процентов за 
четвёртый год 398,90 Общая сумма нарастающим 

итогом в 4 году 4 597,89 

Сумма процентов за 
пятый год 436,79 Общая сумма нарастающим 

итогом в 5 году(итого) 5 034,7 

Итого 1 836.49 
 

 
Рис. 3. Сравнение экономической выгоды вложения денежных средств в банк и на создание 

телекоммуникационной сети Wi - Fi (тыс. руб.) 
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Помимо прочего при выборе проекта по созданию телекоммуникационной сети Wi - Fi 
будут созданы дополнительные рабочие места, будут выплачиваться налоги и улучшаться 
экономическое благосостояние населения, а также повышается привлекательность 
здорового отдыха. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СБЫТА НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Актуальность совершенствования сбытовой системы предприятий обуславливается 
состоянием российского рынка нефтепродуктов, который в настоящее время 
характеризируется большим количеством различных коммерческих структур, 
занимающихся поставками и продажей нефтепродуктов, а также усиливающимся 
государственным регулированием данной сферы, что в значительной степени повышает и 
ужесточает конкурентную борьбу за удержание существующих, а также завоевание новых 
рынков сбыта производимой продукции между российскими нефтяными компаниями.  

Система нефтепродуктообеспечения компании представляет собой многопродуктовую, 
территориально - распределенную, разветвленную сеть, объединяющую совокупность 
корпоративных и внешних звеньев, участвующих в процессе продвижения конечных 
нефтепродуктов от производителей к потребителям в сфере оптовой, мелкооптовой и 
розничной реализации. Основная цель системы – бесперебойное обеспечение всех 
категорий потребителей качественными нефтепродуктами с минимальными совокупными 
издержками и максимумом корпоративной прибыли. Являясь конечным звеном в 
функциональной цепи «добыча – переработка – сбыт» процесс нефтепродуктообеспечения 
напрямую влияет на экономическую эффективность всей цепочки, т.к. стоимость 
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оплаченных потребителями нефтепродуктов должна компенсировать в итоге все затраты и 
обеспечить прибыль всех звеньев. Таким образом, рациональное управление 
нефтепродуктообеспечения компании является одной из приоритетных задач в области 
сбытовой деятельности. 

Можно выделить следующие методы совершенствования сбытовой системы 
предприятия нефтепродуктообеспечения: 

 - оптимизация операционных затрат и рационализации сети, например, выводом из 
эксплуатации АЗС не удовлетворяющимкритериям, установленным нормативно - 
распорядительными документами. Занимаемая доля рынка при этом в перспективе 
снижается за счет роста емкости рынка сбыта; 

 - ребрендинг, модернизация, реконструкция существующих АЗС и строительство 
единичных новых АЗС; 

 - получение дополнительной величины реализации топлива за счет приобретения и 
строительства отдельных АЗС, не создающих конкуренцию существующим АЗС 
компании; 

 - выход на новые рынки сбыта (компания не присутствует) путем приобретения сетей 
АЗС. 

В процессе реализации вышеперечисленных методов на практике можно также 
выделить следующие прогнозные сценарии стратегического поведения компании: 

 - сценарий поступательного развития: осуществляется путем покупки земельного 
участка и строительства АЗС. Как правило, характеризуется продолжительным временным 
интервалом между моментом начала инвестиционного процесса и моментом увеличения 
масштабов деятельности. Как правило, данный сценарий менее затратный, чем остальные. 

 - сценарий интенсивного развития: осуществляется путем покупки действующих АЗС и 
сетей АЗС. Характеризуется коротким временным интервалом между моментом начала 
инвестиционного процесса и моментом увеличения масштабов деятельности. Как правило, 
данный сценарий имеет дополнительную инвестиционную нагрузку за покупку 
действующего бизнеса («премия» продавцу за вхождение на рынок); 

 - сценарий комплексного развития: сочетание сценария поступательного и интенсивного 
развития в зависимости от состояния макрорынка. 

Розничные продажи представляют собой реализацию нефтепродуктов и сопутствующих 
товаров через автомобильные заправочные станции. Розничный канал сбыта, являющийся 
наиболее устойчивым для нефтяных компаний, является приоритетным направлением 
стратегического планирования развития сбытовой деятельности. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
 

Историческое развитие различных практических и теоретических направлений 
деятельности человека предстают сегодня как отдельные направления современной науки. 
Бухгалтерский учет является ярким тому примером. Данная наука занимает одно из 
центральных мест в финансово - хозяйственной жизни общества и одновременно является 
одним из основных предметов изучения в научных кругах.  

В настоящее время вопрос о необходимости изучения закономерностей исторического 
развития бухгалтерской науки не вызывает сомнений. Процессы реформирования 
российского учета и его гармонизации с мировым опытом приводят к осознанию насущной 
необходимости иметь устойчивые исторические ориентиры при выборе вариантов 
развития. Следует отметить, что актуальность исторического развития бухгалтерского 
учёта заключается в важной роли этапов и направлений его развития, производной которых 
является современная система бухгалтерского учета, методология учета, современные 
международные стандарты и научные теории. 
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Бухгалтерский учет, как и много лет назад несет собой один из главных миссий – учет и 
фиксацию событий в хозяйственной жизни человека (поступление и выбытие имущества, 
получение доходов и произведенных расходов от хозяйственной деятельности и т.д.). 
Можно отметить, что развитие бухгалтерского учета носит эволюционный характер, так 
как его методология и теория формировались несколько тысячелетий, и различались, в 
основном, национальными учетными системами и методами, характерными для различных 
государств и народов.  

Закономерности исторического развития бухгалтерского учёта, как правило, тесно 
связаны с предпосылками возникновения данной науки. Считаем, что первопричиной 
зарождения бухгалтерского учета является, во - первых, несовершенство мышления 
человека – невозможно удержать, проанализировать и запомнить большой объем 
информации о хозяйственной деятельности (она очень многообразна) в памяти одного 
человека; во – вторых, без фиксации и общей методологии невозможно сохранить и 
передать эту информацию другим людям в однозначном, объективном ее толковании, с 
минимальной долей субъективности толкования и интерпретации этой информации. 

Закономерности развития бухгалтерского учёта впервые были сформулированы Т.Н. 
Мальковой в понятиях парадигм бухгалтерского учёта, суверенитета и исторической 
преемственности (парадигма функциональности, парадигма формализованности, 
парадигма организации и парадигма суверенитета) [2, c. 152].  

Исходя из этих парадигм, отражающих общие закономерности развития бухгалтерского 
учёта, можно отметить, что:  

1) эволюция бухгалтерского учета есть непрерывный процесс передачи его методологии;  
2) создание и накапливание фонда устойчивых стереотипов методологии обеспечивает 

непрерывность и стабильность бухгалтерского учета. Следует отметить то, что в 
стереотипах функциональности, формализованности, системности, профессионального 
суверенитета проявляется общая логика развития бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учёт, который берёт своё начало ещё в эпохе палеолита, всего лишь в 19 
веке был признан наукой. Признание бухгалтерского учёта отдельной самостоятельной 
наукой стало возможным благодаря первым теоретикам в области ведения учёта 
хозяйственного объекта: Бенедетто Котрульи, Луке Пачоли и Жаку Савари. Именно они 
отметили особую важность новой зародившейся науки и определили её основные цели и 
задачи [3].  

Еще в 1884 г. итальянский ученый Винченцо Джитти высказал следующую мысль о 
задачах, стоявших перед счетоведением в то время: нашему веку выпали на долю две 
важные задачи: одна практическая - установление в крупных предприятиях счетоводства, 
способного удовлетворить новые потребности, другая - теоретическая - установление 
научных принципов, выводящих счетоводство из эмпирической области и окончательно 
направляющих его на путь прогресса [3]. 

Совершенно естественным является то, что представители науки обратили внимание на 
закономерности исторического развития бухгалтерского учета, и представили свое видение 
данного вопроса. Ведь изучение истории развития бухгалтерского учёта является, 
безусловно, важным фактором формирования знаний об истоках данной науки.  

На сегодняшний день особое значение приобретает изучение и анализ международной 
системы бухгалтерского учета, рекомендаций и положений межправительственных 
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организаций мира. Причиной проведения сравнительной финансовой отчётности главным 
образом можно назвать исторический аспект. В этом случае, следует учестҗ существование 
ряда стран, которые внесли весомый вклад в развитие бухгалтерского учёта. Известно, что в 
14 - 15 вв. лидерами в данной области были итальянские города - государства, 
распространившие «итальянский метод двойной бухгалтерии» сначала на остальную 
Европу, а затем и на весь мир. Начиная с 19 в. на развитие теории и практики 
бухгалтерского учета значительное влияние оказывает Великобритания. В наше время все 
большую роль в области учета играют США [4]. 

В современной российской системе бухгалтерского учета все более заметными 
становятся влияния системы учета англоязычных стран, в связи с чем, активно изучается 
история формирования этих систем в США и Великобритании, а также их современные 
модификации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение закономерностей 
исторического развития бухгалтерского учёта играет важную роль в дальнейшей динамике 
данной науки. Так как эволюция и разработка новой методологии бухгалтерского учёта 
прямым образом опираются на свои исторические истоки.  
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Государтсво в современнной финансовой системе реализует определенный спектр 

общественно значимых функций. Их успешное выполнение подарзумевает то, что любая 
программа, составленная государством, должна иметь определенную финансовую 
поддержку. Финансирование программ расходов осуществляется благодаря используемым 
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государством финансовым ресурсам, которые аккумулируются бюджетной системой за 
счет налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений. Расходы государства имеют 
непосредственное влияние на интерес любого гражданина страны, в демократических 
государствах они являются предметом обсуждения, а также привлекают к себе внимание 
общества. Налогоплательщиками являются фирмы, граждане, организации, они принимают 
участие в финансировании доходной доли бюджета. Именно поэтому они заинтересованы в 
эффективном распоряжении финансовыми ресурсами государством. Огромне внимание в 
развитых странах уделяется совершенствованию контроля за фоормированием и 
исполнением расходных программ. 

В целом бюджетные расходы представляют собой процесс выделения и использования 
финансовых рсурсов, которые аккумулируются в бюджетах различных уровней бюджетной 
системы, в соответсвии с законами о бюджете на определенный финансовый год [2]. 

Расходными обязательствами признаются обязанности РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования в соответствии с нормативно - правовым актом, договором 
или соглашением по предоставлению физическим или юридическим лицам, а также 
органам государственной власти и органам местного самоуправления средства из 
соответствующего бюджета. В свою очередь расходные обязательства можно разделить на 
действующие и принимаемые. 

Бюджетом действующих обязательств называется объем ассигнований, который 
необходим для исполнения расходных обязательств в планируемом периоде обязательств 
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования), 
которые обусловлены действующими НПА.  

 

 
Рис. 1 - Действующие обязательства 

 
Бюджет принимаемых обязательств - это объем ассигнований, который необходим для 

исполнения расходных обязательств Российской Федерации (субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования) в планируемом периоде, которые обусловлены 
НПА, договорами и соглашениями, которые вступают в силу или планируются к введению 
в плановом периоде. 
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Рис. 2 –Принимаемые обязательства 

 
Подобное деление обязательств на принимаемые и действующие может позволить 

значительно облегчить и ускорить процедуру составления и рассмотрения бюджета, 
поддерживать наиболее жесткие бюджетные ограничения, увеличить период и надежность 
среднесрочного бюджетного планирования, включить элементы конкурентной борьбы в 
бюджетный процесс при распределении между администраторами бюджетных средств 
бюджетных ресурсов имея цель направления их на реализацию более действенных 
бюджетных программ [3]. 

Для анализа действующих расходных обязательств был выбран республиканский 
бюджет РСО - Алания за 2013 - 2015 гг. 

  
Табл. 1 - Расходные обязательства РСО - Алания за 2013 - 2015 гг. 

Наименование 
показателя 

2013 г. 2014 г. Темп 
роста 

2014 г. 
к 2013 

г. 

2015 г. Темп 
роста 

2015 г. 
к 2014 г 

сумма, 
млн.руб. 

сумма, 
млн.руб.  %  сумма, 

млн.руб.  %  

Всего расходов 18 135 488,3 18 691 
553,5 103,06 22 673 

757,1 121,30 

Общегосударственные 
расходы 723 146,1 813 815,6 112,54 900 433,2 110,64 

Национальная 
оборона 8 525,3 7 784,4 91,31 8 381,0 107,66 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1 318 707,0 79 444,0 6,02 142 458,9 179,32 
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Национальная 
экономика в т.ч. 2 599 698,6 2 714 681,6 104,42 3 241 

578,4 119,41 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 584 199,0 512 309,4 87,7 535 617,7 104,55 

Дорожное хозяйство 796 124,7 1 172 102,2 147,22 1 299 
459,1 110,87 

Жилищно - 
коммунальное 
хозяйство 

867 331,8 957 869,2 110,44 1 238 
098,2 129,26 

Охрана окружающей 
среды 33 796,5 44 784,6 132,51 98 849,7 153,74 

Образование 3 379 341,3 4 335 002,0 128,28 5 699 
396,3 131,47 

Культура и 
кинематография 654 541,4 671 784,4 102,63 659 029,9 103,46 

Здравоохранение 2 784 508,9 3 409 843,0 122,46 4 275 
252,0 125,38 

Социальная политика 2 638 943,0 2 839 643,7 107,61 3 532 
402,3 124,40 

Физическая культура 
и спорт 669 429,1 582 909,6 87,07 480 632,6 82,45 

Средства массовой 
информации 64 994,5 69 573,9 107,05 63 323,3 91,02 

Обслуживание 
государственного 
муниципального долга 

236 759,4 330 530,5 139,61 387 902,4 117,36 

Межбюджетные 
трансферты 2 335 725,4 1 806 887,1 77,36 1 940 

018,9 107,37 

 
Проведя анализ действующих расходов, можно сделать вывод о том, что сумма 

расходных обязательств республиканского бюджета на период с 2013 - 2015 гг. составила 
59 500 798,9 млн.руб., причем в 2014 голу по сравнеию с 2013 годом данная сумма 
увеличилась на 556 065,2 млн. руб, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 3 982 203, 
6 млн.руб. 

Самыми затратными статьями стали: образование, здравоохранеие и расходы на 
социальную политику. В процентном соотношении доля расходов на образование с 2013 по 
2014 года увеличилась на 3, 06 % , а с 2014 по 2015 года – на 21,3 % .  

Что касается такой статьи расходов как здравоохранение, то увеличение расходов 
составило 22,46 % и 25,38 % в 2014 и 2015 годах соответственно. 

Анализ расходов в области социальной политики показал, что затраты в данной сфере 
увеличились на 7,61 % и 24,4 % в 2014 и 2015 годах соответственно. 

