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УДК 004.896 

 

И.П. Белявцев, С.О. Старков  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Калужская область, г. Обнинск, 
249040, Россия 

 

В настоящее время практически отсутствуют методы оптимиза-

ции эксплуатационных процессов. В данной статье предложен ме-

тод, позволяющий произвести моделирование и оптимизацию экс-

плуатационных процессов реакторов. Вводится понятие ТА-модели 

процесса. ТА-модель представляет собой описание процесса в виде 

суперпозиции абстрактных автоматов. Для поиска оптимального 

пути используется информированный алгоритм поиска в графе ТА-

модели. Для "привязки" абстрактной модели к физическим парамет-

рам процесса используется аппроксимация искусственной нейронной 

сетью. На основе методики разработан базовый вариант программ-

ного комплекса для моделирования и оптимизации. 

Программный комплекс написан на языке программирования Python и 

работает в различных гетерогенных вычислительных средах. Пер-

вичные испытания на синтетических тестах позволяют говорить об 

успешной работе методики и программного комплекса. 

 

Ключевые слова: моделирование, оптимизация, ТА-модель, автомат, 

граф, искусственная нейронная сеть 

 

Введение. 

В настоящее время отечественная атомная промышленность переживает 

настоящий бум оптимизаций. Работники атомной промышленности вводят 

огромное количество улучшений в бизнес-процессы, добиваясь значительно-

го снижения стоимости и сроков исполнения работ при сохранении уровня 

качества. Одним из показательных примеров является создание и внедрение 

единой отраслевой системы управления закупками «ЕОС-Закупки», позво-

ляющей экономить порядка 6 миллиардов рублей ежеквартально [1]. 

Несмотря на успехи в оптимизации многих процессов атомной про-

мышленности, имеется достаточное количество специфических неоптими-
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зированных процессов. Так, в источниках информации практически отсут-

ствуют описания методов оптимизации эксплуатационных процессов реак-

торов (в частности, планово-предупредительный ремонт реактора). 

Классические методы, применяемые в атомной промышленности, 

имеют огромную вычислительную сложность и не могут быть использова-

ны для оперативной работы. Таким образом, именно методы моделирова-

ния и оптимизации на основе интеллектуальных алгоритмов позволят ис-

пользовать различные оптимизации в оперативной работе, рассчитывая 

необходимые показатели за время, близкое к реальному времени. 

В качестве примера рассмотрен процесс планово-предупредительного 

ремонта реактора. 

Постановка задачи. 

Пусть имеется следующая информация о реакторе и о его процессе 

планово-предупредительного ремонта: 

1. Абстрактное описание конструкции реактора и порядка процесса пла-

нового-предупредительного ремонта. Данное описание должно быть пред-

ставлено в виде абстрактного цифрового автомата или композиции таких ав-

томатов. То есть должны быть заданы множество состояний реактора, мно-

жество операций, производимых над реактором, функция перехода, указы-

вающая допустимые переходы из одного состояния в другое при приведении 

операций, а также начальное и конечные состояния реактора  при ремонте. 

При этом для каждого состояния реактора и каждой операции заданы извест-

ные физические характеристики. Назовем такое описание ТА-моделью. 

2. Данные для физического моделирования. Данные для физического 

моделирования представляют собой набор физических характеристик, за-

данных в ТА-модели, и соответствующие им расчетные характеристики 

реактора, такие как мощность, температура активной зоны, запас реактив-

ности и т.д. Расчётные характеристики могут быть рассчитаны с помощью 

эксплуатационных программ либо измерены в ходе предыдущих кампа-

ний. Также для каждого значения должна быть указана физическая допус-

тимость представленных параметров. 

3. Функция оптимизации. Данная функция является весовой функцией 

характеристик операций, производимых над реактором. Она требуется для 

изменения значимости различных факторов при проведении оптимизации. 

Поиск оптимального порядка будет производиться по минимальным зна-

чениям данной функции. 

Обработав исходные данные, метод должен представить на выходе 

оптимальный согласно функции оптимизации порядок проведения переза-

грузки реактора. При этом искомый порядок не должен содержать физиче-

ски недопустимых состояний реактора. 

Описание метода моделирования и оптимизации. 

Рассмотрим порядок работы метода моделирования и оптимизации 

(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Графическая схема работы метода моделирования и оптимизации 

перезагрузки 

 

Искусственная нейронная сеть обучается на данных физического мо-

делирования. После успешного завершения обучения нейронная сеть ста-

новится способна аппроксимировать расчётные характеристики реактора 

на основе физического состояния реактора (состояния ТА-модели реакто-

ра), а также принимать решение о физической допустимости состояния. 

