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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 
УЗБЕКИСТАНА

Хайдарали Мелиевич Мухаммедов
профессор 
кандидат юридических наук
Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация. Данная статья рассматривает создание в Узбекистане 
благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятель-
ности, устранения излишних административных барьеров. Автор анализи-
руя экономических реформ, отмечает, что в Узбекистане сформировалась 
многоукладная экономика, одним из приоритетных секторов которой явля-
ется малый бизнес и частное предпринимательство. Подчеркивается, что 
частное предпринимательство сегодня имеет важную роль для развития 
экономику страны. 

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, сектор, гарантия, 
закон, стратегия.

Как известно, каждая страна имеет собственную историю социально- эконо-
мического развития. И если посмотреть на историю развития Узбекистана, то мы 
вспомним о том, что в определенной мере воплощает в себя развитие государ-
ственности со времен античного Турана, Древней Ферганы которую называли 
Давань, Согдианы и Хорезма, Мавереннахром в эпоху Восточного Ренессанса, 
самый расцвет в  эпохи Амира Тимура и последующих этапов исторического раз-
вития. Следует отметить, что многие конкретные аспекты социальной жизни пе-
речисленных эпох остаются почти не исследованными. Пристальное внимание к 
глубокому исследованию социально-экономических процессов прошлого, может 
убедить нас в том, что у всех народов, во все времена, были и есть общечеловече-
ские ценности, в том числе, и в отношении той среды общественных отношений, 
которые проявляются во взаимосвязи социальных и экономических процессов.

Исторический процесс всемирного развития показывает, что странам Востока 
присущи особые типологические черты. Они касаются своеобразных традиций, 
привычек, способа мышления, осмотрительности, взвешенности и т.д. 
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Отличительной чертой сегодняшней развития модели экономического и 
социального развития по Стратегии действии  является то, что она вбирает 
всё положительное, накопленное тысячелетиями традиции, обычаи, харак-
терные так называемому «восточному  способу производства».

Восточной системе социально-экономических отношений присуща кол-
лективная форма самоуправления, то есть в такой системе, в семье и общине 
выслушивают всех, собиравшиеся ожидают принятие окончательного реше-
ния которую принимают  старшие по возрасту, имеющему  жизненный опыт, 
знания, пользующегося всеобщим уважением.

Следуя такой традиции, в Республике Узбекистан создана обществен-
но- политическая структура управления, в которой семье, махалле, сходам 
граждан на селе переданы широкие полномочия в управлении социально - 
экономическими процессами. 

Полномочия и задачи органов самоуправления граждан четко определе-
ны в Законе Республики Узбекистан «Об органах самоуправления граждан».

Задачи органов самоуправления граждан:
• оказание помощи гражданам в осуществлении их права участвовать в 

управлении общественными и государственными делами;
• решение социальных и хозяйственных задач на своей территории, про-

ведение культурно-массовых мероприятий;
• объединение граждан в целях оказания помощи государственным орга-

нам власти и исполнения законов Республики Узбекистан, указов Президен-
та и постановлении правительства, решении Кенгашей народных депутатов 
и хокимиятов.

Сходы граждан являются коллегиальным органом, который по необхо-
димости созывает председатель (аксакал) по согласованию с соответствую-
щим Кенгашем народных депутатов или хокимом. В том случае, когда нет 
возможности собрать все население, сходы граждан проводятся на основе 
представительства. Председатель махаллинского комитета и его советники 
избираются на сходах граждан. Председатель (аксакал) является постоянно 
действующим звеном. Он располагает своим ведомством, количество членов 
которого позволяет председателю выполнять свои задачи.

Махалля как малая родина внутри Родины играет очень большую роль 
в демократизации общества и осуществлении социальной справедливости.

В Узбекистане махалля стала проводником справедливости, завоевав-
шим доверие народа, а также механизмом социальной поддержки населения. 
Только страна, в которой процветают махалли, может уверенно идти вперед.

Сегодня радует предпринимателей тот указ, который был подписан Пре-
зидентом нашего государства от 5 мая 2017 года был учрежден институт 
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Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательства. Создание данного ин-
ститута при Президенте создает широкие возможности для осуществления 
Уполномоченным своей деятельности независимо от государственных орга-
нов и их должностных лиц. 

Разработанный в соответствии с указом Президента новый закон направ-
лен на дальнейшее укрепление правовых основ принципа приоритета прав 
субъектов предпринимательства.

Следует отметить, что отличие ТПП  и омбудсмена заключается в их пра-
вовом статусе. Омбудсмен — в ряду государственных органов, Торгово-про-
мышленная палата – негосударственная организация с правом на осущест-
вление некоторых государственных обязанностей. Основная задача бизнес-
омбудсмена — защита прав предпринимателей, а функции ТПП охватывают 
много направлений – правовая защита, улучшение инвестиционного клима-
та, подготовка кадров в области предпринимательства, поддержка предпри-
нимателей внешнеэкономической деятельности и другие.

В общественном сознании народа  укоренилось уважение к государствен-
ным органам управления, к избранным руководителям. Государство прояв-
ляет постоянную заботу о благосостоянии населения, обеспечивает мирную, 
свободную, социально защищенную жизнь в обществе.

Статья 7 Конституции  Узбекистана гласит: « Государственная власть в 
Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключитель-
но органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан 
и законодательством,  принятом на ее основе». 

Научный подход к проблемам взаимосвязей социальных и экономиче-
ских отношений в Узбекистане требует обращения к длительной истории 
страны. Как подчеркивал Президент страны Ш.Мирзиёев: «Все мы хорошо 
понимаем, насколько важное значение для обеспечения интересов человека 
имеет развитие нашей экономики устойчиво высокими темпами. 

Создание необходимых условий для эффективного труда, обеспечение 
достойной заработной платы и современного жилья, качественного образо-
вания и медицинской помощи, широких возможностей для отдыха — все это 
определяет конечную цель наших реформ в экономической сфере. 

В центре нашего внимания будут находиться вопросы поэтапного уве-
личения не только минимального размера заработной платы, но и средней 
заработной платы как в бюджетных организациях, так и в хозяйствующих 
субъектах, пенсий, стипендий и социальных пособий. 

Обеспечение занятости населения имеет для нас не только экономиче-
ское, но и огромное социальное значение. Помимо хокимиятов, министерств 
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и ведомств, организаций-работодателей в этот процесс следует вовлечь и 
банковские учреждения. Устойчивый социально-экономический прогресс 
невозможно представить без инновационного развития, широкой научно-
технической кооперации и внедрения новых технологий, достижений нау-
ки и техники», предложив активизировать научно-технологический обмен и 
проведение совместных исследований в различных областях науки со стра-
нами-партнерами в рамках ОИС. 
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ПРОБЛЕМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (НА МАТЕРИАЛАХ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)

Тищенко Кристина Эдуардовна
Чушенко София Михайловна
Научный руководитель: Рощупкина Виолетта Викторовна
доктор экономических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

Одной из мер по увеличению доходности бюджета, применяемой налого-
выми органами, является сокращение задолженности по налогам и сборам, 
побуждение налогоплательщиков к исполнению конституционной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей [2]. В целях 
анализа данного направления деятельности изначально целесообразно про-
анализировать динамику и структуру исчисленных сумм налогов [1].

На основании данных таблицы 1, можно констатировать ежегодный рост 
начисленных сумм налогов. На фоне положительной динамики темп приро-
ста начислений в 2017 году (26,7 %) снизился относительно показателя 2016 
года (в 1,6 раза), сокращение составило 33 процентных пункта. Данный факт 
обусловлен значительным спадом темпа прироста начислений по НДС, кото-
рый составил 62 %, за счет представления налогоплательщиками налоговых 
деклараций к уменьшению налога [3]. 
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Таблица 1 – Динамика и структура начисленных налогов 
в Ставропольском крае за 2015 – 2017 гг., млн руб.

Наименование 
показателя 2015

Уд. 
вес, 
%

2016
Уд. 
вес, 
%

2017
Уд. 
вес, 
%

2016/
2015, 

%

2017/
2016, 

%

Всего начислено 
налогов 48875,8 100 78110,5 100 98981,6 100 в 1,6 

раза 126,7

Налог на прибыль 
организаций 11324,5 23,2 13748,9 17,6 17631,1 17,8 121,4 128,2

Налог на доходы 
физических лиц - - 17107,1 21,9 26514,9 26,8 - в 1,5 

раза
Акцизы по 
подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории РФ

2808,9 5,7 2450,6 3,1 2800,9 2,8 87,2 114,3

Налог на добавленную 
стоимость на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ

11919,7 24,4 21479,4 27,5 25383,5 25,6 в 1,8 
раза 118,2

Налоги на имущество 11345,1 23,2 12502,6 16,0 13444,5 13,6 110,2 107,5
Налоги, сборы и 
регулярные платежи 
за пользование 
природными 
ресурсами

5772,7 11,8 4623,2 5,9 6335,7 6,4 80,1 137,0

Налоги, относящиеся 
к специальным 
налоговым режимам

4871,9 10,0 5343,1 6,8 5864,7 5,9 109,7 109,8

Остальные налоги 833 1,7 855,6 1,1 1006,3 1,0 102,7 117,6

В рассматриваемом периоде нестабильная динамика начислений прису-
ще акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории РФ, а также налогам, сборам и регулярным платежам за пользование 
природными ресурсами [5].

В ходе сопоставления показателей начисленных и уплаченных сумм на-
логов выявлена следующая тенденция. В 2015 году разница между налого-
выми поступлениями и начислениями составила (+) 21186,5 млн. руб., в 2016 
году – (+) 5412,6 млн. руб., в 2017 году – (-) 1455,2 млн рублей. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ начисленных и поступивших сумм 
налогов в Ставропольском крае за 2015 – 2017 гг., млн руб.

Наименование показателя 2015 2016 2017

Всего по налогам (поступило – начислено) 21186,5 5412,6 -1455,2

Налог на прибыль организаций -341,3 -1298,7 -130,4

Налог на доходы физических лиц 24740 9033,5 1023,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ -251,7 -306,3 69,9

Налог на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), реализуемые на территории РФ -3379,1 -1873,7 -2568,9

Налоги на имущество -336,7 -926,1 -736,2

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 1,3 -1,4 -0,4

Налоги, относящиеся к специальным налоговым 
режимам 326,8 339,7 441,9

Остальные налоги 427,6 445,6 445

Сравнительный анализ начисленных и поступивших сумм налогов по-
казал, что на фоне роста налоговых доходов начисленные суммы налогов 
поступают не в полном размере. Следовательно, в рассматриваемом периоде 
для консолидированного бюджета Ставропольского края характерна тенден-
ция превышения начисленных сумм над уплаченными. Особенно остро дан-
ная тенденция проявилась в 2017 году: в начале года разница поступивших 
и начисленных сумм была минимальна, затем – снизилась к нулю и к концу 
года зафиксировалась в отрицательной зоне [4].    

В разрезе налогов отрицательная динамика преобладания начисленной 
суммы над уплаченной за исследуемый период прослеживается по:

- НДС, разница варьируется в диапазоне от (-) 3379,1 млн. руб. в 2015 
году до (-) 2569,9 млн. руб. в 2017 году;

- имущественным налогам юридических и физических лиц, с пре-
вышением в 2015 году в сумме (-) 337,1 млн. руб., в 2016 году – в сумме  
(-) 926,1 млн. руб. и в 2017 году – (-) 736,2 млн рублей;

- налогу на прибыль организаций, сумма превышения в 2015 году соста-
вила (-) 341,3 млн. руб., в 2016 году – (-) 1298,7 млн руб. и в2017 году – (-) 
130,4 млн рублей. 
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Рисунок 1 – Динамика налоговых поступлений и начислений 
в Ставропольском крае в бюджетную систему Российской Федерации 

за 2015 – 2017 гг., млн руб.

На сложившуюся динамику существенное влияние оказало возмещение 
налогов на расчетный счет налогоплательщиков, проведение зачетов пере-
платы в счет предстоящих платежей (в основном по НДС и прибыли), а так-
же низкая исполнительная дисциплина налогоплательщиков. 

К примеру, в отношении имущественных налогов физических лиц срок 
уплаты приходится на конец года, зачастую уплата совершается после насту-
пления срока (или после получения требования) в следующем году.   

На фоне роста налоговых поступлений в бюджетную систему наблюдается сниже-
ние совокупной налоговой задолженности. Следовательно, проводимые налоговыми 
органами Ставропольского края мероприятия по сокращению уровня задолженности 
в целях увеличения роста доходности бюджета эффективны. При этом еще есть ре-
зервы для повышения доходной части бюджета за счет мер взыскания задолженности.

Таким образом, на величину превышения начисленных и уплаченных 
сумм налогов, а также коэффициента исполнения налоговых обязательств, 
вероятней всего, влияние оказали суммы начислений по налогам, пеням, 
штрафам. 
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Аннотация. В статье рассматривается энергетическая политика ЕС 
в области энергоэффективности, которая строится на применении новых 
ресурсосберегающих технологий, энергетической маркировки продукции, 
модернизации зданий и оборудования. 
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качество электроэнергии, FACTS, SmartGrid.

Основные направления энергетической политики ЕС в области энер-
гоэффективности заложены в Директиве 2012/27 об энергоэффективности 
(Energy Efficiency Directive) от 2012 г., которая устанавливает набор обяза-
тельных мер, направленных на достижение в ЕС 20% цели повышения энер-
гоэффективности к 2020 г.[1] Данная цель заложена в энергетической стра-
тегии ЕС на период до 2020 г. 

В соответствии с Директивой 2012/27, которая является основополагаю-
щим нормативно-правовым документом в области энергоэффективности, все 
страны ЕС должны более эффективно использовать энергию на всех этапах 
энергетической цепи: от производства до конечного потребления. Меры, из-
ложенные в документе, предполагают обеспечить значительную экономию 
энергии как для индивидуальных потребителей, так и для промышленных 
компаний. Основные требования включают:

 - Энергосбытовые компании должны достичь ежегодного энергосбереже-
ния на 1,5% за счет стимулирования своих клиентов к реализации мер по 
повышению энергоэффективности;

 - Государственный сектор в странах ЕС должен закупать энергоэффектив-
ные товары, услуги, здания;
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 - Правительства в странах ЕС должны ежегодно проводить ремонтные ра-
боты не менее чем 3% от общей площади зданий, которые они занимают, с 
целью повышения их энергоэффективности;

 - Потребители энергии должны иметь свободный доступ к данным о сво-
ем энергопотреблении;

 - Обеспечение на национальном уровне в странах ЕС стимулирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства с целью проведения 
энергоаудитов;

 - Осуществление крупными компаниями энергоаудитов с целью определе-
ния путей снижения их энергопотребления;

 - Мониторинг уровня энергетической эффективности на новых энергообъ-
ектах.

30 ноября 2016 г. Европейская Комиссия предложила обновить Дирек-
тиву 2012/27 в рамках принятия энергетического пакета мер по сохране-
нию конкурентоспособности ЕС «Чистая энергия для всех европейцев» 
(CleanEnergyForAllEuropeans), в частности обеспечения 30% цели повыше-
ния энергоэффективности к 2030 г. Затем 26 июня 2017 г. Европейский Совет 
ЕС согласовал свою позицию по данному предложению относительно пере-
смотра директивы.

Еще одним основным законодательным актом ЕС в области энергоэф-
фективности является Директива 2010/31 об энергоэффективности зданий 
(Energy Performanceof Buildings Directive), принятая в 2010 г.[2]

В соответствии с Директивой об энергоэффективности зданий установле-
ны следующие требования:

 - Каждое здание должно иметь энергетический паспорт, который следует 
передавать покупателям или арендаторам при продаже или аренде здания[3];

 - Государства-члены ЕС должны установить контроль над системами ото-
пления и кондиционирования воздуха;

 - Государствам-членам ЕС необходимо установить специальные требова-
ния по энергоэффективности для новых зданий, капитального ремонта зда-
ний, а также для замены или модернизации строительных элементов (систем 
отопления, вентиляции, крыш, стен и т.д.);

 - Начиная с 31 декабря 2020 г. все новые здания должны добиться практически 
нулевого энергопотребления [4] (общественные здания – с 31 декабря 2018 г.);

 - Страны ЕС должны составить перечень национальных мер по финанси-
рованию повышения энергоэффективности зданий.

Также, 30 ноября 2016 г. ЕК предложила обновить и Директиву 2010/31, 
и 20 декабря 2017 г. участники Европейского Совета ЕС, Парламента ЕС и 
ЕК согласовали нововведения, которые пройдут апробацию и будут приняты 
в ближайшие месяцы 2018 г.[1]
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Новый Регламент вводит обновленную систему маркировки продукции 
с использованием более простой шкалы от А до G с цветовой маркировкой 
от темно-зеленого (наибольшая энергетическая эффективность) до красного 
(наименьшая энергетическая эффективность), отражаемую на соответству-
ющих этикетках и оптимальным образом информирующая потребителя (по-
купателя) об энергоэффективности изделий.

Помимо Директив 2012/27, 2010/31 и Регламента 2017/1369 западноев-
ропейская энергетическая политика в области повышения энергоэффектив-
ности включает в себя меры, установленные в рамках принятых стратегий 
ЕС, а именно:

 - Энергетическая стратегия ЕС на период до 2020 г., которая устанавлива-
ет увеличение энергоэффективности не менее чем на 20% к 2020 г.;

 - Стратегия в области энергетики и климата – 2030, которая предполагает 
повышение энергоэффективности не менее чем на 27% к 2030 г.;

 - «Чистая энергия для всех европейцев», в рамках которой подразумева-
ется рациональное потребление энергии путем повышения энергоэффектив-
ности.

Для того чтобы проанализировать энергоэффективность ЕС, необходимо 
рассмотреть само понятие, однако отсутствует как точное определение тер-
мина энергетической эффективности, так и ее основных показателей. Можно 
дать наиболее близкое определение для характеристики энергоэффективно-
сти, предложенное Национальной лабораторией Лоренса Беркли: энергоэф-
фективность – это «меньшее потребление энергии для обеспечения тех же 
услуг». Соответственно мониторинг энергопотребления является основой 
при анализе энергоэффективности той или иной страны.

По данным Enerdata объем внутреннего потребления первичной энергии 
в ЕС на 2016 г. составил 1591 млн т н.э., что меньше уровня 1990 г. на 3,8% 
и на 11,6% меньше уровня пикового значения в 2006 г., который равнялся 
объему в 1800 млн т н.э.[2].

Снижение уровня энергопотребления в ЕС за анализируемый период 
свидетельствует о том, что энергетическая политика Евросоюза в области 
энергоэффективности дает свои положительные результаты. За этот же пе-
риод численность человек, проживающих на территории ЕС-28, по данным 
Евростат, увеличилась на 7,4% (на 35 млн человек) [3].

Анализируя энергоемкость ЕС в 2016 г., можно отметить сокращение 
данного показателя на 37,7% по сравнению с уровнем 1990 г., что свиде-
тельствует о положительном эффекте от энергетической политики в области 
энергоэффективности в странах Евросоюза. 

Однако стоит отметить, что при рассмотрении энергоемкости, важным 
фактором является определение структуры экономики той или иной страны 
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по секторам, поскольку экономика, основанная на услугах, будет априори 
демонстрировать относительно низкую энергоемкость, в то время как эконо-
мика с более высокой долей промышленности в структуре ВВП (например, 
при производстве цветных и черных металлов), будет показывать весьма вы-
сокую энергоемкость.

Соответственно при анализе энергоэффективности необходимо учиты-
вать не только вышеописанные показатели, но и такие, как: структура эко-
номики по секторам (например, наличие большой энергопотребляющей про-
мышленности); размеры страны (большее потребление со стороны транс-
портного сектора); климат (большее потребление на отопление или охлаж-
дение); и обменный курс [5].

Рассматривая опыт энергетической политики ЕС в области энергоэффек-
тивности, можно выделить ключевые моменты с целью заимствования опы-
та другими странами, а именно:

1. Принятие целевых показателей по энергоэффективности.
2. Обязательные требования к энергоэффективности при государственных 

закупках.
3. Введение энергоаудита для крупных компаний и производств.
4. Реконструкция зданий, с целью повышения энергоэффективности.
5. Широкое применение энергетической маркировки продукции.
6. Введение обязательств финансирования мер по энергосбережению для 

энергопредприятий.
7. Введение запрета на реализацию любых товаров, не отвечающих нормам 

энергоэффективности.
Вышеперечисленные меры носят рекомендательный характер и могут 

быть использованы лишь с соответствующей адаптацией к различным ад-
министративно-управленческим и экономическим условиям каждой страны. 
Механизмы повышения энергоэффективности не носят ограничительный 
характер и могут быть рассмотрены с любой стороны применения, учитывая 
специфику внутреннего рынка и сложившуюся политику государства.

Минимум 35% потребляемой в Евросоюзе энергии к 2030 г. должно по-
ступать из ВИЭ.

Минимум 35% потребляемой Евросоюзом энергии к 2030 году должно 
поступать из возобновляемых источников, говорится в сообщении Европар-
ламента по итогам голосования по этому вопросу на пленарной сессии.

Комитет Европарламента по промышленности и энергетике в ноябре 
счел необходимым, чтобы к 2030 году 35% потребляемой в Евросоюзе энер-
гии поступало из возобновляемых источников (ВИЭ), таких как солнце или 
ветер. Доля в потреблении такой энергии в транспортном секторе должна 
составить не менее 12%.
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«Европарламент одобрил предложение комитета», - говорится в релизе. 
Еврокомиссия сообщает в своих материалах, что в общем объеме потребляе-
мой Евросоюзом энергии доля той, что получена из возобновляемых источ-
ников, составила 16% в 2014 году, а в 2015 году оценивается в 16,4%.

В 2009 году в Евросоюзе была установлена цель довести соответству-
ющую долю до 20% к 2020 году, затем ЕК предложила установить цель в 
минимум 27% к 2030 году. Совет министров энергетики стран ЕС в декабре 
также подтвердил приверженность этой цели [6].

Таким образом, Европарламент предлагает поднять заданную ими план-
ку. Теперь ЕП готов приступить к обсуждению этой цели с представителями 
совета для выработки решения.

ЕС стремится уйти от энергетической системы, которая основана на ис-
копаемом топливе, сообщалось ранее в материалах Еврокомиссии. Доля воз-
обновляемой энергии, потребляемой в ЕС, растет и имеет шансы достичь 
цели на 2020 год. Стоимость такой энергии сокращается, примерами тому 
служат солнечная и ветровая энергия, сообщала ЕК. В ЕС в течение послед-
них нескольких лет формируется Энергетический союз, призванный, в том 
числе, усилить кооперацию, наладить связи по переброске энергии внутри 
региона, расширить источники ее получения, сократить зависимость от им-
порта энергоносителей.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам и перспективам фор-
мирования единого энергетического рынка ЕАЭС, проблемам сотрудниче-
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В соответствии с Договором о ЕАЭС государствами-членами данного 
интеграционного объединения предусматривается создание к июлю 2019 г. 
общего электроэнергетического рынка, а к 2025 году - общего рынка газа, 
нефти и нефтепродуктов. Россия является одним из крупнейших в мире экс-
портеров энергоносителей, поэтому решение данных задач во многом зави-
сит от эффективности ее внешней энергетической стратегии на евразийском 
пространстве. Преобладание России во взаимной торговле в ЕАЭС, в том 
числе и в торговле энергоносителями, сохранится и в перспективе, учитывая 
ее более высокий экономический потенциал. В этом состоит существенное 
отличие интеграционных процессов на евразийском пространстве от инте-
грационных процессов в ЕС, в котором нет такого четко выраженного эконо-
мического доминирования одного государства.

Изменение конъюнктуры на мировом рынке нефти, связанное со сниже-
нием цены на этот энергоноситель, неблагоприятно отражается на экономи-
ческой ситуации в России и интеграционных процессах в ЕАЭС. Вместе с 
тем, для России развитие внешнеэкономических связей со странами ЕАЭС 
имеет безусловный приоритет с точки зрения перспективного развития стра-
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ны, что позволяет сделать вывод о том, что сроки создания единого энергети-
ческого рынка, по всей видимости, пересматриваться не будут.

Зависимость государственных доходов экономически наиболее развитых 
государств-членов ЕАЭС - России и Казахстана - от конъюнктуры мирово-
го рынка нефти, увеличение глобальных и региональных рисков негативно 
отражается на темпах модернизации топливно-энергетических комплексов 
(ТЭК) национальных экономик стран-членов ЕАЭС. Снижение с сентября 
2016 года цены на нефть, являющейся основным экспортным товаром Рос-
сии и Казахстана, отрицательно повлияло и, вероятно, также негативно будет 
влиять на показатели ВВП этих стран в 2018 году. Чрезмерная зависимость 
российской экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти значительно 
сужает возможности ее модернизации, а также не способствует модерниза-
ции тесно связанных с ней экономик государств-членов ЕАЭС, что повыша-
ет риски в формировании единого энергетического рынка данного интегра-
ционного объединения.

Вместе с тем, невзирая на возникшие сложности в торговле энергоноси-
телями, государствам-членам ЕАЭС во взаимной торговле удалось достичь 
более высокой степени диверсификации товарной структуры в 2014-2018 
гг., чем во внешней торговле с третьими странами. Значительную долю в 
экспорте этих стран стала занимать продукция с высокой степенью перера-
ботки. Если во внешней торговле стран ЕАЭС 72,6 % экспорта составляли 
минеральные продукты, то во взаимной торговле – только 41,1 %. Машины, 
оборудование и транспортные средства занимали 19 % объема взаимной тор-
говли, в то время как доля продаж этих товаров за пределами ЕАЭС - лишь 
2,4 % совокупного экспорта. Еще 12,7 % приходилось на металлы и изделия 
из них, 9,3 % - на продовольственные товарыи сельхозсырье, 9,1 % - на про-
дукцию химической промышленности, 8,8 % - на прочие готовые товары [1].

Вместе с тем в торговых отношениях между странами ЕАЭС существует 
дисбаланс в сторону российско-белорусской торговли, которая почти вдвое 
превышает товарообмен между двумя крупнейшими экономиками союза – 
Россией и Казахстаном. Объясняется это не только давними кооперационны-
ми связями между российскими и белорусскими предприятиями, но и тра-
диционной зависимостью Белоруссии от поставок нефтегазовых ресурсов 
из России. Устранить этот структурный дисбаланс можно как с помощью 
диверсификации российско-белорусской торговли и экономических связей 
в целом, так и за счет увеличения российско-казахстанского и казахстанско-
белорусского товарооборота, в том числе энергоресурсами.

Договор о ЕАЭС предполагает, как уже указывалось, создание единого 
энергетического рынка нефти, нефтепродуктов и природного газа трех стран. 
[3]. По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), единые рынки 
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нефти и нефтепродуктов, газа начнут функционировать не позднее 2025 г., а 
вопросы пошлин на нефтепродукты будут регулироваться властями России 
и Белоруссии на двусторонней основе.

В перспективе предполагается также разделение производства, транспор-
тировки и сбыта электроэнергии в рамках единого электроэнергетического 
рынка ЕАЭС. Одним из препятствий по созданию данного рынка является то 
обстоятельство, что энергоемкость производства ВВП в целом и отдельных 
видов продукции в Белоруссии, Казахстане и России в 2,5–6,5 раза выше, 
чем в США, Китае и странах Евросоюза. Кроме того, в ЕАЭС намного боль-
ше технических (неизбежных) энергопотерь в их общем объеме, то есть мас-
штабы выработки электроэнергии значительны, но используется она неэф-
фективно.

По мнению члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой по-
литике ЕЭК Т. М. Сулейменова, создание единого энергетического рынка 
должно стать главным приоритетом для государств-членов ЕАЭС, учитывая 
их географическое положение, структуру экономики, сложившиеся и фор-
мирующиеся системы доставки энергоресурсов на мировой рынок. Основ-
ные направления развития интеграции и создания эффективного общего 
энергетического рынка, по его оценке, предполагают формирование общей 
энергетической политики государств-членов ЕАЭС; согласование принци-
пов тарифной политики; создание единого информационного поля для всех 
участников рынка; унификацию норм и стандартов на нефть, нефтепродукты 
и газ путем принятия технических регламентов; гармонизацию националь-
ных законодательств, касающихся сферы энергетики.

Решение этих задач в ЕАЭС должно проводиться на основе подписания 
международных договоров в сфере энергетики, в частности, соглашений об 
обеспечении доступа к услугам естественных монополий, о порядке управ-
ления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродук-
тов, других соглашений, регламентирующих вопросы деятельности на рын-
ке энергетики [2].

На наш взгляд, для ускорения формирования единого энергетического 
рынка ЕАЭС и ориентации евразийской интеграции на решение целей эконо-
мического развития необходимо в кратчайшие сроки разработать и принять 
Единую стратегию торгово-экономической политики ЕАЭС, Энергетиче-
скую стратегию, концепции единой промышленной и сельскохозяйственной 
политики, а также планы их реализации. Это предполагает гармонизацию 
национальных и союзных политик развития: промышленной, сельскохозяй-
ственной, научно-технической, энергетической, транспортной и др. В этой 
связи представляется необходимым создание энергетического альянса стран 
ЕАЭС с привлечением других стран СНГ.
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Актуальна проблема совершенствования механизма и правового обеспе-
чения статистики взаимной торговли, в том числе энергоресурсами. Методо-
логия статистики взаимной торговли, утвержденная в январе 2011 г., имеет 
ряд недостатков, в их числе: низкая достоверность и неполнота первичной 
информации, несовершенство методов ее обработки, противоречивость дан-
ных национальных статистических служб. В целях повышения уровня пол-
ноты, достоверности и качества разрабатываемых и публикуемых данных 
статистики взаимной торговли необходимо организовать функциональное 
взаимодействие национальных и наднациональных статистических органов 
(СНГ и ЕАЭС), создать условия для полноценного участия последних в ми-
ровой системе статистических организаций путем углубления статистиче-
ских баз данных, применения современных информационных технологий, 
повышения квалификации кадров и научной обоснованности принимаемых 
решений. Важно унифицировать статистическую форму декларирования то-
варов, поставляемых в рамках взаимной торговли [3].