Расходы бюджета представляют собой не только денежных ресурсы, которые 
направляются на финансовой обеспечение функций и задач государства, а также органов 
местного самоуправления. Это также и экономические отношения, которые возникают в 
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процессе нормативно - правового регулирования и распределения денежных ресурсов 
государства, которые предназначены для финансирования затрат, связанных с 
предоставленем государственных услуг, и которые должны использоваться по целевому, 
отраслевому и териториальному назначению. 

 
Список использованной литературы: 

1.  «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 
15.02.2016, с изм. от 30.03.2016) Официальный сайт «КонсультантПлюс». Режим доступа - 
https: // www.consultant.ru (дата обращения 12.07.2016). 

2. Александров И.М. Бюджетная система РФ: Учебник. – 2 - е изд. – М.:Издательско - 
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 486 с. 

3. Годин А.М., Горегляд В.П. Бюджетная система Российской Федерации. М. - 2014 
4. Дзагоева М.Р., Кайтмазов В.А., Доева Д.Т. Оценка эффективности организации 

налогового контроля // Экономика и предпринимательство. 2016. № 2 - 1 (67 - 1). С. 1076 - 
1080. 

© К.О. Полатиди 
 
 
 

УДК 519.8 
К.П.Сергеева  

студент 3 - го курса, НГИЭУ  
г. Княгинино, Российская Федерация 

О.В.Сутягина, 
преподаватель, НГИЭУ  

г. Княгинино, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ОДНОПРОДУКТОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 
Запасы различного рода ценностей играют важную роль при функционировании любой 

системы, будь она экономической или информационной. Для более эффективного 
управления подобными системами, применяются различные модели и методы управления 
запасами. 

Классифицировать системы управления запасами можно по достаточно широкому 
спектру признаков: по месту хранения, по виду запасов и их свойствам, информационным 
характеристикам и так далее. И поэтому на первый план выходит задача создания такой 
модели, которая удовлетворяла бы всем условиям запасов. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения конкуренции в сфере 
продаж, что невозможно без создания, освоения и внедрения соответствующих методов для 
решения экономических задач.  

Цель исследовательской работы управления запасами заключается в установлении 
баланса между объемами заказа и вновь прибывшей партией товара, а также минимизация 
риска потерь и повышение конкурентоспособности на рынке. 
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Теория запасов относительно молодая интенсивно развивающая наука. В связи с 
развитием вычислительной, информационной, инфокоммуникационной техники и ростом 
их популярности возникла идея использования теории управления запасами для 
возможности планирования и оптимизации данных систем, в том числе производственных 
процессов.  

Рассмотрим данную ситуацию на примере.  
Предположим, сеть салонов сотовой связи производит продажу сотовых телефонов и 

другой мелкой техники. Объем продаж данной сети составляет b = 500 ед. iPhone в год. 
Примем, что спрос на продукцию в течение года является равномерно распределенной 
величиной, цена покупки одного iPhone составляет 270 у.е., стоимость доставки – 1000 у.е. 
Среднее время доставки заказа от поставщика равняется 15 рабочим дням (при 
семидневной рабочей неделе). Издержки хранения составляют 18 % средней годовой 
стоимости запасов. Сколько единиц товара должен заказывать директор по закупкам сети 
салонов сотовой связи каждый раз, если главной его целью является минимизация общей 
стоимости запасов? А также определим, с какой частотой следует производить подачу 
заказов и уровень нового заказа. Известно, что сеть салонной сотовой связи работает в 
течение года 362 дня (исключая некоторые праздники).  

Экономичный размер заказа определяется как 

2

1
0

2
c

bc
n   

где b  = 500 ед. в год; 
1c  = 1000 у.е. – стоимость доставки; 

2c  = 18 % – издержки хранения за год от стоимости запаса за единицу товара, или 
0,18·270 . 

Следовательно, 

44,143
27018,0

50010002
0 




n . 

Количество заказываемых телефонов должно быть целым числом, поэтому в качестве 0n  
выберем значение равное 143 ед. 

Минимальное значение общей стоимости заказа в год получается при объеме заказа 
0nn   и определяется по следующей формуле: 
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где 500 kbN ед. – общее потребление запасаемого товара за год;  = 1 год – общее 
время работы. 

Следовательно, минимальное значение общей стоимости заказа составляет 6971,4 у.е. 
Общая стоимость купленных владельцем магазина 500 единиц iPhone в год при 0n  = 143 

составляет, 
стоимость запасов + стоимость покупки = 
= 6971,4 + 270 · 500 = 141971,4 у.е. в год. 
Таким образом, стоимость запасов составляет 4,9 % общей стоимости покупки в год.  
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Новый заказ директор по закупкам должен осуществлять каждый раз по истечении 
периода, равного  

,
b
nt   

Т.е. = 143 / 500 = 0,286 года. 
Поскольку в году 362 рабочих дня, интервал повторного заказа будет 

103
500

362143



T  рабочих дня. 

Объем продажи iPhone за 15 дней поставки заказа составит 
1n  = (спрос / количество дней)·время поставки   21 ед. 

Следовательно, уровень запаса, когда осуществляется повторный запас, равен 21 
единице. Таким образом, подача следующего заказа проводится тогда, когда уровень 
запасов равен 21 единице. 

Естественно, что подобного рода модели носят приближенный характер и могут 
использоваться лишь на начальной стадии решения подобных логистических задач. 

В заключении хотелось бы сказать, что достаточно часто пополнение запасов 
необоснованно ведется по жестко установленным правилам, независимо от того оправдан 
ли данный риск по уровню заказа продукции в конкретной ситуации. Заранее понятно, что 
такой подход приводит либо к заведомо завышенному, либо наоборот нецелесообразно 
заниженному уровню запасов, и соответственно влечет за собой снижение прибыли и 
финансовой стабильности. Рассмотренный нами метод управления запасами с одной 
стороны, не является трудоемким, но с другой – может значительно повысить 
эффективность работы предприятия.  
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Предпосылкой обеспечения агропродовольственной сферы и роста 

конкурентоспособности агропроизводителей может стать как расширение направлений 
государственной поддержки, так и избирательность в направлении стимулирования 
высокой производительности и низких удельных расходов на производство аграрной 
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продукции. Современное сельское хозяйство свидетельствует, о наличие благоприятной 
конъюнктуры на мировом рынке масложирового подкомплекса, что является уникальной 
возможностью и способностью масличной отрасли не только обеспечить 
продовольственную безопасность страны, но и создать прочную кормовую базу, 
позволяющую снизить себестоимость животноводческой продукции. 

Целесообразно сосредоточить внимание на адресной бюджетной поддержке тех 
субъектов агробизнеса, которые смогут повысить на этой основе эффективность своего 
функционирования, в том числе обеспечить конкурентные преимущества в процессе 
производства и реализации продукции на российские рынки [2]. Наиболее реальным и не 
менее действенным для большинства из них будет поиск внутренних резервов, реализация 
мер по усилению влияния интенсивных факторов хозяйствования посредством внедрения 
ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции на основе 
использования современных технических средств, повышению ее качества и труда, 
снижению затрат, построению эффективных цепочек товародвижения от производителя к 
покупателю [4]. 

Следовательно, инновационный потенциал отрасли должен определяться исходя из 
возможности обеспечения населения промышленным и продовольственным 
сельскохозяйственным сырьем. На наш взгляд, подсолнечник является основной 
масличной культурой России и аграрии все чаще отдают предпочтение этой культуре, так 
как ее производство является высокорентабельным в сравнении с другими видами 
продукции [5]. 

В настоящее время в сложившейся сложной, противоречивой и нестабильной 
экономической ситуации усилилась необходимость научного прогнозирования объемов 
производства подсолнечника на долгосрочную перспективу с целью разработки стратегии 
его развития [3]. Для прогнозирования валового сбора подсолнечника в работе нами 
используется метод авторегрессионного прогнозирования (таблица 1). 

 
Таблица 2 – Уравнение тренда и показатели колебаний  

валового сбора подсолнечника в Орловской области и РФ 

Территориальный 
уровень прогноза 

Уравнение 
тренда 

Коэффициент 
колеблемости 

Коэффициент 
устойчивости 

Коэффициент 
ранговой 

корреляции 
Спирмена 

Орловская 
область 

ỹt = 17,6t – 
24,086 

80,7 13,0 0,717 

Российская 
Федерация 

ỹt = 3814,4t 
– 7211 

22,3 77,7 0,821 

 
С целью установления тенденции нами было проведено аналитическое выравнивание по 

уравнению прямой линии методом наименьших квадратов. Колеблемость объемов 
производства подсолнечника по годам не позволяет сделать обоснованный вывод о 
наличии тенденции роста или сокращения. Так, выравнивание валового сбора 
подсолнечника по уравнению тренда показывает тенденцию роста в последние 7 лет. В 
сравнении, с показателями в целом по России в Орловской области наблюдается наиболее 
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высокие темпы роста объемов производства подсолнечника. За период с 2008 г. по 2014 г. 
уровень валового сбора ежегодно увеличивался в регионе в среднем на 14,3 тыс. тонн или 
174,7 % , на уровне страны меньшими темпами – 13768 тыс. тонн или 32,8 % . [6]. 

В целом колебания уровня производства подсолнечника в России являются умеренными, 
при этом в Орловской области данный показатель гораздо нестабильнее нежели чем в 
целом по России. Ежегодно уровень производства отклонялся от среднего многолетнего 
уровня в среднем на 80,7 % в Орловской области и 22,3 % в России.  

Коэффициент корреляции рангов Спирмена в целом по Орловской области и РФ 
составили 0,72 и 0,82 соответственно, что характеризует устойчивость роста урожайности 
зерновых культур в период с 2008 - 2014 гг. в двух случаях как достаточно высокую.  

Необходимо отметить, что ошибка (прогноза) аппроксимации находится в пределах 5 % 
- 7 % , что в свою очередь свидетельствует о хорошем подборе уравнения тренда к 
исходным данным. Поскольку ошибка как по данным производства подсолнечника в 
Орловской области, так и по РФ меньше 7 % , то данное уравнение можно использовать в 
качестве трендового прогноза.  

Данное обстоятельство позволяет достаточно точно составить точечный прогноз 
среднегодового валового сбора (таблица 2). 

 
Таблица 3 – Прогнозирование объемов производства  

подсолнечника в Орловской области и РФ 

Период прогноза, год 
Среднегодовой прогноз объемов производства 

подсолнечника, тыс. тонн. 
Орловская область Россия 

2016 158 41954 
2017 176 45768 
2018 194 49582 
2019 211 53396 
2020 229 57210 

 
Установлено, что в Орловской области урожайность подсолнечника возрастет. С учетом 

среднего размера посевной площади за 2008 - 2014 гг. регионального АПК и страны, 
валовой сбор подсолнечника может варьировать от 158 до 229 тыс. тонн от и 41954 до 
57201 тыс. тонн соответственно.  

Отметим, что ключевым фактором повышения конкурентоспособности субъектов 
агробизнеса, способствующим принятию и реализации тактических и стратегических 
управленческих решений, является оценка их конкурентных позиций и использование ими 
возможностей современного уровня информатизации важных аспектов их деятельности [1].  

Таким образом, вышеизложенное характеризует особую актуальность и практическую 
значимость исследования вопросов функционирования масложирового подкомплекса как 
одного из стратегических стимулов в развитии агропродовольственной сферы. 
Своевременная государственная поддержка масличной отрасли позволит существенно 
снизить зависимость отрасли от импорта растительных масел и других маслосодержащих 
продуктов питания, а также будет способствовать росту продовольственной безопасности 
страны и региона. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Уменьшение материалоемкости продукции машиностроения позволяет увеличить 

выпуск машин и оборудования при одном и том же объеме используемых материальных 
ресурсов. Именно на этот, очень важный в современных условиях результат снижения 
материалоемкости принято обращать первоочередное внимание. 

Расход материальных ресурсов на выпуск продукции определяется с помощью 
показателей материалоемкости. 

На практике получили распространение показатели материалоемкости, представляющие 
собой расход материальных ресурсов на производство единицы продукции той или иной 
отрасли или подотрасли, а также на производство единицы продукции конкретных 
предприятий, цехов или на выпуск отдельных видов изделий. Последняя группа 
показателей, как правило, включает натуральные измерители на производство единицы 
(штуки) изделий или в расчете на единицу технической характеристики изделий. 
Показатели материалоемкости используют для нормирования и контроля расходования 
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материальных ресурсов, исчисления потребности в отдельных видах сырья, материалов, 
топлива и др. 

Стоимостный показатель материалоемкости Мс (руб. / руб. или руб. / 1000 руб.) может 
быть определен по формуле[2, с.153]: 
   

  
  (     )        

   — величина материальных затрат на общий выпуск товарной (валовой, чистой) про-
дукции, руб.; 

ТП (ВП; ЧП) — общий выпуск товарной (валовой) или чистой продукции, руб. 
Натурально - стоимостный показатель материалоемкости     рассчитывается по 

формуле[2, с.156]: 
    

  
  (     )       

   — расход материалов в натуральном выражении (тоннах, килограммах и др.) на 
общий выпуск товарной (валовой) или чистой продукции в руб. 

Натуральные показатели материалоемкости в расчете на единицу продукции    и в 
расчете на единицу технического параметра     определяются по формулам[2, с. 159]: 
   

  
        

   — расход материалов в натуральном выражении на общий выпуск продукции; 
В — общий выпуск продукции в натуральном измерении (штуках изделий, тоннах и др.); 
    

  
        

   — расход материалов в натуральном выражении на производство изделия; 
N — основной технический параметр изделия (киловатт мощности, тонна 

грузоподъемности и др.). 
Частными случаями общих показателей материалоемкости являются показатели 

потребления конкретных материалов — металлоемкость, топливоемкость, энергоемкость и 
др. 

Степень использования материальных ресурсов определяется с помощью 
коэффициентов, представляющих собой отношение величины годного продукта или полез-
ного эффекта к исходным затратам этих ресурсов (коэффициенты использования 
материалов, коэффициенты полезного действия). Широкое практическое распространение 
получил, в частности, коэффициент использования металла[1, с.54]. 

Иногда к показателям материалоемкости ошибочно относят суммарную долю 
материальных затрат в издержках производства (себестоимости продукции). 

Однако этот важный показатель структуры затрат (себестоимости) по отношению к 
материалоемкости не может выполнять оценочные, а тем более плановые функции. Это 
связано с тем, что удельный вес материальных затрат несопоставим по отдельным отраслям 
и производствам из - за особенностей учета и калькулирования. Главное же — удельный 
вес затрат материальных ресурсов меняется не только под влиянием эффективности их 
использования, но и в зависимости от изменения смежной группы затрат в себестоимости 
продукции — расходов на заработную плату. 