Множество состояний ТА-модели реактора поэлементно подаются в ка-

честве входного вектора искусственной нейронной сети. Нейронная сеть делит 

множество состояний на допустимые и недопустимые, дополняя при этом ка-

ждое состояние значениями расчетных характеристик. Допустимые состояния 

составляют узлы графа переходов ТА-модели, остальные отбрасываются. 

Между узлами графа переходов устанавливаются направленные ребра, 

соответствующие множеству операций и функции перехода ТА-модели. 

По завершению процесса построения имеется граф переходов между до-

пустимыми состояниями реактора. 

С помощью алгоритма информированного поиска А* производится 

поиск кратчайшего пути от начального состояния графа до ближайшего 

конечного состояния. В качестве информирующей характеристики алго-

ритма выступает заданная функция активации. 

По завершения работы алгоритма поиска имеется множество путей, 

ведущих кратчайшим путем к каждому из конечных состояний. Путь с ми-

нимальным значением функции оптимизации является искомым. 
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Программная реализация. 

Программный комплекс для моделирования и построения оптималь-

ного порядка перезагрузки реактора представляет собой модульное веб-

приложение, состоящие из веб-интерфейса управления и 3 модулей: сервис 

хранения состояний, сервис расчета порядка и сервис моделирования. Ка-

ждый модуль предоставляет интерфейс прикладного программирования 

(API), который работает по схеме передачи репрезентативного состояния. 

То есть каждый модуль является отдельным REST-сервисом. Данные меж-

ду сервисами передаются в формате JSON. 

Сервис хранения состояний представляет собой хранилище ТА-

моделей. Пользователь имеет возможность создания, чтения, редактирова-

ния и удаления ТА-моделей. Таким образом, сервис хранения состояния яв-

ляется персистентным хранилищем моделей, предоставляемых пользовате-

лем. ТА-модель в сервисе задается как кортеж из пяти элементов: множест-

во состояний, множество операций, множество допустимых переходов, на-

чальное состояние и множество конечных состояний. Каждое состояние 

имеет свое название и словарь дополнительных данных. Каждая операция 

также имеет свое название и словарь дополнительных данных [2]. 

Сервис расчета порядка представляет собой расчетный сервис для по-

иска оптимального порядка действий для достижения одного из конечных 

состояний ТА-модели. В качестве входных данных используется объект 

ТА-модели, переданный сервисом хранения состояний. 

Выходными данными является список действий для перехода из на-

чального состояния автомата в одно из конечных состояний. В качестве 

расчетной основы используется библиотека NetworkX, реализующая высо-

коэффективную модель графа и алгоритм поиска A*. 

Сервис моделирования состояний представляет собой набор искусствен-

ных нейронных сетей и их обучающие выборки. Пользователь может создать 

нейронную сеть, указав параметры (количество слоев, количество нейронов в 

каждом слое и функции активации нейронов) и задав обучающую выборку. 

После обучения на вход ИНС можно подать входной вектор (в том числе ТА-

модель) и получить отклик, который соответствует аппроксимированному 

значению обучающей выборки. В качестве расчетной основы используется 

библиотека PyBrain, реализующая различные модели искусственных нейрон-

ных сетей, а также хранилище обучающих выборок и алгоритмы обучения [3]. 

Программный комплекс написан с использованием языка программи-

рования Python. Это значит, что данный комплекс легко можно запустить в 

любых гетерогенных вычислительных средах. Была протестирована работа 

программного комплекса в среде для облачных вычислений. Для хранения 

информации используется программная оболочка SQLAlchemy, которая 

позволяет программному комплексу использовать любую систему управ-

ления базами данных для хранения результатов вычислений. 
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Вывод. 

1. Используя различные методологии искусственного интеллекта, та-

кие как искусственные нейронные сети, информированный поиск по гра-

фу, аппарат теории автоматов, предложен метод моделирования и оптими-

зации эксплуатационных процессов реактора. 

2. Разработан программный комплекс, реализующий все этапы метода 

и готовый для работы в различных гетерогенных средах. Программный 

комплекс успешно прошел этап тестирования, подтвердив работоспособ-

ность метода. 

3. Для промышленного применения данной методологии необходим 

ряд полномасштабных испытаний и доработок. В частности оснащение 

программного комплекса графическим пользовательским интерфейсом. 