Очевидно, что в случае полномасштабного развития ЕАЭС необходима 
эффективная энергетическая интеграция, позволяющая объединить усилия 
экспортеров энергоносителей на внешних рынках. Но при отсутствии про-
движения России по пути модернизации национальной экономики, перехода 
российской экономики на новый технологический уклад и сохранении низ-
ких темпов социально-экономического развития ЕАЭС может остаться на 
уровне международного энергетического синдиката. «Сохраняется угроза, 
что в рамках Единого экономического пространства будет реализована толь-
ко энергетическая интеграция как имеющая непосредственную экспортную 
направленность» [4].

Для того чтобы энергетическая интеграция могла стать локомотивом об-
щей экономической интеграции, необходимо ускорить на основе импорто-
замещения модернизацию ТЭК государств-членов ЕАЭС и стран, которые 
планируют вступить в евразийское объединение, что предполагает увеличе-
ние инвестиций в соответствующие отрасли обрабатывающей промышлен-
ности [5]. Существенной проблемой в этой связи для экономики России в 
условиях членства в ВТО является снижение и частичная отмена экспорт-
ных таможенных пошлин на нефтепродукты, что нанесет ей определенный 
ущерб: доля таких пошлин от продажи последних составляет более 5 % ВВП 
страны. С другой точки зрения, экспортные пошлины на нефтепродукты и 
соответствующие им защитные меры лишь усугубляют технологическую от-
сталость нашей страны, т.к. на некоторых российских нефтеперерабатываю-
щих заводах глубина переработки нефти (70-73 %) не достигает параметров, 
характерных для развитых стран (90-95 %) и даже некоторых стран СНГ (80 
%) [4] .



26

Научные разработки: евразийский регион

В мае 2015 г. Высший евразийский экономический совет утвердил кон-
цепцию общего электроэнергетического рынка, а с 1 июля 2016 г. разра-
ботана и принята программа его формирования [5] . Опережающие темпы 
интеграции электроэнергетической отрасли обусловлены тем, что союзные 
государства обладают большим электроэнергетическим потенциалом, име-
ют общую техническую и технологическую базу.

Формирование единого энергетического рынка ЕАЭС во многом будет за-
висеть как от внешних факторов (нестабильность на мировом рынке нефти, 
рост региональных и глобальных рисков и др.), так и от внутренних (темпов 
реализации политики импортозамещения и в целом от эффективности про-
мышленной политики, состояния инвестиционного климата и др.). Постоян-
ный анализ данных факторов и необходимая корректировка решений на над-
национальном уровне позволит уменьшить риски в формировании единого 
энергетического рынка ЕАЭС.

Создание единого энергетического рынка ЕАЭС связано с необходимо-
стью всесторонней модернизации ТЭК государств-членов ЕАЭС с целью 
преодоления технологического отставания от уровня развитых стран и обе-
спечения повышения производства энергоносителей с высокой добавленной 
стоимостью. Эти задачи могут быть решены только в контексте повышения 
эффективности промышленной политики государств-членов ЕАЭС, пред-
полагающей их реиндустриализацию на основе внедрения перспективных 
технологий. Представляется необходимым в кратчайшие сроки разработать 
«Энергетическую стратегию ЕАЭС», в основу которой может быть положе-
на «Энергетическая стратегия России до 2035 года», как наиболее крупной 
державы ЕАЭС. Она должна быть согласована с аналогичными стратегиями 
(программами) других государств-членов ЕАЭС. В ней необходимо пред-
усмотреть совместную разработку нефтяных и газовых месторождений на 
евразийском пространстве, создание общей системы нефтепереработки с це-
лью увеличения доли нефтепродуктов в экспорте стран ЕАЭС и ряд других 
положений.
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В настоящий момент широкое распространение приобрел термин «энер-
гетическая безопасность» наряду с военной, экономической, экологической, 
продовольственной и другими видами безопасности [1]. Данное понятие 
можно интерпретировать как состояние защищенности страны, ее граждан, 
общества и экономики от угроз надежному топливно- и энергообеспечению. 
Чтобы обеспечить энергетическую безопасность России, требуется своевре-
менно выявить основные проблемы энергетики и описать те способы, кото-
рые подходят для реального осуществления в условиях кризисной экономики. 

Для ХХ века и первого десятилетия нового столетия характерен высокий 
рост потребления первичных энергоресурсов и электроэнергии. В мире в 15 
раз возросло совокупное потребление электрической энергии и в 4,4 раза 
увеличился расход электричества на одного жителя планеты [2]. Причем 
темп использования энергетических ресурсов продолжает расти. Вместе с 
тем продолжают активно осваиваться первичные источники энергии с более 
высоким энергосодержанием — каменный уголь, уран, газ, нефть. 

При тщательном рассмотрении, самые значимые проблемы, связанные с 
энергетикой, выстраиваются в так называемую «триаду энергетических про-
блем» [3]. 
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Во-первых, основные на сегодня источники энергии не возобновляемы, 
причем распределяются по планете неравномерно. Из-за чего одни страны 
испытывают дефицит и вынуждены тратить значительную часть бюджета на 
покупку энергоресурсов, становясь при этом зависимыми от своих постав-
щиков. Другие же, наоборот, могут подсесть на легкий заработок, что грозит 
таким государствам стать сырьевыми придатками стран, выбравших иннова-
ционный путь развития. Как, например, Россия еще десятилетия назад плот-
но «сидела» на углеводородной трубе, но теперь курс жестко ориентирован 
на освоение более совершенных способов добычи электрической энергии. 

Во-вторых, современная энергетика приносит заметный ущерб экологи-
ческой обстановке в мире. Это антропогенные выбросы в воздушное про-
странство Земли, загрязнение её недр и водной оболочки. Непредсказуе-
мость погоды повышается, климат на планете меняется [2]. В довершении 
всего этого следует упомянуть о крупных авариях на техногенных объектах, 
таких как Чернобыльская АЭС. 

В-третьих, всё вышеперечисленное провоцирует появление новых гео-
политических и социальных проблем. Так дефицит источников энергии 
вынуждает государства развязывать военные конфликты за ресурсы или 
осуществлять передел территорий с их залежами ненасильственными, эко-
номико-политическими методами. А проблемы с климатом приводят к ухуд-
шению ситуации в сельском хозяйстве, незапланированное изменение по-
годы способно лишить фермеров урожая и вызвать голод в регионе, что в 
свою очередь может привести к социальным взрывам или даже миграции 
населения. 

Решить проблемы, входящие в триаду, возможно путём сбережения энер-
горесурсов и замещения традиционного топлива на нетрадиционные воз-
обновляемые источники энергии (НВИЭ) с вовлечением во всё больших 
масштабах вспомогательных топливных ресурсов (ВТР) и применением со-
временных способов получения энергии. Интерес к ВТР растет из-за уве-
личения стоимости традиционных энергоресурсов, что явилось следствием 
роста спроса и сокращения предложения ввиду истощения месторождений. 
К ВТР относятся горючий сланец (из которого добывают нефть и газ), би-
туминозные пески (один из видов нетрадиционной нефти), тяжелая нефть, 
попутный нефтяной газ, метан угольных пластов, газогидраты [5, с. 247]. 
Необходимо отметить, что добыча метана из газогидратов создает большие 
трудности по его извлечению без ущерба окружающей среде и поэтому тре-
бует больших денег. 

Широкое внедрение ВТР позволит продлить срок жизни углеводород-
ных секторов топливно-энергетического комплекса, тем самым не дать ра-
сти ценам и отчасти решить проблему дефицита. Нетрадиционные возоб-
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новляемые источники энергии НВИЭ позволяют получать энергию, взяв по 
контроль естественные процессы природы, происходящие на Земле, а также 
переработка отходов жизнедеятельности человека. К НВИЭ относятся недра 
планеты, солнце, ветер, малые реки, моря и океаны, а также горючие отхо-
ды промышленного производства и домохозяйств. Энергия, получаемая от 
крупных рек, давно освоена энергетикой, поэтому относится к более широ-
кой группе возобновляемых источников энергии (ВЭИ). ВИЭ неистощимы 
и способны восстановить энергетический потенциал в течение нескольких 
десятков лет. 

На данный момент, мировой потенциал НВИЭ составляет около 20 млрд. 
тонн условного топлива (т. у. т.), что почти в два раза превышает количе-
ство добываемого минерального топлива. Однако, кроме очевидных плюсов 
НВИЭ имеют и ряд существенных минусов [2]:

- значительные суточные и сезонные изменения в мощности при работе 
большей части НВИЭ, что приводит к необходимости совместной эксплуа-
тации энергоустановок на различных НВИЭ, работе в связке с агрегатами 
на традиционных энергоресурсах, аккумулированию электрической энер-
гии. Все это «влетает в копеечку» при сооружении и эксплуатации подобных 
сложных энергетических комплексов; 

- низкая энергетическая эффективность системы (КПД);
- большие габариты и масса установок и, как следствие, значительные 

затраты на их сооружение. 
Меры по сбережению и замещению источников энергии нужно осущест-

влять параллельно. Но энергосбережение возможно до определенного преде-
ла, потому то основные на сегодня и ближайшую перспективу источники 
энергии являются исчерпаемыми и после использования восполнить запасы 
природных ископаемых невозможно.

Поэтому акцент постепенно должен быть сдвинут в сторону энергозаме-
щения.

Необходимо также упомянуть об альтернативной энергетике, которая осно-
вана на известных, но пока еще не освоенных в промышленных масштабах тех-
нологиях. Таких как использование атомных реакторов на быстрых нейтронах, 
управляемый термоядерный синтез, прямое преобразование энергии водорода и 
кислорода в электрическую с помощью электрохимических генераторов, магни-
тогидродинамический способ производства энергии [5, с. 204]. В настоящее вре-
мя, атомная энергетика обеспечивает примерно 18% от потребности в электро-
энергии во всем мире и около 16% — в России. При условии значительного воз-
растания эффективности применения ядерного топлива и безопасности атомных 
электростанций, можно реально достичь увеличения доли данного вида энер-
гетики до 30–40% в общем производстве электроэнергии к середине XXI века
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Касаемо термоядерной энергетики. Начиная с середины ХХ в. передо-
вые государства тратят много сил и средств на то, чтобы взять под контроль 
реакцию управляемого синтеза легких элементов (УТС) — фактически не-
иссякаемый источник энергии. Единица массы такого топлива позволяет по-
лучить примерно в десять миллионов раз больше энергии, чем минеральное 
топливо и в сотню раз больше, чем уран. 

Многообещающим направлением в решении проблем, связанных с эко-
логической обстановкой в недавние годы стала водородная энергетика, кото-
рая предлагает использовать в качестве топлива водород. Огромным плюсом 
в пользу водорода является то, что получать энергию теперь можно без не-
гативных последствий для окружающей среды.

Для этого нужен специальный топливный элемент, который являет-
ся электрохимическим генератором и напрямую преобразует химическую 
энергию в электрическую с единственным побочным продуктом реакции - 
водой [3, с. 34]. 

В заключение необходимо отметить, что можно говорить о так называе-
мой триаде энергетических проблем: дефицит основных источников энер-
гии, вызванный их исчерпаемостью и неравномерным распределением по 
планете, ухудшение экологической обстановки, постоянные конфликты за 
ограниченные ресурсы. Решение вышеперечисленных проблем возможно 
за счет использования альтернативных источников энергии, что сократит за-
грязнение окружающей среды и решит вопросы, связанные с «энергетиче-
ским голодом».
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По сравнению с экономиками других стран, российская экономика по праву мо-
жет именоваться одной из самых расточительных. Энергоёмкость ВВП РФ почти в 
два раза превосходит среднемировой уровень, и в три раза средний уровень стран ЕС. 
Кроме того, Россия потребляет приблизительно 6 % от всех энергоресурсов мира [1]. 

Резерв сбережения энергии в РФ равен 45 % от нынешнего объёма потребления. 
Энергоёмкие производства имеют потенциал энергосбережения равный 31 %, ТЭК-
30 %, ЖКХ-24 %. В меньших объёмах можно сберегать энергоресурсы в транспорт-
ной сфере-6,5 %, в феде ральной бюджетной сфере-4,8 %, в сельском хозяй стве-3,3 
% [5]. 

В соответствии с опубликованными данными Министерства экономического 
развития, увеличение энергетической эффективности экономики России позволит 
полностью покрыть 85 %-й прирост потребности в энергоресурсах [3]. Вопрос 
энергоэффективности актуален как для целой страны, так и для каждого отдельного 
хо зяйствующего субъекта.

Таким образом, на современном этапе необходимо вы явить причины снижения 
эффективности функционирования российских энергосистем, а также предложить 
наиболее оптимальные в условиях кризисной экономики пути их решения. 
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Энергетическая система совокупность электростанций, объединённых 
электросетями на синхронную работу и связанных общим графиком нагруз-
ки с единым управлением технологическими режимами. В России суще-
ствуют три уровня энергетических систем: районные (РЭС), объединённые 
(ОЭС) и ЕЭС (единая энергосистема). ОЭС объединяет на параллельную 
работу несколько РЭС, а ЕЭС в свою очередь несколько ОЭС. ЕЭС нашей 
страны состоит из шести параллельно работающих ОЭС и одной изолиро-
ванной ОЭС Востока [4]. 

Говоря о ЕЭС, необходимо упомянуть Единую национальную электриче-
скую сеть ЕНЭС, в состав которой входят высоковольтные сети (магистральные 
ЛЭП и подстанции, их обслуживающие), позволяющие поставлять энергию объ-
единённым энергосистемам, а также производить её транзит, экспорт и импорт.

До распада Советского Союза и последовавшей вскоре реформой электро-
энергетики, ЕЭС СССР имела более эффективную иерархическую систему 
управления, чем ЕЭС России имеет сейчас [4]. В процессе реформы старая 
хорошо отлаженная системы была раздроблена на сотни частных предпри-
ятий, что привело к снижению качества управления ЕЭС и, как следствие, 
снижению надёжности и безопасности энергоснабжения. Всё это нашло от-
ражение в виде аварий и роста тарифов, а также нежелания монополиста 
своевременно внедрять энергосберегающие технологии. 

В собственности РАО «ЕЭС России» в настоящее время находится обо-
рудование, износ которого составляет приблизительно 50 %. Необходимо 
отметить, что неоднократное использование оборудования с истекшим сро-
ком полезного использования зачастую оказывается дороже, чем его полная 
замена. Также имеет место пережог (перерасход) топлива. Чтобы покрыть 
потери, увеличиваются тарифы. По данным ФСТ России, средний рост тари-
фов на электроэнергию для населения в 2016 г. составил 8,1 %, в 2015 г.-6,4 
%, 2016 г.-7,5 %. Рост цен на оптовом рынке (для предприятий): 2014 г.-8,3 
%, 2015 г.-10,3 %, 2016 г.-10,2 % [3]. 

Для удовлетворения требований надежной работы энергосистемы и, сле-
довательно, бесперебойного снабжения потребителей качественной электро-
энергией необходимо уделять внимание проблемам снижения потерь элек-
троэнергии при транспортировке, а также качеству электроэнергии. 

Предприятия электроэнергетики несут два вида потерь: нагрузочные и 
условно-постоянные (не зависят от нагрузки). Первые имеют место в 24,7 %, 
а вторые в 75,3 % от общего числа потерь. Нагрузочные потери состоят из 86 
% потерь в ЛЭП и 14 % потерь в трансформаторах [6] 

Условно-постоянные потери состоят из 67 % потерь холостого хода 
трансформаторов, 11 % расходов на собственные нужды подстанций и 22 % 
прочих потерь.
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Высокое качество электрической энергии зависит от должного выполне-
ния требований при производстве электроэнергии, её бесперебойной переда-
чи и распределения по надежным сетям. К снижению качества электроэнер-
гии приводят: износ энергооборудования, рост числа погрешностей измери-
тельных приборов, сбои систем автоматики и релейной защиты, проблемы в 
работе конденсаторных установок из-за резонанса на высших гармониках, 
повышенный уровень потерь энергии и мощности и т. п., снижение произво-
дительности электрооборудования и технологического процесса, повышен-
ное потребление энергии вследствие увеличения длительности технологиче-
ского процесса, снижение КПД оборудования и т. д.

Высокое качество электрической энергии зависит от должного выполне-
ния требований при производстве электроэнергии, её бесперебойной переда-
чи и распределения по надежным сетям. К снижению качества электроэнер-
гии приводят: износ энергооборудования, рост числа погрешностей измери-
тельных приборов, сбои си стем автоматики и релейной защиты, проблемы в 
работе конденсаторных установок из-за резонанса на высших гармониках, 
повышенный уровень потерь энергии и мощности и т. п., снижение произво-
дительности электрооборудования и технологического процесса, повышен-
ное потребление энергии вследствие увеличения длительности технологиче-
ского процесса, снижение КПД оборудования и т. д. 

Широкое применение высокотехнологичного оборудования основы ин-
новационного развития промышленного комплекса страны спустя десятиле-
тия приведет к совершенно новым требованиям к надежности, качеству и 
экономичности электроснабжения. Традиционные пути в совершенствова-
нии электрических сетей не позволяют решить такие задачи. Кардинальное 
решение данных проблем содержится в новой концепции преобразования 
электроэнергетической системы в интеллектуальные системы. Существует 
два варианта такого преобразования [6]: 

1) Преодоление технологического отставания путем модернизации суще-
ствующих сетей и превращения их в «сильные сети» с большой пропуск-
ной способностью и с повышенной надёжностью. Это нужно для полной 
наблюдаемости ЕЭС и управления её технологическими режимами в реаль-
ном времени. Таким образом, возрастёт эффективность ЕЭС, а также индекс 
надёжности электро снабжения потребителей изменится до 0,9990-0,9997 с 
текущего уровня 0, 9960. 

Предусмотрено широкое внедрение гибких систем передачи электро-
энергии (FACTS) и модернизация систем автоматической аварийной защи-
ты и диспетчерского управления. FACTS-это электропередачи переменного 
тока, оснащенные устройствами современной силовой техники [2]. Данная 
технология входит в состав «умных линий» SmartGrid и позволит электриче-
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ской сети выполнять активную функцию, а не пассивную. Срок окупаемости 
затрат на внедрение FACTS на крупном предприятии составляет в среднем 
от 0,5 до 1 года. 

2) Реализация концепции SmartGrid (умные сети электроснабжения), 
предусматривающей полную автоматизацию процесса передачи и распреде-
ления электро энергии и радикальное изменение принципов взаимодей ствия 
сетевых и генерирующих компаний и потребителей. Это позволит осущест-
влять бесперебойное электроснабжение с максимальной экономической эф-
фективностью. Управляется механизм централизованно через компьютер-
ный центр, куда с миллионов цифровых контроллеров в режиме реального 
времени поступают сведения об уровне потребления электроэнергии. Таким 
образом, влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Однако дан-
ный способ более сложный и затратный. 

Плюсы SmartGrid [2]: 
- сокращение потерь при передаче электроэнергии; 
- повышение надежности энергоснабжения; 
- самовосстановление во время аварии; 
- информация для потребителей в реальном времени; 
- сбалансированное перераспределение энергопотоков и снижение пико-

вых нагрузок; 
- потребитель может покупать качественную электроэнергию в соответ-

ствии с рыночной конъюнктурой; 
- появляется мотивация и благоприятная среда, которые позволяют ин-

тенсивно осваивать возобновляемые энергоресурсы и развивать электро-
транспорт. 

Согласно данной концепции, энергосистема перспективного будущего 
расценивается как инфраструктура, похожая на Интернет и созданная для 
поддержания энергетических, информационных, экономических, финансо-
вых взаимоотношений между всеми субъектами энергетического рынка. 

Многие государства осуществляют проекты с применением интеллектуаль-
ных сетей. В США уже реализовали подобный проект. На его осуществление 
ушло пять лет и 100 млн. долл. В РФ данную технологию только начали вне-
дрять и то частично. Федеральная сетевая компания (ФСК) успешно реализо-
вала программу развития энергосистемы с «умной» сетью на период с 2010 по 
2012 г. с общим объемом инвестиций 519 млрд. руб. Это позволило сократить 
потери электрической энергии на 25 % и сэкономить 34 млрд. кВт в год [2]. 

В заключение необходимо отметить, что причиной низкой эффективно-
сти российских энергетических систем является распад СССР и последо-
вавшая за этим реформа электроэнергетики. Из чего вытекают следующие 
проблемы: 
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- низкое качество управления единой энергосистемой; 
- низкая надежность и безопасность энергоснабжения; 
- потери электроэнергии при транспортировке; 
- проблема качества электроэнергии; 
- износ энергетического оборудования. 
Решением вышеперечисленных проблем, на наш взгляд, являются тех-

нология FACTS и концепция SmartGrid. Будущее за интеллектуальной энер-
гетикой, так как уже сейчас существуют серьезные препятствия на пути её 
последующего развития и повышения эффективности, которые без освоения 
умных сетей преодолеть практически невозможно. Следует помнить, что ин-
теллектуальные системы - это не панацея, а оптимальный выбор в процессе 
создания экономически эффективной распределительной генерации. Однако 
данные технологии не российские и поэтому подпадают под санкции Запада.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Салита Светлана Викторовна
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г. Луганск

Аннотация. В статье рассмотрен инструментарий стратегического 
управления процессом формирования и развития ключевых способностей с 
целью обеспечения конкурентных преимуществ предприятия. Рассмотрен 
процесс выбора стратегических направлений формирования и развития 
ключевых способностей. Описаны стратегические направления процессом 
формирования и развития ключевых способностей предприятия. 

Ключевые слова: ключевые способности предприятия, стратегические 
направления, рутинные процессы управления инновациями и изменениями, 
бизнес-интуиция,  стратегическое предвидение

Обострение конкуренции, борьба за клиентов, «переход власти» от про-
изводителя к потребителю, ставят перед компаниями вопросы относительно 
выживания и достижения долгосрочного успеха. Нестабильность бизнес-
среды предопределяет необходимость решения проблем гибкой адаптации 
предприятий к внешним изменениям в процессе достижения целей их разви-
тия. Согласно этим изменениям и условий функционирования предприятий 
меняются методы принятия управленческих решений и насущной становится 
необходимость по применению стратегического управления. В связи с этим 
особую актуальность приобретает определение стратегических направлений 
формирования и развития ключевых способностей предприятия, возрастает 
роль и значение процесса разработки и реализации стратегии предприятий.

Определение стратегических направлений формирования и развития 
ключевых способностей предприятия является одним из начальных этапов 
конкурентной стратегии предприятия и требует поэтапного подхода к их 
идентификации. Выбор стратегических направлений формирования и раз-
вития ключевых способностей осуществляется на основе процессов конфи-
гурации и реконфигурации способностей предприятия. 
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По мнению Д. Тиса [2], ключевые способности предприятия включают 
четыре организационных умения: 

1) рутинизованые процессы управления инновациями и изменениями; 
2) бизнес-интуицию и видение, необходимые для создания новых бизнес-

моделей; 
3) механизмы принятия инвестиционных решений, позволяющие опре-

делить новые рынки и технологии; взвешенно осуществлять  рискованные 
инвестиции в новые технологии; 

4) способности оркестровки и управления транзакциями (например, при-
нятие решения об аутсорсинге и его контрагентах и т.д.). 

Идентификация и анализ ключевых способностей предприятия, разра-
ботка новых научно-прикладных подходов к конкурентному позиционирова-
нию и формированию конкурентной стратегии предприятия, основанной на 
ключевых способностях, создали теоретический базис и дали возможность 
разработать инструментарий идентификации  формирования и развития 
ключевых способностей с целью обеспечения конкурентных преимуществ 
предприятия. 

В основе базовых стратегических направления формирования и развития 
ключевых способностей предприятия принимаем четыре организационных 
умения Д. Тисса: рутинные процессы управления инновациями и изменени-
ями; бизнес-интуиция и стратегическое предвидение. 

Синтез базовых ключевых способностей предприятия обуславливает 
формирование вторичных – промежуточных способностей предприятия, ко-
торые формируются именно на стыках базовых.

Сочетание базовых стратегических направления формирования и разви-
тия ключевых способностей предприятия дает возможность определить еще 
четыре стратегических направления формирования и развития ключевых 
способностей предприятия (рис. 1): 

 - организация рутинных инновационных процессов и процессов управле-
ния изменениями на основе бизнес-интуиции и стратегического предвиде-
ния;

 - использование бизнес-интуиции и стратегического предвидения и меха-
низмов принятия инвестиционных решений в формировании новых бизнес-
моделей; 

 - механизм инвестиционно-финансового обеспечения  рутинных процес-
сов и управления трансакциями;

 - обеспечение рутинных процессов управления инновациями и изменени-
ями на основе управления транзакциями;

 - формирование мета-компетенций и «надспособностей».  
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Рис. 1. Стратегические направления процесса формирования и развития 
ключевых способностей предприятия

Стратегическое направление «Рутинные процессы управления иннова-
циями и изменениями» предусматривает осуществление рутинных инвести-
ционно-финансовых, инвестиционно-инновационных способностей, что в 
контексте обеспечения конкурентных преимуществ предприятия осущест-
вляется посредством управления знаниями в инновационных процессах. 
Инвестиционного-инновационное обеспечение процесса формирования и 
развития ключевых способностей предприятия требует формирования ру-
тинных шаблонов в общепринятой практике деятельности предприятия в 
виде установленной последовательности действий, формальных процедур и 
стратегий, а также неформальных подходов или процедур. 

Стратегическое направление формирования ключевых способностей 
«Бизнес-интуиция и стратегическое предвидение, необходимые для созда-
ния новых бизнес-моделей» основывается на формировании и развитии ди-
намических и генерических способностей предприятия, развитие которых 
дает возможность постоянно повышать адаптационные способности пред-
приятия к динамическим изменениям внешней среды, повышать устойчи-
вость деятельности предприятия благодаря формировании бизнес-интуиции 
и стратегического предвидения. 

Стратегическое направление «Механизмы принятия инвестиционных 
решений, позволяющих определить новые рынки и технологии» нацелено 
на формирование и развитие инвестиционного кластера способностей пред-
приятия, что предполагает наличие способности аккумулировать и привле-
кать финансовые ресурсы для реализации целей деятельности предприятия 
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и обеспечивать инвестиционную привлекательность предприятия. Формиро-
вание инвестиционных способностей предприятия является очень ценным с 
точки зрения ресурсного обеспечения ключевых способностей. Анализ дан-
ных, проведенный в работе, позволил сделать вывод о том, что, даже при 
наличии перечня ключевых способностей у исследуемых предприятий, кото-
рый при иных условиях был бы достаточен для обеспечения конкурентных 
преимуществ, отсутствие инвестиционных способностей не позволяет пред-
приятию реализовать конкурентную стратегию предприятия, основанную на 
развитии его ключевых способностей.

Стратегическое направление «Способности оркестровки и управления 
транзакциями» нацелено на формирование на системном уровне эффектив-
ной конфигурации способностей, что позволяет предприятию эффективно 
управлять трансакциями с помощью развития динамических способностей. 
Механизм проявления динамических способностей предприятия заключает-
ся в определенную логическую последовательность: сначала предприятие 
приобретает доступные на рынке факторы производства (ресурсы) и соеди-
няет их в определенные комбинации (в их составе факторы становятся спец-
ифическими ресурсами или активами). Эти комбинации, с использованием 
инвестиционно-финансовых ресурсов, создают уникальные сферы компе-
тенции, с помощью которых она создает свои товары и услуги. 

Пятое стратегическое направление формирования и развития ключевых 
способностей возникает на стыке первых двух направлений – рутинных про-
цессов управление инновациями и изменениями и бизнес-интуиции и стра-
тегического предвидения. Бизнес-интуиция помогает уловить слабые сигна-
лы о новых тенденциях и трендах и «нащупать» собственные возможности. 
Успешное осуществление инновационной деятельности подразумевает фор-
мирование стратегических подходов к инновационной деятельности, соот-
ветствующей целям и направлениям общей стратегии развития предприятия, 
которые концептуализируют инновационную деятельность предприятия, 
определяют ее цели и задачи, принципы, подходы и методы осуществления 
инновационного процесса, условия создания (приобретения) новых техноло-
гий и т.д., что включает, в том числе, стратегические предвидение и бизнес-
интуицию. Но успешные инновации невозможны без рутинных процессов, 
обеспечивающих процессы генерации инноваций, управления знаниями в 
инновационных процессах, организации работы с носителями знаний и экс-
пертами, ежедневной рутины по формированию организационной среды 
(культуры), способствующей инновациям. 

Шестое стратегическое направление формирования и развития ключевых 
способностей предприятия возникает на стыке второго и третьего – развития 
бизнес-интуиции и стратегического предвидения и механизмов принятия 
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инвестиционных решений, позволяющих определить новые рынки и техно-
логии. Здесь все просто: бизнес-интуиция позволяет уловить новые идеи и 
осмыслить их в терминах инновационного процесса, стратегическое пред-
видение позволяет определить перспективы реализации замысла, а инвести-
ционные механизмы создают основу для финансирования создания новых 
процессов, продуктов и технологий.    