Итак, речь идет о сочетании в экономических расчетах натуральных и стоимостных 
показателей материалоемкости. 
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Стоимостная оценка способна охарактеризовать общие размеры и структуру 
потребления материальных ресурсов не только в масштабе всей страны, отрасли, 
подотрасли, но и отдельного крупного предприятия. Однако стоимостная оценка, будучи 
неизмеримо более универсальной, все же менее точна, чем натуральная. Следовательно, 
задача заключается в максимальном повышении точности и научной обоснованности 
стоимостных оценок. 

Точная и объективная оценка потребления и экономии материалов способствует 
эффективному развитию отдельных предприятий и экономики в целом. Она позволяет 
правильно осуществлять мотивацию трудовых коллективов на сбережение ресурсов, 
поскольку появляется дополнительная возможность стимулирования в процентах от 
экономии материальных затрат. 

Точная, полная оценка материальных затрат необходима для снижения 
материалоемкости и снижения затрат на один рубль выпускаемой продукции. 

Научная оценка экономии материалов необходима также для определения 
эффективности капитальных вложений, так как дополнительные вложения окупаются 
эффектом от снижения текущих затрат, основу которых составляет стоимость 
потребленных: сырья, материалов, топливно - энергетических ресурсов, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

Контроль показателей материалоемкости ведет к эффективному развитию отдельных 
предприятий, отраслей и экономики в целом. 
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AREAS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REAL ECONOMY 

 
Аннотация. Инвестиционная привлекательность реального сектора экономики 

рассматривается как центральная в современной экономической науке. Инвестиционная 
привлекательность промышленных предприятий поддерживает уже существующий 
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производственный аппарат: имеющиеся мощности, освоенные технологии. Инерционность 
системы развития инвестиционной привлекательности препятствует возникновению 
новых, эффективных производств.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, рынок, реальный 
сектор экономики, субъекты, инфраструктура, развитие, предприятия, эксперты. 

 
Annotation. Investment attractiveness of the real sector of the economy is seen as central to 

modern economic science. Investment attractiveness of the industry supports an existing production 
apparatus: available power, mastered technology. The inertia of the system of investment 
attractiveness of development prevents the emergence of new, efficient production. 

 Keywords: investment attractiveness, investment, market, the real economy, subjects, 
infrastructure development, enterprise experts. 

 
 Для получения действительной картины поведения российских предприятий в условиях 

глобальной рыночной экономики необходим анализ процессов формирования спроса на 
инвестиции со стороны промышленных предприятий как (возможного) индикатора 
направлений структурной перестройки и адаптации предприятий к изменениям внешней 
среды хозяйствования.  

 В настоящее время Российская Федерация, в условиях непрекращающихся 
экономических санкций со стороны западных стран и проводимой в связи с ними политики 
импортозамещения, прибегает к поддержке национальных производителей путем 
квотирования импорта и предоставления преференций отечественным производителям при 
формировании госзаказа, с целью повышения инвестиционной привлекательности 
отечественных предприятий.  

С другой стороны данные меры существенно сокращают развитие инвестиционной 
привлекательности отечественных предприятий. В настоящее время многими странами 
мира для защиты своих производителей, а также связанных с ними производителей из 
зарубежных стран, используется такой инструмент, как создание зон свободной торговли и 
таможенных союзов. Данный инструмент позволяет национальным производителям из 
государств со связанной экономикой, где действует таможенный союз, обеспечивать для 
себя более благоприятные условия ведения торговли на региональном рынке, в результате 
значительного снижения или полной отмены таможенных барьеров для стран, входящих в 
данное объединение. Примером успешного применения данного инструмента является 
Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии.  

Эксперты сходятся во мнении, что последствия от санкционных воздействий 
незначительно отразятся на комплексных показателях экономической деятельности России, 
таких как объем выпуска, уровень цен, уровень дохода граждан и т.д. Рост / снижение 
данных показателей может исчисляться в пределах 1 % - 3 % . Проведенные ими расчеты 
указывают на рост благосостояния экономики РФ в краткосрочном периоде на 0.41 % в год, 
а в долгосрочном – на 0.96 % в год. При этом сократятся поступления в бюджет в связи с 
уменьшением таможенных тарифов, и в краткосрочной перспективе возможно очень 
незначительное снижение темпа роста ВВП. Сальдо торгового баланса претерпит 
значительные изменения, торговый профицит может снизиться на 10 % [1]. 
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По мнению экспертов Всемирного банка, ориентированные на экспорт сектора 
обрабатывающей промышленности могут показать значительный рост, вызванный 
политикой импортозамещения. Также и в сфере занятости: наибольший приток рабочей 
силы ожидается в цветной и черной металлургии, химической промышленности. 

Российские эксперты, как правило, отмечают негативные последствия для России от 
экономических санкций. Исследователями Российской экономической школы отмечается, 
что в условиях современной международной экономической политики, отечественные 
производители уже в ближайшее время столкнутся с необходимостью снижать цены на 
свою продукцию, однако существующее их экономическое положение не всегда 
предполагает такую объективную возможность. Согласно исследованию, проведенному 
Н.Волочковой и Н.Турдыевой, негативные последствия могут коснуться предприятий 
пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности, где сокращение объемов 
выпуска может составить от 0,5 до 2 % , а также в секторе машиностроения, где ожидается 
снижение на 12 % . Снижение объемов выпуска в легкой промышленности и производстве 
строительных материалов может составить до 7 % . Все это может произойти из - за низкой 
инвестиционной привлекательности данных секторов промышленности[1]. 

Согласно обязательствам, взятым на себя Россией, должно произойти снижение 
экспортных пошлин примерно на 700 товарных позиций. Данный инструмент традиционно 
использовался для ограничения экспорта и сохранения на внутреннем рынке продукции 
наиболее конкурентоспособных отраслей отечественной экономики. При этом 
максимальный эффект ожидается на рынке черных и цветных металлов, где должно 
произойти снижение экспортных ставок до 0 % . Учитывая, что экономика России является 
открытой, предполагается также снятие входных барьеров для продукции металлургии, 
вводимых иностранными государствами, доля отечественных металлов на мировых рынках 
может значительно увеличиться. Однако это может создать дополнительные трудности для 
отечественных металлоемких отраслей, которые могут столкнуться с нехваткой дешевого 
сырья. 

В рассмотренных условиях большинством экспертов отмечается, что российская 
экономика в настоящее время институционально и инвестиционно не готова к 
функционированию в условиях жесткой международной конкуренции и изоляции. Однако 
в этом направлении наблюдается положительная динамика, что позволяет рассчитывать на 
улучшение ситуации к 2018 году. Так, в рейтинге условий для ведения бизнеса, 
составляемом Всемирным банком совместно с Международной финансовой корпорацией, 
Россия поднялась с 114 места в 2013 году на 82 место в 2015 году[1].  

 Инвестиционное поведение предприятий поддерживает существующий 
производственный аппарат: имеющиеся мощности, освоенные технологии. Инерционность 
системы препятствует возникновению новых, эффективных производств.  

 Предприятия, занятые в промышленности, испытывают потребность в постоянном 
соответствии современному уровню прогресса технологий и техники. Постоянное 
стремление модернизировать производство приводит к тому, что оборудование, которое 
еще может прослужить не один год, заменяется на новое,приводящее предприятия в 
зависимость от уровня инноваций, что в последствии становится причиной балансировки 
между снижением собственных затрат на производство и выпуском продукции.  
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Это говорит об актуальности вопроса снижения себестоимости, но и приводит к 
необходимости пристального внимания к вопросу технологического перевооружения, а 
также управления привлекательностью инвестиций.  

 Осуществление проектов инвестирования требует выделения таких видов 
финансирования, как вложения в акционерный капитал и заемные ресурсы.  

 Инвестирование в акционерный капитал может быть осуществлено в следующих 
направлениях[2]:  
 Финансовые инвестиции;  
 Стратегические инвестиции.  
Финансовые инвестиции рассматриваются в виде покупки сторонними инвесторами 

акций в обмен на инвестиции с продажей собственникам акций. Обычно приобретается 
блокирующий пакет акций, но не контрольный. Основная цель инвестора, который 
вкладывает финансовые средства, заключается в перспективном получении доходов от 
акций, а также в виде дополнительного дохода при реализации акции.  

Финансовых инвесторов привлекают для того, чтобы развивать промышленное 
предприятие: обновлять производство, увеличивать мощности, повышать объемы 
реализации продукции. Рост активов компании – вот основной результат таких вложений.  

 Стратегические инвестиции предполагают приобретение значительного числа акций 
ключевым инвестором. Обычно приобретается контрольный пакет. Цель такого инвестора 
– полная покупка предприятия и контроль за деятельностью, а также возможность 
объединения компании с другими проектами, в которых участвует инвестор.  

Стратегические инвесторы – потенциальные инвесторы, у которых есть интерес к 
предприятиям в конкретной отрасли, холдинги, государственные органы. 

 Разрабатывая меры по увеличению инвестиционной привлекательности нужно провести 
анализ текущего состояния предприятия, а также среды его функционирования. 

 Для диагностики выбираются следующие направления[3]:  
 Производство;  
 Финансы;  
 Инвестиции;  
 Коммерческое направление;  
 Управленческая деятельность.  
В каждом направлении выделяются участки, на которых существует реальная 

потребность в дополнительном вмешательстве. Мероприятия, которые принимаются с этой 
целью, должны стать причиной повышения эффективности, привлекательности 
инвестиций в компании.  

Платежная дисциплина, кредитная история – те категории, которые имеют значимость 
для инвесторов финансовых и стратегических. Положительный имидж предприятия с этой 
точки зрения должен быть создан с применением дополнительных заимствований ресурсов 
в краткосрочном периоде1. 

Стратегия развития компании предполагает принятие мер по повышению 
привлекательности инвестиций. Эти мероприятия включают в себя меры по повышению 
эффективности деятельности. Направления таких мероприятий[4]: 

1.Реорганизация. Организационная структура и методы управления должны постоянно 
актуализироваться с учетом изменяющихся условий функционирования. Для этих целей 
необходимы следующие мероприятия: выделить центры, которые получают прибыль, 

                                                            
1 Оценка инвестиционной привлекательности предприятия на основе его экономического 
потенциала / Путятина Л.М., Ванчугов М.Ю. // Собственность и рынок - 2005. - №6. - с.21 



136

разделить бизнес - процессы, найти дублирующие зоны, выделить основные бизнес - 
единицы, выстроить коммуникации между бизнес - единицами. Результат перечисленных 
мероприятий – внедрение организационной структуры, которая удовлетворит целям 
предприятия.  

2.Реструктуризация активов. Мероприятия должны коснуться внеоборотных активов, 
оборотных активов, денежных средств, финансовых вложений. На базе таких изменений 
могут проводиться такие меры: приобретение и обновление оборудования, списание 
непрофильных активов, оптимизация дебиторки. Оптимизация вложений финансов 
проводится через изменение срочности, размера, доходности вложений.  

3.Оптимизация структуры капитала. Необходимо проводить анализ источников 
формирования пассивов, стоимость, влияние на привлекательность инвестиций, формы 
привлечения. Из мероприятий могут осуществляться следующие: изменение объема 
заемных средств, сокращение или увеличение количества акций и прочие. Цель 
проводимых мероприятий – выполнение финансовых показателей, повышение 
управляемости компании.  

4.Модернизация производства. Задачами на данном этапе выступают повышение 
конкурентоспособности продукции, а также совершенствование технологий, используемых 
для производства продукции. Мероприятия: инновационные разработки, изменение 
технологий, расширение ассортимента продукции. Цель – сокращение себестоимости 
изготавливаемой продукции.  

Инвестирование в России представляется всегда восстановлением способностей 
предприятия. Риски получить желаемый результат увеличивается при условии 
необходимости реорганизовать систему управления на предприятии.  

Реализация проекта инвестирования предполагает на российских предприятиях процесс 
реформирования, который необходим для получения положительного результата. 
Сложность процесса заключается в разнородности этапов осуществления комплекса мер по 
повышению инвестиционной привлекательности.  

Еще одна особенность российских условий функционирования промышленных 
компаний – ментальность восприятия инвестиций, как бесплатных вложений или дешевых 
денег. Инфляция стала закономерным результатом перехода к рыночному распределению 
ресурсов и нерегулируемому установлению цен.  

Риск невозврата инвестиций увеличивается еще из - за того, что акции распределены 
между мелкими акционерами. Управление компании при таком положении дел должно 
консолидировать пакеты акций до уровней контрольного или блокового в одних руках. Это 
приведет к появлению конкретного владельца, которому выгодно иметь акции и получать с 
них дивиденды. Укрупнение пакетов акций на российских промышленных предприятиях 
выглядит единственных эффективным решением проблем, возникших в период 
приватизации[5].  

Реальные инвестиции начнут привлекаться тогда, когда произойдет консолидация пакета 
акций. Однако стоит понимать, что это приведет к потере контроля над предприятием. 
Привлекательность инвестиций при наличии консолидированного пакета акций 
повышается. 

Однако консолидация акций является не единственным условием эффективности 
инвестирования. Необходимо также умение управлять процессом развития бизнеса в 
соответствии с реальными условиями функционирования. Здесь возникает необходимость 
наращивания капитала, расширения производства. При этом стоит учитывать некоторые 
особенности развития экономики России: слабое развитие финансового рынка, 
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обособленность некоторых рынков товаров, отсутствие оптимальной структуры 
управления денежными системами[6]. 

Подытоживая исследование, стоит отметить, что анализ экономики России и 
стратегически важных ресурсов развития, оценка инвестиционной привлекательности 
является значительным фундаментом для планирования инвестиционной деятельности в 
согласии с потребностями, которые диктует экономика, а также в соответствии с 
диспропорциями, отмечающимися на территории страны в рамках социально - 
экономического развития[6].  
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Процессы интеграции в сфере малого и среднего предпринимательства уже достаточно 
подробно изучены российской и зарубежной наукой. В качестве одной из серьезных 
теоретических недоработок, можно рассматривать отсутствие дифференциации малого и 
среднего предпринимательства, которая влияет на интеграционные процессы и их 



138

результаты. Проблема развития малого и среднего бизнеса обычно рассматривается в 
целом, без выделения его отдельных частей и элементов, которые имеют собственную, 
иногда принципиально разную специфику. Важное значение имеет деление малых 
предприятий на традиционные, работающие на уже сложившихся рынках, и 
инновационные, осваивающие новые технологии и продукты, а, следовательно, 
открывающие новые рынки.  