4. В перспективе метод может быть применен для любых процессов, 

описываемых формализмом конечных автоматов. 
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MODELLING AND OPTIMIZATION OF THE OPERATIONAL 

PROCESSES AT NUCLEAR POWER PLANTS USING METHODS 

OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering, National Research Nucle-
ar University «MEPhI», Obninsk, 249040, Russia 

 

Currently, there are practically no methods for optimizing operational pro-

cesses. This paper proposes a method to produce a modeling and optimiza-

tion of operational processes reactors. Introduces the concept of the 

TA model of process. TA-model is a description of the process as a super-

position of abstract machines. To find the optimal path uses an informed 

search algorithm in the graph the TA models. For connection an abstract 

model of to the physical parameters of the process we use the approxima-

tion of an artificial neural network. Based on the methodology developed 

by the basic version of software for modeling and optimization. 

Software package written in the Python programming language and works in 

different heterogeneous computing environments. Initial tests on synthetic tests 

allow us to speak about the success of the methodology and software system. 

 

Keywords: modeling, optimization, the TA model , graph, artificial neural 

network 
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Д.К. Легчиков, И.П. Белявцев, С.О. Старков, В.В. Колесов  

ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ РЕАКТОРА ВВР-Ц 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАПАСА КРИТИЧНОСТИ 

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Калужская область, г. Обнинск, 
249040, Россия 
 
Запас критичности является одним из наиболее важных параметров 
обеспечения безопасности функционирования  реактора. Сущест-
вующие методы моделирования характеристик активной зоны реак-
тора используют регрессионное и стохастическое моделирование. 
При этом на модель не оказывают влияния значения критичности и 
реактивности, измеренные в ходе работы реактора, а само модели-
рование занимает значительное время. В данном исследовании: 
1. предложено использование искусственных нейронных сетей для 
создания нейросетевой модели запаса критичности реактора; 
2. разработан программный продукт для создания искусственных 
нейронных сетей; 
3. создана модель расчета запаса критичности реактора ВВР-ц с ис-
пользованием искусственной нейронной сети; 
4. произведен анализ согласованности расчетных значений с экспери-
ментальными данными.  
Рассмотренная нейросетевая модель реактора позволяет рассчи-
тать запас критичности, не прибегая к большим вычислительным 
затратам. Кроме того, в предложенной модели учтены эксперимен-
тальные данные рабочего реактора, что позволяет получать уточ-
ненные результаты без из необходимости перепрограммирования. 
 
Ключевые слова: запас критичности, нейросетевая модель, реактор 
 
Введение.  
Критичность реактора является одной из важнейших характеристик, 

описывающих состояние активной зоны реактора. В критичном состоянии 
реактор работает на постоянной мощности, в подкритичном реакторе 
мощность уменьшается со временем, а в надкритичном - увеличивается со 
временем. Запас критичности особенно важен при расчете ядерной безо-
пасности процесса загрузки свежего топлива в реактор [1]. 

В настоящее время нейтронно-физические расчеты реакторов прово-
дятся с использованием методов регрессионного [2] и стохастического ана-

http://teacode.com/online/udc/62/621.039.56.html
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лиза [3]. Данные методы обеспечивают достаточную точность моделирова-
ния процессов, а также являются сертифицированными методами расчета 
ядерной безопасности реактора. С учетом большого числа входных факто-
ров и вычислительной сложности алгоритмов необходимо большое количе-
ство процессорного времени для получения результатов. Это обстоятельст-
во не позволяет использовать вычислительные программы для оперативного 
подтверждения ядерной безопасности при изменении порядка перегрузки 
ядерного топлива. Также данные  методы не учитывают накопленную ста-
тистику работы ядерной установки, что не позволяет производить коррек-
тировки расчетных моделей с учетом измеренных данных [4]. 

В связи с изложенным выше возникает задача создания вычислитель-
ной модели, которая позволит рассчитывать примерное значение запаса 
критичности по известным физическим параметрам и заданной точностью. 
При этом к модели предъявляются требования низкой вычислительной 
сложности, а также возможность изменения модели без необходимости пе-
репрограммирования. 

Метод создания нейросетевой модели.  
Рассмотрим более подробное описание задачи. Пусть имеется набор 

временных рядов, содержащий фактическую мощность реактора, темпера-
туру теплоносителя на входе и выходе активной зоны, положения стерж-
ней системы управления и защиты реактора (СУЗ), а также запас критич-
ности. Началом отсчета каждого временного ряда является начало компа-
нии, а концом временного ряда - конец кампании. Каждый временной ряд 
имеет информацию о выгорании ядерного топлива в каждой тепловыде-
лющей сборке (ТВС). Задача состоит в рассчете с заданной точностью за-
паса критичности при известных других параметрах, перечисленных выше. 