Седьмое направление формирования и развития ключевых способно-
стей предприятия возникает на стыке третьего и четвертого направлений 
– «Механизмов  принятия инвестиционных решений, позволяющих опре-
делить новые рынки и технологи» и «Способностей оркестровки и управ-
ления транзакциями». Речь идет о механизме инвестиционно-финансового 
обеспечения рутинных процессов и управления трансакциями, т.е. о фор-
мировании и развитии инвестиционного кластера способностей предпри-
ятия, что предполагает наличие способности аккумулировать и привлекать 
финансовые ресурсы для обеспечения рутинных процессов и трансакций, 
что обеспечивает ликвидность предприятия, его платежеспособность и фи-
нансовую устойчивость. Все это в целом влияет на инвестиционную при-
влекательность предприятия, что дает возможность поиска инвесторов и 
привлечения инвестиционных ресурсов для финансирования деятельности 
предприятия. Определяющим фактором здесь является способность поиска 
источников инвестирования, оптимизация финансовых потоков в реализа-
ции инвестиционный проектов и др. Формирование инвестиционных спо-
собностей предприятия является очень ценным с точки зрения ресурсного 
обеспечения ключевых способностей.

Восьмое направление формирования и развития ключевых способностей 
предприятия представляет собой комбинацию четвертого и пятого направле-
ний – «Способностей оркестровки и управления транзакциями» и «Рутин-
ных процессов управления инновациями и изменениями». Данное направ-
ление призвано формировать способности предприятия в области рутинных 
процессов и изменений, управления трансакциями. Сюда можно отнести 
рутинную ежедневную деятельность предприятия в разных сферах, в том 
числе и инновационной, особенно это касается сферы управления персо-
налом, поскольку ключевые способности создаются, в первую очередь, на 
основе знаний и опыта, компетенций персонала, осуществление различных 
трансакций, связи с поставщиками и потребителями, реализация/доставка 
продукта и т.д.        

Девятое направление возникает на пересечении любых стратегических 
направлений, образовывая устойчивые сочетания способностей, дополняю-
щих их конфигурацию. Как правило, сюда относятся мета-компетенции и 
генерические способности, которые сами являются «надспособностями», 
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имеют сложную структуру и способны облегчать процесс формирования и 
развития способностей или  генерировать новые способности.

Предложенная методика анализа и оценки стратегичности ресурсов пред-
приятий также в целом позволила обосновать необходимость стратегическо-
го управления процессом формирования и развития ключевых способностей 
предприятия, в частности, определение стратегических направлений про-
цесса формирования и развития ключевых способностей предприятия.

Таким образом, конкретизация результатов формирования конкурент-
ной стратегии предприятия происходит путем формирования и реализации 
стратегических направлений развития ключевых способностей. В основе 
формирования стратегических направлений процесса формирования и раз-
вития ключевых способностей предприятия находятся четыре организаци-
онных умения Д. Тиса: рутинные процессы управления инновациями и из-
менениями; бизнес-интуиция и стратегическое предвидение, необходимые 
для создания новых бизнес-моделей; механизмы принятия инвестиционных 
решений, позволяющих определить новые рынки и технологии; способно-
сти оркестровки и управления транзакциями, конфигурация которых дает 
возможность определить еще пять стратегических направления формирова-
ния и развития ключевых способностей предприятия. В работе дана общая 
характеристика стратегическим направлениям формирования и развития 
ключевых способностей предприятия, определена конфигурация ключевых 
способностей, соответствующая выделенным стратегическим направлениям 
их формирования и развития. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены фазы трудовой деятельно-
сти сотрудника по уровню работоспособности в течение дня, недели. Пред-
ложены способы улучшения работоспособности сотрудников.
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устойчивая работоспособность, утомление

В настоящее время к наиболее важным задачам современной организации 
является усовершенствование и повышение работоспособности сотрудни-
ков. Большинство работников сталкиваются с социально-психологическими 
проблемами, отсутствием должной мотивации и снижением конкурентоспо-
собности, что негативно сказывается на социальной атмосфере в коллективе 
и индексе доходности компании в целом. 

Работоспособность понимается, как способность человека выполнять 
конкретную деятельность в поддержании определенного уровня в течение 
заданного времени. Работоспособность является переменной величиной, 
определяющейся внешними и внутренними факторами. Внешние факторы - 
информационная структура сигналов, а именно температура и освещенность 
помещения, наличие вредных привычек, правильно организованное рабочее 
место и так далее. Внутренние факторы включают в себя эмоциональную 
устойчивость, выносливость, уровень подготовки. Рассмотрим фазы трудо-
вой деятельности сотрудника по уровню работоспособности в течение дня 
(см. рис.1).
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Рисунок 1- Уровень работоспособности в течение рабочего дня

Рабочий день начинается с предстартовой фазы, характеризующейся  
привлечением энергетических ресурсов и значительным повышением тону-
са центральной нервной системы. Вторая фаза квалифицируется как враба-
тывание, отмечается напряженностью социально-психологическими и фи-
зиологическими функциями. В начале данного периода сотрудник обладает 
низким уровнем продуктивности труда, но в дальнейшем показатели улуч-
шаются в результате сокращения влияния побочных факторов и обеспечени-
ем устойчивости физиологических реакций. Длительность фазы составляет 
от 20-25 минут до 1,5-2,5 часов и зависит от напряженности предстоящей 
работы, условий труда, личностной квалификации человека. Высокую ра-
ботоспособность показывает третья фаза, где уменьшается социально-пси-
хологическое и физиологическое напряжение, формируется благоприятный 
режим работы организма. Продолжительность данного периода длится от 
двух до трех часов в зависимости от личностных качеств сотрудника[3]. 

Четвертая фаза -  это период утомления, который увеличивает показатели 
социально-психологических и физиологических функций человека, появля-
ются неточные движения, и ухудшается внимание. Фаза утомления опреде-
ляется спустя 3-4 часа работы. 

Данные фазы дублируются во второй половине дня, тем не менее, вто-
рая фаза (врабатывание) значительно сокращается, третья фаза уменьшает 
период, а четвертая фаза наступает раньше и обладает более глубокой утом-
ляемостью.

Уровень работоспособности в течение недели обладает идентичными по-
казателями (см. рис. 2). Начало рабочей недели обладает фазой врабатыва-
ния, середина – стойкой работоспособностью, а конец недели – фазой фор-
мирующей утомление.
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Рисунок 2- Уровень работоспособности в течение недели

Поскольку вторник, среда и четверг являются периодами максималь-
ной работоспособности, то современным компаниям выгодно важные и от-
ветственные задачи оставлять на эти дни недели. Однако стоит учитывать 
индивидуальные особенности человека путем анкетирования по 5-бальной 
шкале. Методика сбора данных сформирует четкую картину о субъективном 
состоянии сотрудников в течение рабочей недели [1]. 

Рассмотрим основные способы повышения работоспособности сотруд-
ников:

1. Микроклимат в коллективе
Микроклимат в коллективе показывает нравственно-этическое состояние 

между сотрудниками компании. Улучшение атмосферы внутри компании 
благоприятно повлияет на формирование спокойного рабочего процесса без 
присутствия каких-либо конфликтных ситуаций. Поскольку в начале рабо-
чего дня (вторая фаза) сотрудник обладает напряженностью, социально-пси-
хологическими и физиологическими функциями, то оптимальным решени-
ем будет проводить утренний комплекс физических упражнений. Благодаря 
чему работники будут заряжены на продуктивность и сохранят позитивный 
настрой в течение двух часов. 
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Совместный отдых на выходные позволит увеличить уровень работо-
способности сотрудников на 20-70%. Впоследствии руководители компании 
проанализируют поведение подчиненных, определят сильные и слабые сто-
роны каждого работника. Корпоративный отдых может иметь разнообраз-
ную форму: совместные вечера, спортивные игры, туристические походы, 
пейнтбол, отдых на природе и т.п. [4].

Формирование у работников чувства принадлежности к компании, т.е.  
введение фирменной одежды, корпоративной рекламы, стандарты обслужи-
вания и так далее. Мотивация сотрудников путем предоставления социаль-
ных гарантий, организации праздников для работников и их детей [2]. 

2. Режим труда и отдыха
Для предотвращения утомления работников (четвертая фаза) устанавли-

вается короткий перерыв на отдых и личные потребности. При стабильных 
условиях работы требуется установить 5 минутные перерывы с интервалом 
в один час. Установить официальное разрешение на прослушивание музыки, 
с условием не мешать другим.

Наиболее благоприятным решением считается возможность работать 
сверхурочно, при желании. В любой другой день работник имеет право взять 
отгул на основании ранее отработанных часов.  

На протяжении трудовой деятельности у сотрудника появляется возмож-
ность ухудшить показатель здоровья. Руководителю компании целесообраз-
но организовать ежегодный медосмотр сотрудников, проведение вакцинации 
от вирусных инфекций. В результате снизится число отгулов по болезни и 
увеличится уровень благожелательности работников к компании.

3. Поощрения
Основной мотивацией сотрудников является материальное стимулирова-

ние. Образцово реализованная работа, дисциплинированность, новаторство, 
работа сделанная в сжатые сроки имеет весомое значение для современных 
компаний, следовательно, необходимо стимулировать сотрудников матери-
альным поощрением. Премирование должно соответствовать труду работ-
ника, быть объективным и эквивалентным. Для расчета вознаграждения до-
статочно применить формулу расчета премий:

P = Z х R / 100 / D х K                                             (1)
Где P – премия; 
Z – оклад работника; 
R –официальный процент от оклада;
D – количество рабочих дней; 
K – количество отработанных дней.
5. Обучение

Тренинг – это мотивация для компаний с прочной системой и  достаточно 
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высоким уровнем интеллектуального труда. Благодаря тренингу сотрудни-
ки получат возможность самостоятельно сформировать уровень своей ра-
ботоспособности, овладеть инструментами и научатся управлять энергией. 
Работник, получивший новые знания способен совладеть с разнообразные 
проблемами и сформировать новые идеи. Результативность обучения суще-
ственно повысится, если сотрудники получат возможность применить новые 
профессиональные навыки на практике. 

Поддержание работоспособности работников является одной из главных 
задач любого предприятия. Для предотвращения кризисных ситуаций на 
предприятии необходимо вовремя проанализировать факторы влияющие на 
работу сотрудников. Главными условиями по работоспособности предпри-
ятия является организация оптимального режима труда и отдыха, матери-
альные поощрения, микроклимат в коллективе и своевременное обучение.
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Определено, что интеграционные связи не возникают сами по себе: они 
являются порождением отраслевого взаимодействия, а также организован-
ного по территориальному признаку разбиения совокупности взаимодей-
ствующих отраслевых и факторных рынков.

Одним из перспективных направлений развития внешнеэкономических свя-
зей непризнанных республик является интеграция. Необходимо прилагать все 
усилия  для обеспечения интенсивного внешнеэкономического взаимодействия, 
интеграции с внешним миром  в целях обеспечение национальных интересов 
государства, формирования благоприятных внешних условий для осуществле-
ния экономических и политических преобразований. Поэтому в  современном 
мире формируются мировые и региональные объединения на основании финан-
сово-экономических связей либо по культурно- историческому признаку, основ-
ной целью которых являются  решение социально –экономических вопросов.

Реализация национальных интересов непризнанных республик обеспе-
чивается, главным образом, путем развития дружественных, взаимовыгод-
ных отношений с сопредельными государствами, ведущими мировыми дер-
жавами и интеграционными объединениями международного сообщества.

Сегодня, направлением политики непризнанных республик определяется 
как развитие партнерских отношений и рассматривает их как важный фактор 
включения республик в региональные политические и экономические инте-
грационные процессы.

Исторические особенности развития интеграционных связей исключают 
возможность перенесения опыта какой-либо отдельно взятой страны, дикту-
ют необходимость создания синтеза зарубежного опыта путем его трансфор-
мации и адаптации к современным условиям развития экономики.
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Возникает необходимость теоретического исследования основ развития 
интеграционных связей непризнанных республик и возможность их реали-
зации в условиях международного политики-правового статуса.

Необходимость теоретического осмысления и методического обоснова-
ния процесса формирования интеграционных связей диктуются многопла-
новостью и динамичностью кардинальных политических и экономических 
изменений, осуществляемых  в республиках. В современных условиях те-
оретическая мысль должна сформировать основу для разработки стратегии 
и тактики включения непризнанных республик в международную интегра-
ционную систему, помочь им найти свою экономическую нишу. Поиск эф-
фективных направлений включения республик в международное разделение 
труда, исследование практики осуществления интеграционных связей на 
рассматривается в современных условиях как важное научно-исследователь-
ское задание, что требует углубленного изучения региональных аспектов ин-
теграционной деятельности в контексте современных трансформационных 
преобразований в экономике в условиях не признанности.

Традиционно развитие интеграционных связей основывается на обслу-
живании данных связей путем заключения соглашений между регионами. 
За счет этого значительно увеличиваются объемы межрегиональной тор-
говли, транзитных товаро - и пассажиропотоки, что создает предпосылки 
для экономического подъема [1]. Основным условием активизации деятель-
ности предприятий республик может стать развитие интеграционных свя-
зей как важнейшего фактора стабилизации экономики. Важно рассматри-
вать интеграционные связи не только как средство стабилизации экономи-
ческого положения, но и как фактор развития производственной и сбыто-
вой базы предприятия или комплекса предприятий республик . На основе 
интеграционных связей республики начинают совместно решать вопрос 
рационального размещения производства, углубления специализации и 
кооперации, развития производственной и социальной инфраструктуры, 
расширения взаимной торговли.

Единое экономическое пространство – это достаточно емкий рынок для 
сбыта продукции, возможность работать на нем позволит решить большин-
ство экономических проблем, обеспечит экономическую  стабильность и 
устойчивость государственности.

Самым главным направлением интеграции является  сотрудничество в со-
циально-экономической сфере. Несмотря на все существующие проблемы и  
дискуссии о путях, формах, методах и целях, в ЛНР,ДНР предпринимают 
шаги по ее практической реализации. В настоящее время наиболее значимы-
ми направлениями интеграции ЛНР, ДНР в экономической сфере являются:   

- создание совместных предприятий;
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- осуществление связей по кооперации с Россией.
  В результате создания совместных предприятий, развития связей по ко-

операции произойдет переход от «торговой» модели внешнеэкономических 
связей, характеризующейся высокой степенью риска, к «воспроизводствен-
ной», позволяющей привлекать иностранные инвестиции, управленческий 
опыт и новые технологии, создающей более благоприятные условия для вы-
хода продукции республики на новые сегменты внешних рынков.

В качестве элемента внешнеэкономической интеграции следует рассма-
тривать создание дистрибьюторских сетей и фирменных магазинов предпри-
ятий республики в зарубежных странах .

Перспективнейшим направлением развития интеграции и для  эффективного 
функционирования экономики ЛНР,ДНР необходимо в короткие сроки открыть 
в банков республики корреспондентские счета  с банками других государств.

Но все вышесказанное характеризует не комплексную, а фрагментарную 
интеграцию республик, а главным препятствующим фактором является не-
признанность республики,  международного политико-правового статуса ре-
спублики. 

Комплексная, а не фрагментарная, интеграция республики в то или иное 
объединение  стран (ЕврАзЭс, Союз «Россия-Беларусь», Таможенный Союз 
СНГ) станет возможной лишь после установления международного политико-
правового статуса республики. Политико-правовой статус региона следует рас-
сматривать как главный фактор перспективного хозяйственного развития и ма-
кроэкономического управления, что обусловлено «узостью» внутреннего рын-
ка, специализацией предприятий и высокой степенью открытости экономики.

До решения этого кардинального вопроса представляется целесообраз-
ным при решении внешнеэкономических вопросов максимально их депо-
литизировать, отдавать предпочтение конструктивным подходам и оценкам 
экономической эффективности проектов. 

Выводы. Определено, что интеграционные связи республик не возника-
ют сами по себе: они являются порождением отраслевого взаимодействия, 
а также организованного по территориальному признаку разбиения сово-
купности взаимодействующих отраслевых и факторных рынков. Чем глуб-
же отраслевое и территориальное разделение труда, тем больше возникает 
интеграционных связей. Чем глубже интеграционные связи, тем крепче вра-
стают отдельные республики в разные сегменты мирового и национального 
рынков. Для ЛНР,ДНР внешнекономическая интеграция в экономическое 
пространство  – это программа восстановления собственной экономики  и 
сохранения государственности. Интеграция ЛНР, ДНР на рынок открывает 
широкие перспективы для экономического развития, создает дополнитель-
ные конкурентные преимущества.
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ТАКТИКА ОСМОТРА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
В ХОДЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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кандидат юридических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
город Москва

В настоящее время при совершении преступлений злоумышленники все 
чаще используют интернет, поскольку это облегчает поиск жертв, ускоряет 
процесс перевода денежных средств и упрощает легализацию имуществен-
ных средств, добытых преступным путем.

В связи с этим можно обнаружить фиктивные интернет-сайты от име-
ни различных коммерческих организаций, виртуальные следы на страницах 
сайтов и различных мессенджеров, документы, присланные злоумышленни-
ками на электронную почту и т.д. Поэтому в ходе расследования различного 
рода преступлений необходимо исследование интернет-ресурсов. Однако 
это невозможно без их осмотра в рамках уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит прямого указа-
ния на необходимость осмотра интернет-ресурсов в ходе судопроизводства, 
однако это следует из смысла ст. 176 УПК РФ1.

Согласно стст. 80-81.1, 84 УПК РФ в качестве вещественных доказа-
тельств или иных документов могут быть признаны электронные носители 
информации, а не интернет-ресурсы. Поэтому в ходе осмотра страницы ин-
тернета и иная информация о соединениях подлежат обязательному сохране-
нию на съемном носителе, которые в дальнейшем изучаются и оцениваются.

Следует иметь ввиду, что согласно п. 2) ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт не 
вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования, 
поэтому перед проведением компьютерной или радио-технической экспер-
тиз необходим осмотр интернет-ресурсов с сохранением необходимых дан-
ных, которые будут выступать в качестве объекта исследования. 

Следователь (дознаватель) принимает решение о проведении осмотра 
определенных интернет-ресурсов, исходя из информации, полученной в 
ходе допроса потерпевших и свидетелей, осмотра изъятых компьютерных 

1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
12.11.2018) // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
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носителей информации, представленных документов и т.д.
В некоторых случаях при производстве осмотра интернет-страниц может 

понадобиться помощь потерпевших и свидетелей. Например, если необхо-
дима информация об их паролях, схемах доступа и т.д. Им разъясняются их 
процессуальные права, а также предупреждаются об уголовной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний в соот-
ветствии со ст. ст. 307, 308 УК РФ2. 

Конечно, подобная процедура затрагивает права потерпевших и сви-
детелей на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Однако следователя (дознавателя) будут 
интересовать только те письма, документы и сообщения, на которые сами 
укажут эти участники уголовного судопроизводства, и которые имеют кри-
миналистическое значение. В дальнейшем потерпевшие и свидетели могут 
поменять свои пароли иные свои учетные записи и личные данные в интер-
нет-ресурсах. Хотя далеко не во всех случаях можно установить принадлеж-
ность электронного адреса конкретному лицу. Личные данные в анкетах, как 
правило, пользователи указывают произвольно. Закрепление е-мейла за фи-
зическим лицом производится только в государственных органах, имеющих 
свои интернет-ресурсы, при представлении лицом документа, удостоверяю-
щего личность. 

В связи с вышеизложенным, в целях обеспечения охраны тайны личной 
переписки граждан, рекомендуется предупредить потерпевшего (свидетеля) об 
уголовной ответственности по ст. 138 УК РФ в случаях, если он предоставит 
сведения об учетных данных не своих электронных ящиков, а иных граждан.

Если следователь (дознаватель) привлекает к осмотру интернет-страниц, 
содержащих личные данные какого-либо лица, понятых и (или) специали-
стов, им разъясняются их права и ответственность, а также предупрежда-
ются о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения 
данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с 
предупреждением об уголовной ответственности в соответствии со статьей 
310 УК РФ. 

В рамках подготовки к осмотру необходимо определиться с местом его 
производства. Может подойти любой исправный компьютер с выходом в 
интернет, если в ходе совершения преступления не использовалось моди-
фицированное программное обеспечение и при открытии страницы осма-
триваемого сайта не предполагается вирусная атака. Например, в случаях 
совершения мошенничества с размещением в интернете ложной рекламы 
и иной информации; при отправлении сообщений или писем с угрозой на 
электронный адрес потерпевшего по делам о вымогательстве и т.д. 

2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
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В случаях использования интернет-ресурсов технически подкованными 
преступниками, которые остались анонимными, могли применить хакерские 
программы и т.д., осмотр желательно проводить на рабочем месте специали-
ста в области компьютерных технологий. 

Осмотр должен производить указанный специалист с использованием 
комплекта специальной техники, применяемой для считывания и хранения 
компьютерной информации3.

Также необходимо отметить, что электронные сообщения и документы, 
передаваемые посредством интернет-связи, легко фальсифицируемы4, по-
этому должны подлежать тщательному осмотру.

При осмотре интернет-ресурсов следователь (дознаватель) может уста-
новить администратора домена (владельца сайта), то есть информацию о 
принадлежности доменного имени информационного ресурса; проверить 
соответствие символьного адреса сайта (домена) его настоящему IP-адресу 
(трассировка), чтобы убедиться в том, что браузер отображает страницы 
подлинного сайта; зафиксировать содержание конкретного интернет-сайта. 
В протоколе указываются название информационного ресурса, порядок до-
ступа к нему, пути обращения к запросам и ссылкам и отражение пошагово 
пути на сайте5.

В ходе осмотра может распечатываться информация, содержащаяся на 
интернет-страницах, которая служит приложением к протоколу и не являет-
ся самостоятельным доказательством.

Осматриваемые интернет-страницы могут быть сохранены на съёмный 
носитель, например, CD-R диск, который может быть в дальнейшем направ-
лен на исследование и признаваться в качестве вещественного доказатель-
ства или иного документа.

В случаях если электронное письмо, документ, сообщение, страница сай-
та содержит информацию на иностранном языке, то она должна быть пере-
ведена с привлечением соответствующего переводчика.

Таким образом, осмотр интернет-ресурсов требует тщательной подготов-
ки и применения специальных познаний в сфере компьютерных технологий, 
которые постоянно развиваются. Этот процесс требует осторожного обраще-
ния с личной перепиской граждан.

3См.: Поляков В.В. Особенности расследования неправомерного удаленного доступа к 
компьютерной информации: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Омск, 2009; Быстряков Е.Н., 
Иванов А.Н., Климов В.А. Расследование компьютерных преступлений / Под ред. В.И. Комис-
сарова. – Саратов, 2000.

4Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / Под ред. Г.А. Жилина. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 171.

5Бегичев А.В. Электронные доказательства и способы их фиксации нотариусом. // Нотари-
ус. 2014. № 5. С. 3 - 9.
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 г. Белгород 

Песенный текст, как и любой прозаический текст, представляет собой со-
вокупность компонентов, выраженных различными типами предложений - 
простыми и сложными. В данной публикации мы проанализируем компаунд-
но-комплексные предложения, которые являются неотъемлемыми единица-
ми в иерархии сложных предложений на примере песенных текстов «Битлз». 

Анализ 100 песен британской группы «Битлз» показал, что в песнях пре-
обладают сложные конструкции, составляющие 85% от всего количества 
предложений.  Полипредикативные предложения в текстах песен представ-
лены различными типами предложений:

- сложносочиненными - 47%,
- сложноподчиненными - 34%,
- компаундно-комплексными предложениями - 19%.
Целью данной публикации является рассмотрение компаундно-комплекс-

ных предложений. Объемные конструкции, число предикативных единиц ко-
торых доходит до шести-семи, - единичны, например:

I’ll pretend I am  kissing,
the lips I am missing,
and hope that my dreams will come true, 
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and then while I’m away,
I’ll write to home every day,
and I’ll send my loving to you. (All My Loving)
Данный пример представляет собой расширенную конструкцию, состо-

ящую из одного сочинительного блока (and I’ll send my loving to you) и двух 
подчинительных блоков: расширенного (I’ll pretend I am  kissing, the lips I am 
missing, and hope that my dreams will come true), части которого соединены 
последовательным подчинением и неоднородным соподчинением, и мини-
мального двучастного (and then while I’m away, I’ll write to home every day), 
включающего главную и одну зависимую части.

Однако самой частотной моделью являются предложения, состоящие из 
трех предикативных единиц - одной сочинительной и двух подчинительных 
частей, например:

Well, she looked at me and I could see
That before too long I’d fall in love with her. (I Saw Her Standing There)
Это предложение является закрытой конструкцией не способной к даль-

нейшему расширению, состоящей из двух комплексов - сочинительного 
(Well, she looked at me), представленного одной предикативной единицей, 
и подчинительного, включающего главную и одну зависимую части (and I 
could see That before too long I’d fall in love with her). 

Последовательность элементов (препозиция, интерпозиция, постпозиция 
подчинительного блока) может меняться, что определяется распределением 
информации в предложении.

Анализ песенных текстов показал, что трехчастные компаундно-ком-
плексные предложения  - явление наиболее типичное из всех  рассматрива-
емых  примеров. Общий объем таких предложений составляет 38% от всего 
корпуса анализируемых компаундно-комплексных предложений. 

Исследованный материал свидетельствует, что песенным текстам прису-
ще употребление минимальных закрытых конструкций, расширение встре-
чается намного реже. Все структурное разнообразие полипредикативных 
предложений сводится к четырем основным типам: конструкции с расши-
рением сочинительного комплекса; предложения с расширением подчини-
тельного комплекса; конструкции с расширением сочинительного и под-
чинительного комплексов; полипредикативные предложения с сочинением  
подчинительных блоков.

Каждому типу предложения соответствует ядерная конструкция. При 
расширении подчинительного комплекса части подчинительного блока со-
единены одним типом синтаксической связи: последовательным подчинени-
ем, однородным или неоднородным соподчинением. Минимальное количе-
ство частей в таких предложениях равно четырем, например:
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In the town where I was born, 
lived a man who sailed the sea,
and he told us of his life
in the land of submarines. (Yellow Submarine)
В данном предложении мы наблюдаем конструкцию, состоящую из за-

крытого сочинительного комплекса, который представлен одним блоком (and 
he told us of his life in the land of submarines), и открытого подчинительного 
комплекса (In the town where I was born, lived a man who sailed the sea), три 
предикативные части которого соединены неоднородным соподчинением. 

Предложения с подчинительным комплексом открытым для расширения 
составляют 9% от общего объема анализируемых примеров.

Открытый подчинительный комплекс занимает препозицию в данном 
примере, однако, это не единственный вариант аранжировки компонентов 
сложного предложения: сочинительный комплекс так же может занимать на-
чальное положение в подобных конструкциях.

Открытый для расширения подчинительный комплекс в отобранных 
предложениях с минимальным сочинительным комплексом представлен в 
песнях «Битлз» только неоднородным соподчинением, хотя последователь-
ное подчинение и однородное соподчинение весьма типичные типы связи 
для данной модели компаундно-комплексного предложения в произведениях 
английских и американских авторов XIX-XX веков [2, c. 200]. 

При расширении сочинительного комплекса минимальное количество его  
частей равняется двум блокам, а подчинительный блок представлен закры-
той конструкцией, состоящей из главной и придаточной частей, например:

I met you in the morning waiting for the tides of  time,
But now the tide is turning, and I can see that I was blind. (What Goes On)
В этом четырехчастном сложном предложении расширенный сочини-

тельный комплекс охватывает два блока (I met you in the morning waiting for 
the tides of time, But now the tide is turning). Минимальный подчинительный 
комплекс выражен в данном примере двумя предикативными единицами 
- подчиняющим и подчиненным (and I can see that I was blind). В данном 
случае две части  сочинительного комплекса предшествуют закрытому для 
расширения подчинительному блоку. Данная конструкция является наибо-
лее типичной для полипредикативного предложения с расширенным сочи-
нительным комплексом, где преобладают конструкции с постпозицией под-
чинительного комплекса.

Однако, аранжировка сочинительных блоков меняется - части сочини-
тельного комплекса могут обрамлять подчинительный блок или следовать 
за ним.

Предложения с открытым сочинительным комплексом довольно типич-
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ны для песен - они составляют 9% от всего состава компаундно-комплекс-
ных предложений.

Весьма типичной является конструкция, объединяющая открытые к рас-
ширению сочинительный и подчинительные комплексы, например:

I should have known better with a girl like you, 
that I would love everything that you do,
and I do, hey hey, and I do. (I Should Have Known Better)
Данный пример представлен двумя открытыми для расширения комплек-

сами: подчинительным (I should have known better with a girl like you, that I 
would love everything that you do), состоящим из главной и двух придаточных 
частей, соединенных последовательным подчинением, и сочинительным, 
включающем два сочинительных блока (and I do, hey hey, and I do). 

Такие конструкции не столь многочисленны в текстах песен - они состав-
ляют 6% от всех рассматриваемых примеров.

Весьма распространены предложения, представляющие собой комбина-
цию подчинительных блоков. Комбинация подчинительных блоков может 
состоять как из блоков закрытой структуры, так и включать разные по струк-
туре блоки - открытые и закрытые, например:

Jo-Jo was a man who thought he was a loner,
But he knew it couldn’t last. (Get  Back)
Данное  предложение  состоит из двух подчинительных блоков: открыто-

го для расширения (Jo-Jo was a man who thought he was a loner), три части ко-
торого построены на последовательном подчинении, закрытого (But he knew 
it couldn’t last), состоящего из главной и зависимой частей. 