Такая классификация соответствует принятому в США делению малых фирм на 
«предпринимательские» (entrepreneurial growth companies), которые ориентированы на 
поиск и использование новых возможностей, на быстрый рост и развитие, и существование 
которых связано с высоким уровнем риска, и так называемые фирмы «уровня жизни» (life - 
style companies), которые создаются и поддерживаются для того, чтобы обеспечить 
достойный уровень жизни отдельных групп населения [1, с.43]. Собственники этих фирм 
не ставят перед собой задач быстрого роста, их больше волнует стабильный уровень 
дохода. Для традиционных фирм основное значение имеет уровень платежеспособного 
спроса населения, качество институциональной среды, уровень его интеграции в 
существующие производственные, снабженческо - сбытовые и финансовые структуры. 
Последнее условие позволяет обеспечить малое предпринимательство долгосрочными 
контрактами, что увеличивает стабильность и долговечность бизнеса.  

Малые и средние предприятия традиционного типа, которые отдают предпочтение 
стабильности и предсказуемости хозяйственной деятельности, заинтересованы в надежной 
интеграции с крупными компаниями. Для них рациональны более жесткие, устойчивые 
связи, основанные на долгосрочных отношениях с контрагентами, подчинение интересам 
надежного партнера, если сотрудничество с ним выгодно малой фирме. В деятельности 
традиционных малых предприятий (фирм «уровня жизни») представлены все виды 
интеграционных связей, от самых гибких до самых жестких : в информационном 
обеспечении – сетевые индустриальные объединения (СИО); в финансировании – лизинг; в 
маркетинге / сбыте – франчайзинг; в производстве – субконтрактинг. Интеграционные 
объединения инновационного предпринимательства должны быть максимально гибкими. 
Интеграционные формы, соответствующие этим типам связей – это: 1. технопарки (в части 
их информационной инфраструктуры); 2. венчурное финансирование. 

На рис. 1 приведена классификация, отражающая специфику каждой интеграционной 
формы, которая определяется типом предпринимательства. 

 

 
Рис. 1. Формы интеграционных объединений традиционного 

и инновационного малого предпринимательства 
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Такие формы интеграционных объединений, как бизнес - инкубаторы, ассоциации, 
союзы, фонды относятся к универсальным. Уточним, почему бизнес - инкубаторы 
отнесены к универсальным формам, применяемым как для традиционного, так и для 
инновационного бизнеса. Технопарки и технополисы с момента своего появления 
предназначались для развития высокотехнологичного инновационного бизнеса. Концепция 
бизнес - инкубатора не содержит такого ограничения. Они предназначены для помощи 
фирмам, стартующим в любых сферах деятельности, но реализующим какие - либо новые 
идеи. В основном и за рубежом, и в нашей стране организаторы бизнес - инкубаторов 
стараются размещать в них инновационные малые предприятия, так как фирмам, 
ориентированным на уже существующий спрос, легче найти рынок сбыта и окупить 
затраты. В то же время этот принцип не всегда выдерживается. В бизнес - инкубаторах 
часто начинают работу предприятия, которые не опираются в своей деятельности на 
принципиальные технологические или продуктовые инновации.  

Ассоциации, союзы, фонды построены на координационных, горизонтальных связях 
между фирмами, которые не вводят никаких ограничений в деятельность бизнеса (за 
исключением случаев нарушения закона или этики бизнеса) и предназначены для оказания 
помощи фирмам и улучшения среды ведения бизнеса.  

Наличие всех перечисленных интеграционных форм является необходимым условием 
эффективности современной экономики. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

 
В настоящее время пространство малого и среднего бизнеса стало оптимальный сферой 

реализации предпринимательской активности, выступающей движущей силой 
технологических и технических инноваций.  

Изучение передового опыта по развитию сектора малого и среднего бизнеса, 
накопленного лидерами мировой экономики, крайне необходимо. Особенно важен этот 
опыт для нашей страны, обладающей значительным природным и человеческим 
потенциалом, но использующей его с очень низкой эффективностью. В России до сих пор 
господствует убеждение, что массовость и живучесть малого бизнеса автоматически 
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позволяют ему самостоятельно решать все возникающие проблемы и приспосабливаться к 
любым сложностям. Но, если государство бросает малый бизнес «на произвол судьбы», то 
его рост останавливается: предпринимателям приходится решать задачи выживания, а не 
развития.  

Проблемы развития малого бизнеса заставляют теоретиков и практиков искать 
возможные пути решения этой задачи. Один из вариантов, который рассматривается в 
экономической литературе – это развитие интеграционных отношений в сфере малого и 
среднего бизнеса.  

К факторам, повышающим актуальность интеграции можно отнести: неразвитость 
институциональной среды; ограниченность и низкая эффективность государственной 
поддержки; отсутствие заинтересованности крупного предпринимательства в партнерстве с 
малыми и средними предприятиями; высокая степень монополизации и информационная 
непрозрачность ресурсных рынков; бюрократизация экономики; затрудненный доступ 
малых предприятий к финансовым ресурсам; ограниченное участие в международной 
кооперации; низкий уровень общей культуры малого предпринимательства; низкий 
уровень инновационной активности предпринимателей.  

Одним из важнейших стратегических направлений в экономике является развитие 
малого инновационного бизнеса.  

Малые предприятия во всех странах мира являются генераторами инноваций, самые 
успешные из которых затем в массовом порядке осваиваются рынком. Мировая практика 
наглядно подтверждает справедливость сделанного вывода. В Америке сектор малого 
предпринимательства занимает ключевые позиции в инновационной сфере, представляя 
более 90 % численности наукоемких компаний и производя около 50 % всех инноваций 
[2,с.98]. 

Инновационный процесс стимулирует разделение функций между малым бизнесом и 
крупными корпорациями. Разные стадии инновационного процесса требуют различных 
предпринимательских структур [1,с.29]. Для малых инновационных предприятий 
интеграционные отношения выходят на первый план. Без интеграции с государством, а 
также крупными производственными и финансовыми структурами инновационное 
предпринимательство сведется к минимуму и будет поддерживаться только энтузиазмом 
одиночек. Последним, чтобы реализовать свои проекты, все равно придется искать 
партнеров, только не в собственной стране, а за рубежом, что сегодня очень наглядно 
проявляется в российской экономике. 

Интеграционные объединения инновационного предпринимательства должны быть 
максимально гибкими. Предпринимательским фирмам необходима поддержка прежде 
всего на стадиях создания нового продукта и его коммерциализации. Интеграция 
способствует сокращению затрат на ранней стадии жизненного цикла новой продукции, 
когда издержки уже есть, а прибыли от реализации еще нет. Но она не должна сковывать 
инициативу предпринимателей, препятствовать поиску новых комбинаций. Гибкие формы 
интеграции частично устраняют повышенный риск инновационного предпринимателя и не 
мешают реализации его творческого потенциала. Они создают оптимальные условия для 
усиления инновационной активности предпринимателей, которая реализуется в создании 
новой наукоёмкой, высокотехнологичной продукции. 
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Во взаимодействии с малым бизнесом государство обычно берет на себя задачи 
предоставления инфраструктуры (в меньшей степени – финансов), а частные структуры – 
денежного капитала. В первом случае партнерство реализуется в форме технопарков 
(технополисов), второе – венчурных фондов. Судя по опыту развитых стран, наиболее 
перспективной является смешанная интеграция, когда малые предприятия одновременно 
получают и инфраструктурную и финансовую поддержку. При этом создаются наиболее 
благоприятные условия для реализации научно - технического потенциала инноваторов и 
прохождения малой фирмой самого сложного этапа жизненного цикла нового продукта – 
коммерциализации изобретения. Повышение инновационной активности малого 
предпринимательства возможно за счет развития гибких форм интеграционных 
объединений: венчурного финансирования и технопарков. 

 Усиление долгосрочных взаимовыгодных отношений между предприятиями, 
формирование устойчивых интеграционных объединений малого предпринимательства, 
крупных компаний, а также государственных органов власти способствует росту 
инновационного предпринимательства, которое является движущей силой развития 
современной экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Расулев А., Алимов Р. Стимулирование инновационной активности в экономике // 
Общество и экономика. – 2007. – № 5 - 6. – С. 13 - 36. 

2. Халчанская В. Эффективность государственной поддержки малого наукоемкого 
бизнес в США // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 6. – С. 98 - 105. 

© Е.О.Тихонова,2016 
 
 
 

УДК 338.45 
Эрмиш С.В. 

аспирант кафедры экономики и управления  
на предприятии нефтяной и газовой промышленности  

ФГБОУ ВО УГНТУ 
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Развитие нефтесервисной отрасли в России возможно по одному из трех сценариев: 
развитие «как есть», создание государственной нефтесервисной компании, создание 
региональных нефтесервисных центров компетенций. 

Первый сценарий развития – «как есть» - предолагает, что рынок будет двигаться по 
намеченной траектории (стабилизация или возможное обратное увеличение доли 
иностранных компаний (даже при наличии действующих санкций), замедленное развитие 
российских нефтесервисных компаний из - за низкого объема инвестиций и снижении 
заказов со стороны нефтяных компаний). Темп роста отечественных компаний составит в 
среднем 5 % в год, иностранных – 8 % . Средний темп роста рынка – 7,2 % . 
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Второй сценарий – создание государственной нефтесервисной компании. Основные 
достоинства данного сценария: конкурентоспособность на отечественном рынке с 
зарубежными компаниями в различных бизнес - сегментах (крупный игрок); долгосрочные 
контракты с нефтяными компаниями, свыше 3 - 5 лет (как, например, ООО «Таргин» с 
АНК «Башнефть»); возможный ценовой демпинг, повышение инвестиционной 
привлекательности, а, следовательно, и развитие отечественной нефтесервисной отрасли. 
Основные недостатки: сложность в управлении; появление крупной монополии, что может 
противоречить антимонопольному законодательству; зависимость от государства и 
возможность изменения государственной политики в будущем. Темп роста отечественных 
компаний на рынке на 8,5 - 9 процентов и дальнейшее снижение доли иностранных 
компаний от 1 до 4х процентов. При этом общий объем рынка по сравнению с первым 
сценарием меняться не будет, а изменения коснуться только его структуры. 

Третий сценарий – развитие центров компетенций в нефтесервисном бизнесе. В рамках 
данного сценария предлагается создавать объектно - территориальные центры - 
компетенций, позволяющие эффективно развивать отдельные направления 
нефтесервисного бизнеса на данной территории, и, соответственно повышать их 
конкурентоспособность.  

Помимо пообъектной специализации таких центров компетенций, в них могут войти 
образовательные и научно - исследовательские институты, предприятия по производству 
оборудования, что даст возможность развивать  

В современной ситуации при создании центров - компетенций выполняются интеграции, 
кооперации и повышения эффективности использования экономических ресурсов его 
участников. Основной особенностью центров - компетенций является специализированный 
перечень промышленных услуг входящих в него сервисных компаний, и широкий спектр 
других услуг (научно - исследовательских, образовательных) что приводит к трудностям 
при учете и оценке результатов функционирования как кластера в целом, так и его 
участников в отдельности.  

В связи с этим, существующий метод оценки эффективности инвестиционных проектов 
в целом можно использовать только в отношении отдельных участников центров - 
компетенций или групп участников, реализующих инвестиционные проекты независимо 
друг от друга. Для расчетов эффективности создания и функционирования центров - 
компетенций, кроме общих методов оценки эффективности инвестиций, необходимо иметь 
и соответствующие методологические подходы, раскрывающие характерные особенности 
этих процессов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 
Согласно данным психологической и медицинской литературы, студенты и школьники 

часто испытывают выраженный стресс в процессе обучения. По теории канадского 
психолога Г. Селье стресс представляет собой неспецифическую реакцию организма на 
любое предъявленное ему требование, вызывающее необходимость перестройки 
жизнедеятельности организма [5, с. 22]. В психологии так же выделяется такое понятие как 
«социальный стресс», отличие которого от других видов стресса заключается в том, что он 
связан со стрессорами социальной природы [4, с. 39]. К числу таких специфических 
стрессоров относятся непредсказуемые и неконтролируемые события, значительные и 
быстрые изменения в жизни, ситуации с очень высокой или низкой стимуляцией, 
негативные социальные события и явления, а также ситуации несоответствия требованиям 
среды или своим собственным [3, с. 51]. В исследованиях Е.А. Василенко отмечены 
гендерные и индивидуальные особенности в реагировании на социальные стрессоры [2, с. 
99].  

Главным объектом изучения для нас стал один из видов социального стресса, а именно 
экзаменационный стресс, связанный с переживаниями тревоги и страха перед экзаменом, с 
представлениями о ситуации экзамена, о взаимодействии с экзаменатором, о возможности 
«провала», неполучения желаемой оценки, понижения или лишения стипендии, 
последующего объяснения с родителями. Ю.В. Щербатых полагает, что экзаменационный 
стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое напряжение 
у студентов высшей школы. Очень часто экзамен становится психотравмирующим 
фактором, оказывающим негативное влияние на нервную, сердечно - сосудистую и 
иммунную системы студентов [6, с. 139].  

Для изучения физиологических проявлений экзаменационного стресса используют 
психофизиологические методики (изучение частоты сердечных сокращений, артериального 
давления, анализ вариабельности сердечного ритма и др.). Для диагностики 
психологических проявлений экзаменационного стресса обычно используют опросники и 
анкеты. Шкала ситуативной тревожности Спилбергера часто используется для изучения 
стресса студентов в обычной обстановке и перед экзаменами. Ее средний показатель 
возрастает с 38,9 балла в спокойном состоянии до 56,5 баллов перед экзаменом [6, с. 140]. 
Методика давно используется психологами, но она не предназначена для изучения именно 
экзаменационного стресса или стресса, связанного с учебной деятельностью.  

Методика изучения учебного стресса Ю.В. Щербатых представляет собой анкету. К 
достоинствам методики можно отнести небольшое количество вопросов, ограниченное 
время работы с анкетой со стороны испытуемых и возможность её использования для 
быстрой диагностики. Однако данная методика имеет недостатки. Так как многие студенты 
еще плохо осознают свои психологические особенности, у них возникают трудности с 
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оценкой себя по ряду пунктов: «Неумение правильно организовать свой режим дня», 
«Излишне серьезное отношение к учебе» и др. Кроме того, в методике не представлены 
нормы оценок, а лишь средние баллы, полученные на группе студентов.  

Мы считаем также, что анкеты не всегда показывают реальный уровень стресса у 
студента перед экзаменом. В момент заполнения анкеты, особенно перед экзаменом, у 
студента может быть нарушена способность оценивать себя правильно. Кроме того, 
экзаменационный стресс – это не только переживания перед самим моментом экзамена. 
Мы рассматриваем его как длительный процесс, связанный с представлениями о 
предстоящем экзамене, о себе и своих возможностях, о возможной неудаче. Многие 
студенты отмечают, что испытывают стресс перед экзаменами в течение всего семестра. 
Все эти переживания и колебания не могут быть отслежены с помощью анкет и 
опросников.  