Таким образом, задача сводится к технической аппроксимации сущест-
вующих временных рядов. Для построения модели воспользуемся искусст-
венной нейронной сетью (ИНС). Для искусственных нейронных сетей дока-
зана обобщенная аппроксимационная теорема [5]. С учетом низкой вычис-
лительной сложности прямого распространения в ИНС можно утвержать, 
что ИНС являются подходящим инструментом для решения задачи. В каче-
стве искусственной нейронной сети будем использовать многослойный 
перцептрон. Метод обучения - метод обратного распространения ошибки. 

Приведем порядок создания нейросетвой модели реактора: 
Шаг 0. Создается многослойный перцептрон со случайными весовыми 

коэффициентами для каждого слоя, размерностью и функцией активации 
скрытого слоя. Размерность входного вектора соответствует количеству 
входных данных, размерность выходного вектора - количеству аппрокси-
мируемых параметров.  

Шаг 1. С помощью алгоритма обратного распространения изменяем 
весовые коэффициенты ИНС на обучающей выборке до достижения за-
данного уровня точности. 
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Шаг 2. Проверяем качество работы сети на тестовой выборке. В случае 
превышения выходной ошибки заданного значения - переходим к Шагу 0. В 
противном случае - построение нейросетевой модели успешно завершено. 

Для реализации предложенного метода был разработан программный 
продукт “Сервис моделирования состояний”. Данный программный ком-
плекс представляет собой REST-сервис, имеющий два метода: POST и 
GET. Метод POST служит для задания обучающей выборки (в теле запроса 
передается полная обучающая выборка в формате JSON). Метод GET слу-
жит для получения отклика обученной нейронной сети (в теле запроса пе-
редается именнованный входной вектор). Для реализации алгоритмов ра-
боты с ИНС использовалась библиотека PyBrain [6], для реализации взаи-
модействия через REST API - библиотека Flask. 

Нейросетевая модель реактора ВВР-ц. 
В качестве объекта для построения модели был выбран исследователь-

ский ядерный реактор ВВР-ц (15 МВт тепловой мощности) находится в экс-
плуатации с 1964 г. в ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в г. Обнинске. 
ВВР-ц представляет собой гетерогенный водо-водяной реактор бассейнового 
типа. Реактор был специализирован для проведения широкого круга работ в 
области радиационной химии, структурных и материаловедческих исследо-
ваний, активационного анализа, нейтронного легирования полупроводников 
и др. Реактор оснащен вертикальными и горизонтальными эксперименталь-
ными каналами разных диаметров. С 1980 г. на базе реактора действует и 
развивается производство радионуклидов медицинского назначения и ра-
диофармпрепаратов (РФП) на их основе [7]. Реактор содержит всего 70 ТВС, 
а также характеризуется короткими кампаниями (3-5 суток). Имеется база 
данных по параметрам, описанным выше. Следовательно, реактор ВВР-ц 
очень хорошо подходит для апробации предлагаемой методики. 

Для реактора ВВР-ц была построена нейросетевая модель по измеренным 
результатам трех кампаний. Сведения о каждой кампании состоят из времен-
ного ряда (37-55 отсчетов, дискретность - приблизительно 2 часа). Временной 
ряд содержит информацию о выгорании ядерного топлива на начало кампа-
нии, фактическую мощность реактора, температуру теплоносителя на входе и 
выходе активной зоны, положения стержней СУЗ, а также запас критичности. 

Полученная нейросетевая модель реактора ВВР-ц имеет абсолютную 
погрешность при расчете запаса критичности равную 0,05, что соотвествует 
относительной погрешности от 2 до 10%. При этом нейросетевая модель дает 
отклик практически в реальном времени. Это позволяет использовать данную 
модель в качестве предварительных расчетов запаса критичности реактора. 