Однако, наибольшее распространение получили минимальные конструк-
ции, состоящие из закрытых для расширения подчинительных блоков, на-
пример:

The other day I saw you as I walked along the road, 
But when I saw him with you I could feel my future fold. (What Goes On)
Это предложение, представляющее собой комбинацию подчинительных 

блоков, включает два блока закрытой структуры, соединенные сочинитель-
ным союзом but: The other day I saw you as I walked along the road и when I saw 
him with you I could feel my future fold. 

Эти конструкции, сочетающие минимальные подчинительные блоки за-
крытые для расширения, составляют 19% от всего объема анализируемых 
примеров. Из всего количества примеров предложений, состоящих из подчи-
нительных блоков, наиболее частотны предложения, включающие закрытые 
для расширения подчинительные блоки.

Следовательно, мы приходим к выводу, что для песни более присуще упо-
требление конструкций закрытых для расширения - общий объем предложе-
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ний закрытой структуры (т.е. трехчастные конструкции, включающие один 
сочинительный и один закрытый подчинительный блоки, и четырехчастные 
предложения, представляющие собой комплекс подчинительных блоков за-
крытых для расширения) составляет 57% от всех анализируемых примеров. 
Расширение в минимальных конструкциях - явление довольно типичное для 
полипредикативного предложения, однако в песенных текстах оно менее вы-
ражено. 

Предложения, представляющие собой комбинацию подчинительных бло-
ков, - явление весьма типичное. Они составляют 28% от всего количества 
рассматриваемых компаундно-комплексных предложений.

Комбинация подчинительных блоков может выступать как самостоятель-
ная конструкция и как часть полипредикативного предложения с сочини-
тельным комплексом, например:

When I get to the bottom I go back to the top of the slide
Where I stop, and I turn, and I go for a ride
Till I get to the bottom, and I see you again. (Helter Skelter)
В этом предложении сочинительный комплекс строится из двух блоков 

(and I turn) и (and I see you again). Комбинация подчинительных блоков пред-
ставлена двумя блоками: открытым (When I get to the bottom I go back to the 
top of the slide Where I stop), три части которого связаны неоднородным со-
подчинением, и закрытым двучастным блоком (and I go for a ride Till I get to 
the bottom).

Предложения, включающие сочинительный комплекс и комбинацию под-
чинительных блоков, составляют 9% от всего состава рассматриваемых при-
меров.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:
1. Текст песен «Битлз» представляет собой комбинацию простых и слож-

ных конструкций, последние из которых значительно превышают по количе-
ству простые предложения (85: 15);

2. Полипредикативные конструкции в песенных текстах представлены раз-
личными типами: сложносочиненными, сложноподчиненными и компаунд-
но-комплексными предложениями. Из всех исследуемых конструкций наи-
более частотны сложносочиненные - 47%, наименее употребимы предложе-
ния с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса - 19%.

3. Для песен не характерны компаундно-комплексные предложения с рас-
ширенным сочинительным или подчинительным комплексом. Такие приме-
ры - единичны.

4. Компаундно-комплексные предложения представлены в текстах песен 
«Битлз» минимальными ядерными конструкциями всех типов:

- трехчастными закрытыми для расширения предложениями;
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- четырехчастными  конструкциями   с  открытым   для  расширения со-
чинительным или подчинительным комплексом;

- пятичастными  предложениями  с  сочинительным  и  подчинительным 
комплексами открытого типа;

- четырехчастными конструкциями, представляющими комбинацию под-
чинительных блоков.
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Реальность настоящего времени такова, что общество заинтресовано в 
воспитании личности, имеющей свое мнение, взгляды; способной аргумен-
тировать свою точку зрения, самосовершенствоваться, самостоятельно по-
полнять запас знаний, профессионально расти, уметь решать разного рода 
задачи без посторонней помощи. В связи с этим, ученые и теоретики разных 
стран придают огромное значение самостоятельной учебной работе, органи-
зованной на уроке, так как данный вид деятельности имеет важное значение 
для овладения знаниями, навыками, умениями и развития познавательных 
способностей учащихся. Помимо этого, самостоятельная работа способ-
ствует развитию у школьников самостоятельности, как черты личности, что 
весьма немаловажно в становлении характера и личности.

Что такое самостоятельная работа? Кажется, что ответ очевиден, но ка-
сательно учебного процесса существует несколько точек зрения. Кашин 
М.П., председатель педагогов г. Новосибирска, в 1957 выступил с докладом 
на данную тему. По его словам, самостоятельная работа-это разные вид ра-
бот учащихся, выполняемые без непосредственного участия учителя, но по 
его заданиям. К основным признакам самостоятельной работы относятся: 
1) наличие задания учителя и отведенного времени на его выполнение 2) 
высокая концентрация внимания учащихся как обязательное условие для 
эффективного выполнения данного задания. Советский автор Е.А.Голант 
рассматривает проявление самостоятельности в трех направлениях: 1) ор-
ганизационно-техническая самостоятельность 2) самостоятельность в про-
цессе познавательной деятельности 3) самостоятельность в практической 
деятельности школьников. Самостоятельность мыслей, умозаключений, рас-
суждений учеников можно также отследить во время классной беседы. Е.А. 
Голант считает, что реализация самостоятельной деятельности возможна в 
работе, проводимой без участия педагога. Высокая концентрация внимания, 
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самопроверка, отсутствие ежеминутной оценки эффективно сказываются на 
развитии самостоятельности учащихся и выполнении тех или иных заданий.

Теория формирования и организации самостоятельной учебной деятель-
ности разработана в исследованиях педагогов: Г.И.Щукиной, А.П.Беляевой, 
В.В. Давыдова, П.И. Пидкасистого.

В исследованиях Г.И.Щукиной, деятельность должна осуществляться 
в коллективе, иметь творческий характер и общественную ценность. П.И. 
Пидкасистый является сторонником мнения, что эффективность урока зави-
сит от успешной реализации самостоятельной работы. Важно не просто до-
нести до учащихся какую-то информацию, рассказать тему, но и научить их 
самих добывать новые знания, отрабатывать пройденное. Данные стороны 
учебного процесса взаимосвязаны между собой, так как нельзя построить 
изучение определенного предмета на применении одной лишь самостоятель-
ной деятельности, и крайне важно уметь применять полученные знания на 
практике. П.И. Пидкасистый уделяет пристальное внимание влиянию само-
стоятельной деятельности на личность ученика. Стратегия выполнения за-
даний (цель, мотив, содержание, предметные действия и результат) приоб-
ретает глубоко личностный смысл и становится важной для школьника. По-
вышается чувство ответственности за свою познавательную деятельность и 
концентрация внимания на объекте исследования, что в свою очередь влияет 
на личностное развитие учащегося, так как он самостоятельно определяет 
цель и пользуется всевозможными способами для ее достижения. Чувство 
удовлетворения от достижения поставленной учебной цели при самостоя-
тельной работе намного выше, чем при коллективной. Появляется желание 
самоутвердиться, выразить свою индивидуальность, выполнить задание без 
посторонней помощи. При наличии мотива деятельности, активизируется 
воля, самоконтроль, эмоциональная сфера ученика, его познавательные воз-
можности.

Л.М. Пименова - крупнейший исследователь проблемы развития само-
стоятельности у учащихся. Она считает, что успех невозможен без активно-
сти, что является составляющим звеном самостоятельности. Самостоятель-
ная работа предполагает соединение самостоятельной мысли учащихся с 
самостоятельным выполнением ими умственных или физических действий, 
поэтому она организуется как выполнение определенных заданий, над кото-
рыми учащиеся работают без непосредственного участия учителя. Задания, 
как правило, разнообразны: чтение, рисование, письменные работы, изготов-
ление изделий, трудовые операции.

Самостоятельная работа при ее правильной организации дает возмож-
ность проявления индивидуальности отдельно взятого ученика. Одним из 
важных условий является возбуждение и поддержание интереса учащихся к 
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знаниям с их последующим практическим применением. Н.К. Крупская при-
держивалась мнения о том, что в обязанности педагога входило так органи-
зовать самостоятельную деятельность на уроке, чтобы класс выполнил обя-
зательный минимум, а наиболее одаренные  дети получили дополнительные 
задания, соответствующие их умственным способностям. Самостоятельная 
деятельность имеет большое значение для воспитательной работы , так как в 
процессе проектной деятельности, групповых заданий учащиеся учатся ра-
ботать в команде, делиться знаниями, распределению обязанностей. Однако 
некоторые педагоги ставят эффективность самостоятельности под большое 
сомнение, полагая, что изучение новых тем отнимает значительно больше 
времени и учащиеся впоследствии  не справляются с заданиями, поэтому 
высока вероятность невыполнения учебной программы.

Ряд учителей, изначально строящих программу на основе активности и са-
мостоятельности школьников, говорят о ее положительных результатах. Важ-
но приучить их к ответственности за свой процесс обучения, научить способам 
и методам выполнения определенных заданий. Атмосфера самостоятельной 
работы позволяет учащимся с интересом,  без переутомления и напряжения 
выполнять учебную программу. А что же думают по этому поводу сами дети? 
«Самостоятельная работа дает очень многое: нужно уметь мыслить логично 
и все время думать самой». «Самостоятельная работа развивает память. Кон-
спекты прошлых уроков всегда помогут вспомнить ту или иную тему». «В са-
мостоятельной работе больше всего нравится то, что теперь уроки стали более 
интересными, теперь перед каждым уроком надо подумать, а не просто его 
выучить».Навыки, получаемые при самостоятельной работе одних предметов, 
очень нужны для других». Учащиеся стали нередко высказывать свои поже-
лания о дальнейшем применении самостоятельных работ. «Хочется, чтобы по 
всем предметам преподавание велось с применением самостоятельных работ 
на уроках, и чтобы начинали учить так с начальных классов, а то сейчас у мно-
гих возникают затруднения». Действительно, чем раньше научить чему-либо, 
тем больше вероятности, что школьники привыкнут и легче воспримут это. 
Долг учителя-научить учащихся овладевать знаниями, уметь применять их на 
практике, решать новые задачи, выработать независимое мышление, стремле-
ние к самосовершенствованию. При обучении самостоятельной деятельности, 
важно сочетать принцип активности и самостоятельности учащихся. Учитель 
должен обладать лидерскими, организаторскими способностями, иметь ярко-
выраженное чувство ответственности за свою работу, иначе невозможно на-
учить тому, чем не обладаешь сам. В связи с этим существует немало тренин-
гов, курсов повышения квалификации. Что же такое самостоятельная работа?

Подводя итог и анализируя вышеуказанные источники, можно сформули-
ровать определение. Самостоятельная работа -это способность к независи-
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мым суждениями, действиям, решительность, обладание инициативой, спо-
собность ставить перед собой задачу и удерживать в памяти конечную цель 
действия; способность организовывать свою стратегию достижения той или 
иной цели; способность совершать действия без посторонней помощи, соот-
носить полученный результат с исходным намерением.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЕМЬИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ

Сурнева Елена Анатольевна
студент магистратуры
Бондаренко Елизавета Владимировна
кандидат психологических наук, доцент
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь

В вопросах повышения эффективности семейного воспитания сегодня 
актуализируется процесс формирования социокультурной компетентности 
семьи в организациях дополнительного образования, позволяющий обеспе-
чить инновационный характер обеспечения поддержки семейного воспита-
ния через образовательные программы и проекты, ориентированные на раз-
личные типы семей, педагогов и детей. В их основе - рассмотрение системы 
воспитания и образования ребенка в сложном противоречивом соотношении 
социума и культуры, их динамике, историческом развитии.

В целом, анализ теории и практики педагогической деятельности органи-
заций дополнительного образования показал, что к настоящему моменту сло-
жился определенный опыт работы с семьей. Появляются Школы семейного 
воспитания, семейные клубы, в них используются новые формы, методы и 
приемы работы. Но, как правило, в работе с семьей осуществляются только за-
дачи педагогического просвещения родителей, а в совместных мероприятиях 
родители выступают в роли помощников организаторов, гостей, спонсоров, а 
не полноправных соучастников педагогического процесса. Отношения педа-
гогов дополнительного образования и родителей зачастую носят бессистем-
ный эпизодический характер. Потенциал учреждений дополнительного обра-
зования для организации совместной образовательной и культурно-досуговой 
деятельности взрослых и детей в современных условиях не используется в 
полной мере, современная педагогическая практика, к сожалению, чаще всего 
ограничивается декларированием привлечения родителей и опоры на семью. 
Причинами этого являются отсутствие осознания педагогическими коллекти-
вами необходимости развития сознания родителей, взаимодействия с ними как 
соучастниками образовательно-воспитательного процесса, понимания значи-
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мости формирования социокультурной компетентности родителей как усло-
вия и средства воспитания самоценной личности ребенка и отсутствие науч-
но-обоснованной технологии формирования социокультурной компетентно-
сти родителей в организациях дополнительного образования.

Понятие социокультурной компетентности в отечественной литературе в 
общем и целом трактуется как способность к общению, сотрудничеству, разре-
шению конфликтов, достижению поставленных целей, умению легко адапти-
роваться, проявлять личную инициативу, принимать ответственность на себя.

Именно это обстоятельство позволяет О.В. Ромулус, во-первых, рассма-
тривая эту разновидность компетентности как одну из базовых характери-
стик личности, выделять в ней базовые структуры: знания (наличие неко-
торого объема информации), отношение к этому знанию (принятие, не при-
нятие, игнорирование, трансформация), выполнение (реализация знаний на 
практике); во-вторых, принимать во внимание такие аспекты социокультур-
ной компетентности, как способность ориентироваться в социокультурной 
структуре общества, выдвигать позитивные социальные инициативы, брать 
на себя ответственность за их реализацию, участвовать в деятельности об-
щественных организаций и объединений [3].

Социокультурная компетентность рассматривается В.Н. Куницыной как 
операционное понятие, которое имеет временные исторические рамки. Так 
как залогом успешного функционирования человека в имеющихся социаль-
ных обстоятельствах является выработка поведенческих сценариев, отвечаю-
щих новой социокультурной действительности и ожидаемых партнерами по 
взаимодействию, то ее основными функциями предлагается считать социаль-
ную ориентацию, адаптацию, интеграцию общественного личного опыта [1].

При таком подходе структура социокультурной компетентности будет 
включать в себя коммуникативную, вербальную, социально-психологиче-
скую компетентности, межличностную ориентацию, эго-компетентность и 
собственно социальную (оперативную) компетентность.

Важнейшим условием успешного семейного воспитания, которое стано-
вится средством развития, является функционирование семьи как единого це-
лого, как общности взрослых и детей, которая «есть прежде всего внутреннее 
единство людей, характеризующееся взаимным принятием, взаимопонимани-
ем, внутренней расположенностью каждого друг к другу» [4, с. 72].

Однако семья, как общность, не возникает спонтанно. По словам О.М. 
Чернышева, «семья должна созидаться и сохраняться», чтобы «иметь хоро-
шие отношения между взрослыми членами семьи», отношения между ро-
дителями и детьми, «благоприятствующие развитию ребенка», и систему 
способов взаимодействия [4, с. 14.]. Развивая эту мысль, подчеркнем необ-
ходимость становления самосознания родителей. Семья как единое целое 
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возможна, если «родители глубоко и всесторонне осознают свои чувства 
к детям, когда сумеют сознательно строить свое поведение, когда воздей-
ствуют и изменяют не только детей, но и самих себя, когда вместе со своим 
ребенком открывают мир, открываются миру и преобразуют его» [4, с. 37]. 
В этом смысле можно говорить о развивающих взаимодействиях в системе 
«взрослый - ребенок», внутри которой осуществляется личностное станов-
ление и развитие каждого.

Изучение специальной психолого-педагогической литературы позволило 
сделать выводы:

• семья представляет собой общность родителей и детей, в силу чего она 
может быть источником и условием развития ребенка;

• наиболее оптимальной, является со-бытийная общность, которая пред-
ставляет собой взаимодействие процессов отождествления и обособле ния, 
обеспечивающих развитие способности ребенка становиться субъектом соб-
ственной жизнедеятельности и способности родителя быть субъектом дет-
ско-родительских отношений;

• стать субъектом деятельности, значит быть компетентным в ней. Родите-
ли должны овладеть социокультурной компетенцией, чтобы уметь создавать 
со-бытийную общность с ребенком.

В последнее время моделирование тех или процессов обучения и вос-
питания стало активно использоваться в педагогических исследованиях. Это 
может объясняться тем, что с помощью моделей, исследователь получает 
возможность решать многие педагогические проблемы, связанные с эффек-
тивностью обучения и воспитания, с позиций не только качественных, но и 
количественных характеристик этих процессов.

Как целостный и целенаправленный процесс, формирование социокуль-
турной компетентности семьи, ориентированный на поддержку семейного 
воспитания в организациях дополнительного образования, представлено 
нами в виде структурно-содержательной модели формирования социокуль-
турной компетентности семьи в организациях дополнительного образова-
ния, построенной на основе целостности, завершенности, согласованности, 
взаимообусловленности и взаимоподчинения составляющих ее компонен-
тов: цели, задач, педагогических условий, принципов, уровней и критериев 
сформированной социокультурной компетентности.

В проектируемой нами модели выделены целевой, содержательный, про-
цессуальный и оценочно-результативный блоки. Целевой блок модели ха-
рактеризует цели и задачи формирования социокультурной компетентности 
семьи в процессе дополнительного образования.

Результатом реализации содержательного блока модели является форми-
рование у членов семьи когнитивного, коммуникативного, аксиологического 
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и деятельностного компонентов социокультурной компетентности.
Процессуальный блок разработанной модели включает применяемый 

эффективный дидактический инструментарий: последовательность и целе-
сообразность подбора методов, приемов формирования социокультурной 
компетентности. В качестве методов и приемов, обеспечивающих функцио-
нирование данного блока, нами выбраны интерактивные методы (метод мо-
дераций, case-study, метод креативного решения проблем, деловые 

Оценочно-результативный блок модели формирования социокультурной 
компетентности представляет синтез выделенных критериев (владение социо-
культурными знаниями на репродуктивном и творческом уровнях; социокуль-
турная толерантность, сформированность оценочных, диагностических, прогно-
стических, воспитательных и побуждающих компетенций), позволяющих опре-
делить уровни социокультурной компетентности (низкий, средний и высокий).

В проектируемой нами модели основными педагогическими условиями 
явились следующие:

• использование социокультурного потенциала среды организаций ДО на 
принципах социального партнерства и социального диалога всех заинтере-
сованных лиц.

• проведение мониторинга как способа контроля эффективности форми-
рования социокультурной компетентности семьи в организациях дополни-
тельного образования;

• разработка и внедрение дополнительных курсов, обеспечивающих повы-
шение уровня социокультурной компетентности семьи на основе идей меж-
культурной 

На основе анализа литературы по проблеме исследования и данных кон-
статирующего этапа эксперимента нами были выбраны критерии, характе-
ризующие уровни сформированности социокультурной компетентности се-
мьи в организациях дополнительного образования. К ним мы отнесли: зна-
ниевый, эмоционально-оценочный и деятельностный.

Знаниевый критерий подразумевает наличие определенных знаний у чле-
нов семьи в сфере социокультурного взаимодействия, которые включает не 
только знания о самом себе и своем ребенке, но и это способность познавать 
другого человека, понимать намерения, чувства и состояние человека по вер-
бальным и невербальным проявлениям; знания норм и правил взаимодействия 
между членами семьи, моделей речевого поведения, особенностей нацио-
нального самосознания; осознание важности владения разнообразными при-
емами общения, необходимого для обогащения социального и субъектного 
опыта в жизненном (родительском) и профессиональном самоопределении.

Эмоционально-оценочный критерий заключается в умении контролиро-
вать и анализировать своё эмоциональное состояние; владение умениями 
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самоанализа, самоорганизации и самостимулирования; умении не только 
слушать, но и слышать, в способности понимать и сочувствовать другому 
человеку (эмпатия); умение сохранять эмоциональное самообладание при 
общении, повышенное чувство ответственности за свои действия, развитый 
социальный интеллект, способности занимать активно-аналитическую пози-
цию по отношению к своей роли как воспитателя.

Деятельностный критерий подразумевает наличие деятельности лично-
сти, ориентированной на творческое саморазвитие на основе сформирован-
ной системы ценностей, нравственных и других социальных норм, принци-
пов, идеалов, установок и их функционирование во взаимодействии с раз-
личными социокультурными семьями; способности адаптироваться в новых 
ситуациях социально-воспитательного взаимодействия; умение контролиро-
вать свое поведение в конфликтной ситуации и выбирать верную стратегию 
поведения; способности самопознания своего собственного мира и способ-
ностей занимать активно-аналитическую позицию по отношению к своим 
воспитательным функциям; высокий уровень социокультурной толерантно-
сти специалиста, характеризующийся терпимым отношением к различным 
типам семей, независимо от их этнической, национальной, либо культурной 
принадлежности, терпимое отношение к иного рода взглядам, нравам, тра-
дициям членов других семей.

Для каждого из критериев были определены показатели, отражающие 
трехуровневое проявление социокультурной компетентности (высокий: се-
мья социально активна; способна через общение извлечь максимум инфор-
мации о поведении людей, детей, понимать язык невербального общения, 
проявлять толерантность в отношениях с другими людьми, что способству-
ет их успешной социальной адаптации; способны найти компромиссные 
решения, оптимальные пути преодоления конфликтных ситуаций. Умеют 
слушать и слышать собеседника, способны самостоятельно принимать от-
ветственные решения. Проявляют уверенное поведение в ситуациях соци-
окультурного взаимодействия, умеют проявлять сдержанность и выдержку. 
Средний: владеют развитыми умениями самостоятельного получения соци-
окультурных знаний; ограниченная способность в понимании поступков и 
действий других субъектов; испытывают трудности в конфликтных ситуа-
циях; владеют своим эмоциональным состоянием, но в сложных ситуациях 
общения часто раздражаются, возможна потеря контроля над своими эмоци-
ями. В ситуациях социокультурного взаимодействия присутствует неуверен-
ность. Низкий: представителям семьи не удается анализировать свое и чу-
жое поведение; плохо владеют языком телодвижений, в общении в большей 
степени ориентируются на вербальное содержание сообщений; испытыва-
ют трудности в анализе ситуаций социокультурного взаимодействия и, как 
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следствие, плохо адаптируются к разного рода взаимоотношениям между 
людьми; в конфликтной ситуации не учитывают свои возможности и воз-
можности партнера. Проявление социокультурной активности в деятельно-
сти крайне занижено.). 

Мы считаем, что формирование социокультурной компетентности у ро-
дителей происходит при направленной организации содержания, форм и ме-
тодов обучения и воспитания в организациях дополнительного образования.

Под содержанием мы понимаем ту систему научных знаний, практиче-
ских умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно- эсте-
тических идей, которыми необходимо овладеть родителям в процессе до-
полнительного обучения. В нашем исследовании по формированию социо-
культурной компетентности, к определению сущности содержания учебных 
дисциплин, мы опирались на личностно-ориентированный подход. В соот-
ветствии с данным подходом абсолютной ценностью являются не отчужден-
ные от личности знания, а сам человек [2]. 

В проектируемой модели мы применяли активные формы обучения ро-
дителей, к тому же часто использовали вспомогательные формы обучения, 
такие как самостоятельная работа, консультация, демонстрация образцов.

Под методами обучения в организациях дополнительного образования 
мы понимали упорядоченную деятельность педагогов ДО и родителей, на-
правленную на достижение заданных целей. В нашей работе использовались 
такие методы обучения, как объяснительно-иллюстративный, репродуктив-
ный, проблемный, частично-поисковый, а также специальные методы: игро-
вой метод и соревновательный метод.

Результатом разработанной нами модели явился высокий уровень разви-
тия социокультурной компетентности у родителей, сформированный в орга-
низациях дополнительного образования.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТИВНО-ЦЕЛЕВАЯ ОСНОВА 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ

Миронова Ольга Александровна 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением английского языка г. Рыбинск

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем 
не только для России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой 
проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптимизацией 
способов и технологий организации образовательного процесса и переос-
мыслением цели и результата образования. В общем контексте европейских 
тенденций глобализации Совет Культурной Кооперации среднего образова-
ния определил те основные, ключевые компетентности, которые в результате 
образования должны быть освоены. [3] Соответственно и цель образования 
стала соотноситься с формированием ключевых компетенций (компетентно-
стей), что отмечено в текстах «Стратегии модернизации содержания общего 
образования» (2001 г.), «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года» и в Государственном образовательном стандарте 
общего образования. 

Государственный стандарт - это нормы и требования, определяющие 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
общего образования, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также ос-
новные требования к обеспечению образовательного процесса. Требования, 
изложенные в нем, являются инвариантными и обязательными для испол-
нения на всей территории Российской Федерации.  В соответствии с модер-
низацией образования внесены изменения в содержание учебного предмета 
«Иностранный язык». Произошло существенное изменение концепции об-
учения иностранным языкам с ориентацией на речевое развитие и форми-
рование коммуникативной компетентности. В то же время, акцент делается 
на использовании современных информационных технологий и проектной 
методики, которые отвечают современным требованиям, предъявляемым к 
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организации учебного процесса. Согласно Государственному образователь-
ному стандарту обучение иностранному языку направлено:

• на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-
вой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);

• на развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.
На данном этапе развития российского общества, учитывая современные 

требования к уровню подготовки учащихся, начал и продолжает формиро-
ваться компетентностный подход к образованию.

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов опре-
деления целей образования, отбора содержания образования, организации об-
разовательного процесса и оценки образовательных результатов. [4, c.3]

Принципы представлены следующими положениями:
1. смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 
на основе использования социального опыта, элементом которого является и 
собственный опыт учащихся;

2. содержание образования представляет собой дидактически адаптирован-
ный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нрав-
ственных, политических и иных проблем;

3. смысл организации образовательного процесса заключается в создании 
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного реше-
ния познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и 
иных проблем, составляющих содержание образования;

4. оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Компетентностный подход рассматривается как диалектическая альтерна-
тива более традиционному подходу, ориентированному на нормирование со-
держательных единиц. Соответственно, оценка компетенций, в отличие от эк-
заменационных испытаний, ориентированных на выявление объема и качества 
усвоенных знаний, предполагает приоритетное использование объективных 
методов диагностики деятельности (наблюдения, экспертиза продуктов про-
фессиональной деятельности, защита учебных портфелей и др.). Уровень обра-
зованности не определяется объёмом знаний, их энциклопедичностью. С пози-
ций компетентностного подхода уровень образованности определяется способ-
ностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. 
Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует 
внимание на способности использовать полученные знания. С позиций компе-
тентностного подхода основным непосредственным результатом образователь-
ной деятельности становится формирование ключевых компетентностей, что 
соотносится с требованиями Государственного образовательного стандарта.
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Основные ключевые компетенции, которые были выделены на симпо-
зиуме «Ключевые компетенции для Европы» в 1996 году в Берне, ознамено-
вали общемировую тенденцию обновления результирующих единиц образо-
вательного процесса. 

Авторы «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года», анализируя мировую образовательную практику последних 
лет, утверждают, что понятие «ключевые компетентности» является цен-
тральным для научно-методологических оснований модернизации, обладает 
интегративной природой, объединяет знание, навыки и интеллектуальные 
составляющие образования. Ключевые образовательные компетенции кон-
кретизируются на уровне образовательных областей и учебных предме-тов 
для каждой ступени обучения. Перечень ключевых образовательных компе-
тенций определяется на основе главных целей общего образования, струк-
турного представления социального опыта и опыта личности, а также основ-
ных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современ-
ном обществе. 

В соответствии с разделением содержания на общее (для всех предме-
тов), межпред-метное (для групп предметов или областей образования) и 
предметное (для конкретного учебного предмета) выделяется трехуровневая 
иерархия компетентностей: ключевые, общепредметные и предметные. Под 
ключевыми компетентностями применительно к школьному образованию 
понимается способность учащихся самостоятельно действовать в ситуации 
неопределённости при решении актуальных для них проблем.  Отметим не-
сколько особенностей такого понимания ключевых компетентностей, фор-
мируемых школой. Во-первых, речь идёт о способности эффективно дей-
ствовать не только в учебной, но и в других сферах деятельности. Во-вторых, 
речь идёт о способности действовать в ситуациях, когда может возникнуть 
необходимость в самостоятельном определении решений задачи, уточнении 
её условий, поиске способов решения, самостоятельной оценке полученных 
результатов. В-третьих, имеется в виду решение проблем, актуальных для 
школьников. [4]

Как уже отмечалось, ключевые компетенции относятся к общему (ме-
тапредметному) содержанию образования. Выделяют несколько составных 
частей ключевых образова-тельных компетенций: ценностно-смысловые, 
общекультурные, учебно-познавательные, информационные, социально-
трудовые, коммуникативные и компетенции личного самосовершенствова-
ния. При этом при обучении иностранному языку акцент делается на фор-
мирование общекультурных, информационных, учебно-познавательных и 
коммуникативных компетенциях. Объясняется это тем, что именно этот на-
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бор компетенций необходим для успешной деятельности не только в рамках 
учебного процесса, но и вне его. Проанализируем составляющие ключе-
вых образовательных компетенций:

1. ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоз-
зрения, свя-занные с ценностными ориентирами ученика, его способностью 
видеть и понимать окру-жающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 
свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установ-
ки для своих действий и поступков, принимать решения); 

2. общекультурные компетенции (особенности национальной и обще-
человеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 
человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций);

3. учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций уче-
ника в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 
элементы логической, методологической, общеучебной деятельности);

4. информационные компетенции (умения самостоятельно искать, анали-
зировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразо-
вывать, сохранять и передавать ее);

5. социально-трудовые компетенции (умения анализировать ситуацию на 
рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, 
владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений); 

6. компетенции личностного самосовершенствования (физическое, ду-
ховное  и интеллектуальное  саморазвитие, эмоциональная саморегуляция и 
самоподдержка); 

7. коммуникативные компетенции (communicative competence – 
спо¬собность осуществлять общение посредством языка, то есть передавать 
мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодей-
ствия с другими участниками общения, правильно используя систему язы-
ковых и рече¬вых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 
аутентичной ситуации общения. [6]

Термин «коммуникативная компетенция’» был впервые использован со-
циолингвистом Д. Хаймзом. Он сформулировал суть коммуникативной ком-
петенции как аспект  компетенции человека, обеспечивающий получение и 
переработку информации. Б.Томлинсон определил коммуникативную ком-
петенцию как способность эффективно пользоваться языком с целью обще-
ния. С. Страйкер рассматривал коммуникативную компетенцию как способ-
ность и готовность вести общение с носителями языка в реальных ситуациях 
коммуникации. Анализ зарубежных подходов к объяснению сути понятия 
«коммуникативная компетенция» показал, что это полифункциональное, 
когнитивно-лингвистическое человеческое качество, в основе которого ле-
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жит способность устно и письменно общаться с носителем языка в реальной 
жизненной ситуации.