В связи с вышесказанным мы разработали методику, которая поможет не только изучать 
стресс у студента в течение нескольких недель перед экзаменом, но и проследить динамику 
состояния студента. Это методика была создана на основе методики самонаблюдения, 
разработанной В.А. Абабковым и М. Перре для изучения семейного стресса [1, с. 134]. 

Методика представляет собой самонаблюдение, выполняемое по определенному 
стандарту – схеме, имеющей форму таблицы. В определенное время (утром, днем и 
вечером) студент оценивает свое психофизическое состояние, чувства, восприятие 
событий. Все результаты самонаблюдения он отмечает в предложенной ему таблице. Здесь 
же он анализирует причины своих чувств, их связь с предстоящим экзаменом. Кроме того, 
студент оценивает своё поведение, а именно: реакции на события и то, насколько ему 
удалось справиться со своими чувствами.  

В ходе пилотажного исследования мы предложили вести такое самонаблюдение 28 
студентам 2 курса Челябинского государственного педагогического университета. Сначала 
у них возникали трудности в наблюдении за своим состоянием и фиксации результатов. 
Однако в течение нескольких дней все они освоились с проведением наблюдения и 
заполнением таблицы. Работа продолжалась в течение 5 недель до начала зимней сессии и 
далее во время сессии. Студенты работали также с анкетами и опросниками, которые также 
предназначены для исследования тревоги и стресса (опросник социального стресса Ридера, 
шкала личностной и ситуативной тревожности Спилбергера, тест учебного стресса Ю. 
Щербатых).  

Для проверки валидности методики мы рассмотрели корреляционные связи результатов 
самонаблюдения и упомянутых методик. Коэффициенты корреляции составляют от 0,62 до 
0,77. Таким образом, результаты разработанной нами методики в целом согласуются с 
результатами тех методик, которые имеются в литературе. Отметим, что предложенная 
нами методика гораздо более информативна, чем перечисленные выше опросники и 
анкеты. Она позволяет выявить широкую гамму переживаний и чувств, субъективных 
образов, вызывающих эти переживания. Кроме того, в отличие от вышеупомянутых 
методик, она более пригодна для изучения динамики состояния студента. 

Таким образом, предлагаемая нами методика является эффективным инструментом 
диагностики экзаменационного стресса, позволяющим отследить разнообразные 
проявления данного феномена у студентов. Она может использоваться как самостоятельно, 
так и в сочетании с другими методами.  
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Формирование готовности к межкультурной коммуникации является важнейшей 

задачей современного образования. Особенно это касается подготовки студентов, 
обучающихся по профилю «Иностранный язык». Проблема готовности к межкультурной 
коммуникации может быть рассмотрена в рамках концепции «вторичной языковой 
личности», складывающейся в результате изучения иностранного языка. Согласно модели 
вторичной языковой личности, разработанной И.И. Халеевой, она определяется как 
способность человека к общению на межкультурном уровне, складывающаяся из 
овладения вербально - семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной 
мира» носителей этого языка и «глобальной (концептуальной) картиной мира» [3, с. 68].  

Отметим, что вопрос о том, как исследовать готовность к межкультурной 
коммуникации, остается нерешенным. Общепринятыми критериями являются уровень 
языковых умений и отношение говорящего к текстам и вербальному наследию в целом [2, 
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с. 43 - 44.]. Однако эти критерии представляются нам недостаточными, поскольку очень 
многие аспекты, связанные с овладением «картиной мира» носителей языка, при этом 
выпадают из внимания.  

В настоящей работе мы рассмотрим не языковые, а психологические аспекты готовности 
к межкультурной коммуникации. Поскольку они включают готовность человека к 
общению на межкультурном уровне, то их можно рассматреть как один из видов 
социальной установки (attitude) по отношению к изучаемому языку, культуре, «картине 
мира» и образу жизни его носителей. В таком случае, как любая социальная установка, оно 
должно иметь определенную структуру, в которую входят следующие компоненты: 
когнитивный (знания о некотором социальном объекте), аффективный (эмоции, чувства по 
отношению к нему), поведенческий (поведенческие паттерны, готовые к реализации по 
отношению к объекту).  

Попробуем приложить эту структуру к психологической готовности к межкультурной 
коммуникации. Мы полагаем, что знания о стране и людях изучаемого языка можно 
разделить на две составляющих: а) знания об истории, обычаях, культуре, политических 
институтах данной страны; б) понимание менталитета, «картины мира» людей данной 
страны. Учитывая это, в нашей модели мы разделили когнитивный компонент на две 
составляющих. Таким образом, в структуре психологической готовности к межкультурной 
коммуникации мы выделяем четыре компонента: 

1. Социокультурный, связанный с наличием и готовностью получать знания об 
истории, обычаях, культуре, политических институтах данной страны;  

2. Концептуальный, связанный с пониманием менталитета, «картины мира» людей 
изучаемого языка, способность понять их стиль мышления и восприятия, структурирования 
информации о мире; 

3. Эмоциональный, связанный с эмоциональным восприятием страны и людей 
изучаемого языка, пониманием их чувств, способностью проникнуть в эмоциональную 
составляющую их «картины мира»;  

4. Поведенческий, связанный со знанием и освоением поведенческих моделей людей 
изучаемого языка. 

Для изучения сформированности психологической готовности к межкультурной 
коммуникации мы разработали анкету, в которую вошли вопросы, направленные на 
изучение этих компонентов. Анкета содержит 20 утверждений; на каждый компонент 
направлено 5 утверждений. Респондентам предлагается выставить напротив каждого 
утверждения оценку от 1 до 7, в зависимости от того, насколько они согласны с ними. 
Максимальная оценка по каждому компоненту – 35 баллов. 

Исследование психологической готовности к межкультурной коммуникации было 
проведено на базе Челябинского государственного педагогического университета, на 
факультете иностранных языков. В исследовании приняли участие студенты 1 - 3 курсов, в 
количестве 60 человек. В таблице 1 представлены средние значения по исследуемым 
компонентам. 

 
Таблица 1 

Средний балл по основным компонентам психологической готовности к 
межкультурной коммуникации 

№ Название компонента Средний балл 
1 Социокультурный 22,83 
2 Концептуальный 18,31 
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3 Эмоциональный 20,73 
4 Поведенческий 18,8 

 
Судя по представленным результатам, наиболее выраженными у студентов являются 

социокультурный и эмоциональный компоненты. Это является ожидаемым результатом. В 
процессе овладения языком знания о культуре являются самыми первыми, легко 
усваиваемыми. Что же касается эмоционального компонента, то его высокие значения 
легко объяснимы исходя из концепции «базовых эмоций», согласно которой в основе 
эмоционального склада любой культуры лежат «базовые эмоции», обнаруживающие 
сходство у людей разных культур и рас [1].  

Поведенческий и концептуальный компоненты выражены в меньшей степени. Скорее 
всего, подстройка к «картине мира», стилю мышления людей другой культуры, а также 
усвоение паттернов поведения требует более длительного и глубокого изучения языка. 

 Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что наиболее 
сформированными у студентов, изучающих иностранные языки, являются 
социокультурный и эмоциональный компоненты психологической готовности к 
межкультурной коммуникации, более затрудненно формируются концептуальный и 
поведенческий компоненты.  
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Люди с ограниченными возможностями здоровья являются особой социально - 
демографической группой. Для которой характерны: низкий уровень дохода, трудности с 
получением образования, участием в производственной деятельности, созданием 
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собственной семьи. У большинства наблюдается отсутствие интереса к жизни и желания 
заниматься общественной деятельностью.  

Люди данной категории, нередко даже имея все потенциальные возможности активно 
участвовать в жизни общества, не могут их реализовать в силу устоявшихся негативных 
стереотипов и неоднозначности отношения. У многих из них не хватает социальных 
навыков, умения выразить себя в общении с коллегами, знакомыми, администрацией, 
работодателями [1]. 

Что касается людей с умственной отсталостью то если в младенческом, дошкольном, и 
школьном возрасте, а также в ранней юности на первое место ставятся задачи 
коррекционно - развивающие, состоящие в целенаправленном развитии высших 
психических процессов на основе различных видов деятельности, то в работе с взрослыми 
главенствующую роль играют сопровождение, помощь в восприятии, осмыслении 
окружающего мира и налаживании контактов с другими людьми. 

Важнейшим звеном для полноценной жизни в обществе является подготовка к 
общественно полезному труду. Благодаря чему люди реализуют себя как личности, 
осознают свое место в обществе, общаются с другими, зарабатывают средства, 
обеспечивающие им определенный уровень жизни. Во - первых, он способствует их 
самореализации: в труде они могут развивать свою активность, осознать собственную 
полезность, принадлежность обществу. Во - вторых, труд обеспечивает средства для 
ведения самостоятельной, независимой жизни. В - третьих, в процессе трудовой 
деятельности, в повседневном общении с коллегами по работе происходит дальнейшее 
развитие личности.  

Огромное значение имеет трудоустройство (удовлетворенность своим рабочим местом) 
и успешность социальных контактов. Для молодых людей, не сумевших найти работу, при 
образовательных учреждениях создаются реабилитационные цеха, подсобные хозяйства 
[3]. Часто отмечается необходимость продолжения образования (для людей с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью), которое направлено на удовлетворение их 
потребностей и устремлений, что «служит как познанию собственной личности и 
самореализации, так и приобретению навыков для самообеспечения и самосохранения», 
пониманию социального мира и его расширению.  

В России действуют реабилитационные центры, оказывающие помощь взрослым 
(например, «Турмалин», «Родник» и др. в Москве). В которых молодым людям 
предоставляется возможность реализовать себя в трудовой деятельности (труд в 
керамической, ткацкой, свечной мастерских), в общении, а также получить дальнейшее 
культурное и социальное развитие. В центрах действуют музыкальный, драматический и 
другие кружки, проводятся беседы и познавательные занятия, посредством которых 
расширяется кругозор [3].  

Отмечается, что сложность сочетаний соматических заболеваний и психической 
патологии значительно ограничивают физическую активность и, как следствие этого, 
социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями. Исходя из этого, 
существуют предложения по решению данных задач при помощи занятий адаптивной 
физической культурой и спортом с людьми, имеющими ментальные нарушения. Для 
быстроты и продуктивности данного процесса предлагается внедрять в занятия 
физическими упражнениями вспомогательные, образовательные, развивающие и 
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социализирующие методики, что и является целью некоторых современных исследований. 
Например, О.Н. Эшкининой и Е.В. Шустовой представлены результаты использования 
экспериментальной методики применения физических упражнений с ассоциативной 
направленностью на занятиях адаптивной физической культурой с лицами, 
проживающими в психоневрологическом интернате № 16 г. Москвы. Сообщается о 
повышении уровня их социальной активности и, как следствие, уровня социальной 
адаптации. Свидетельствами выступает трудоустройство подопечных на работу в штат 
интерната, а также за его пределами на должности санитаров, дворников, грузчиков, 
лечебно - профилактические мастерские [4]. 

Другим примером может служить проект «Гляден. Территория любви» участниками 
которого являются Красноярский краеведческий музей, Шарыповский 
психоневрологический интернат и Краевой центр психолого - медико - социального 
сопровождения. Он призван показать местному сообществу и структурам власти, что жизнь 
человека не должна ограничиваться медицинским диагнозом. Управлением культуры, и 
управлением социальной политики проводятся на базе интерната и музейной программы 
показательные методические школы. Цель данного проекта заключается в актуализации 
культурного и духовного наследия края в культурном пространстве территорий и 
включении инвалидов, имеющих умственную отсталость, в развитии в единое 
этнокультурное пространство.  

Так же привлекателен опыт работы в интерактивных зонах ландшафта филиалов музея - 
в Мемориальном комплексе В.П. Астафьева в Овсянке (Домик писателя и музей повести 
В.П. Астафьева «Последний поклон») и Музее - усадьбе Г.В. Юдина на Афонтовой горе. 
Где демонстрируется, как можно организовать активный отдых инвалидам и их 
сопровождающим (качели, беседки, концертная площадка, велосипедные дорожки, каток, 
игровое поле для игры в подвижные игры (лапту, городки и настольный теннис, большие 
пазлы), открытая библиотека на верандах, террасе, шатре и т.д.) [2]. 

Таким образом, рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, что интеграционной 
проблеме уделяется все больше внимания. В целом, она представляется, как решаемая при 
расширении адаптационных возможностей данной категории людей через организацию 
сопровождения, различных проектов и мероприятий, включения их в общественную и 
трудовую деятельность. 
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Автором было проведено эмпирическое исследование агрессии российских и китайских 
студентов различных типов гендерной идентичности. Основные результаты излагаются в 
данной статье. 

Гипотеза 1а. Индивиды по - разному воспринимают ситуации, связанные с повышенной 
эмоциональной нагрузкой в зависимости от гендерной идентичности. Маскулинная 
гендерная идентичность предполагает агрессию в качестве одного из возможных и 
актуальных сценариев поведения, индивиды с феминной гендерной идентичностью 
рассматривают ее как менее предпочтительный вариант. 

Гипотеза 1б. Индивиды с маскулинной гендерной идентичностью по сравнению с 
людьми немаскулинной идентичности (феминная, андрогинная или неопределенная) чаще 
испытывают ситуативный и отсроченный гнев, ситуативные и отсроченные агрессивные 
намерения, а также руминацию после переживания негативных эмоций. 

Гипотеза 2. Индивиды, считающие нормой проявление агрессивной реакции на 
некоторую ситуацию, со значительно большей вероятностью будут испытывать 
ситуативный и отсроченный гнев, ситуативные и отсроченные агрессивные намерения, а 
также руминацию по сравнению с теми, кто считает иначе. 

Гипотеза 3. Взаимосвязь маскулинной гендерной идентичности и ситуативного / 
отсроченного гнева, ситуативных / отсроченных агрессивных намерений, а также 
руминации выстраивается в зависимости от убежденности индивида в необходимости 
агрессии (в конкретной ситуации). 

Гипотеза 4. Взаимосвязь убежденности индивида в необходимости агрессии и 
отсроченного гнева и агрессивных намерений определяется интенсивностью руминации 
после ситуации. 

Исследование затронуло временной аспект 2011 - 2015 гг. с корреляционным анализом. 
Информация собиралась на основе двух анкетных онлайн - опросов (основная фаза и 
дополнительные опросы с временным лагом). В исследовании были задействованы как 
мужчины, так и женщины. Основной опрос прошли 97 респондентов, 79 из них прошли 
также дополнительный опрос (83 % ). Участники опроса были студентами кафедры 
психологии Московского педагогического университета (Россия, 50 респондентов) и 
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Ляонинского педагогического университета в возрасте (Китай, 47 респондентов) от 17 до 20 
лет. Была проведена оценка гендерной идентичности участников в соответствии с 
полоролевым опрос - ником С. Бема. 

Исследование проводилось в форме онлайн - опроса, который состоял из двух анкет 
(основная и дополнительная). Ссылка на второй анкетный опрос была отправлена по 
электронной почте участникам спустя неделю после заполнения первой анкеты.  

Первая анкета начиналась с письменного сценария, в котором участникам предлагалось 
поставить себя на место другого человека в потенциально экстремальной ситуации. Затем 
следовала серия открытых и закрытых вопросов, которые оценивали эмоциональные и 
поведенческие реакции участников в данной ситуации, а также их убежденность в 
необходимости агрессии по отношению к субъекту. Во втором опросе, проведенном 
неделю спустя, участников попросили вспомнить эту ситуацию и охарактеризовать 
отсроченные эмоциональные и поведенческие реакции. Для всех пунктов обоих анкет 
использовалась шкала из шести оценок (1 – ничтожно мало, 6 –чрезвычайно много). 

Анкетный сценарий предполагал просьбу поставить себя на роль дей - ствующего 
лица и предположить, что индивид лично участвовал в ситуации. Сущность 
сценария - экстремальная ситуация, когда к вашей девушке (парню) на студенческой 
вечеринке среди друзей за пределами университета пристает незнакомый человек, 
делая это вульгарно и настой - чиво. 

Данный сценарий описывает простое столкновение, непродолжительное по 
времени, которое хорошо отражает индивидуальные различия в восприятии 
ситуации. С другой стороны, такое публичное столкновение дает участникам 
возможность принять эмоциональную роль оскорбленной жертвы в контексте 
типичной ситуации (вечеринка). В - третьих, пилотное тестирование показало, что 
характеризуемая ситуация не соответствует типичным ожиданиям студентов 
относительно нормального поведения и должна пробудить чувства гнева / стыда. 
Следовательно, сценарий соответствует критерию «потенциальная экстремальная 
ситуация». 

Гендерная идентичность измерялась с использованием пунктов полоролевого 
опросника, разработанного С. Бем. Данный опросник рассматривает феминность и 
маскулинность как два независимых показателя, а не помещает их на одну шкалу. 
Это позволяет указать, обладает ли человек высокими показателями по одному 
измерению и низкими по другому (феминность и маскулинность), высокими 
показателями по обоим измерениям (андрогинность) или низкими по обоим 
измерениям (неопределенность). Участников попросили показать на шестибалльной 
шкале степень, в которой прилагательные, перечисленные в анкете характеризуют 
их личность (феминность: сострадающий, мягкий, нежный, чувствительный к 
потребностям других, женственный (α = 0,79); маскулинность: доминирующий, 
мужественный, сильный, честолюбивый (α = 0,67). Полученные данные 
использовались с целью разделения участников на группы и в качестве двух 
независимых шкал. Чтобы разделить участников на четыре группы (феминная, 
маскулинная, андрогинная и неопределенная), использовался метод разделения по 
среднему значению. 

© Чженьнин Ли, 2016  
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ТВЕРИ 
 

Процесс социализации личности начинается с самого рождения и длится до момента его 
смерти. Однако наиболее осознанно социализация начинается, когда ребенок наконец - то 
отрывается от семьи и начинает посещать дошкольное учреждение. С этим связан целый 
ряд проблем процесса социализации: психологическая травма, сложности адаптации в 
коллективе, привыкание к групповой деятельности, самостоятельности, ответственности, 
конкретному режиму дня и т.д. Детский сад является одним из первых агентов 
социализации личности после семьи. Поэтому наиболее важным считается обстановка в 
саду, атмосфера в группе, и, личность воспитателей как первых сторонних примеров для 
подражания и авторитетного мнения для ребенка.  

Однако в настоящее время, системе дошкольного образования, зачастую оказываются 
или недостаточно качественные услуги, или воспитатели и работники дошкольного 
учреждения, даже при всем их огромном желании просто физически не могут качественно 
социализировать воспитанников из - за огромной нагрузки, отсутствия материально - 
технической базы и низкой системы оплаты труда.  

В мае 2016 года было проведено пилотажное социологическое исследование с целью 
исследования удовлетворённости родителей качеством предоставления услуг в 
дошкольных образовательных учреждениях. Методом анкетирования на основе 
репрезентативной квотной выборки было опрошено 100 женщин, матерей детей 
дошкольного возраста (от 2 - х до 7 лет).  

Большинство опрошенных (90 % ) пользуются услугами государственных садов и только 
10 % частными. Более половины опрошенных респондентов (63 % ), в целом, довольны 
оснащением детских садов, но при этом отмечают, что оно требует совершенствования. 
При этом более молодые мамы выражают большую степень удовлетворенность 
оснащением садов, чем возрастные матери. Лишь каждая 3 родительница полностью 
удовлетворена детским садом, который посещает ее ребенок.  

65 % матерей говорят о достаточно хорошей организации системы питания в детском 
саду. Однако большинство респондентов (77 % ) желают улучшения системы питания для 
своих детей.  

Только каждая 3 мама города Твери полностью довольна работой воспитателей и 
остального персонала детского сада. Более половины опрошенных родительниц (64 % ) 
имеют нарекания к персоналу или вообще недовольны им.  

Среди основных проблем функционирования детских дошкольных учреждений 
респонденты назвали: постоянные сборы дополнительных средств (32,1 % ); само 
устройство ребенка в детский сад (26,4 % ); плохое питание для детей (18,1 % ); 
переполненные группы (13,4 % ); плохое оснащение детского сада (6,7 % ) и 
невнимательное отношение к детям со стороны персонала (3,1 % ).  
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Каждый 3 опрошенный респондент (39 % ) считает стоимость пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении высокой. При этом практически все опрошенные (87 % ) платят 
за посещение их детьми дополнительных занятий. Чаще всего родители отдают своих детей 
на такие дополнительные занятия как: 32,4 % - подготовка к школе; 25 % - спорт; 16,6 % - 
танцы; 12 % - рисование; 7,4 % - музыка и 6,4 % - иностранный язык.  

Причины, по которым родители водят детей на дополнительные занятия, различны. 32,4 
% ответили, что подготовка к школе необходима для зачисления; 25,9 % хотят развивать 
творческие способности в ребенке; 25 % хотят отдать ребенка в спорт; 10,1 % отметили 
недостаток занятий в саду и 6,4 % водят детей для лучшего усвоения иностранного языка. 

Для исследования качества оказания услуг в государственных дошкольных учреждениях 
было проведено сравнение мнений опрошенных родительниц о качестве услуг в частных 
детских садах.  

Почти половина опрошенных мам (48 % ) положительно относятся к частным детским 
садам, 37 % - нейтрально. Среди основных достоинств частных дошкольных учреждений 
респонденты отметили: 72 % - отсутствие очередей; 10 % - малочисленные группы; 7 % - 
возможность посещать детьми, которых не принимают в государственные сады по 
состоянию здоровья; 3 % отметили индивидуальный подход к ребенку. Среди недостатков 
частных садов респонденты отмечали высокую оплату за пребывание ребенка (52 % ); 
смешанные группы по здоровью (27 % ) и смешанные группы по возрасту (9 % ). 

Таким образом, согласно результатам проведенного исследования, большинство 
родительниц, в целом, довольны оснащением, питанием и работой сотрудников 
дошкольных учреждений. При этом по каждому направлению можно улучшить работу 
детских садов для более эффективного выполнения ими своей социализирующей функции. 
Основными проблемами детских садов остаются зачисление в детский сад и последующие 
денежные поборы с родителей. Для большинства опрошенных мам оплата за нахождение 
ребенка в детском саду является приемлемой. Однако родители стараются разнообразить 
институты социализации своего ребенка и для этого большинство матерей водит своих 
детей на дополнительные занятия. Это, в основном, вызвано желанием респондентов, 
продолжить процесс социализации своего ребенка в более хорошей школе, или 
социализировать ребенка в спорт. При этом 10 % матерей отметили недостаточность 
занятий с ребенком в детском саду, то есть неудовлетворительный процесс его 
социализации дошкольным учреждением.  

© А.В. Вайсбург, 2016 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В 

РОССИИ 
 

 Важность и актуальность в настоящее время приобрела проблема адаптации лиц с 
ограниченными возможностями в городской среде. Обеспечение их беспрепятственного 
передвижения, доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования ими 
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осуществляется с целью решения проблем доступности городской среды для лиц с 
ограниченными возможностями по следующим направлениям: 

 - формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, 
учреждениям социальной сферы; 

 - обеспечение доступности для инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а 
также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный 
потенциал; 

 - обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности 
предоставления реабилитационных услуг инвалидам. 

 Это является одним из важнейших условий, того, чтобы человек с инвалидностью мог 
жить в городе наравне с другими людьми. [2, с. 178] 

 Также актуальность данной проблемы заключается в том, что в нашей стране лишь 
недавно начали осознавать необходимость приспособления инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями. Деятельность по формированию безбарьерной городской 
среды становится эффективной, если включает в себя изучение возможности мобильности 
инвалидов и характера их жилищно - пространственных нужд. В большей степени именно 
окружающая среда определяет влияние дефекта или инвалидности на повседневную жизнь 
человека. Другими словами, человек неполноценен, если он исключен из сфер социальных 
благ и институтов (семейная жизнь, образование, занятость, передвижение, участие в 
социальных и политических процессах). 

 Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями включает жилье, транспорт, 
образование, работу и культуру и является условием их независимой жизни. Доступная 
среда жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями - это обычная среда, 
дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, которая 
позволяет таким людям вести независимый образ жизни. Доступность среды - это не только 
снятие барьеров при передвижении по территории поселения, но и обеспечение доступа ко 
всем помещениям квартиры, элементам мебели и оборудования, беспрепятственность 
перемещений из квартиры на улицу и обратно. [4, с. 98] 

 Одним из аспектов повседневной жизни, на которую люди с инвалидностью имеют 
точно такое же право, как и другие, являются нормальные для данного общества 
требования к окружающей среде и жилищным стандартам. Доступность социального 
пространства, возможность использования городской инфраструктуры инвалидами, 
эстетичность реабилитационных приспособлений (колясок, костылей, протезов) являются 
условиями обеспечения самостоятельности и независимости инвалидов. Зачастую при 
строительстве зданий и сооружений игнорируются требования закона, касающиеся 
создания условий доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Иногда условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями оборудуют для 
галочки, без учета соответствующих требований. Также не всегда доступны те здания, где 
размещены органы и должностные лица, к которым граждане могли бы обратиться за 
защитой своих прав. [1, с. 93] 

 Доступность услуг, технологий реабилитации и компенсации утраченных способностей 
выражена пока только патронажем социальных работников и скудным перечнем 
технических средств (инвалидное кресло, трость, костыли, протез). Большинство граждан с 
отклонениями от общепринятых норм физического и умственного здоровья, а также 
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определяемые законодательством как маломобильные, ограничены в своих 
конституционных правах и свободах, прежде всего из - за барьеров физического 
пространства и социально сконструированных моделей восприятия людей, отличающихся 
от большинства. Люди с ограниченными возможностями каждодневно сталкиваются с 
враждебным к ним отношением на улицах и в организациях, а доступ в городские здания и 
передвижение по улицам для них зачастую просто невозможны. [3, с. 217] 

 Идеология формирования безбарьерного городского пространства предполагает, что 
отношения "инвалид - среда - общество" строятся так, что изменяться должны последние, а 
не наоборот, как это было принято считать долгие годы. Прикладной аспект концепции 
доступного пространства направлен на развитие услуг, которые помогут покончить с 
барьерами, препятствующими инвалидам их полноправному участию в жизни общества.  
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АНТИЧНОСТИ» 
 
Данная статья подготовлена в рамках инициативного проекта «Разработка и апробация 

сетевого учебно - методического комплекса «История политических и правовых учений» в 
контексте Программы стратегического развития Петрозаводского государственного 
университета до 2016 г. Целью работы над проектом было заявлено повышение 
эффективности освоения обучающимися по направлениям подготовки «Политология», 
«Международные отношения» и «Юриспруденция» очной и заочной форм бакалавриата 
дисциплины «История политических и правовых учений» за счет внедрения в учебный 
процесс дистанционных образовательных технологий. 

Автором статьи ведется педагогическая работа со студентами 1 курса направления 
подготовки «Политология», в учебном плане которого курс «История политических 
учений» относится к базовому циклу профессиональных дисциплин. Модуль «История 
политических учений Античности» является основным в определении категориального 
аппарата политической науки. В подготовке будущих политологов в рамках реализации 
компетентностного подхода весьма важным становится «Понимание того, каким образом 
возникали и трансформировались политико - правовые концепты, какую смысловую 
нагрузку обретали в различные эпохи основные политико - правовые понятия и принципы, 
каким образом изменялась их ценностная интерпретация» [1, с. 238]. 

Тем не менее, в соответствии с тенденциями высшего образования, когда обучающимся 
необходимо за небольшое количество часов усвоить большой объем учебного материала по 
политической мысли Античности, заставляет преподавателей обращаться к электронным 
образовательным технологиям. При этом «применение технологий электронного обучения 
… помогает решать целый комплекс дидактических задач, обеспечивая применение 
инновационных технологий в формировании совокупности компетенций, необходимых 
для подготовки обучающихся к выполнению профессиональных задач, обусловленных 
видами профессиональной деятельности, которые определены государственными 
стандартами. В первую очередь следует отметить их эффективность в сопровождении 
самостоятельной работы студентов, в обеспечении индивидуальных образовательных 
маршрутов, в наращивании навыков использования информационно - коммуникационных 
технологий в учебной деятельности» [2, с. 198]. 

Модуль «История политических учений Античности» содержит изучение политической 
мысли Древней Греции, ее специфики и этапов. Анализируются политические учения 
Древнего Рима, стоиков, политико - правовые идеи раннего христианства. Основное 
внимание уделяется текстам первоисточников, освоение базовых идей которых 
обучающимися предусматривается посредством электронного конспектирования [2]. С 
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целью решения задач, предусмотренных новыми образовательными государственными 
стандартами выпускник – политолог должен владеть знаниями основных учений и 
концепций мировой политической мысли, применять их в прикладных аспектах 
политической науки, оперировать основными понятиями в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. В учебной работе подобные навыки формируются 
посредством заданий, входящих в комплекс электронных образовательных технологий. 
Материал модуля «История политических учений Античности» может предлагаться 
студентам посредством аудио - и видеоматериала, иллюстрирующего, например, 
биографические и научные данные о тех или иных мыслителях эпохи Античности. 