В отечественной методике термин «коммуникативная компетенция» по-
лучил широкое распространение, глубоко исследуется учеными в настоящее 
время и подразумевает способность осуществлять общение, используя язык 
в различных социально-детерминированных ситуациях.

Существуют различные точки зрения на определение составляющих 
коммуникативной компетенции учащихся. Согласно Государственному 
образовательному стандарту изучение иностранного языка в основной об-
щей школе направлено на формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетентности в совокупности всех её составляющих:

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четы-
рёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с отобранными темами, сферами и ситуациями общения;

3. социокультурная  компетенция – приобщение учащихся к культу-
ре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся; формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения, т.е. способности и готов-
ности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка.

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному 
языку впервые вносит существенные  изменения в концепцию обучения с 
ориентацией на развитие коммуникативной культуры средствами иностран-
ного языка. Диалог культур, как результат социокульной направленности об-
учения иностранным языкам, ориентирует на усиление культуроведческого 
аспекта в содержании обучения иностранному языку. Отличительной чертой 
субъектов диалога культур  является переход обучающихся от мышления и 
понимания к активной деятельности. [8]

4. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из по-
ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;

5. учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих 
и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся спо-
собами и приемами самостоятельного изучения языков, в том числе с ис-
пользованием новых информационных технологий. [7]

Разработкой структурных компонентов коммуникативной компетенции 
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занимается И. Л. Бим, которая определяет ее как «способность и готовность 
успешно осуществлять иноязычное общение в единстве всех его функций 
(информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной)» 
[1]. Исходя из вышесказанного, модель коммуникативной компетенции дан-
ного автора выглядит следующим образом:

1. лингвистическая/языковая компетенция (в том числе социолингви-
стическая);

2. тематическая компетенция – владение экстралингвистической ин-
формацией;

3. социокультурная компетенция – поведенческая, знание социокуль-
турного контекста;

4. компенсаторная компетенция – умение достичь взаимопонимания, 
выйти из затруднительного в языковом плане положения;

5. учебная компетенция – умение учиться.
Н.В. Гез полагает, что «коммуникативная компетенция» переосмыслена  

и в свое содержание включает следующий ряд понятий [2]: 
• вербально-когнитивная компетенция - способность обрабатывать, 

группировать, запоминать и при необходимости вспоминать сведения, зна-
ния, фактические данные, прибегая к языковым обозначениям; 

• лингвистическая   компетенция - способность понимать/продуци-
ровать неограниченное число правильных в языковом отношении предложе-
ний с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения;

• вербально-коммуникативная компетенция - способность учитывать 
при речевом общении контекстуальную уместность и употребительность   
языковых единиц для реализации   когнитивной   и коммуникативной функ-
ций;

• метакоммуникативная компетенция – владение понятийным аппа-
ратом, необходимым для анализа и оценки средств речевого общения.

Кроме приведенных выше моделей коммуникативных компетенций су-
ществуют модели, предложенные Р. П. Мильруд, J. Munby (1978), G. Gaspar 
(1983), T. McNamara (1996) и др. Анализ исследований показал, что все уче-
ные сходятся во мнении о наличии в структуре коммуникативной компетен-
ции таких ключевых составляющих, как языковая (лингвистическая), социо-
культурная, социолингвистическая, стратегическая и дискурсивная субком-
петенции. Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность 
должна быть направлена на формирование именно этих составляющих ком-
муникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция с методической точки зрения представ-
ляет собой многофакторное, интегративное целое, которое можно рассма-
тривать на разных уровнях. Из всего многообразия рассмотренных класси-
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фикаций за основу будет взята та, которая представлена в Государственном 
образовательном стандарте, т.к. именно его требованиям должны отвечать 
знания учащихся на каждом этапе обучения. Формирование различных со-
ставляющих коммуникативной компетенции связано с использованием кон-
кретного вида проекта, что делает процесс обучения более целенаправлен-
ным и управляемым.

Взаимосвязанное формирование всех компонентов коммуникативной 
компетенции обеспечивает:

1. Развитие коммуникативных умений предполагает  умение читать и по-
нимать (полностью и/или в основном) содержание несложных аутентичных 
текстов разных жанров и видов;  умение устно осуществлять диалогическое 
общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой, куль-
турной сфер общения;  умение делать краткие устные монологические со-
общения о себе, своем окружении, передавать содержание прочитанного с 
непосредственной опорой на текст; умение письменно оформить и передать 
элементарную информацию, в частности, написать письмо.

2. Развитие общеучебных и специальных учебных умений (умение учить-
ся – работать с книгой, учебником, справочной литературой, использовать 
перефраз).

3. Развитие компенсаторных умений (умение при дефиците языковых 
средств выходить из трудного положения за счет, например, перифраза, ис-
пользования синонима).

4. Воспитание школьников, осуществляемое через развитие личностных 
отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой.

5. Развитие учащихся путем формирования механизма языковой догадки 
и умения переносить ранее полученные знания и навыки в новую ситуацию; 
совершенствования языковых, интеллектуальных и познавательных способ-
ностей; развития способности и готовности вступать в иноязычное общение.

6. Образование средствами иностранного языка предполагает понима-
ние особенностей своего мышления, сопоставление изучаемого языка с род-
ным, знание культуры, истории, традиций страны изучаемого языка. [5]

Таким образом, проектируемое на основе компетентностного подхода 
образование будет обеспечивать не только разрозненное предметное, но и 
целостное компетентностное образование. Ключевые компетенции ученика 
играют многофункциональную роль, проявляющуюся не только в школе, но 
и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных отношениях. 
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НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

Шкарпетина Мария Александровна 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Школа № 982 имени маршала бронетанковых войск 
П. П. Полубоярова
Бичковский Анатолий Анатольевич  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Школа № 1527

Аннотация. Статья посвящена изучению речевых нарушений у детей 
младшего школьного возраста. Автор выясняет, что все психические про-
цессы развиваются с прямым участием речи, поэтому поражение речевой 
функции часто сопряжено с отклонениями в психическом развитии и раз-
витии двигательных качеств.

Ключевые слова: речевые нарушения, координация, физические упраж-
нения.

В настоящее время возросло число детей с речевыми нарушениями. На-
рушение речевой функции - это одно из отклонений, существенно сказываю-
щихся на всех сторонах жизни человека.

В процессе исследования был проведен педагогический эксперимент в 
естественных условиях с целью определения эффективности разработанной 
методики физической реабилитации.

На основе этого нами  была составлена рабочая программа для развития ко-
ординационных способностей у детей с нарушением речи в возрасте 9-11 лет.

Рабочая программа составлена на основе методики Салтымаковой Л.П., 
методики Надежиной Н.В. «Подвижные игры для развития координацион-
ных способностей» [1, с. 528]

Возраст обучающихся: 9-11 лет.
Срок реализации программы: 1 год.
Данная программа направлена на развитие координационных способно-

стей, совершенствование физического развития детей.
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Актуальность программы заключается в том, что важным условием при 
воспитании координационных способностей, у здоровых детей является 
учет возрастно-половые и индивидуальных особенностей развития, это же 
учитывается при выборе методов и средств, в работе с детьми с нарушения-
ми речи, характер и степень двигательных нарушений, медицинские показа-
ния при занятии.  Так же учитывается, что у детей с нарушением речи есть 
нарушения работы анализаторных систем, что оказывает значительное влия-
ние на формировании координационных способностей. [2, с. 53]

Цель программы: развитие координации у детей с нарушением речи.
Важным педагогическим принципом в реализации данной программы яв-

ляется развитие у ребёнка веры в себя, свою успешность.
Режим занятий.
2 раза в неделю по 45 минут.
Ожидаемые результаты и способы их проверки.
К концу года дети должны выполнять следующие упражнения:
Кувырок вперед/назад, стойка на лопатках, отжимания от пола, вис на 

турнике, лазанье по канату, мост из положения лежа, метание предмета с 
расстояния до 25 метров.

Проверку проводить по тестам, выполняемым до начала эксперимента.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ 
п/п Название разделов, тем Количество часов

Всего Теория Практика
1. Вводное занятие 1 1 -
2. Общеразвивающие упражнения 11 1 10
3. Упражнения направленные на растяжку 11 1 10
4. Упражнения на гибкость 11 1 10
5. Упражнения для развития координации 11 1 10
6. Игры с элементами гимнастики 11 1 10
7. Упражнения на выносливость 11 1 10
8. Упражнения на силу 11 1 10
9. Упражнения для развития равновесия 11 1 10
10. Базовые гимнастические элементы 41 6 35

10.1. Стойка руках 4 1 3
10.2. Висы на турнике/ канате 6 1 5
10.3. Кувырки 7 1 6

  
10.4

Упражнения ни гимнастических 
снарядах 7 1 6

10.5 Игры с элементами гимнастики 7 1 6
11. Общая физическая подготовка 10 1 9

 Итого: 130 15 115

После проведения эксперименты результаты изменились.
С тестами справилось до эксперимента в экспериментальной группе с 

тестами справилось 2 человек, это 33% от общего числа.
То после эксперимента в экспериментальной группе с тестами справи-

лось 5 человек, это 83% от общего числа.
Таким образом, гипотеза нашего исследования: проведенный сбор науч-

ной литературы показывает, что работы по данной проблеме в применение 
имеют положительный   результат. Для получения большей эффективности 
упражнения должны быть быстро усваиваться и легко выполнятся, нужно 
использовать больше игровых видов деятельности в сочетании с классиче-
скими упражнениями. После подобранных нами физические упражнения и 
игры можно улучшить как общую, так и отдельные виды координации под-
твердилась полностью.
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ВОЛОНТЕРСТВО В СПОРТЕ1

Амирова Регина Ирековна
Институт социально-экономических исследований
Уфимского федерального исследовательского центра 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию развития 
спортивного волонтерского движения в России, а также факторам моти-
вации, побуждающих заниматься добровольческой деятельностью.  Добро-
вольчество как явление становится непременным атрибутом во всех сфе-
рах общественной жизни. В современном обществе ни одно крупное меро-
приятие не проходит без участия и помощи волонтеров. Именно волонтер-
ское движение стало одним из ключевых факторов успешного проведения 
крупных международных спортивных фестивалей в нашей стране. Спектр 
функциональных обязанностей спортивных волонтеров чрезвычайно широк: 
начиная от управления зрительскими потоками и заканчивая транспорт-
ной логистикой.

Abstract. This article is devoted to the study of the development of sports vol-
unteer movement in Russia, as well as the motivating factors that encourage vol-
unteering. Volunteering as a phenomenon becomes an indispensable attribute in 
all spheres of public life. In modern society, no major event takes place without 
the participation and assistance of volunteers. It was the volunteer movement that 
became one of the key factors for the success of major international festivals in 
our country. The range of functional duties of sports volunteers is extremely wide: 
starting from the management of audience flows and ending with transport logis-
tics.

Ключевые слова: волонтерство, спорт, этапы организации волонтер-
ства в области спорта, крупномасштабные спортивные мероприятия, во-
лонтерская деятельность, функциональные обязанности.

Keywords: volunteerism, sport, stages of volunteering in the field of sports, 
large-scale sports events, volunteer activities, functional responsibilities.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
17-22-01022 «Феномен всплеска волонтерского движения как социальная инновация и фактор 
модернизации экономических отношений», выполняемого международным научным коллек-
тивом.
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Во всем мире набирают популярность движения, основанные на принци-
пах добровольчества и соучастия. Поэтому неслучайно, что слово волонтер 
произошло от французского volontaire, означающее – «доброволец», «жела-
ющий». Толчком к современному развитию волонтерства является растущее 
число социальных проблем, в решении которых волонтеры просто незаме-
нимы [1,с. 9]. В наши дни все крупномасштабные спортивные мероприятия 
проходят с помощью волонтеров-добровольцев.

Точкой отсчета волонтерского движения в спорте принято считать уча-
стие добровольцев в Олимпийских играх в 1920-1928 годах. Именно во вре-
мя проведения этих игр  волонтерам была доверена самая почетная и значи-
мая миссия – нести национальные флаги команд участниц во время торже-
ственных церемоний открытия и закрытия. В официальном отчете об Играх 
1952 г. в Хельсинки упоминаются уже более 2000 молодых волонтеров, а в 
2012 г. в Лондоне приняли участие около 60000 волонтеров. Цитируя экс-
президента Международного Олимпийского Комитета Жака Рогге можно от-
метить, что «волонтёры – настоящие олимпийцы, которые прониклись духом 
Олимпийских Игр» [1, с. 9].

В нашей стране именно в советские годы появляются первые доброволь-
ческие движения: организации по охране памятников природы (первая моло-
дёжная природоохранная организация – Дружина охраны природы им. В.Н. 
Тихомирова), тимуровцы, пионеры. Большую роль добровольцы сыграли 
при проведении Московской Летней Олимпиады в 1980 году.  

Прошедшие в России масштабные события мирового уровня такие как 
XXVII Всемирная летняя Универсиада в 2013 году в Казани, XXII Олимпий-
ские Зимние Игры и XI Паралимпийские Зимние Игры в 2014 году в Сочи, 
Чемпионат мира по футболу в 2018 году придали мощнейший импульс раз-
витию и становлению волонтерского движения как общенационального 
явления.  На следующий год в нашей стране пройдут Зимние Всемирные 
студенческие игры в Красноярске. Местами притяжения и мобилизации мо-
лодежи к участию в волонтерском движении  выступают образовательные 
организации, в том числе ведущие вузы страны. Роль вузов в подготовке во-
лонтеров к чемпионату мира по футболу отметил на тот момент министр 
спорт В. Л. Мутко: «Волонтеры всегда являются важным лицом любого чем-
пионата мира, мы очень ответственно относимся к этой программе. Мы ре-
шили использовать опыт подготовки к Играм в Сочи, когда создали центры 
подготовки на базе ведущих вузов страны. Сейчас мы выбрали 15 вузов, на-
деюсь, что с вашей помощью мы справимся со сложной задачей и подгото-
вим к чемпионату мира волонтеров высокого уровня» [8].

К спортивным волонтерам во многих видах спорта предъявляются спе-
циальные требования, связанные со знанием правил проведения соревнова-
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ний, умением использовать спортивное оборудование и инвентарь. К этой 
категории относится и значительная часть помощников судей, организаторов 
спортивных соревнований [1, с. 9].

Для того, чтобы стать волонтером в сфере спорта, необходимо иметь не 
только желание, но также проявлять активную гражданскую позицию. Уча-
стие в крупных мероприятиях предполагает конкурсный отбор. На зимних 
Олимпийских играх в Сочи конкурс  составлял 10 человек на место, что сви-
детельствует о высокой популярности добровольчества в нашей стране. К 
кандидатам в волонтеры предъявляются требования разного характера: ком-
муникабельность, стрессоустойчивость, ответственность, высокая степень 
обучаемости, гибкость, знание иностранного языка, толерантность, опыт во-
лонтерской работы [2, с. 130].

Немаловажным аспектом изучения процесса формирования волонтер-
ского движения является мотивационный фактор, побуждающий заниматься 
добровольческой деятельностью. Исследования мотивации спортивных во-
лонтеров появились сравнительно недавно. Американские исследователи Л. 
Карднелл и К. Андерек выделяют три группы мотивов:

1. Целевая, которая предполагает приношение пользы для общества в ре-
шении проблем

2. Консолидирующая, которая связана с возможностью взаимодействия 
с различными социальными группами, расширением круга общения и зна-
комств. 

3. Материальная, которая, исходя из названия, связана с возможностью 
получения материальных ценностей (одежда, питание, проезд). 

Первая группа оказывает наибольшее влияние на мотивацию волонте-
ров; вторая – значима для определенных категорий молодежи – студентов 
гуманитарных и творческих специальностей; третья – важна для всех, но не 
является решающей [2, с. 127].

Дж. Фаррел предлагает использовать мотивационную шкалу (SEVMS) со 
следующими критериями: цель, консолидация, внешние традиции (влияние 
извне, традиции семьи), личная заинтересованность (получение опыта, на-
выков, общение).  Ученый делает вывод о том, что целевой и консолидирую-
щие группы являются наиболее важными [3].

Бэгери в своих исследованиях волонтеров спортивных Универсиад при-
ходит к выводу, что материальный фактор занимает первое место в мотива-
ции, а целевой не является главенствующим фактором [7].

Среди волонтеров можно выделить активную и пассивную группы. Ак-
тивная группа волонтеров стремится с пользой провести свободное время и 
получить положительные эмоции, завести новые социальные контакты, при-
обрести опыт работы. Пассивная группа же отмечает только возможность 
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присутствия на мероприятии в данное время, в конкретном месте. При этом, 
на эмоциональном уровне абсолютное большинство участников испытывает 
чувство гордости и радости за то, что приняли участие в таком крупном со-
бытии и добровольно предложили свою помощь в организации [2, с. 129].

К числу основных функциональных обязанностей волонтеров, участвую-
щих в проведении спортивных мероприятий  можно отнести: 

• управление зрительским потоком;
• взаимодействие со средствами массовой информации; 
• церемония открытия и закрытия спортивного мероприятия; 
• волонтёр спортивных объектов;
• волонтёр аккредитации;
• волонтёр объектов питания; 
• волонтёр пункта посадки/высадки спортивных делегаций;
• волонтёр наградной группы [6, с. 18].

По количеству задействованных волонтеров первое место занимают во-
лонтеры спортивных объектов. Так как в их обязанности входит подготовка 
места проведения соревнований, помощь судьям, контроль за правопоряд-
ком, сопровождение участников соревнований до места проведения [5, с. 13]. 

Можно сделать вывод о том, что волонтерское движение обладает огром-
ным потенциалом и представляет большую ценность для  социального раз-
вития. От качественной работы волонтеров зависит то, какое мнение сло-
жится у спортсменов и какие воспоминания останутся у них о нашей стране. 
Поэтому отбор волонтеров должен проходить тщательным образом. Для раз-
вития спортивного волонтерства необходимо проводить семинары, курсы по 
повышению уровня знаний в области спорта, пропагандировать физическую 
культуру, массовый спорт [4, с. 396].
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Резюме. В данной  статье рассматривается проблема праздника как 
совокупность ритуалов, обрядов и сим-волов. В культурной жизни казахов 
большую роль играли народные празднества, посвященные важнейшим со-
бытиям жизни. На праздниках устраивались различные игры .Каждому 
большому празднику сопутство-вали спортивные народные игры, генетиче-
ски восходящие к древним тотемическим представлениям. Более массовый 
характер носили спортивная военная игра-жарыс и большая облавная охо-
та . Праздники форми-ровали взаимоотношения между людьми, сближали 
разные поколения, вырабатывали правила и нормы поведения. Казахские на-
родные обычаи раскрываются в свадебном ритуале. Сопоставляя праздник 
и игру, можно отметить, что праздничная атмосфера колеблется между 
серьезным и игровым, строго определенным и произвольно свободным. Тра-
диции, являясь социальными отношениями, т. е. родовой сущностью чело-
века, проявляющейся в многообразных конкретных формах в поведении лю-
дей, в их взаимных отношениях между собой, имеют не только важное вос-
питательное, но и познавательное значение. В условиях современ-ности эти 
обряды несколько трансформировались, но, тем не менее, народ старается 
сохранить  их сущность и смысл и как-то приспособить к изменившимся 
жизненном обстоятельствам.

Abstract. This article deals with the problem of the holiday as a set of ritu-
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als and ceremonies and sim-oxen. In the cultural life of the Kazakhs played an 
important role folk festivals devoted to the most important events of life. At fes-
tivals were organized various games .Each big holiday concomitant Wali sports 
national games, dating back to ancient genetically totemic representations. More 
massive war game wore sports-zharys and big battue hunting. Holidays Rowan 
form-relationships between people, bring together different generations, develop 
rules and norms of behavior. Kazakh folk customs are disclosed in the wedding 
ritual. Comparing the holiday and the game can be noted that the festive atmo-
sphereTraditions, as social relations, ie. E. The generic essence of brow-century, 
manifested in diverse concrete forms in people’s behavior, in their mutual relations 
with each other, are not only important educational, and cognitive significance. 
In modern terms, these rites of several transformed, but, nevertheless, the people 
trying to preserve their essence and meaning, and somehow adapt to the changing 
circumstances of life fluctuates between serious and gaming, strictly defined and 
arbitrarily free.

Каждый народ имеет свои обычаи и традиции, которые характеризуют 
только его национальные особенности и черты, раскрывают его националь-
ную сущность. Традиции вырабатываются в длительном и трудном истори-
ческом развитии, в процессе многообразной трудовой и культурной деятель-
ности каждого народа. Со времени возникновения человеческого общества 
прогресс цивилизации происходил благодаря тому, что от поколения к поко-
лению, от коллектива к отдельному человеку систематически передавались 
знания, трудовые навыки, нормы поведения, материальные и духовные цен-
ности. Каждым новым поколением все это усваивалось, применялось в жиз-
ни, развивалось и в дальнейшем передавалось последующему поколению. 

Традиции, являясь социальными отношениями, т. е. родовой сущностью 
человека, проявляющейся в многообразных конкретных формах в поведении 
людей, в их взаимных отношениях между собой, имеют не только важное 
воспитательное, но и познавательное значение. Они во всем многообразии 
усваиваются каждым человеком и передаются другим. В жизни кочевого 
казахского народа традиции заменяли, по существу, не только образова-
тельно-воспитательные процессы, но и правовые нормы. Тем самым, служа 
средством сохранения и передачи социального опыта, освящения установив-
шихся порядков и форм жизни, традиции и обычаи объективно регламенти-
ровали и контролировали поведение людей.

Первым праздником, который берет свое начало еще в доисламской исто-
рии казахов, является наурыз, или праздник Весны,  Новый год на день ве-
сеннего равноденствия. В этот день в каждом доме готовят специальное блю-
до «наурыз коже», в состав которого входят семь видов продуктов: чумиза, 
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пшеница, рис, ячмень, просо, мясо и курт. Люди ходят из аула в аул, едят 
это кушанье, поют песню «наурыз», обнимаются, поздравляют друг друга с 
Новым годом, желают хорошего приплода в новом году и достатка в доме.  
Еще в этот праздник люди просят прощения друг у друга, если кто-то кого-то 
обидел.

Два других праздника связаны уже с исламским ритуалом и их прове-
дение регламентируется «кораном». Одним из них является раз-айт или 
«праздник разговения», отмечаемый первого и второго числа месяца шав-
валь в честь завершения поста месяца рамадан. Согласно канонам «корана», 
каждый правоверный мусульманин должен ежегодно в течение месяца по-
ститься, что рассматривается как одна из важнейших обязанностей право-
верного. В течение дня запрещается пить, есть, воскуривать благовония, пре-
даваться развлечениям и даже полоскать рот водой. После захода солнца и до 
его восхода разрешается пить и есть. В первый день месяца шавваль жизнь 
входит в нормальное русло и по этому поводу устраивается праздник. Обряд 
праздника заключается в специальной общей молитве, за которой следует 
праздничная трапеза и раздача милостыни беднякам. Казахи в этот праздник 
садятся на коня и объезжают с приветствиями родственников и знакомых, а 
также проводят национальные увеселительные мероприятия. Главным му-
сульманским праздником является курбан-айт, или «праздник жертвоприно-
шения», приходящийся на 71 день после рази-айт, то есть на десятое число 
месяца зу-аль-хиджа. Праздник длится три-четыре дня. Этот праздник имеет 
четкую историческую основу.

Большую роль в культурной жизни казахов играли народные празднества, 
посвященные важ-нейшим событиям жизни: свадьба, рождение ребенка, по-
минки (ас) и другие. Некоторые из них носили религиозный характер. На 
праздниках устраивались различные игры: скачки (байга), борь-ба джиги-
тов-силачей (курес), борьба всадников, которые должны свалить с седла друг 
друга (сайыс) или вырвать друг у друга тушу козла (кокпар) и др. Каждому 
большому празднику сопут-ствовали спортивные народные игры кок-бори 
(серый волк) и кыз-бори (волк-дева), генетически восходящие к древним то-
темическим представлениям. Более массовый характер носили спортив-ная 
военная игра-жарыс (конное состязание) и большая облавная охота (аба ка-
маргы). Для участ-ников игр назначались ценные призы.

Сложным видом спортивных состязаний был алтын-кабак (стрельба в 
золотой диск). Меткие стрелки получали ценные награды. Позднее наряду 
с алтын-кабак получила распространение стрельба в «серебряный диск» 
(жамбы ату). День нового года (Наурыз) казахи праздновали как начало вес-
ны. Народные празднества сопровождались музыкой и состязаниями акы-
нов-импрови-заторов (айтыс). Казахские народные обычаи раскрываются в 
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свадебном ритуале-«кудалык салт». Отношения родителей невесты к жениху 
были свободны от многих обрядов, предписанных исламом. После сговора 
и первого взноса калыма жених имел право «тайно» посетить невесту, и его 
первое посещение, обычно скрытое от родителей невесты, происходило в 
доме брата или родственников невесты. Второе посещение жениха было от-
крытым и носило название «калындык ойнау».

В XV-XVII вв. ислам не имел большого влияния на семейную жизнь ка-
захов и еще не сущест--вовал обряд венчания невесты в присутствии муллы. 
Супружеские узы скреплялись общим одоб-рением народа, пением хоро-
вых песен «Жар-жар», исполнявшихся на свадебном торжестве.  «Жар-жар» 
-песня-состязание. Ее поют обычно две группы молодежи - мужская, воз-
главляемая женихом, женская-невестой. Песня рассказывает о положении 
женщин в патриархальной семье, выражает грусть и жалобу девушки в свя-
зи с переходом в другой аул, другую среду, разлукой с родными, удалением 
от родных мест. Переживания невесты, часто отягощенные сознанием того, 
что она выходит замуж против своей воли, давали повод возникновению ис-
кренних и волнующих песен-плачей «сынсу», «қыз-танысу»), в которых она, 
прощаясь с родными и аулом, выражала свою печаль.

Традиция, требовала, чтобы девушка в сопровождении подруг с про-
щальной песней посетила каждую юрту своего и ближних аулов. Это про-
щание девушки с родными у казахов называлось «қыз-танысу». Сопоставляя 
праздник и игру, можно отметить, что праздничная атмосфера колеблется 
между серьезным и игровым, строго определенным и произвольно свобод-
ным. Если в обыденной жизни практическое и игровое действия разделены 
между собой, то праздник такого разделения не знает, так как в нем всег-
да есть условный, символический, обрядово-зрелищный момент. Праздник 
есть перевод на язык игровых правил (ритуалов, обрядов, символов) наибо-
лее существенных переломных моментов человеческой жизни!. Участникам 
праздника предлагается особый тип поведения, при котором каждый должен 
быть хотя бы немного актером и принимать условное действие всерьез. Игра 
всегда действие, в которое вовлечены играющие. Однако, испы-тывая непо-
средственные переживания, связанные с участием в игре, наслаждаясь са-
мим ее процессом и результатами, участники испытывают и эмоциональные 
переживания, вызываемые, в частности, зрелищностью игрового действия. 
Само это игровое действо в условиях массового праздника может выступать 
для одних в качестве непосредственного активного занятия, для других - 
в форме зрелища. Несомненно, игра во всех своих формах выступает как 
исключительно важный элемент многих праздников; более того, праздник 
сам создает собственные специальные виды развлечений, игр, состязаний, 
а также включает в свой сценарий на протяжении всей исто-рии своего раз-
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вития забавы, возникшие из ее рамок. Для европейской культуры особое 
значение, как уже говорилось выше, имеет традиция праздников Древней 
Греции, в которой состязания (agon) и зрелища, праздничные игры приоб-
рели исключительный характер. Эти игрища, в том числе и Олимпийские 
игры, были ликвидированы лишь с победой христианства и возобновлены 
в 1896 году, но уже совершенно другого характера, хотя и остались некото-
рые ритуальные моменты прошлого (зажигание огня на горе Олимп). Забава, 
игра, состязание-все это было органической частью праздника, постоянно 
развивающейся, но всегда тесно связанной с культом: «Итак, между празд-
ником и игрой, по самой их природе, существуют самые тесные отношения. 
Выключения из обыденной жизни, преимущественно, хотя и не обязательно, 
радостный тон поведения (праздник может быть и серьезным), временные 
и пространственные границы, существование заодно строгой определенно-
сти и настоящей свободы- таковы самые основные социальные особенности, 
характерные и для игры, и для праздника».«Сбережение, накопление, мера 
характеризуют собой вид проданной жизни, а расточительство и, неумерен-
ность - ритм праздника, этой экзальтировано-сакральной жизни, которая, 
словно интермедия, периодически прерывает ход обычной жизни и сообща-
ет ей юность и здоровье». 