Наряду с этим студентам предлагаются задания для самостоятельной работы, где в 
качестве итогового отчета обучающиеся готовят электронные презентации, тематика 
которых охватывает не только учебный материал о специфике эпохи Античности и ее 
основных политико - правовых идей, но также используются при анализе первоисточников 
и научных текстов. Презентация представляет собой сочетание текста, гипертекстовых 
ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не 
обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация 
имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия 
информации. Отличительной особенностью презентации является её интерактивность, то 
есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы 
управления. 

В электронном виде идеи преподавателя воплощались студентами - политологами при 
подготовке творческих заданий, интерактивных выступлений и презентаций по таким 
темам, как: 

 - «Политические учения Древней Греции»; 
 - «Политическое учение Аристотеля»; 
 - «Политические и правовые учения в работе Аристотеля «Политика»; 
 - «Политические и правовые учения Древнего Рима»; 
 - «Политико - правовое учение Цицерона»; 
 - «Аврелий Августин «Исповедь»; 
 - «Аврелий Августин «О Граде Божием» и др. 
Использование электронных образовательных технологий в модуле «История 

политических учений Античности» может быть представлено по таким разделам, как 
«Политическая мысль в Древней Греции раннего периода (IX – VI вв. до н.э.)», «Период 
расцвета политической мысли Древней Греции (V – IV вв. до н.э.)», «Политическая мысль 
периода кризиса и упадка (вторая половина IV – II вв. до н.э.)», «Политические учения в 
Древнем Риме», «Политические идеи раннего христианства». 

Как представляется, электронные образовательные технологии, применяемые в 
преподавании модуля «История политических учений Античности» решают, как 
образовательные, так и коммуникативные задачи, обеспечивая тесную взаимосвязь в 
контексте отношений «преподаватель – студент», что дает возможность работы с 
обучающимися не только в аудитории, но и дистанционно с использованием сети 
Интернета. Также при определении личностной траектории образования и возникающих 
жизненных обстоятельств электронные средства образования позволяют студентам очной и 
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заочной форм обучения усваивать лекционный и практический материал по дисциплине 
«История политических и правовых учений». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  

РОССИЙСКО - КУБИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Куба является важнейшим стратегическим партнером России в регионе Карибского 
бассейна, так как она занимает важное геополитическое положение в Западном полушарии, 
где проходят такие важные транстихоокеанские пути, как Панамский канал и строящийся 
Никарагуанский. Российской Федерации необходимы точки опоры в этом регионе, а Куба, 
в свою очередь, находит опору в лице России. Традиционно между нашими народами 
существовали дружественные отношения. Оба государства совместно выступали за 
построение нового более справедливого миропорядка, в основе которого заложен принцип 
многополярности, приоритет международного права и определяющая роль ООН в мировой 
политике. 

После победы революции на Кубе в 1959 г., США ввели против политического режима 
Ф. Кастро санкции, поэтому государство оказалось в полной экономической изоляции [1, с. 
13 - 18.]. Приоритеты в экономической и внешнеполитической сфере Республики Куба 
были переориентированы на Советский Союз. Взаимоотношения двух государств носило 
взаимовыгодный характер, хотя, помощь, оказываемая СССР, часто имела бескорыстный 
характер. Промышленное производство Кубы было в значительной степени 
переориентировано на советские стандарты и технологии, в том числе и военные. 
Благодаря помощи Советского Союза была перевооружена кубинская армия, которая 
хорошо зарекомендовала себя по защите национальных интересов, а также при выполнение 
интернациональных задач. 
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В 1985 г. в СССР была принята новая стратегия развития, в том числе и во 
внешнеполитической сфере, получившая общее название «перестройка». К сожалению, она 
не самым лучшим образом сказалась на советско - кубинских отношениях [2, с. 252 - 254.]. 
В 1991 г. Советский Союз прекратил свое существование. Российская Федерация, как 
правопреемница СССР, закрыла очень многие экономические проекты на Кубе, нанеся 
ощутимый экономический ущерб не только своим партнерам, но и самой себе.  

После распада СССР экономико - политическая блокада Республики Куба усилилась. На 
Кубе строительство многих промышленных объектов, которые сооружались при помощи 
Советского Союза, было приостановлено, поэтому ей пришлось искать новых торгово - 
экономических партнеров, которые были готовы вкладывать инвестиции в кубинскую 
экономику. В силу кризисных явлений в экономике России она объективно не могла 
выдавать Кубе кредиты на приобретение промышленного оборудования и новых 
технологий. Между двумя странами было свернуто также и военно - техническое 
сотрудничество. Опять же в силу финансовых трудностей после экономического кризиса 
1998 года Российская Федерация приняла решение о закрытии военной базы на Кубе, а в 
2002 году был завершен ее окончательный вывод. Надо быть объективным и отметить, что 
в то время политическое руководство РФ пошло навстречу требованиям правительства 
США о закрытии российской военной базы. Однако стратегическое значение Республики 
Куба для России никуда не исчезло. 

В 2000 - х гг. Россия и Куба значительно расширили политический диалог, который 
оказался в состоянии застоя в 90 - е гг. XX в. В это время обе стороны неоднократно 
обменивались визитами на высшем и высоком уровнях, регулярно проводились встречи 
министров иностранных дел, высказывались схожие точки зрения по различным 
проблемам мирового развития на различных международных форумах. Вместе с тем о 
полном совпадении подходов двух государств по важнейшим проблемам говорить не 
приходится, поскольку как Россия, так и Куба ориентируются на защиту собственных 
национальных интересов. К примеру, политическая поддержка, которую оказывает Куба 
России, все же не привела к признанию ею независимости Абхазии и Южной Осетии [3]. 

Особое значение для возобновления дружественных отношений между двумя 
государствами имел визит Президента РФ Владимира Путина в июле 2014 года на Кубу и 
его встреча с Фиделем Кастро и Раулем Кастро. В результате переговоров был подписан 
исторический договор о списании долгов Кубы в отношении России. Было также 
достигнуто соглашение об экономической помощи со стороны РФ Республике Куба. 
Бесспорно, это стало фактором возобновления экономического сотрудничества между 
двумя странами.  

Ровно через полгода после списания кубинского долга, 17 декабря 2014 года президент 
США Барак Обама сделал нашумевшее заявление о нормализации отношений с Кубой. 
Летом 2015 года США и Куба объявили о восстановлении дипломатических отношений и 
заново открыли посольства.  

В настоящее время перспективными и приоритетными направлениями двустороннего 
сотрудничества между Россией и Республикой Куба являются экономическое, 
инвестиционное, военно - техническое, а также сотрудничество в области медицины и 
социально–культурной деятельности. В последнее десятилетие между двумя государствами 
возобновились контакты на высоких межправительственных уровнях, получили 
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содержательное наполнение межотраслевые договоры, которые способствуют более 
эффективному экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Российской 
Федерацией и Кубой.  

Таким образом, несмотря на самый скромный экономический потенциал, который 
располагает Куба, она благодаря своему уникальному месторасположению занимает особое 
место в российских внешнеполитических приоритетах. Необходимо отметить, что кубинцы 
заинтересованы в отношениях с Россией, и есть хорошие возможности для их развития. 
При этом и Республика Куба нужна России в стратегическом плане, как в торговом, так и в 
военном аспекте. 

 
 Список использованной литературы 

1. Россия - Куба. 1902 - 2002: Документы и материалы. – М., 2004.  
2. Медведев В.А. Распад. Как он назревал в «мировой системе социализма». М., 1994.  
3. Куба: новый этап адаптации / Н.В.Калашников (рук.), З.В.Ивановский, А.Н.Пятаков и 

др. - М.: ИЛА РАН, 2011.  
© А.В. Чаевич , 2016  

 
 
 

  



165

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



166

УДК 91 
М.М. Драган 

аспирант 
кафедра географии и туризма, СГУ 

Г. Смоленск, Российская Федерация 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКАХ  

 
Аннотация. Изначально появившись в экономической науке, термин «инновация» со 

временем распространился и на другие области знания, в том числе и на географию. В 
статье раскрыты основные подходы к определению термина «инновация», 
распространенные среди экономистов и географов. Так же представлена изученность 
процессов инновации в географии на данном этапе.  

Формирование общества во второй половине ХХ века привело к появлению 
постиндустриальной культуры. В это время наука превращается в непосредственную 
производственную силу. Знания и информация становятся стратегическим ресурсом и 
ведущим элементом экономики. Продуктом реализации человеческих знаний становятся 
инновации, под которыми можно понимать идеи, технологии, предметы, продукты, 
являющиеся новыми для общества.  

Сегодня понятие «инновация» используется практически во всех сферах жизни общества 
– от бытовых бесед и рекламы до профессионального уровня. Упоминание термина 
«инновация» можно встретить в экономической, социальной, политической, 
географической и другой научной литературе. По сей день существуют расхождения в 
используемых трактовках таких ключевых понятий, как «инновация», «инновационная 
деятельность», «инновационная экономика», «инноватика» что осложняет ход дискуссий и 
чистоту восприятия.  

Вошедшее во французское разговорное пространство ещё в XIII в слово «инновация» 
остается вплоть до ХХ в. в лингвистике, процессуальном праве и ботанике как узкий 
специальный термин. В английской грамматике 1824 г. этот термин используется для 
обозначения новшеств в грамматических формах. В английском словаре юридических 
терминов 1861 г. инновация объясняется как технический термин, определяющий акт 
замены с согласия кредитора одного обязательства на другое. Упоминание термина в 
ботанике относится к 1863 г. как обозначающим всё, что находится в процессе роста [9]. 

Основоположником теории инноваций считают австрийского и американского 
экономиста Й. Шумпетера. Он же является автором классического определения, 
используемое сегодня в аналитических работах по всему миру. В своей работе «Теория 
экономического развития», изданной в 1912 г., рассматривал инновацию (новые 
комбинации) как средство предпринимательства для получения прибыли [10]. 

Помимо определения инновации Й. Шумпетера современными аналитиками активно 
используются формулировки таких ведущих теоретиков менеджмента и маркетинга, как И. 
Ансофф, П. Друкер, П. Ромер, Р. Кабраль и ряда других. В соответствии с ними, инновация 
процесса включает применение более совершенных методов производства или поставки 
товаров, подразумевающих использование новых технологических процессов, нового 



167

оборудования, нового менеджмента или нового программного (информационного) 
обеспечения. 

В отечественной науке к вопросу о понимании, содержании, сущности и классификации 
термина «инновации» обращались многие исследователи. Так же, с 1996 года издается 
общероссийский научно - практический журнал «Инновации», посвященный вопросам 
инновационной экономики, развитию инновационной деятельности и другим актуальным 
аспектам экономики знаний. 

В географической науке термин «инновация» подразумевает воспринятую системой 
информацию, впервые появившуюся в границах данной пространственно - временной 
системы; любое материализованное в виде структуры пространства нововведение как в 
природе, так и в обществе [4].  

Так же в качестве примеров можно привести определения, где инновация - это конечный 
результат интеллектуальной деятельности человека, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности [1]. Инновация – воспринятое системой новшество (новация) и результат 
интеллектуальной деятельности, внедренный в практику [7]. 

Анализ предложенных на данный момент определений, существующих в географии и 
экономике, позволяет выявить некоторые схожие элементы. Инновации в разной степени 
приравнивают нововведение (новшество), процесс нововведения и результат нововведения. 
Под процессом понимают создание, изменение новой продукции, под результатом 
подразумевают новую продукцию и технологии, которые могут быть как материальные 
(усовершенствованный гаджет) так и нематериальными (организация рабочего процесса на 
предприятии).  

Инновационная парадигма, сформулированная Бабуриным В.С., предлагает новый 
подход, в рамках которого исследование структуры пространства является не 
самостоятельной целью, а лишь инструментом пространственного анализа. Анализируя 
инновации как инструмент бесконечного «экспериментирования» природы и общества, 
Бабурин В.Л. делает вывод, что в процессе пространственной концентрации формируются 
все более плотные информационные поля, делающие вероятность перевода новации в 
инновацию на много порядков выше, а значит, ускоряя инновационный процесс – основу 
того, что называется прогрессом. Концентрация (сжатие пространства) резко сокращает 
затраты времени и энергии на коммуникации. Таким образом, концентрация в пространстве 
объективно является одним из фундаментальных свойств природы в рамках 
инновационной парадигмы её эволюции [3,4]. 

На данный момент исследователями Бабуриным В.Л. и Земцовым С.П. ведется активное 
изучение географии инновационных процессов на территории России. Авторы 
рассматривают инновационные процессы и потенциал российских регионов к восприятию 
инноваций на примерах развития систем городов [5], ИКТ - продуктов [6]. Был разработан 
интегральный индекс инновативности, описывающий внедрение технологий [6] и методика 
построения интегрального индекса с применением факторного анализа, представляющая 
собой инструмент изучения инновационной деятельности на региональном уровне [8]. С 
помощью потенциала патентного поля крупных городов была рассмотрена динамика 
изменения инновационного пространства за последние 20 лет [5].  
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Помимо этого существует модель географизации стадий инновационного процесса на 
примере обрабатывающей промышленности мира и представлены морфологические типы 
инновационных систем, такие как дисперсные, узловые, линейные, сете - узловые [2]. 

Вывод. Термин «инновация» появился относительно недавно и уже стал довольно 
распространенным среди как простого населения, так и среди политиков и в научных 
кругах. Выявлено что по сей день не существует окончательная дефиниции инноваций. 
Сформулированные различными авторами определения называют инновацией новизну, 
процесс, результат, либо все вместе. В географической науке так же отсутствует единое 
определение того, что считать инновацией. Так или иначе, автор придерживается точки 
зрения, что инновация – это воспринятый и внедренный в систему результат 
интеллектуальной деятельности человека. 

Относительно географического изучения инноваций в отечественной науке можно 
сказать, что широко рассматривается распространение и влияние различных примеров 
инноваций на территорию России, разрабатываются интегральные индексы, помогающие 
изучать инновационную деятельность. Так же разрабатываются подходы к типологизации 
и географизации стадий инновационного развития.  
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В настоящее время при повсеместном ухудшении экологической ситуации происходит 
дальнейшее снижение уровня обеспечения населения продуктами питания. Прирост 
объемов производства сельскохозяйственной продукции может быть быстро достигнут 
только в условиях постоянного повышении энергетических затрат и интенсификации 
использования ограниченных ресурсов, что в свою очередь вновь способствующему 
дальнейшему ухудшению состояния природной среды. 