Тематический праздник включает театрализованное массовое шествие, 
которое выполняет роль своеобразного празднич ного пролога, затем теа-
трализованный митинг-манифестацию, где обязательно должно состояться 
основное событие праздника и раскрыться его тематика, далее кульмина-
ционное событие, где должно быть представлено некое театрализованное 
представление и, наконец, «народное гулянье» как финал праздника. В те-
матическом празднике есть единое развернутое во времени и пространстве 
театрализованное действо, соединенное единым сценарно-режиссерским 
ходом. Отсюда его специфика: разножанровость и многоплановость, нали-
чие «реального героя» (в митинге или представлении), активное творческое 
участие большого коли-чества людей в праздничном действии. Одной из са-
мых ярких зрелищных форм, насыщенной бур-лящим жизнеутверждением и 
являющейся уж по всем канонам «мирским» зрелищем, является карнавал.

Праздники формировали взаимоотношения между людьми, сближали 
разные поколения, вырабатывали правила и нормы поведения. Не выдержав-
шие «испытания праздником», нарушившие законы и правила, наказывались 
и даже изгонялись из коллектива.Современные праздники уходят своими 
корнями в историю. Среди праздничного шума, веселья и шуток вспомните 
об этом и праздник станет еще более значительным и интересным.
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ США

Хлопов Олег Анатольевич
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 
Москва

Национальная безопасность - это безопасность нации в целом, состо-
яние защищенности общества и государства от внешних угроз. Механизм 
обеспечения национальной безопасности - это система средств, с помощью 
которых осуществляется воздействие на общественные от ношения, подверг-
шиеся угрозам с целью за щиты жизненно важных интересов государства и 
общества. Основным структурным элементом механизма государства явля-
ется система его государственных органов и учреждений, обеспечивающих 
защиту основных интересов государства и общества.

Термин «национальная безопасность» впервые употребил президент 
США Теодор Рузвельт в 1904 г. в послании к Конгрессу, в котором он  обо-
сновал присоединение зоны Панамского канала к территории США «ин-
тересами национальной безопасности». С принятием в 1947 г. у закона «О 
национальной безопасности» этот термин стал широко использоваться в по-
литической практике страны. 

Этот закон внес существенные коррективы во внешнюю и оборонную по-
литику США, а также способствовал  формированию новых государствен-
ных органов – Министерства обороны, ЦРУ и СНБ (Совет национальной 
безопасности). СНБ представляет собой консультативный орган при Пре-
зиденте США по вопросам внутренней, внешней и оборонной политики, 
касающимся сферы национальной безопасности, для решения проблем и 
координации действий всех основных ведомств, связанных с указанными 
вопросами1.

Согласно закону «О национальной безопасности» президент США дол-
жен представлять Конгрессу США ежегодный доклад, в котором в общих 
чертах обозначаются цели и  задачи политики США в области национальной 
безопасности, ключевые проблемы, требующие решения, а также методы и 
1 National Security Act of 1947 // Public Law, 80-253[Электронный ресурс]. - Режим доступа:.  
http://legisworks.org/congress/80/publaw-253.pdf (дата обращения 20.11.2018).
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средства их решения.
Официальная трактовка интересов США с изложением текущего состоя-

ния национальной безопасности находит отражение в Стратегии националь-
ной безопасности , которые формируются при прямом участии руководства 
страны

Начало традиции их представления Конгрессу положил доклад, подго-
товленный президентом Гарри Трумэном в 1950 г. в котором основное вни-
мание уделялось отношениям Соединенных Штатов с Советским Союзом

На протяжении большей части XX века национальная безопасность была 
сосредоточена только на военной составляющей, но с 1947 г., когда в США 
был создан Совет по национальной безопасности, она стала включать в себя 
ряд других невоенных аспектов: политических экономических  экологиче-
ских, энергетических, внутренних, кибербезопасность, а также безопасность 
человека.

Официальная трактовка интересов США представляется в  Стратегиях 
национальной безопасности США, которые формируются при прямом уча-
стии высшего руководства страны, включая Президента США, однако ос-
новную роль играют советник Президента США по вопросам национальной 
безопасности и сотрудники Совета национальной безопасности.  

Огромное влияние на формирование стратегии национальной безопас-
ности оказывают аналитические работы и исследования многочисленных  
«мозговых центрах» (think tank), представляющих собой аналитические цен-
тры, изучающие различные проблемы, относящиеся к сфере современных 
международных отношений.

С целью отражения главных проблем национальной безопасности, орга-
ны исполнительной власти подготавливают документ, в котором также со-
держатся планы по решению этих проблем. В соответствии с Законом о ре-
организации Министерства обороны Голдуотера-Николса 1986 г. президент 
должен на ежегодной основе предоставлять Конгрессу доклад о стратегии 
национальной безопасности Соединенных Штатов (СНБ)2. Однако на прак-
тике эти доклады публиковались,  как правило, раз в три-пять лет. В течение 
1987-2017 гг. было разработано 17 Стратегий национальной безопасности 
США,  связанных  с   одним  президентским сроком.

Администрация Дональда Трампа в декабре 2017 г опубликовала Стра-
тегию национальной безопасности, в которой выдвинуты новые принципы 
национальной безопасности, а также методы её обеспечения.  

Среди основных угроз в документе названы «ревизионистские державы» 
Китай и Россия, которые «стремятся бросить вызов американскому влиянию, 
2 Goldwater Nichols DOD Reorganization Act of 1986, sec. 104 (a)(1) [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа: http://history.defense.gov/Portals/70/Documents/dod_reforms/Goldwater-
NicholsDoDReordAct1986.pdf, свободный. (дата обращения: 20.11.2018);
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ценностям и богатству», «страны изгои»  Иран и КНДР, которые «спонсиру-
ют террор и угрожают союзникам Америки», а также  транснациональные  
организации «джихадистские террористические группировки»3. 

Согласно СНБ 2017 г. принцип обеспечения безопасности границ и тер-
ритории США является одним из самых важных. Используя уязвимости в 
наземных, воздушных, морских, космических и киберпространствах, госу-
дарственные и негосударственные субъекты ставят под угрозу безопасность 
американского народа и экономику страны. Реализация этого принципа 
включает в себя следующие задачи:

Защита от оружия массового уничтожения (ОМУ) - задача, в рамках кото-
рой происходит повышение противоракетной обороны, что включает в себя 
развертывание многоуровневой системы противоракетной обороны; ведение 
деятельности по обнаружению и уничтожению оружия массового уничто-
жения; усиление мер по борьбе с распространением ОМУ; своевременное 
выявление и уничтожение террористов, их спонсоров и кураторов. 

Стратегию следует рассматривать в связи с другими недавно принятыми, 
Так, 12 декабря 2017 г. Д. Трамп подписал оборонный бюджет США, кото-
рый по сравнению с предыдущим годом н вырос на 2,4% и составляет почти 
700 млрд. долларов.

Следующая задача, закрепленная в СНБ, это борьба с биологическими 
угрозами и пандемиями. Вспышка Эболы, а также преднамеренное зараже-
ние спорами сибирской язвы в 2001 г.4, продемонстрировали влияние био-
логических угроз на национальную безопасность. 

В рамках реализации этой задачи используются следующие методы: об-
наружение и содержание биологических угроз в их источнике; сотрудниче-
ство с другими странами для предотвращения распространения болезней; 
поддержка биомедицинских инноваций - защита и поддержка достижений в 
области биомедицинских инноваций.

Задача усиления контроля над границами и иммиграционной политики 
играет центральную роль в обеспечении национальной безопасности, эконо-
мического процветания и верховенства закона. 

В рамках выполнения этой задачи используются следующие методы: уси-
ление безопасности границ - посредством строительства пограничной стены, 
использования многослойной защиты и передовых технологий, использова-
ния дополнительного персонала и других мер; ужесточение проверок потен-
циальных иммигрантов, беженцев и других иностранцев для выявления лиц, 
3 National Security Strategy of the United States. December 2017. Washington, DC, 2017. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf, свободный. (дата обращения: 29.10.2018);
4 Amerithrax or Anthrax Investigation  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.
fbi.gov/history/famous-cases/amerithrax-or-anthrax-investigation, свободный. (дата обращения: 
15.11.2018)
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которые могут представлять угрозу национальной или общественной без-
опасности; установление новых стандартов безопасности, усовершенство-
вание алгоритмов сбора и анализа информации, чтобы выявить незаконных 
мигрантов, которые уже находятся на территории страны; усовершенствова-
ние миграционного законодательства для обеспечения эффективного сдер-
живания незаконной иммиграции; усиление транспортной безопасности для 
противодействия новым угрозам нашим авиационному, наземному и морско-
му транспортным секторам.

Борьба с  исламскими террористами, которые представляют самую боль-
шую угрозу для  США5.  Согласно докладу Управления ООН по наркотикам 
и преступности, террористы используют виртуальные и физические сети по 
всему миру для радикализации уязвимых групп населения и прямых заго-
воров6. США ведет долгую войну против тех, кто продвигает тоталитарное 
видение глобального исламского халифата, оправдывает убийства и рабство, 
способствует репрессиям и стремится подорвать американский образ жизни. 

Эта борьба характеризуется использованием следующих методов: срыв 
террористических акций, обмен разведданными внутри страны и с ино-
странными партнерами; предоставление нашим фронтовым защитникам, 
правоохранительным органам и специалистам по разведке средств, полно-
мочий и ресурсов для предотвращения террористических актов, ликвидация 
террористических убежищ; отсечение источников снабжения, то есть разрыв 
финансовых, материальных и кадровых сетей террористических организа-
ций; борьба с радикализацией и вербовкой в сообществах.

Устранение транснациональных преступных организаций (ТПО), кото-
рые используют слабое государственное управление и обеспечивают другие 
угрозы национальной безопасности, в том числе террористические органи-
зации. 

Для реализации этой задачи используются следующие методы: улучше-
ние стратегического планирования и развития, которое включает в себя соз-
дание стратегических и разведывательных возможностей на национальном 
уровне для повышения способности агентств сотрудничать для борьбы с 
ТПО в стране и за рубежом; защита общества и государства изнутри - под-
держка здравоохранения, расширение национальных и общинных профи-
лактических мероприятий, совершенствование контроля над лекарственны-
ми средствами, отпускаемых по рецептам, и проведение обучения для меди-
цинского персонала по вопросам расстройств, связанных с употреблением 
5 Стратегия Национальной Безопасности США 2017 года, стр.10 [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf, 
свободный. (дата обращения: 22.10.2018)
6 The Use of the Internet for Terrorist Purposes [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf, свободный. 
(дата обращения: 24.10.2018)
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психоактивных веществ.
Принцип продвижения американской устойчивости включает в себя спо-

собность противостоять и быстро восстанавливаться от преднамеренных на-
падений, несчастных случаев, стихийных бедствий, а также стрессов, потря-
сений и угроз для нашей экономики и демократической системы.

Снижение риска и создание более устойчивых сообществ - это лучший способ 
защитить людей, имущество и деньги налогоплательщиков от потери и сбоев. 
Реализация этого принципа включает в себя: улучшение управления рисками, 
способности оценивать угрозы и опасности, определять приоритеты ресур-
сов на основе самых высоких рисков; формирование культуры готовности, 
информирование и расширение прав и возможностей общин и отдельных 
лиц для получения навыков и принятия подготовительных действий, необ-
ходимых для того, чтобы стать более устойчивыми к угрозам и опасностям, 
с которыми сталкиваются американцы; улучшение планирования; обеспе-
чение непрерывного обмена информацией, чтобы координировать действия 
между частным сектором и всеми уровнями правительства, которые необхо-
димы для повышения устойчивости.

Последний принцип, закрепленный в Стратегии - это принцип сохране-
ния безопасности Америки в кибер пространстве.  Кибератаки дешевы и 
способны серьезно повредить или разрушить критическую инфраструктуру, 
нанести ущерб американским предприятиям, ослабить наши федеральные 
сети и атаковать инструменты и устройства, которые каждый день использу-
ют американцы для общения и ведения бизнеса.

Реализация этого принципа подразумевает следующие методы: выявле-
ние и определение приоритета риска, то есть повышение уровня безопас-
ности и устойчивости критической инфраструктуры, оценку риска по шести 
ключевым областям: национальной безопасности, энергетике, банковскому 
делу и финансам, здравоохранению, коммуникациям и транспорту; создание 
независимых правительственных сетей, что подразумевает использование 
новейших коммерческих возможностей и технологий для модернизации фе-
деральных информационных технологий с целью обеспечения бесперебой-
ной и безопасной связи при любых условиях; сдерживание и уничтожение 
хакеров; совершенствование способов обмена информацией; обеспечение 
различных уровней защиты.

 В сентябре 2018 г. Д.Трамп подписал Национальную киберстратегию 
США. Среди поставленных задач  - модернизация электронного наблюдения, 
дающая возможность спецслужбам контролировать потоки данных; переда-
ча новых полномочий силовым органам; разработка новых механизмов для 
преследования лиц, находящихся за пределами США; активные действия. 
«Для предотвращения и сдерживания злонамеренной киберактивности про-



101

Научные разработки: евразийский регион

тив Соединённых Штатов могут быть использованы все инструменты госу-
дарственной власти. Сюда относятся дипломатические, информационные, 
военные, финансовые, интеллектуальные, общественные и правоохрани-
тельные возможности»7.

Таким образом, в Стратегии, четко обозначены три главных  вызова США. 
Первый  - государства РФ и КНР, которые  стремятся к созданию нового ми-
рового порядка, как в военном, так и в экономическом плане и  воспрепят-
ствовать американским интересам глобального лидерства. Второй - Иран и 
Северная Коря, которые, по мнению администрации Д.Трампа, хотят создать 
оружие массового уничтожения при одновременной поддержке терроризма 
и другой дестабилизирующей деятельности. Третий -  транснациональные 
террористические организации и преступные синдикаты. 

В тоже время новая Стратегия направлена на реализацию главной цели 
внешней политики США  -  сохранение своего  мирового лидерства и про-
движение национальных интересов на основе силового, экономического и 
пропагандистского давления.

7 National Cyber Strategy  of the United States. The White House. Washington DC.  September 2018     
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf 
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Аннотация. На примере ежемесячных данных из Мауна Лоа Гавайи 
с 1958 по 2015 годы получено многочленное волновое уравнение динамики 
среднемесячного содержания СО2 в атмосфере. В статье показаны два 
волны с циклами – годичный влияния хвойных лесов Северного полушария и 
полугодичный влияния травяного покрова, кустарников и лиственных лесов 
Северного и Южного полушария.  

Ключевые слова: диоксид углерода, среднемесячное содержание, волны 
Abstract. For example, monthly data from Mauna Loa, Hawaii from 1958 to 

2015 obtained by polynomial equation of wave dynamics of the average CO2 con-
tent in the atmosphere. This article shows two waves with loops - one-year impact 
of the coniferous forests of the northern hemisphere and six-month impact of grass 
cover, shrubs and deciduous forests of the Northern and Southern Hemisphere.

Keywords: carbon dioxide, the average monthly maintenance, waves

Введение. Данные диоксида углерода в сухом воздухе на Мауна Лоа Га-
вайи составляют самую длинную запись измерений СО2 в атмосфере. Они 
были начаты C. Дэвид Килинг из Института океанографии Скриппса в марте 
1958 г. [1].



103

Научные разработки: евразийский регион

Цель – по данным [1] среднемесячного содержания CO2 в атмосфере с 
1958 по 2015 гг. [2-4] (табл. 1) показать влияние сезонности от воздействия 
фитосферы.

Исходные данные. Время 0=τ  принимается с начала 1958 г., поэтому 
из десятичных значений время первой точки равно 1958.208 – 1958 = 0.208 
лет. 

Любой динамический ряд нами понимается как череда сигналов [5, 6]. 
Любое искомое уравнение можем записать [4, 5] как сумму вейвлет-сиг-

налов вида 
)/cos( 8iiii apxAy −= π ,                                       (1) 

)exp( 42
31

ii a
i

a
ii xaxaA −= , 

ia
iii xaap 7

65 += , 

Год Месяц 
Год 

в деся-
тичных

Время
τ, лет

СО2 
C, 

ppm
1958 3 1958.208 0.208 315.71

1958 4 1958.292 0.292 317.45

1958 5 1958.375 0.375 317.50

… … … … …

2015 12 2015.958 57.958 401.85

2016 1 2016.042 58.042 402.52

2016 2 2016.125 58.125 404.02

2016 3 2016.208 58.208 404.83

где y  – показатель (зависимый фак-
тор), 
i  – номер составляющей модели (1), 
m  – количество членов в модели (1), 
x  – объясняющая переменная (влияю-
щий фактор), 

81...aa  – параметры модели, при-
нимающие числовые значения в ходе 
структурно-параметрической иденти-
фикации в программной среде Curve-
Expert-1.40 (URL: http://www.curveex-
pert.net/), 

iA  – амплитуда (половина) вейвлета 
(ось y ), 

ip  – полупериод колебания (ось x ).  

Таблица 1
Помесячный СО2 в атмосфере

Динамика СО2 по месяцам. Тренд дает закон экспоненциального роста
)0012053.0exp(30760.315 30509.1τ=C .               (2)

Коэффициент корреляции очень высокий и равен 0.9964.  
Наиболее интересен третий член (рис. 1) [4] из общей формулы

  321 CCCC ++= ,                                          (3) 
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Из формулы (3) видно, что первый вейвлет влияния ядра Солнца оказы-
вает позитивное влияние на рост содержания СО2. А второй бесконечномер-
ный вейвлет с циклом в оборот Земли вокруг Солнца, наоборот, снижает (от-
рицательный знак перед составляющей) содержание СО2 в атмосфере. 

S = 0.74369728
r = 0.99958807
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Рис. 1. Влияние годичного цикла на среднемесячное содержание СО2 
в атмосфере 

График статистической модели (3) показан на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика среднемесячного содержания СО2 в атмосфере по модели (3)
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По остаткам последовательно были идентифицированы 20 членов (табл. 
2).

Таблица 2 – Параметры вейвлетов 
))/(cos()exp( 86531

742
i

a
ii

a
i

a
ii axaaxxaxay iii −+−= π

№
i

Амплитуда колебания Полупериод колебания Сдвиг Коэф. 
корр.a1i a2i a3i a4i a5i a6i a7i a8i

1 315.28475 0 -0.0012056 1.30519 0 0 0 0
0.99962 9.17211e-9 7.41100 0.18194 1.05606 11.82719 3.90782e-5 2.54435 1.18907

3 -2.59245 0 -0.0028247 1 0.49975 2.00703e-8 1 -1.10769
4 0.53808 0 0.0056401 1.84913 4.08337 0.020832 1.76165 2.61577 0.2010
5 2.00361e-7 0 -12.51393 0.039077 7.90587 -2.64758 0.073029 3.39394 0.3217
6 0.073650 0 -2.40182 0.080909 4.91966 0.00029543 1.98923 0.19660 0.1722
7 0.71089 0 -0.0026193 1.05620 0.24994 0 0 -0.47973 0.8244
8 -0.15072 0 0.0033263 1 2.55374 8.19575e-5 1.56538 -2.26715 0.2556
9 0.0049086 0 -2.93312 0.025907 2.10502 0 0 -0.93055 0.2274

10 -0.0014250 0 -1.95301 0.22516 2.61416 0.00036645 1.72210 2.67462 0.2137
11 0.0049910 2.60592 0.70066 0.61613 3.30812 0.00051688 1.85577 2.66258 0.2012
12 -0.040887 0.85128 0.035609 0.97788 1.82898 -4.21163e-5 1.44649 -0.98475 0.4855
13 1.35840e-34 38.48399 1.01372 1.21816 0.91110 0.010018 0.89382 -2.90618 0.2558
14 1.19165e-56 46.46291 1.09711 1 1.24445 -0.00045409 1 -2.34917 0.3284
15 -3.44324e-7 0 -6.90570 0.15217 1.51503 0 0 -0.74518 0.1519
16 0.083447 0 0.021920 1 1.57482 0.00014933 1.40479 -1.16210 0.1303
17 -0.030389 0 -0.010451 1 0.90978 -0.00016046 1.08611 -0.52309 0.1122
18 0.067617 0 0.054195 0.71895 1.00339 0 0 1.08976 0.1071
19 -0.00079490 0 -0.095038 1 0.68350 -8.91237e-8 1 -0.48507 0.1641
20 -0.029638 0 -0.027876 0.78562 2.55709 -0.0042970 0.96376 0.30054 0.1213

Из 20 членов только пять относятся к конечномерным вейвлетам, осталь-
ные 15 членов являются бесконечномерными волнами. Переход на помесяч-
ное измерение дает лучшую картину динамики содержания СО2 в атмосфе-
ре. Бесконечномерные вейвлеты показывают долговременное влияние ак-
тивности Солнца.  

Особо выделяется седьмой член (рис. 3) полугодичного цикла.
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Рис. 3. Динамика среднемесячного содержания СО2 по полугодичному циклу

Растительный покров планеты играет двоякую роль: с одной стороны, с 
годичным циклом он старается снизить (отрицательный знак перед второй 
составляющей) уровень содержания СО2; а с другой, наоборот, по третьему 
члену с почти полугодичным циклом (по сравнению с данными от 1958 г. 
произошло увеличение полупериода с 0.24994 до 0.27723 лет) происходит 
рост содержания СО2. 

Влияние хвойных лесов Северного полушария. Годичный цикл за 
2007-2015 гг. определяется фотосинтезом хвойных лесов по формуле

×−= )51278.2exp(22952.0 010378.0
2 tC

)24427.1)655712.1499998.0/(cos( 45545.2 +−−× tetπ .    (4) 
Проведем по формуле (4) расчеты и результаты поместим в таблицу 3.
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Таблица 3 – Влияние хвойных лесов на содержание СО2 в атмосфере
Месяц

года
Годы помесячных измерений содержания диоксида углерода Среднее 

2007-152007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 -0,16 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,17 -0,16 -0,14 -0,11 -0,16
2 1,19 1,26 1,28 1,30 1,31 1,32 1,34 1,37 1,40 1,31
3 2,26 2,36 2,40 2,43 2,45 2,47 2,49 2,51 2,53 2,43
4 2,74 2,85 2,89 2,92 2,94 2,95 2,97 2,98 2,99 2,91
5 2,48 2,56 2,60 2,62 2,64 2,65 2,65 2,65 2,64 2,61
6 1,54 1,59 1,61 1,63 1,63 1,63 1,63 1,61 1,59 1,61
7 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,12 0,09 0,16
8 -1,24 -1,27 -1,29 -1,30 -1,32 -1,33 -1,35 -1,38 -1,42 -1,32
9 -2,33 -2,39 -2,42 -2,44 -2,46 -2,48 -2,50 -2,52 -2,55 -2,45
10 -2,81 -2,87 -2,90 -2,93 -2,95 -2,96 -2,98 -2,99 -3,00 -2,93
11 -2,53 -2,58 -2,61 -2,63 -2,64 -2,65 -2,65 -2,65 -2,64 -2,62
12 -1,57 -1,60 -1,62 -1,63 -1,63 -1,63 -1,62 -1,60 -1,57 -1,61

Сред-
нее -0,0217 -0,0075 -0,0050 -0,0025 -0,0033 -0,0033 -0,0025 -0,0033 -0,0042 -0,0059

Эффект от хвойных лесов начинает достигать острова Гавайи в конце 
июля и продолжается с августа по январь. Среднегодовое влияние было наи-
меньшим в 2010 и 2013 годах.    

Влияние лиственной растительности. Третий член «жгута» уединен-
ных волн дал формулу вейвлет-сигнала с полугодовым циклом обращения 

×= )037924.0exp(73150.0 01554.1
3 tC

 )80836.0)023726.027723.0/(cos( 066161.0 +−× ttπ .            (5) 
Проведем по формуле (5) расчеты и результаты приведем в таблице 4.

Таблица 9 – Влияние лиственной растительности на содержание СО2 в 
атмосфере

Месяц
года

Годы помесячных измерений содержания диоксида углерода Среднее 
2007-152007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 0,18 0,30 0,36 0,39 0,39 0,38 0,35 0,30 0,23 0,32
2 -0,51 -0,45 -0,43 -0,43 -0,46 -0,51 -0,57 -0,65 -0,73 -0,53
3 -0,72 -0,76 -0,80 -0,83 -0,86 -0,89 -0,92 -0,95 -0,96 -0,85
4 -0,23 -0,32 -0,37 -0,39 -0,39 -0,38 -0,34 -0,29 -0,21 -0,32
5 0,49 0,44 0,43 0,44 0,47 0,52 0,59 0,67 0,76 0,53
6 0,73 0,77 0,80 0,84 0,87 0,90 0,93 0,95 0,97 0,86
7 0,26 0,34 0,38 0,39 0,39 0,37 0,33 0,27 0,19 0,32
8 -0,47 -0,43 -0,43 -0,44 -0,48 -0,54 -0,61 -0,69 -0,78 -0,54
9 -0,74 -0,78 -0,81 -0,84 -0,88 -0,91 -0,94 -0,96 -0,97 -0,87

10 -0,28 -0,35 -0,38 -0,39 -0,39 -0,36 -0,31 -0,25 -0,17 -0,32
11 0,46 0,43 0,43 0,45 0,49 0,55 0,63 0,71 0,81 0,55
12 0,75 0,79 0,82 0,85 0,88 0,92 0,94 0,96 0,97 0,88

Среднее -0,0067 -0,0017 0,0000 0,0033 0,0025 0,0042 0,0067 0,0058 0,0092 0,0026
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Это – полугодовой цикл фотосинтеза растительного покрова (травяной 
покров, древесно-кустарниковая растительность, лиственные леса) Север-
ного и Южного полушария с изменяющимся полупериодом около 0,25 года. 
Наибольшее снижение СО2 наблюдается в марте и сентябре. При этом замет-
но, что с годами среднее содержание от растительного покрова углекислого 
газа повышается: если в 2007 и 2008 годах листва давала эффект снижения 
СО2, то начиная с  2009 г. происходит положительный рост диоксида угле-
рода.   

Выводы. Полное аддитивное разложение динамического ряда среднеме-
сячного содержания СО2 в атмосфере на отдельные волны с переменными 
амплитудой и периодом колебания оказалось возможным только на коротком 
отрезке времени с начала 2007 до конца 2015 года. Условием выполнения 
полного вейвлет анализа является ситуация, когда погрешность моделирова-
ния становится меньше погрешности измерений [4]. Тогда можно выполнить 
фрактальный анализ вейвлетов по дисперсии остатков и периоду колебаний. 

Выявлены два новых годичный (эффект влияния хвойных лесов Северно-
го полушария Земли) и полугодичный (эффект влияния травяного покрова, 
кустарников и лиственных лесов Южного и Северного полушария Земли) 
циклы. 
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Показано аддитивное разложение динамического ряда годичного и по-
месячного содержания СО2 в атмосфере Земли на отдельные асимметрич-
ные волны с переменными амплитудой и периодом колебания. В годичной 
шкале из 10 членов общего уравнения вейвлета третий вейвлет показывает 
период солнечной активности, шестой вейвлет дает около 19 лет. Периоды 
остальных колебаний близки к 2.5 годам. С переходом на помесячную шкалу 
характер закономерностей значимо меняется. Содержание СО2 в 533.04 ppm 
близок к сценарию B1 550 ppm в 2100 году. Тренд показывает долю антро-
погенного влияния в 1.25%. Выявлены годичный (влияние хвойных лесов 
Северного полушария) и полугодичный (влияние лиственных лесов Южного 
и Северного полушария) циклы.  

Ключевые слова: содержание СО2, среднегодовые и среднемесячные 
данные, динамика, асимметричные вейвлеты, закономерности 

Displaying additive decomposition of the dynamic series and one-year-premises 
syachnogo of CO2 in the Earth’s atmosphere at some asymmetrical waves with 
variable amplitude and period of oscillation. The annual scale of 10 member states 
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general equation wavelet wavelet third period shows a solar ak-efficiency, sixth 
wavelet yields about 19 years. Periods of rest vibrations near-ki to 2.5 years. With 
the transition to monthly scale nature of the laws of knowledge-Chimo changes. 
CO2 content of 533.04 ppm close to the scenario B1 550 ppm in 2100. Trend 
shows the proportion of anthropogenic influence in 1.25%. Revealed a one-year 
(influence of the coniferous forests of the Northern Hemisphere) and semi-annual 
(influence-deciduous forests of the Southern and Northern hemisphere) cycles.

Keywords: CO2 content, average annual and monthly data, dynamic, 
asymmetric wavelets, patterns

Введение. Данные NOAA ESRL DATA свободно доступны для обще-
ственности и научного сообщества в надежде, что их широкое распростра-
нение приведет к более глубокому пониманию и новых научных знаний [1]. 