Земельный фонд региона – это основа жизнедеятельности и благосостояния 
проживающего в нем населения. Использование и состояние земельного фонда определяет 
уровень и качество жизни нынешнего и последующих поколений населяющих территорию 
людей. Земельные ресурсы могут быть определены как земная поверхность, пригодная для 
проживания человека, ведения сельского хозяйства, строительства и иных видов 
хозяйственной деятельности. Специфика земельных ресурсов определяется особенностями 
рельефа, почвенного покрова и комплексом иных природных условий. Важнейшей 
характеристикой земельных ресурсов является структура земельного фонда – соотношения 
площадей, занятых посевами сельскохозяйственных культур, лесами, пастбищами, 
населенными пунктами, промышленными предприятия и т. д. 

Сохранение земельных ресурсов планеты – это одна из важнейших задач человечества. 
Общепланетарный земельный фонд (без учета Антарктиды) составляет 13,4 млрд. га, 
однако его структура не оптимальна: только 34 % земельных ресурсов обеспечивают 98 % 
необходимых человеку продуктов питания. Эти в основном земли лесных, лесостепных и 
степных зон Земли. Остальное – территории, непригодные или малопригодные для 
сельскохозяйственной обработки: горные районы, пустыни, области распространения 
многолетней мерзлоты и полярные материковые территории России, Канады, США. 
Дании. 

Структура земельного фонда Земли постоянно меняется. На протяжении тысячелетий 
последовательно увеличивались площади обрабатываемых земель, пригодных для 
сельскохозяйственной деятельности. Только в XX в. распаханность суши увеличилась 
вдвое, в немалой степени за счет вырубки лесов, орошения пустынь (орошаемые земли в 
мире занимают около 280 млн. га), осушение болот, осваивание целинных и залежных 
земель (наибольшей площадью которых до недавнего времени отличались Россия, 
Казахстан, США, Канада, Бразилия). Малоземельные, но густонаселенные страны ведут 
активное наступление на прибрежные участки Мирового океана (так, в Нидерландах у 
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Северного моря с помощью системы каналов и дамб отвоевано около 40 % современной 
территории; аналогичные процессы типичны для Японии, Бельгии, Сингапура и др. стран).  

Одновременно с увеличением площади обрабатываемых земель и пастбищ происходят 
процессы их деградации. Вследствие эрозии из сельскохозяйственного оборота ежегодно 
выпадает 6 - 7 млн. га. Заболачивание и засоление выводят из строя еще 1,5 млн. га. В 
засушливых районах мира продуктивные сельскохозяйственные земли страдают от 
опустынивания, охватившего 9 млн. км2 и угрожающего еще 30 млн. км2. Главными его 
причинами являются почвенная эрозия, вырубка лесов, чрезмерная распашка, превыпас 
скота. Наиболее ярко опустынивание проявляются в Сахаре и Сахеле. Непрерывные 
жестокие засухи в этом регионе (особенно в 70 - 80 гг. прошлого века), явились следствием 
неправильных методов эксплуатации тропических почв Африки, нерегулируемого выпаса 
скота, уничтожения скудной растительности. Деградация сельскохозяйственных земель 
происходит и из - за расширения селитебных и промышленных территорий. В результате 
общая площадь сельскохозяйственных земель мира ежегодно уменьшается на 50 - 70 тыс. 
км2. 

Согласно действующему в Российской Федерации законодательству и сложившейся 
практике, государственный учет земель осуществляется по их категориям и угодьям. Его 
целью является получение в границах территорий систематизированных сведений о 
количестве, качестве и правовом положении земель, которые необходимы для 
формирования и принятия оперативных управленческих решений, направленных на 
обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов. Категория 
земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и 
имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется 
согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым назначением и 
правовым режимом. Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; земли поселений; земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного 
фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Определение тенденций и перспективных направлений развития сельскохозяйственного 
производства основывается на оценке природного потенциала и экономической 
эффективности его использования. Исследование аспектов хозяйства в сельской местности 
требует поиска актуальных вариантов и сценариев использования земельных ресурсов 
осваиваемых ландшафтов с учетом сохранения и поддержания на должном уровне 
динамического равновесия. Решение всех возникающих проблем с наибольшей степенью 
эффективности и достоверности полученных результатов возможно лишь на основе 
широко применения геоинформационных (в первую очередь геоинформационного 
моделирования и картографирования), а так же смежных технологий – прежде всего 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Для оперативного получения разнообразных 
картографических материалов и пространственно - временного моделирования наиболее 
рационально создавать и использовать географические информационные системы (ГИС). 
Востребованность подобных систем, в первую очередь, определяется достоверностью и 
точной пространственно - временной привязкой используемых исходных данных, а так же 
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материалов, получаемых как при ведении мониторинга тех или иных объектов, процессов и 
явлений, так и в процессе и результате их обработки. Это – современное и универсальное 
средство решения задач мониторинга, управления, оценки и прогнозирования состояния 
геосистем различного территориального уровня и их компонентов [1; 2; 4–8]. 

Поиск приемлемых вариантов и сценариев рационального использования земельных 
ресурсов должен вестись с учетом исследования всех существенных аспектов 
хозяйствования [4–7]. Решение возникающих социальных, экономических и экологических 
проблем с наибольшей степенью эффективности и достоверности полученных результатов 
возможно лишь на основе широко применения технологий ГИС, геоинформационного 
картографирования и моделирования, а также современных методов дистанционного 
зондирования [1–5]. 

Геоинформационная система – информационная система, обеспечивающая сбор, 
хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно - 
скоординированных (географических) данных. ГИС содержит данные о пространственных 
объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых, 
квадратометрических и др.). В настоящее время разнообразные ГИС получили 
значительное распространение практически во всех сферах человеческой деятельности. 
Такое широкое применение геоинформационных систем связано с их высокой 
эффективностью и результатами комплексного анализа, которые не могут быть получены 
простым анализом традиционных картографических материалов или табличных данных [1; 
2]. 

Внедрение ГИС - технологий позволяет не только значительно упростить ведение 
информационных баз и снизить вероятность возникновения ошибок, но и внедрить новые 
методы поддержки принятия управленческих решений на основе анализа данных, 
визуализировать данные, автоматизировать, кардинально изменить и улучшить процесс 
составления картографических материалов и, в конечном итоге, поднять 
производительность труда. Кроме того высокий приоритет использования ГИС - 
технологий обуславливает пространственная привязка информации о земельных ресурсах. 
Их использование позволяет значительно облегчить сбор, накопление, хранение и 
систематизацию количественных и качественных показателей; их анализ и обобщение с 
целью оценки состояния земельных ресурсов, прогноза его изменения под влиянием 
природных и техногенных факторов; разработку мероприятий по рациональному 
использованию и охране земельных ресурсов [1; 2; 4–8]. 

Результаты, полученные при использовании ГИС - технологий, не только оптимально 
сочетаются с экспертными оценками и результатами моделирования, выполненного с 
использованием традиционных «ручных» методик, но и позволяют выявить ряд ранее 
допущенных ошибок, связанных с влиянием человеческого фактора и нивелировать 
субъективность в процессе работы [2; 5]. 

Среди широкого инструментария ГИС - технологий наиболее востребованным признано 
геоинформационное моделирование. Его главное преимущество заключается в том, что оно 
позволяет одновременно анализировать большое количество факторов, оказывающих 
влияние на специфику тех или иных пространственно распределенных объектов [1; 2; 8]. 

Также при изучении и использовании земельных ресурсов необходимо широкое 
привлечение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и совершенствование 
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методов визуального дешифрирования снимков с целью оценки современного состояния 
земель сельскохозяйственного назначения, разработки обоснованного системного подхода 
и методических основ тематического картографирования текущего состояния 
сельскохозяйственных угодий, создания тематических карт по материалам ДЗЗ [3; 6; 7]. 
Кроме непосредственного использования в процессе создания и корректировки 
картографических материалов, данные ДЗЗ, обладающие явными преимуществами 
актуальности, регулярности и достоверности, служат многоярусными моделями структуры 
открытых геосистем. При создании карт на основе результатов дешифрирования 
спутниковых данных осуществляется дифференциация морфологических контуров и 
почвенных выделов, в ГИС производится их оверлей с отдельными покомпонентными 
тематическими слоями. Дополнительно находят применение полученные при этом 
разнообразные сведения о функциональном использовании территории и ее земельных 
ресурсах.  

Применительно к решению задач эколого - экономической оценки земельных ресурсов, 
данные ДЗЗ позволяют решать задачи инвентаризации сельскохозяйственных угодий, 
ведения оперативного мониторинга динамики развития сельскохозяйственных культур, 
прогнозирования их урожайности, выделения участков проявления водной эрозии и 
дефляции почв, засоления и опустынивания, деградации растительного покрова в 
результате развития пасторальной дигрессии и т.п. Они используются в оперативном 
мониторинге сельскохозяйственных угодий и, соответственно, земельных ресурсов. 
Контролируемыми параметрами являются показатели, имеющие отношение к эколого - 
экономической оценке земельных ресурсов – наряду с вышеперечисленными – 
предпосевная влажность и запасы продуктивной влаги почв пахотных земель, размеры 
посевных площадей, календарные даты и темпы проведения сева, данные мониторинга 
севооборотов, определение видового состава культур и границ полей, фитосанитарное 
состояние посевов, их состояние в различные фазы развития прогнозирование урожайности 
и объемов валового сбора различной заблаговременности на основе расчета вегетационных 
индексов и имитационных моделей биопродуктивности и др. [3; 7].  

Мероприятия, предлагаемые для оптимизации структуры хозяйственного 
землепользования должны проводиться в комплексе, быть взаимосвязанными и 
согласованными друг с другом. ГИС служат отличным инструментом для определения 
предварительной системы организационно - хозяйственных мероприятий, призванных 
способствовать решению проблемы оптимизации структуры землепользования, 
функционирования природно - производственных комплексов и рационализации 
сложившегося природопользования в целях обеспечения устойчивого экологического и 
экономического развития территории региона. 

Применение средств современных ГИС позволяет обеспечить оперативное управление 
мониторинговой информацией, графическими построениями и визуализацией данных, в 
первую очередь, автоматизировав, кардинально изменив и улучшив процесс составления 
картографических материалов. Резкое увеличение производительности работ, 
выполняемых в ГИС с гораздо большей точностью и детальностью, обеспечивает 
возможность значительно более быстрого осуществления необходимых выборок, расчетов, 
а так же создания, анализа и отображения большого количества вариантов и оперативный 
выбор наиболее приемлемого оптимального решения [4; 5; 7]. 
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Изучение основного круга проблем, возникающих при использовании земельных 
ресурсов, существующих картографических источников и ГИС - проектов [5], дает 
основание считать необходимым и эффективным внедрение геоинформационных и 
смежных технологий для сопровождения использования земельных ресурсов. Корректная 
организация тематических данных и выбор наиболее подходящего программного 
обеспечения не только позволяет эффективно решить комплекс основных задач в этой 
сфере, но и в дальнейшем – расширить набор привлекаемой информации, упростить ее 
актуализацию и анализ.  

Наиболее сложными в этой сфере являются формализация взаимосвязей объектов 
картографирования и разработка структур таблиц атрибутивной информации. Важно также 
обеспечить единообразие детальности, актуальности и временного среза данных. Для 
контроля за этим используются данные нормативной документации, регламентирующей, в 
частности, частоту и объем обновления информации [5–7]. 

Геоинформационное моделирование дает возможность формировать базы данных 
различной картографической и атрибутивной тематической информации по почвам и 
земельным ресурсам, а на этой основе создавать серии электронных и компьютерных карт 
и различных моделей. На этой основе, с учетом особенностей почвенно - растительного 
покрова геосистем возможно создание моделей расчета эрозии, растворенного и твердого 
стока, получение информации, анализ и оценка ряда энергетических и гидрологических 
характеристик сельскохозяйственного ландшафта в целом и отдельных ландшафтных 
процессов, вертикальной неоднородности ландшафтной структуры территории, играющих 
важную роль в процессах принятия управленческих решений, способствующих 
рационализации и решению экономических проблем сбалансированного регионального 
природопользования при проведения разного рода преобразований. 

В настоящее время, в связи с отсутствием требуемого землеустроительного обеспечения, 
качество земель сельскохозяйственного назначения продолжает ухудшаться. Одним из 
эффективных методов, определяющих повышение продуктивности земель, является 
обеспечение рационального землепользования. Рациональное использование земель имеет 
важное значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства. 
Площадь сельскохозяйственных земель ограничена и это накладывает на человека 
ответственность за сохранение каждого гектара в сельскохозяйственном производстве. 

В условиях наличия остроты проблемы рационального использования земельных 
ресурсов, определялась необходимость достижения оптимизации природопользования 
путем планирования использования земельных ресурсов и их охраны, осуществляемого 
посредством разработки схем землеустройства, использования и охраны земельных 
ресурсов различных административно - территориальных образований. Получаемые в 
процессе данного вида работ сведения определяют основу для создания регулируемого 
экологически ориентированного землепользования.  

Так, на рисунке 1 представлена карта, полученная на основе использования материалов 
ДЗЗ и ГИС - технологий, показывающая особенности пространственного распределения 
земель одного из муниципальных районов Республики Мордовия – Инсарского – по 
угодьям. Наряду с другими картографическими материалами она послужила основой для 
разработки схем районной планировки, схем и проектов районного, межхозяйственного и 
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внутрихозяйственнго землеустройства, использования и охраны земельных ресурсов 
административно - территориальных образований различного уровня. 

Применение технологий ГИС и ДЗЗ позволят органам управления сельским хозяйством 
на региональном уровне и в муниципальных образованиях вести мониторинг целевого 
использования земель, их продуктивности, эффективности применения удобрений, а также 
отслеживать оборот пахотных земель; сформировать и отладить механизмы эффективного 
использования земель, сохранения и повышения уровня плодородия; выявить 
недобросовестных землепользователей и стимулировать их более рационально 
задействовать имеющиеся ресурсы. 

 

Рис. 1. Распределение земель Инсарского района по угодьям 
 
Все это в конечном счете позволит предотвратить выбытие земель 

сельскохозяйственного назначения из хозяйственного оборота, их сохранение и вовлечение 
в региональное сельскохозяйственное производство. 
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Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом  проведения  

Международных научно-практических конференций  
Научно-издательского центра «Аэтерна» 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а 
также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования 
сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
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24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 

  



 
 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

«ВЛИЯНИЕ  НАУКИ  НА  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ», 
состоявшейся 25 августа 2016 

2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 140 статей. 

3. Участниками конференции стали 197 делегатов из России и Казахстана. 