В докладе «История исследования климата и МГЭИК» отмечается, что 
спустя приблизительно 200 лет с начала индустриальной деятельности зна-
чение CO2 было на отметке в 320 ppm (320 частей на миллион). В сущности, 
для матери-Земли потепление поверхности приблизительно на 2-3°C не яв-
ляется трагедией. Земля “говорит” нам, что в течение прошлых 600 миллио-
нов лет климат был и теплее, и прохладнее, чем в настоящее время.

Исследователь Миланкович объясняет это, его теперь подтвержденной 
теорией, что наклон земной оси изменяется между 22 и 24 градусами по 
определенным циклам, приблизительно каждые 41000 лет. Параллельно, 
расстояние между Землей и Солнцем изменяется по циклам каждые 11000 
и 22000 лет, и сама земная орбита изменяется по циклам каждые 100000 и 
400000 лет – от эллипса к кругу. Всеми этими астрономическими измене-
ниями можно объяснить наблюдаемое  чередование ледниковых и теплых 
периодов.

Но уже 10000 лет мы живем в очень устойчивом межледниковом периоде. 
В это время развивались высокие человеческие цивилизации, и они явно из-
влекли выгоду из устойчивых природных условий. Однако, глобальный кли-
мат уже имел некоторые подъёмы и спады на геологической шкале времени, 
но, за последние 10000 лет – менее значительные. Планета всегда возвраща-
лась к равновесию.
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Рис. 1. Слева: значения  концентрации CO2 в воздухе 
в 1850-2000гг. и оцененные  для различных сценариев МГЭИК до 

2100 г. © MPI Met [2].

В другой статье [2] приведен прогноз до 2100 года содержания СО2 в ат-
мосфере (рис. 1). Сценарий B1 является лучшим для нашего климата, но уро-
вень CO2 достигнет приблизительно 550 ppm в конце столетия, что является 
удвоением по сравнению с доиндустриальным  значением – 280 ppm.

Цель статьи – по данным [1] содержания CO2 в атмосфере с 1980 по 2007 
гг. (табл. 1) дать вейвлеты для прогнозирования и сравнить с трендами [2].

Методы исследования. Динамический ряд нами понимается как череда 
сигналов. Физико-математический подход предполагает понимание смысла 
динамического ряда как отражения какого-то составного процесса. Впервые 
удалось получать модели многих типов рядов динамики на концепции адди-
тивного разложения любого динамического ряда на множество асимметрич-
ных вейвлет-сигналов [3-10]. 

Если признать любое измеренное поведение как изучаемый сигнал, то 
любое искомое уравнение можем записать как сумму вейвлет-сигналов 
вида  

)/cos( 8iiii apxAy −= π , )exp( 42
31

ii a
i

a
ii xaxaA −= ,
ia

iii xaap 7
65 += ,                                         (1)  

где i  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей модели 
(1), m  – количество членов в (1), x  – объясняющая переменная (влияющий 
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фактор), 81...aa  – параметры модели, принимающие числовые значения 
в ходе структурно-параметрической идентификации в программной среде 
CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveexpert.net/) по мере увеличения ко-
эффициента корреляции (критерий верификации) при наращивании количе-
ства составляющих статистической модели (1), iA  – амплитуда (половина) 
вейвлета (ось y ), ip  – полупериод колебания (ось x ).  В примере для со-
держания СО2 по месяцам получилось 28=m . 

Динамика СО2 по годам. С 1980 по 2006 гг. по данным [1] получен тренд 
             

46135.178756.1
21 33874.1)0012211.0exp(00265.338 ττ +−=+= PPP

. (2) 
Первая составляющая является законом экспоненциальной гибели в об-

щей форме [3-10], а второй член – известным показательным законом.  
Из рисунка 2 видно, что тренд имеет коэффициент корреляции 0.9992. 
Из таблицы 1 также видно, что максимальная относительная погрешность 

равна всего 0.28%. Остальные волновые члены имеют очень малую долю, но 
именно они значимы в поведении климата и содержании в атмосфере СО2. 
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Таблица 1
Динамика СО2 в атмосфере (фактические и расчетные по модели (2) 

значения)

YEAR.xx 
decimal

Время
τ, лет

Факт 
СО2 
P̂, 

ppm

Составляющие Доли членов Расчетные 
значения

P1,
ppm

P2,
ppm α1, % α2 , %

P, 
ppm ε, ppm δ, %

Основание прогноза

1980.5 0.5 338.67 337.88 0.49 99.86 0.14 338.37 0.30 0.09

1981.5 1.5 339.84 337.15 2.42 99.29 0.71 339.57 0.27 0.08

1982.5 2.5 340.56 335.89 5.11 98.50 1.50 340.99 -0.43 -0.13

… … … … … … … … … …

1989.5 9.5 352.59 315.68 35.93 89.78 10.22 351.62 0.97 0.28

… … … … … … … … … …

2004.5 24.5 376.76 233.12 143.47 61.90 38.10 376.59 0.17 0.05

2005.5 25.5 378.78 226.79 152.11 59.86 40.14 378.89 -0.11 -0.03

2006.5 26.5 380.91 220.43 160.90 57.81 42.19 381.33 -0.42 -0.11

Горизонт прогноза

2010.5 30.5 ? 195.09 197.60 49.68 50.32 392.69 - -

2015.5 35.5 ? 164.37 246.67 39.99 60.01 411.05 - -

2020.5 40.5 - 135.73 299.05 31.22 68.78 434.79 - -

2100.5 120.5 - 0,56 1471,45 0,04 99,96 1472,01 - -

Время τ  измеряется с начала учета данных, а остальные переменные из 
таблицы 1 рассчитываются по математическим выражениям: доля первого 
члена PP /100 11 =α ; доля второго члена PP /100 22 =α ; абсолют-
ная погрешность (остатки) моделирования PP −= ˆε ; относительная по-
грешность модели P̂/100ε=∆ .

Для сравнения с графиками на рисунке 1 по формуле (1) был сделан про-
гноз до 2100 г. (пример имеет только методологический характер, так как 
ориентировочный прогноз можно делать только на горизонт, равный осно-
ванию прогноза). 

За 2007-2015 гг. можно повторно идентифицировать формулу (2). По мо-
дели (2) уровень CO2 достигнет приблизительно 1470 ppm в конце столетия, 
что в 1470 / 830 ≈  1.8 раза больше худшего сценария А2 [2]. Это расчетный 
уровень в 5.25 раза больше доиндустриального  – 280 ppm.
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Рис. 2. Динамика среднегодового содержания СО2 в атмосфере по составляющим 
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Рис. 2. Динамика среднегодового содержания СО2 в атмосфере по составляющим  
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Аддитивное разложение динамики процесса на отдельные составляю-
щие дает новую апостериорную информацию. Так, например, формула (2) 
содержит два члена, которые со временем по долевому участию 1α  и 2α  
перекрещиваются. Первый член по закону гибели, как правило, показывает 
естественную тенденцию, то есть не зависит от человека. А второй член и 
последующие составляющие характеризуют антропогенное влияние. По та-
блице 1 получается, что за 26 лет наблюдений доля естественного содержа-
ния СО2 снизилось с 99.86 до 57.81%.

По возможностям программной среды CurveExpert-1.40 получена мо-
дель:

         (3)
4321 PPPPP  ,     (3) 

)0012288.0exp(77899.337 78876.1
1 P , 46221.1

2 34231.1 P , 
)92044.1/cos( 113  pAP  , )046333.0exp(59663.01 A , 

86455.2
1 31123.29270903.931 p , )21277.1/cos( 224  pAP  , 

)28608.1exp(051005.0 21116.0
2 A , 62858.4

2 00020560.084417.1 p .  
 Из графиков на рисунке 2 видно, что последний 10-й член получил ко-

эффициент корреляции 0.9252. Дальше остатки стали меньше погрешности 
измерений 0.13 частей на миллион по средним значениям стандартных от-
клонений, поэтому идентификацию формулы (1) прекращаем. Тогда получа-
ется, что по среднегодовым значениям был проведен полный вейвлет анализ. 

Запись параметров модели (1) в компактной матричной форме с пятью 
значащими цифрами в мантиссе числа приведена в таблице 2.

Таблица 2
Параметры вейвлетов 

))/(cos()exp( 86531
742

i
a

ii
a

i
a

ii axaaxxaxay iii −+−= π
№
i

Амплитуда колебания Полупериод колебания Сдвиг Коэф. 
корр.a1i a2i a3i a4i a5i a6i a7i a8i

1 337.77899 0 0.0012288 1.78876 0 0 0 0

0.99942 1.34231 1.46221 0 0 0 0 0 0
3 -0.59663 0 -0.046333 1 931.70903 -292.31123 2.86455 1.92044
4 -0.051005 0 -1.28608 0.21116 1.84417 -0.00020560 4.62858 -1.21277
5 0.54993 0 0.0060522 1 5.16360 5.54056е-5 2.73976 -0.42707 0.7960
6 0.0017315 2.15183 0.00037370 2.60577 1.36551 0.00036543 2.11237 1.34873 0.7916
7 -0.25297 0 0.19376 0.51544 1.23984 0.72206 0.35358 1.71380 0.5480
8 -0.0077931 2.94598 0.35122 1 18.73240 0.0075446 1.03419 -0.61987 0.5065
9 0.025360 1.05162 0.37886 0.66503 1.29390 0.18223 0.51866 1.17581 0.2729
10 1.28918е-9 10.90545 0.71534 0.99323 1.28024 -0.00014157 1.81546 3.40669 0.9252
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Видно, что дополнение к модели (3) двух вейвлетов повысило адекват-
ность до 0.9994 вместо 0.9992 по формуле (2) тренда. Но вейвлеты дают ка-
чественно иную информацию, раскрывая сущность колебательной адапта-
ции как множества генов [6], так и климата Земли к космическим факторам 
[3-5]. Только затем можно вычленять антропогенное влияние на динамику 
климатических факторов.  

Из таблицы 2 по состоянию на 1980 год рассмотрим периоды колебаний. 
Первое колебание дает период 2× 931.70903 ≈  1863.4 года. А уже второй 
вейвлет дает период в 3.7 года. Третий вейвлет показывает начальное воз-
мущение, равное периоду солнечной активности в 11,3 года. Шестой вейвлет 
дает двойной период совпадения оборотов вращения Земли и Луны (около 19 
лет). Остальные колебания имеют периоды, близкие к 2.5 годам. 

Динамика СО2 по месяцам. Здесь картина динамики сильно измени-
лась. Поэтому шкала времени (годы, месяцы, сутки) значительно влияет на 
структуру вейвлетов. Первые два члена формулы (1) становятся трендом 
(рис. 3) вида

 )0048442.0exp(35045.337 94996.0P  

    )85933.73exp(1071105.1 32997.077764.7310    .  
(4)
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Рис. 3. Динамика среднемесячного содержания СО2 в атмосфере 
по первым составляющим 

Из рисунка 3 видно, что тренд имеет коэффициент корреляции 0.9927. 
Поэтому, чем меньше единица измерения времени, тем больше членов мо-
дели (1). 

По таблице 2 максимальная относительная погрешность равна 1.10%. 

Двухчленный тренд Третий член (первое колебание)



117

Научные разработки: евразийский регион

Таблица 2
Динамика СО2 в атмосфере (фактические и расчетные по модели (4) 

значения)

YEAR.
xx 

decimal

Время
τ, лет

Факт 
СО2 

^
P, 

 ppm

Составляю-
щие

Доли 
членов Расчетные значения

P1,
ppm

P2 ,
ppm α1, %

α2 , 
%

P, 
ppm ε, ppm δ, %

Основание прогноза

1980.042 0.042 338.33 337.43 0.00 100.00 0.00 337.43 0.90 0.27

1980.125 0.125 339.04 337.58 0.00 100.00 0.00 337.58 1.46 0.43

1980.208 0.208 339.36 337.72 0.00 100.00 0.00 337.72 1.64 0.48

… … … … … … … … … …

1982.708 2.708 337.86 341.59 0.00 100.00 0.00 341.59 -3.73 -1.10

… … … … … … … … … …

2007.708 27.708 380.48 377.96 4.78 98.75 1.25 382.74 -2.26 -0.59

2007.792 27.792 381.94 378.08 4.79 98.75 1.25 382.88 -0.94 -0.25

2007.875 27.875 383.42 378.21 4.80 98.75 1.25 383.01 0.41 0.11

Горизонт прогноза

2010 30 ? 381.35 4.74 98.77 1.23 386.08 - -

2015 35 ? 388.79 2.97 99.24 0.76 391.76 - -

2020 40 - 396.32 1.21 99.70 0.30 397.53 - -

2100 120 - 533.04 0.00 100.00 0.00 533.04 - -

По отношению к уровню января 1980 года в ноябре 2007 года доля ан-
тропогенного влияния на содержание СО2 в атмосфере составила 1.25%. 
Остальные 98.75% по первому члену формулы (4) относятся к естественной 
динамике. Если бы отсчет времени измерений начался с 1850 года [2], то 
доля 2α  была бы намного большей. В сравнении с рисунком 1 содержание 
СО2 в 533.04 ppm очень близко находится к сценарию B1 приблизительно 
550 ppm в конце столетия. Максимум доли %26.1max2 =α  1,26% по модели (4) 
был в 2008-2009 годах. До нуля вторая составляющая дойдет к 2040 году. 
Дальше будет действовать только первый член (4).  

Таким образом, для более убедительного прогноза нужны среднемесячные 
данные с 1980 по 2015 г. Тогда вторая часть модели (4) будет более убедительной. 

По остаткам последовательно были идентифицированы 28 членов (табл. 
3).
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Таблица 3
Параметры вейвлетов 

))/(cos()exp( 86531
742

i
a

ii
a

i
a

ii axaaxxaxay iii −+−= π
№
i

Амплитуда колебания Полупериод колебания Сдвиг Коэф. 
корр.a1i a2i a3i a4i a5i a6i a7i a8i

1 337.59340 0 -0.0048131 0/94758 0 0 0 0

0.99892 1.70695e-10 73.78486 73.85008 0.32992 0 0 0 0
3 -0.96418 0 2.35953e-5 3.51011 6.32740 -0.0023309 2.07995 2.10331
4 0.0068224 0 -5.52042 0.098781 0.48496 0.013129 0.029187 1.45436
5 -0.35558 0 0.051742 1 -0.69643 1.70834 0.19113 6.11069 0.2382
6 7.01519e-13 18.73487 2.77392 0.75959 1.82749 3.81034e-5 2.09906 -4.63132 0.3334
7 0.19927 0.77236 0.23078 1 0.82151 0.026111 1 0.40710 0.1521
8 3.34134e-7 7.01666 0.42583 0.96045 1.32833 -0.00031792 1.68134 -3.91858 0.1987
9 0.71096 0.16863 0.19886 0.30204 0.24937 0.00040548 0.10011 5.14042 0.9283
10 -5.02700 0.92410 3.72014 0.20655 2.99561 0.018791 1.13607 0.88202 0.3548
11 3.39282e5 1.51681 14.78020 0.10402 0.28779 0.0069220 0.55666 5.54568 0.2960
12 3.81747 8.40915 4.11953 1.00771 0.50517 0.00061508 2.93652 0.80769 0.2754
13 0.0047603 2.46154 0.32551 0.90785 0.46133 -0.00063752 1.39179 -4.66724 0.2744
14 2.77588e-42 49.99676 2.83073 1.00125 0.33740 -3.12334e-5 1.16180 -2.26429 0.1710
15 44.61001 7.40738 10.68333 0.33259 0.47536 0.00087363 1.66897 1.23303 0.3320

16 -5.88964e-
18 23.83840 2.04077 0.95671 0.63393 0.0046806 1.19393 1.82755 0.2104

17 -2.07165e-
28 26.15404 0.89765 1.00185 0.41789 0.00060966 0.95717 -0.85953 0.2634

18 5.67996e-7 6.25915 0.34906 0.99488 0.49715 0.00068398 1.16157 0.35695 0.2714
19 -0.0024594 1.72177 0.0010649 2.72080 1.30345 0.052659 0.83451 0.81184 0.2074
20 -0.25118 4.21579 4.88062 0.37093 0.25799 0 0 -3.36089 0.1615
21 0.00072906 3.17028 0.30595 1.00480 0.43333 -0.0016575 1.10142 -3.24247 0.1562
22 -7.54721e-8 9.26338 1.20919 0.84015 0.37689 0.0043076 0.86573 1.16568 0.1414
23 0.0020200 9.57748 2.60483 0.92168 0.69112 0.0018120 2.09138 2.22133 0.1826
24 -2.43783e-6 4.61688 0.21443 0.98261 0.48776 0.0044538 1.02458 4.85330 0.1632

25 -1.15647e-
12 18.13987 1.66965 0.99696 0.40159 0.0015995 1.21409 -5.60537 0.2465

26 -71.20790 3.78506 7.60218 0.32119 0.28880 -0.0048071 0.095580 -1.96383 0.2808
27 0.0010844 2.57575 0.24003 1 0.23028 -8.87769e-7 1 0.0011702 0.1468
28 5.43111e-10 8.13808 0.34620 0.97961 0.43055 0.0078428 1.01635 0.82622 0.1249

Третий член (первый бесконечномерный вейвлет) показывает снижение 
содержания СО2 из-за осознания и принятия человечеством разных экологи-
ческих мер (рис. 3). Отрицательный знак перед вейвлетом показывает кри-
зисную для содержания СО2 динамику, при снижении амплитуды сокраща-
ется и период колебания. По-видимому, в ретроспективе полупериод  был 
равен 11.3 года, то есть цикл был равен периоду обращения ядра Солнца 
вокруг самого себя в 22.6 лет.

Наиболее интересен четвертый член (рис. 4) из формулы
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   (5) 
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2 013129.048496.0 p .  

 

Рис. 4. Влияние годичного цикла на среднемесячное содержание СО2 
в атмосфере 

Этот бесконечномерный вейвлет является положительным для содержания 
СО2 в атмосфере. Половина амплитуды )52042.5exp(0068224.0 0098781.0

2 τ=A  
в январе 1980 года был равен 1.44 ppm, а к ноябрю 2007 года возрос до 2.05 
ppm. Если не принять кардинальных мер, то к 2100 году половина амплиту-
ды годичного колебания возрастет до 2.23 ppm. При этом половина периода 
колебания изменяется в пределах ошибки измерений, поэтому до 2100 года 
будет равна 0,50 лет. 

График статистической модели (5) показан на рисунке 5.
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Рис. 5. Динамика среднемесячного содержания СО2 в атмосфере 
по четырем членам

Таким образом, годичный цикл изменения содержания СО2 действитель-
но зависит от растительного покрова Земли. Наибольший прирост СО2 на-
блюдается, например для 2207 года, в марте 2.04 ppm и наибольшее изъятие 
в сентябре -2.05 ppm. При этом диссипация содержания СО2 наблюдается с 
июня по ноябрь месяцы, а с декабря по май, наоборот, наблюдается накопле-
ние СО2. Баланс в 2006 г. был равен -0,00727 ppm. Поэтому с 2008 года сле-
дует ожидать некоторого снижения СО2 от действия годичного цикла фото-
синтеза растительного покрова Земли. 

За 2006 год были получены следующие расчетные значения 4-го члена.

Месяц I II II IV V VI VII VII IX X XI XII

9P , ppm 1.11 1.82 2.04 1.71 0.93 -0.10 -1.11 -1.82 -2.04 -1.71 -0.93 0.10

По-видимому, годичный цикл определяется фотосинтезом растительного 
покрова (хвойные леса) Северного полушария Земли.

Графики еще четырех колебаний (5-8 члены) приведены на рисунке 6.
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Седьмой член (пятое колебание) Восьмой член (шестое колебание) 

 Рис. 6. Дополнительные вейвлет-сигналы среднемесячного содержания 
СО2 в атмосфере

Третье колебание становится последним бесконечномерным вейвлетом и 
с шестого члена все остальные 23 составляющие являются конечномерными. 

Девятый член «жгута» уединенных волн стал высокоадекватным (рис. 7). 
Это – полугодовой цикл фотосинтеза растительного покрова (травяной 

покров, древесно-кустарниковая растительность, лиственные леса) Северно-
го и Южного полушария с почти постоянным полупериодом 0,25 года. При 
этом половина амплитуды изменяется от 0.39 ppm в январе 1980 года, далее 
получает максимум 0.72 ppm с ноября 1994 года по 2039 год, а затем снижа-
ется до 0.69 ppm к 2100 году.
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Рис. 7. Дополнительные вейвлет-сигналы среднемесячного содержания 
СО2 в атмосфере

За 2006 год были получены следующие расчетные значения 9-го члена.

Месяц I II II IV V VI VII VII IX X XI XII

9P , ppm
-0.14 -0.68 -0.55 0.14 0.68 0.55 -0.14 -0.68 -0.55 0.14 0.68 0.55

Графики вейвлетов по последним членам формулы (1) даны на рисунке 8.
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Рис. 8. Последние вейвлет-сигналы среднемесячного содержания СО2 

По данным [1] неопределенность исходных данных составляет 0,13 ча-
стей на миллион, то есть это среднее значение стандартных отклонений для 
каждого среднемесячного содержания СО2 в атмосфере. Несколько остатков 
по графику на рисунке 8 в два раза больше погрешности измерений. Дальше 
идентификация идет очень тяжело, при очень малом приращении коэффици-
ента корреляции.

Выводы. Аддитивное разложение динамического ряда годичного и по-
месячного содержания СО2 в атмосфере Земли на отдельные волны с пере-
менными амплитудой и периодом колебания возможно. 

При учете оборотов Земли вокруг Солнца дополнительно нужны данные 
до 1980 года, что позволит уточнить периодичность первого колебания в 
1863.4 года. Полный вейвлет анализ дал 10 составляющих. Причем третий 
вейвлет показывает начальное возмущение, равное периоду солнечной ак-
тивности в 11,3 года. Шестой вейвлет дает двойной период совпадения обо-
ротов вращения Земли и Луны (около 19 лет). Периоды остальных колебаний 
близки к 2.5 годам.

При учете в шкале времени оборотов Луны вокруг Земли характер трен-
дов и волновых закономерностей значимо меняется. В сравнении с рисунком 
1 содержание СО2 в 533.04 ppm очень близко находится к сценарию B1 [2] 
приблизительно 550 ppm в конце столетия. Максимум доли %26.1max2 =α  1,26% 
по модели (4) был в 2008-2009 гг. До нуля вторая составляющая дойдет к 
2040 г. Дальше будет действовать только первый член (4). Таким образом, 
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начало помесячной шкалы по длине ряда достаточное для прогнозирования, 
но для прогноза нужны данные с декабря 2006 по май 2016 года.  

По отношению к уровню января 1980 года в ноябре 2007 года доля фито-
генного влияния на содержание СО2 в атмосфере составила 1.25%. Осталь-
ные 98.75% по первому члену формулы (4) относятся к естественной дина-
мике (включая и антропогенное влияние) без учета растительного покрова 
Земли. 

Выявлены два новых годичный (влияние хвойных лесов Северного полу-
шария Земли) и полугодичный (влияние лиственных лесов Южного и Север-
ного полушария Земли) циклы. Аналогично можно эвристически идентифи-
цировать и другие вейвлет-сигналы. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
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Батищев Виктор Павлович
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Ю.А. Гагарина, Саратов

Аннотация. "В настоящей работе рассмотрена концепция устройства, 
позволяющего производить пространственные измерения кинематических 
величин, например, таких, как угловое положение, расстояние и их изме-
нение с последующей передачей на мобильное устройство или компьютер, 
по аналогии с компьютерной трехмерной средой разработки. Рассматри-
ваются вопросы технической реализации и алгоритмов обработки данных 
позволяющих с минимальными погрешностями производить контроль изме-
ряемых кинематических параметров при строительстве и объемном маке-
тировании объектов обладающих сложной пространственной формой".

Ключевые слова: архитектурное пространство, дизайн,навигационная 
система, пространственные измерения

Современная архитектура и дизайн - это искусственно созданная мате-
риально-пространственная среда, которая обладает определенными образ-
но-эстетическими качествами. "Архитектурное пространство" выступает в 
виде подсистем разного уровня из архитектурных объектов с определенны-
ми материально-пространственными характеристиками, используемыми в 
творческом процессе. 

Специфическим качеством «архитектурного пространства» в случае 
постмодернизма [1] является его визуально воспринимаемая ограниченность 
в виде конкретной пространственной формы, которая может быть весьма 
сложной для исполнения с технической точки зрения (рис. 1). В этом случае 
создание макетов композиций может быть затруднено ввиду ограниченности 
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измерительных средств, так как при постройке реальных объектов возника-
ет необходимость проведения кинематических измерений относительно по-
верхностей обладающих "сложной" пространственной ориентацией.
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Рис. 1 Примеры конструкций со сложной пространственной формой

Таким образом, при непосредственном строительстве или макетировании 
существует задача переноса размеров и углов из объемной модели или черте-
жа на реальный объект, при этом ввиду отсутствия базовой плоскости задачу 
пространственных кинематических измерений может решить использование 
малогабаритной навигационной системы на базе микромеханических датчи-
ков первичной информации - датчиках угловой скорости и акселерометрах.

Не так давно компания STMicroelectronics представила 3-х осевой микро-
механический гироскоп A3G4250D, удовлетворяющий жесткому промыш-
ленному стандарту, для автомобильного применения (AEC-Q100). Ориенти-
ровочная стоимость приблизительно составляет $6 при заказах от 1000 шт. 
Класс цены понятен, но в свободной продаже он почему то так и не появился. 

Самый дешевый и доступный на сегодняшний день микромеханический 
датчик первичной информации это MPU-9250 анонсированный компанией 
InvenSense Inc. еще в далеком 2010 году. До промышленного стандарта он 
конечно не дотягивает по причине высокого значения нестабильности ну-
левого сигнала (дрейф порядка 10-15 град/час), но по функциональным воз-
можностям он превосходит микромеханический гироскоп A3G4250D ком-
пании STMicroelectronics. Кроме 3-х осевого гироскопа внутри MPU-9250 
уместили еще и 3-х осевой акселерометр и 3-х осевой магнитометр, позво-
ляющий реализовать бесплатформенную инерциальную навигационную си-
стему всего при помощи одной микросхемы [2]. 

Для объединения сигналов датчиков первичной информации и их даль-
нейшей обработки микропроцессором необходимо построить схему их вза-
имодействия. В основу построения схемы интегрированной навигационной 
системы положены следующие принципы: инерциальный измерительный 
модуль работает в бесплатформенном режиме; система ориентации работает 
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с коррекцией от акселерометров и магнитометров; для введения различных 
датчиков используются алгоритмы Льюинбергера [3]. На рис.2 представлена 
полученная структурная схема обработки данных устройства:

Рис. 2 Структурная схема алгоритма обработки данных

где θ*, γ* – оценка углов тангажа и крена; Wi – выходной сигнал i-го акселеро-
метра; ωi – выходной сигнал i-го гироскопа; Ψ, θ, γ – углы рыскания, тангажа 
и крена; Hi - сигнал с i-го магнитометра; ʃ – интеграторы; Kθ, Kγ, KΨ – коэф-
фициент позиционной коррекции; Kθ

I, Kγ
I, KΨ

I – коэффициенты интегральной 
коррекции; Ψ* – оценка угла рыскания; ФК – фильтр Калмана.

Ниже приведены уравнения, в полной мере описывающие работу устрой-
ства – принципы ориентации и навигации рассматриваемой системы. Для 
определения плоскости горизонта, используем значения ускорений, посту-
пающих с акселерометров, используя геометрическое преобразование запа-
шем:

(1)
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где WX , WY , WZ - сигналы с акселерометров, расположенных соответственно 
вдоль осей системы координат жестко связанной с корпусом прибора. Оцен-
ки действующих угловых скоростей получаем при помощи метода прямого 
преобразования:

(2)

Оценку угла рысканья, получаем из показаний магнитометра, с учетом 
геометрического преобразования запишем:

(3)

Алгоритм обработки полученных значений сводится к следующей систе-
ме уравнений:

(4)
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 Матрица направляющих косинусов для работы алгоритма ориентации, 
согласно кинематической схеме углов поворота приведенной на рис. 3, пред-
ставлена в виде:
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Рис. 3 Схема поворотов к выводу матрицы направляющих косинусов 

Для описания пространственного движения объекта, на котором уста-
новлена навигационная система, воспользуемся схемой поворотов Эйлера-
Крылова [3], представленной на рис. 3. Введем в рассмотрение следующие 
правые ортогональные системы координат: ξ1, ξ2, ξ3 – географическая система 
координат, x1, x2, x3 – система координат, жестко связанная с объектом дви-
жения. Также на рис. 3 показаны: Ψ, θ, γ – углы рыскания, тангажа и крена; 

 – проекции абсолютной угловой скорости на оси объектового 
трехгранника;  – проекции абсолютной угловой скорости на 
оси географического трехгранника; U – скорость вращения Земли; φ – широта.

Матрица направляющих косинусов, получается путем перемножения ра-
нее полученных матриц  в порядке, обратном производимых по-
воротов:

(6)
Произведя многочисленные математические операции, по последова-

тельному перемножению матриц (6), подробно описанные в работе [2], по-
лучаем окончательный результат перемножения и находим значения угловых 
скоростей ψ, θ, γ при решении системы уравнений (5):
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(7)

При этом, значения угловых скоростей, относительно неподвижной, 
инерциальной системы отсчета, оси X и Y которой лежат в плоскости гори-
зонта (получено при измерении ускорения силы тяжести), а ось Z направлена 
перпендикулярно вверх относительно плоскости горизонта, нулевой отсчет 
которой направлен строго на север (получено по данным с магнитометра), 
равны:

(8)

Данные угловые скорости измеряются в любом произвольном положении 
инерциальной навигационной системы, и в процессе работы не зависят от ее 
перемещений, как угловых так и линейных, что удобно при обработке дан-
ных. Так же полученные угловые скорости легко интегрировать, при помощи 
программного обеспечения микроконтроллера, чтобы получить конкретные 
значения углов. 

В целях отработки созданной концепции устройства, был разработан и 
изготовлен макетный образец, построенный на базе микроконтроллера At-
mega 328 и микромеханического датчика первичной информации MPU-9250. 
Полученные алгоритмы обработки данных, были применены при составле-
нии программного обеспечения загружаемого в память микроконтроллера. 
Внешний вид макетного образца, корпус которого, выполнен из фанеры ме-
тодом лазерной резки, представлен на рис. 4.
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Рис. 4 Внешний вид макета устройства
Конструкция макетного образца устройства, представляет собой полно-

стью автономную систему, позволяющую производить беспроводную от-
правку данных по каналу Bluetooth на мобильное устройство или компью-
тер, а так же обратная задача, передача значения кинематических параметров 
на устройство, что удобно при поиске конкретного углового положения или 
заданной точки пространства. Функциональная схема разработанного маке-
та представлена на рис. 5, где основным исполнительным узлом является 
микроконтроллер 1, к которому подключен блок MEMS датчиков первич-
ной информации, а так же система электрического питания, состоящая из 
контроллера 5 (USB), зарядного устройства 7 (ЗУ) предназначенного для 
зарядки аккумуляторной батареи 8 (АКБ) и преобразователя статического 
полупроводникового 6 (ПСП) стабилизирующего значение питающего на-
пряжения до уровня +5 В.
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Рис. 5 Функциональная схема макета устройства
Беспроводная передача данных осуществляется при помощи модуля бес-

проводной связи  4 (Bluetooth или Wifi модуль). Особенности калибровки и 
точной настройки фильтров и коэффициентов приведены в работе [3]. Экс-
периментальные результаты, полученные в процессе калибровки нелиней-
ности амплитудной характеристики приведены на рис. 6.

Рис. 6 Экспериментальные данные, полученные при калибровке 
инерциального модуля
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Возможности применения блока MEMS датчиков первичной информации 
MPU-9050 весьма широки - определение положения в пространстве, в си-
стемах стабилизации положения, стабилизации прямолинейного движения 
и движения по заданной кривой. Например, в балансирных роботах, в игро-
вых приставках или робототехнике, для измерения углов наклона, скорости 
вращения, в авиамоделизме его применяют в простых автопилотах. Однако 
из-за высокого дрейфа (порядка 10-15 град/час) не позволяет получить вы-
сокую точность необходимую для решения более сложных задач, таких как 
использование в системах круиз-контроля автомобилей или управлением 
движения космического аппарата.

В целом разработанное устройство без особых проблем определять угло-
вое положение в пространстве с достаточно высокой точностью, до 0.01 гра-
дуса, так как постоянно работающая система коррекции позволяет снизить 
величину дрейфа до нескольких градусов в час, что вполне достаточно для 
переноса размеров и углов из объемной модели или чертежа на реальный 
объект, при этом вовсе не требуется наличие базовой плоскости, можно про-
изводить замеры где и как угодно, так как устройство при помощи магнито-
метров и акселерометров всегда "знает" свое угловое положение относитель-
но неподвижной, инерциальной системы отсчета.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
С ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Пикалова М.А.
Кузнецов А.П.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
г. Москва

Аннотация. В работе решается задача разработки алгоритма обра-
ботки сигнала интерферометров лазерного диагностического комплекса 
для измерения скорости вещества в ударно-волновых экспериментах. Реа-
лизован модуль обработки изображений интерференционных полос с помо-
щью Фурье-преобразования.

Полученное в результате работы модуля фазовое распределение интер-
ферограммы позволяет сделать вывод о скорости исследуемого объекта.

Ключевые слова: лазер, интерферометр, визуализация интерферограм-
мы, скорость вещества, преобразование фурье, фаза интерференционной 
картины.

Введение: важной научной проблемой в области физики высоких плот-
ностей энергии (ФВПЭ) является исследование физических и механических 
свойств материалов, подвергнутых воздействию интенсивных динамиче-
ских нагрузок. 

Для этого желательно проводить непрерывную во времени регистрацию 
давления или массовой скорости. Из всех существующих на сегодняшний 
день методов непрерывной регистрации ударных профилей массовой скоро-
сти наиболее универсальными являются методы лазерной интерферометрии. 
Характерными результатами данных методов являются представления о ско-
рости вещества посредством анализа изображений получаемой интерферен-
ционной картины. 

В связи с развитием цифровых технологий регистрации и обработки изо-
бражений в последнее время становится актуальным развитие описатель-
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ного аппарата, позволяющего анализировать интерференционные картины 
в дискретных системах формирования изображений. Использование совре-
менных цифровых систем регистрации, обработки и визуализации интерфе-
ренционных картин требует качественного и количественного анализа ин-
терферограмм.

Таким образом, целью работы является реализация программного аппа-
рата, позволяющего моделировать тестовые примеры интерференционных 
картин для последующей обработки изображений с помощью Фурье-преоб-
разования для восстановления фазовой компоненты отраженного излучения.

Оптические методы исследования вещества в экстремальных состо-
яниях: в ходе исследования было выявлено, что лазерные методы измерения 
скорости наиболее эффективны при измерениях скорости вещества в экстре-
мальных состояниях. Данный метод позволяет получать рекордно высокие 
давление и температуру, значительно превосходящие пределы прочности 
установок. Характерные времена эксперимента определяются динамикой 
разлета мишени и варьируется в большом диапазоне значений ~ 10-10-10-5 с. 

Наибольшую точность и чувствительность имеют интерферометриче-
ские методы, основанные на анализе доплеровского сдвига отраженной от 
объекта волны [1]. Эти методы позволяют получить непрерывные данные о 
скорости. Точность методов определяется пространственным и временным 
разрешением используемой экспериментальной методики.

Неравноплечные интерферометры с визуализацией поля: наиболь-
шее распространение в экспериментах по ФВПЭ для измерения массовой 
скорости получили двулучевые неравноплечные интерферометры с визуали-
зацией поля типа VISAR (line-imaging Velocity Interferometer System for Any 
Reflector) [2]. Различные вариации двулучевых интерферометров с нерав-
ными оптическими длинами плеч используются для измерения диапазона 
скоростей от 10 см/с до 100 км/с в различных областях фундаментальных и 
прикладных научных проблем, связанных с взаимодействием ударных волн 
с конденсированным веществом [3].

 Визуализация интерференции: интерференционные методы измере-
ний основываются на анализе интерференционных картин, получаемых при 
сложении когерентных световых волн.

Интенсивность, наблюдаемая при наложении когерентных электромаг-
нитных волн, определяется:

                                                        (1)
где  – интенсивность, создаваемая первой волной,  – интенсивность, соз-
даваемая второй волной,  – разность фаз между вектором первой и второй 
электромагнитной волны.
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1) Рассмотрим случай несинфазных источников с одинаковой частотой ω 
(с установленной линией задержки):

                                               (2)
В экспериментах с использованием лазерного излучения принято счи-

тать, что Δt=const, следовательно,  
Таким образом, .                                               (3)

2) Рассмотрим случай с установленной мишенью и вследствие эффекта 
Доплера, измененной частотой второй электромагнитной волны:

                                    (4)
В выражении (4) член  отвечает за «биения», что не находит от-

ражения в исследовании статической интерференционной картине.
Сопоставив выражения (3) и (4), получаем 

Тогда выражение для связи скорости исследуемого объекта и разности 
фаз интерференционной картины принимает вид:

Данное выражение означает, что при наличии доплеровского сдвига от 
исследуемого объекта разность фаз интерференционной картины изменяет-
ся, т.е изменяется положение min и max интерференционных полос.

Вследствие технических особенностей лазерного диагностического ком-
плекса, связь между фазой и скоростью имеет вид:

                                                          (5)

                                                       (6)

где V – скорость, K – константа интерферометра, n – коэффициент пре-
ломления линии задержки, l – длина линии задержки, c – скорость света,

– поправочный коэффициент, учитывающий хро-
матическую дисперсию в материале оптической линии задержки (эталона), 
λ0 – начальная длина волны лазерного излучения.

Генерация тестовых примеров интерференционной картины: в тех 
случаях, когда число источников волн невелико, может быть использован 
аналитический способ расчета интерференционной картины, основанный 
на принципе суперпозиции. При этом сложение амплитуд отдельных волн в 
данной точке пространства проводится с помощью векторной модели гармо-
нических колебаний с использованием теоремы косинусов.
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Чтобы получить интерференционную картину по известному распреде-
лению скорости (рис.1, а), следует перейти от значений функции фазового 
распределения к значениям функции для интенсивности, которая имеет гар-
моническое распределение (рис.1, б). 

а)                                                                         б)            

 
 Рисунок 1. Функция распределения скорости исследуемого объекта: 

а) Известное распределение скорости. 
б) Гармоническое распределение значений интенсивности в случае 

интерференционных полос.
Схематически алгоритм получения пространственного распределения 

интенсивности во всех точках расчетной области выглядит следующим об-
разом:

Выбор констант, характеризующих размер изображения и параметр пе-
риодичности полос.

Создание функции распределения скорости, включающей в себя регионы 
с различными параметрами распределения (рис. 2).

 
 Рисунок 2. Функция распределения скорости объекта 

с различными регионами распределения.

Создание гармонической функции распределения для визуализации ин-
терференционных полос (рис. 3). 
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Рисунок 3. Гармоническая функция распределения для визуализации 
интерферограммы

В любой точке которой порядок интерференции  соответствует свет-
лым полосам, если m – целое число и темным полосам, если  m – полуцелое.

Создание функции распределения значений интенсивности по известно-
му гармоническому распределению интерференционных полос и известно-
му распределению скорости (рис. 4).

  
 

 

 

 

 Рисунок 4. Функция распределения значений интенсивности
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В результате реализации алгоритма генерации тестовых интерферограмм 
для проведения дальнейшего восстановления фазового распределения ин-
терференционных полос имеется набор тестовых интерференционных кар-
тин с заранее известным профилем скорости. Выполнение данного задания 
научно-исследовательской работы является важным достижением, так как 
позволяет использовать полученные данные для последующего исследова-
ния эффективности предложенного метода восстановления скорости иссле-
дуемого объекта.

Модуль компьютерной обработки изображений для восстановления 
фазового распределения интерференционной картины: особое внимание 
заслуживает компьютерный алгоритм преобразования Фурье и его примене-
ние для восстановления фазы как аргумента аналитического сигнала.

При интерферометрическом измерения скорости исследуемого объекта 
сигнал на входе приемника можно представить в виде [4–6] 

                 g(x, y) = a(x, y) + b(x, y) cos (2πf0x + 2πω0y + ψ(x, y))               (7)
где фаза ψ(x,y) является информативным параметром, а случайные поля 
a(x,y) и b(x,y) представляют собой нежелательные аддитивное и мультипли-
кативное возмущения, обусловленные различными факторами и условиями 
интерферометрической съемки. 

Необходимо, имея на входе приемного устройства сигнал g(x,y), восста-
новить фазу ψ(x,y).

Для решения поставленной задачи предложенную в работе [5] методику 
необходимо обобщить для двумерного случая. Тогда уравнение (7) принима-
ет вид:
g(x,y) = a(x,y)+c(x,y)exp(2πif0x+2πiω0y)+c*(x,y)exp(−2πif0x−2πiω0y)               (8)
где c(x,y) =1/2*b(x,y)exp(iψ(x,y)).

Подвергнув выражение (8) процедуре двумерного преобразования Фурье 
по пространственным координатам (x, y), получим

                G(f,ω) = A(f,ω) + C(f − f0, ω − ω0) + C*(f + f0, ω + ω0)
где G(f, ω), A(f, ω), C(f, ω), C*(f, ω) — фурье-спектр функций g(x, y),  a(x, y), 
c(x, y), c*(x, y);    f — пространственная частота в направлении x; ω — про-
странственная частота в направлении y.

Все три составляющие функции G(x,y) разнесены на фурье-плоскости на 
величину пространственно-несущих частот f0 и ω0. Это следует из начально-
го предположения о том, что пространственное изменение функций a(x,y), 
b(x,y), ψ(x,y) менее значительно в сравнении с изменением, вносимым про-
странственно-несущими частотами f0 и ω0.

Следовательно, можно выделить аддитивную спектральную составляю-
щую C(f−f0,ω−ω0) функции G(f, ω), проигнорировав остальные ее составля-
ющие. Далее сдвигом компоненты спектра C(f−f0,ω−ω0) в начало координат 
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приводим к нулю значения несущих частот. Проводим процедуру обратного 
преобразования Фурье и получаем функцию c(x,y). Теперь, чтобы получить 
функцию ψ(x,y), необходимо вычислить комплексный логарифм от функции 
c(x,y):

ln(c(x,y)) = ln(1/2*b(x, y))+ iψ(x,y).
Мнимая составляющая и представляет собой зависимость ψ(x,y).
Обработка полученных результатов: вследствие того, что в настоящее 

время лазерный диагностический комплекс - один из немногих в России из-
мерительных комплексов, позволяющих получить непрерывную во време-
ни зависимость скорости поверхности вещества, его планируется внедрить 
в мощные лазерные установки нового поколения, что делает невозможным 
получение реальных интерференционных картин для использования их в мо-
дуле обработки данных.

Поэтому для проверки результатов работы программного модуля была 
использована интерференционная картина, полученная в результате работы 
модуля генерации тестовых интерферограмм (рис.5, а).

а)                                                     б)

 
 Рисунок 5. Полученные результаты: 

а) Тестовая интерференционная картина;
б) Распределение фазы интегрферограммы

В результате работы модуля обработки тестовых интерференционных 
изображений была получена функция распределения фазовой компоненты 
электромагнитной волны, отраженной от контролируемой поверхности.

Заключение: в ходе настоящей работы был реализован модуль генера-
ции тестовых примеров интерференционной картины и модуль обработки 
изображения интерференционных полос. 

Представленный способ визуализации интерферограммы по известному 
распределению скорости объекта позволяет получить дополнительные дан-
ные для экспериментов по восстановлению информации об особенностях 
исследуемого волнового процесса. 

Алгоритм двумерного Фурье-преобразования при обработке интерферо-
грамм позволяет получить распределение фазовой компоненты электромаг-
нитной волны, отраженной от контролируемой поверхности.
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Параметры, полученные в результате работы модуля обработки изобра-
жений, являются необходимыми условиями для регистрации скорости в экс-
периментах по ФВПЭ.

В связи с тем, что данный измерительный комплекс интегрирован в более 
мощные лазерные установки, генерация тестовых примеров интерферограм-
мы является важным этапом работы для уточнения метода фильтрации ин-
терференционных изображений и восстановления фазового профиля.
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СИНТЕЗ ЗАМЕЩЕННЫХ НАФТИРИДИНОВ 
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ FE(CRO2)2–TIO2/CUO

Махмутов Айнур Рашитович 
 ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, г. Бирск

Органические субстанции, содержащие нафтиридиновые циклы, прояв-
ляют известную физиологическую активность и находят применение в син-
тезе антибактериальных препаратов нового поколения. Производные нафти-
ридина служат ингибиторами кислотной коррозии и являются красителями с 
флуоресцентными свойствами [1].

Известен протокол синтеза алкилзамещенных нафтиридинов –конден-
сацией аминохинолинов с алифатическими альдегидами под действием ме-
таллокомплексных лантанидных катализаторов [2]. Синтез протекает в тем-
пературном диапазоне 100-160 0С в течение 6-8 часов с выходом целевых 
продуктов до 70%. Однако, низкая стабильность альдегидов и высокая сто-
имость лантанидных катализаторов накладывают ограничения для развития 
данного метода синтеза нафтиридиновых производных. 

В нашей лаборатории развивается фотокаталитический тандемный 
подход в синтезе азотгетероциклических соединений в экологически без-
опасных условиях с применением доступных каталитических систем и ста-
бильных реагентов [3]. Разработана высокодисперсная фотокаталитическая 
система на основе хромита железа: Fe(CrO2)2–TiO2/Х (где Х – модифициру-
ющие оксиды d- и f-металлов в количестве 1,0 мол.% к диоксиду титана), 
перспективная для синтеза азотсодержащих органических веществ в аэроб-
ных условиях [4].

Ранее обнаруженная в синтезе хинальдина [5], наиболее эффективная 
фотокаталитическая система Fe(CrO2)2–TiO2/CuO протестирована в качестве 
фотокатализатора для синтеза 2,3-диалкил-5,6-бензо-1,7-нафтиридинов и 
2,3-диалкил-7,8-бензо-1,6-нафтиридинов при облучении Hg-лампой (250 W; 
температурный режим: 200С в течение 24 ч и 900С в течение 5 ч («темновая 
стадия»); атмосферное давление) в реакции алифатических спиртов с 3- и 
4-аминохинолином, соответственно:
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Тандемная реакция протекает в режиме one-pot и состоит из двух основ-
ных стадии. На первой стадии в результате фотокаталитического аэробно-
го окисления спирта образуется соответствующий альдегид. Первая стадия 
протекает при комнатной температуре и атмосферном давлении в течение 
24 ч. На второй стадии происходит «темновая» каталитическая конденсация 
альдегида с аминохинолином до нафтиридинов 1-6 при температуре 900С в 
течение 6 ч. Конверсия аминохинолинов достигает до 98 %. Катализатором 
как первой, так и второй стадии служит высокодисперсная суспендирован-
ная система Fe(CrO2)2–TiO2/CuO.   

Влияние природы алифатического спирта, а именно длины углеводород-
ного радикала на выход нафтиридинов 1-6 представлено в таблице.

Как видно из данных приведенных в таблице, длина углеводородного 
радикала незначительно влияет на снижение выхода, соответствующего на-
фтиридина. Кроме того, выход продуктов 4-6 несколько выше чем 1-3. Веро-
ятно присутствует влияние стерических факторов на выход продуктов кон-
денсации. 

Влияние природы спирта на выход нафтиридинов 1-6 
в тандемном фотокаталитическом синтезе под действием 

Fe(CrO2)2–TiO2/CuO
ROH Аминохинолин Нафтиридин Выход, %
EtOH 3-аминохинолин 1 85
PrOH 3-аминохинолин 2 81
BuOH 3-аминохинолин 3 74
EtOH 4-аминохинолин 4 88
PrOH 4-аминохинолин 5 83
BuOH 4-аминохинолин 6 79
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Механизм реакции тандемного фотокаталитического синтеза нафтиридинов 
из спиртов и аминохинолинов рассмотрим на примере синтеза 2-метил-7,8-

бензо-1,6-нафтиридина (4): 
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На первой стадии фотокаталитического синтеза нафтиридина 4 из EtOH 

и 4-аминохинолина под действием системы Fe(CrO2)2–TiO2/CuO при облуче-
нии Hg-лампой, вполне вероятно, происходит генерирование гидроксильных 
частиц (.ОН). Гидроксильные радикалы, являясь активными окислительны-
ми частицами, превращают EtOH в ацетальдегид. Далее, на второй стадии 
из ацетальдегида в присутствии 4-аминохинолина формируется основание 
Шиффа в двух изомерных формах: альдиминной (Az-I) и енаминной (Az-II). 
Взаимодействие этих форм азометинов Az-I и Az-II под действием катали-
тической системы (хромитной части) приводит к 1,2-дигидронафтиридину 
(4а). Конечный целевой продукт 4 образуется в результате окисления 4а.

Таким образом, в работе представлен новый подход в синтезе нафтириди-
новых оснований методом фотокаталитического тандемного взаимодействия 
алифатических спиртов и аминохинолинов под действием гетерогенной вы-
сокодисперсной суспендированной гибридной системы Fe(CrO2)2–TiO2/CuO. 
Тандемный синтез протекает в аэробных и экологически безопасных услови-
ях. Рассмотрен механизм фотокаталитического тандемного синтеза замещен-
ных нафтиридинов на примере синтеза 2-метил-7,8-бензо-1,6-нафтиридина.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 
УРЕНГОЙСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ  МЕСТОРОЖДЕНИИ

Коростылева Любовь Александровна,
Гарейшина Александра Александровна
Частное профессиональное образовательное учреждение «Газпром 
техникум Новый Уренгой», г. Новый Уренгой

Объектом исследования является состав сырья переработки на  Уренгой-
ском заводе. 

Проблемой исследования является выпадение парафиновых отложений и 
влияние состава сырья на процесс парафиноотложения.

Цель данной работы обзор возможных нежелательных компонентов в 
перерабатываемом сырье заводом и методик их обнаружения. 

Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), формирующиеся на 
стенках нефтепромыслового и нефтезаводского оборудования, в зависимо-
сти от состава, представляют собой темно-коричневую или черную твердую, 
или густую мазеобразную массу с высокой вязкостью. АСПО содержат пара-
фины, асфальтены, смолы, а также минеральные вещества в виде растворов 
солей органических кислот, комплексных соединений или коллоидно-дис-
персных минеральных веществ. В состав АСПО может входить вода, в кото-
рой растворены соли, чаще всего хлориды и гидрокарбонаты натрия, каль-
ция, магния, а также сульфаты и карбонаты. Кроме того, отложения содер-
жат механические примеси из привнесенного материала в виде глинистых 
частиц, кварцевых зерен песчаника, железной окалины и т.д. Эти суспензии 
в объеме имеют свойства твердых аморфных тел, практически не растворяю-
щихся повторно и не диспергирующихся в сыром конденсате в условиях его 
добычи и транспортировки.

Входящие в состав АСПО высокомолекулярные углеводороды парафино-
вого ряда, не токсичны для живых организмов, но вследствие высоких тем-
ператур застывания в условиях земной поверхности они переходят в твердое 
состояние, лишая конденсат подвижности. Смолы и асфальтены определя-
ют физические свойства и химическую характеристику АСПО. В состав 
смол и асфальтенов входят канцерогенные полициклические ароматические 
структуры, содержащие серу, кислород, азот, микроэлементы.С месторож-
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дений нестабильный газовый конденсат поступает для деэтанизации на Но-
воуренгойский завод, после чего около 70% деэтанизированного газового 
конденсата транспортируют на Сургутский завод, а газ деэтанизации — от-
гружают в магистральный газопровод. Остальные 30% деэтанизированного 
газового конденсата стабилизируют и получают ШФЛУ и стабильный газо-
вый конденсат, часть которого перерабатывают на установке производства 
дизельного топлива. На установках производят дизельное топливо широкого 
фракционного состава, широкую дистиллятную фракцию (ШДФ) и кубовый 
остаток. Перерабатывая широкую фракцию легких углеводородов, получают 
пропан и пропан-бутановую фракции. Смесь ШДФ и кубового остатка ис-
пользуется вместе со стабильным конденсатом как аналог стабильного кон-
денсата.

Одна из самых важных проблем в отрасли переработки конденсата — 
это выпадение парафиновых отложений на внутренних поверхностях стенок 
труб и аппаратов. К нежелательным компонентам можно отнести содержа-
ние таких компонентов как: парафины (С13-С35), смолы, асфальтены, мине-
ральные вещества и т.п. Все существующие на сегодняшний день методы 
борьбы с АСПО (механические, химические, тепловые, физические) явля-
ются периодическими, позволяющие лишь в той или иной мере увеличить 
межремонтный период технологического оборудования месторождения.Ме-
тоды борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями.

Борьба с АСПО предусматривает проведение работ по двум направлени-
ям. Во-первых, по предупреждению (замедлению) образования отложений. К 
таким мероприятиям относятся: применение гладких (защитных) покрытий; 
химические методы (смачивающие, модификаторы, депрессаторы, диспер-
гаторы); физические методы (вибрационные, ультразвуковые, воздействие 
электрических и электромагнитных полей). Второе направление – удаление 
АСПО. Это тепловые методы (промывка горячим нефтепродуктом или во-
дой в качестве теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные по-
догреватели, реагенты при взаимодействии с которыми протекают экзотер-
мические реакции); механические методы (скребки, скребки-центраторы); 
химические (растворители и удалители). Наиболее эффективным и экономи-
чески выгодным является предупреждение отложения смолопарафиновых 
веществ, так как при этом достигается наиболее устойчивая и безаварийная 
работа нефтепромыслового оборудования, снижаются затраты на добычу и 
перекачку нефти. 

Одним из перспективных и выгодных способов борьбы с запарафинива-
нием трубопроводов является химический метод, так как он имеет высокую 
эффективность, технология проведения работ несложна, эффект действия 
реагентов имеет пролонгированный характер. Химические методы базиру-
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ются на дозировании в добываемую продукцию химических соединений, 
уменьшающих, а иногда и полностью предотвращающих образование отло-
жений. В основе действия ингибиторов парафиноотложений адсорбционные 
процессы, происходящие на границе раздела фаз: нефтепродукт - поверх-
ность металла трубы, нефтепродукт-дисперсная фаза.

Ачимовские отложения залегают на глубинах около 4000 м и имеют го-
раздо более сложное геологическое строение по сравнению с сеноманскими 
(находятся на глубине 1100–1700 м) и валанжинскими (1700–3200 м) залежа-
ми, залегают при аномально высоком пластовом давлении (более 600 атмос-
фер), осложнены тектоническими и литологическими экранами, характери-
зуются многофазным состоянием залежей. 

Особенностью продукции ачимовских залежей является содержание в 
составе добываемого газового конденсата до 0,043 % масс, асфальтенов и 
от 4 до 6 % масс, тугоплавких парафинов (С16 - С33). Основной негативный 
фактор добычи таких конденсатов - процессы парафиноотложения. Характер 
отложения парафинов определяется множеством причин, а последствием па-
рафиноотложения может стать появление в трубопроводе или оборудовании 
слоя парафина: как незначительного, практически незаметного при эксплу-
атации в течение длительного времени так и существенного, обусловлива-
ющего значительное перекрытие сечения на длинных участках трубопро-
вода или в проточной часть аппарата. На установках низкотемпературной 
сепара ции (НТО) эти нарушения выражаются в повы шении температуры 
сепарации, увеличении перепада давления в теплообменниках, сниже нии 
коэффициента теплопередачи в теплооб менном оборудовании и выходе це-
левых ком понентов в жидкую фазу, ухудшении каче ства товарного газа и 
гидравлической харак теристики работы магистральных газопровода и кон-
денсатопровода.

Ингибиторы парафинообразования.
При работе в условиях образования парафина и присутствия годной фазы 

характерно образование стойких эмуль сий типа «конденсат в воде», «вода в 
конден сате» и других смешанных форм. Частицы парафина служат для таких 
эмульсий стаби лизатором, что препятствует разделению угле водородного 
конденсата и воды. Анализ имеющихся данных эксплуата ции ачимовских за-
лежей позволяет опреде лить в смеси концентрацию тяжелых фракций, ниже 
которой не происходит образования твер дой фазы в системе, и сделать вывод 
о том, что при концентрации фракций, выкипающих при температурах 253 
°С и выше, в жидкой фазе на уровне до 1,0 % масс., не происходит отложе ния 
парафинов на поверхности теплообмен ного оборудования. 

Ингибиторы парафинообразования - физи ческие растворители, снижаю-
щие температуру начала образования парафина. В зависимости от условий 
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расход рас творителя может составлять значительную долю разбавляемого 
потока (до 30 %). Поэтому физический растворитель применяется в слу-
чае доступности его дешевого источника. Ингибиторы парафиноотложения 
разра батываются и производятся различными ком паниями. Для конкретных 
условий приме нения индивидуально подбирается сущест вующий ингиби-
тор или синтезируется новый. Подбор оптимального ингибитора требует 
проведения специализированных исследова ний в аттестованных лаборато-
риях с образ цами углеводородной жидкости. Товарные формы ингибиторов 
парафино отложения реализуются под различными мар ками так называемых 
депрессорных приса док. В настоящее время для описания действия депрес-
сорных присадок чаще исполь зуется механизм сокристализации, согласно 
которого молекулы депрессора и парафина вступают в сокристаллизацию. 
При этом моле кула депрессора своей неполярной частью встраивается в кри-
сталл парафина, а полярная часть, находящаяся снаружи, в среде, мешает 
новым молекулам парафина осесть на кри сталле. Кристаллы приобретают 
минималь ные размеры и перестают расти.

Таким образом, добавление ингибиторов в парафинистые конденсаты 
не влияет на тер модинамику выпадения парафинов в твер дую фазу, но ин-
гибиторы значительно изменяют пространственную структуру выпавших 
парафинов. Они умень шают размеры кристаллических образований и дела-
ют решетку менее связанной, поэтому ее проч ность снижается. Это влечет 
уменьшение пре дела прочности парафиновой структуры при ее охлаждении 
в покое. Чем менее прочной стано вится кристаллическая решетка, тем ниже 
зна чение предела прочности парафиновой струк туры и эффективнее при-
меняемый ингибитор. Такой результат может оказаться достаточ ным в том 
случае, когда речь идет о защите от парафиноотложения технологического 
обо рудования и трубопроводов, где газовый кон денсат с парафинами нахо-
дится в движении. 

Заключение.
Произведен обзор возможных нежелательных компонентов в перераба-

тываемом сырье завода и методик их обнаружения. Таким образом, суще-
ствующие методы профилактики и удаления парафиноотложения необхо-
димо совершенствовать, что требует новых технологических и технических 
решений.  
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