Выводы. 
В данной статье предложен метод расчета запаса критичности реактора 

с использованием аппарата искусственных нейронных сетей. Разработан 
программный продукт для создания, обучения и использования многослой-
ной ИНС прямого распространения. В качестве тестового множества полу-
чена нейросетевая модель расчета запаса критичности реактора ВВР-ц.  
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Полученные результаты позволяют рекомендовать нейросетевые мо-
дели в качестве инструмента для быстрых предварительных расчетов запа-
са критичности. Также рекомендуется апробация метода на последующих 
компаниях реактора ВВР-ц.  
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BUILDING A NEURAL NETWORK MODEL OF THE WWR-C  
TO PREDICT A RESERVE OF CRITICALITY  

Obninsk Institute of Nuclear Power Engineering, National Research Nucle-
ar University «MEPhI», Obninsk, 249040, Russia 
 
Reserve of criticality is one of the most important parameter for the safe op-
eration of the reactor. Existing methods of modeling the behavior of the reac-
tor core are based on regression and stochastic modeling. The value of criti-
cality and reactivity, measured during operation of the reactor, aren't affect 
on these models and modeling takes considerable time. In the present study: 
1. proposed the use of artificial neural networks to create a neural network 
model of the criticality reserve of reactor; 
2. developed software for the creation of artificial neural networks; 
3. created a model for calculating reserve of criticality of WWR-c reactor 
using an artificial neural network; 
4. performed an analysis of the consistency of calculated values with exper-
imental data.  
The considered neural network model allows to calculate the reserve of 
criticality of the reactor , without resorting to a large computational cost. 
Furthermore, the proposed model considered the experimental data of the 
working reactor, which allows to obtain refined results without the necessi-
ty of reprogramming. 
 
Keywords: reserve of criticality, neural network model, reactor 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ XML  

В ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ С ПОВЫШЕННЫМИ 

ТРЕБОВАНИЯМИ К ЦЕЛОСТНОСТИ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Современные задачи обработки данных, такие как сдача налоговой 

отчетности в электронном виде, обмен юридически значимыми докумен-

тами и др., имеют повышенные требования к достоверности информации и 

надежности алгоритмов ее обработки. Одна из важнейших процедур при 

проведении входного и выходного форматно-логического контроля обра-

батываемых данных - проверка типов данных и верности структур, кото-

рые ими образованы. Применение XML как формата обмена данными и 

XML Schema для обеспечения контроля их целостности, зарекомендовало 

себя как проверенное и широко распространенное решение[1]. К преиму-

ществам XML относятся высокая степень стандартизации, разнообразие 

программных компонентов для обработки, человеко-читаемый формат 

данных. Возможность создать и опубликовать схему XML-документа, по-

зволяет контролирующим органам формализовать обмен данными на 

уровне нормативных документов. Например, Федеральная налоговая 

служба России регламентирует оборот электронной налоговой и бухгал-

терской отчетностью на веб-ресурсе[2], где можно ознакомиться с различ-

ными версиями схем документов для различных видов обмена данными. 

Таким образом, эффективная работа со схемой документа актуальна при 

разработке надежных систем обмена и обработки данных. 

Взаимосвязь схемы документа и ее отображения на объектную 

модель данных. Исторически, одной из самых первых идеологий работы с 

XML-документами является DOM (англ. Document object model)[3], в ко-

торой данные представляются в виде дерева из узлов XML различных ти-

пов, в частности текстовых блоков, элементов с аттрибутами, комментари-

ев и инструкций обработки. Этот подход предполагает последующее пре-

образование узлов дерева в экземпляры конкретных структур данных при-

ложения и обратную операцию при сериализации этих структур в XML. 

Введение схемы документа в этот алгоритм предполагает проверку схемы 

при первоначальном построении дерева DOM, т.е. входной контроль цело-

стности данных, однако в ответственных приложениях необходим и вы-

ходной контроль, при сериализации данных перед их передачей. Так как 

схема документа имеет конкретную структуру, специфическую для при-

ложения, можно рассматривать внутренние структуры данных и схему до-

кумента, им соответствующую, во взаимосвязи. Для минимизации повто-

ряющегося кода, целесообразным представляется отталкиваться от схемы 
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документа как при реализации считывания XML во внутренние объекты 

программы, так и при разработке кода для обратной операции. Для разра-

ботчиков на языке Python[4] авторами предлагается пакет для отображения 

объектной модели документов на иерархию классов Python, получивший 

название xml_orm[5]. Пакет позволяет структурно проектировать схемы 
XML-документов, аналогично моделям таблиц БД фреймворка Django[6]. 

Объектно-ориентированный подход позволяет повторно использовать эле-

менты схем путем наследования и переопределения полей XML-

элементов. При задании класса-схемы автоматически генерируется код для 

загрузки и сохранения XML-документов, удовлетворяющих схеме. Также в 

составе пакета имеется класс-примесь, помещающий XML-контейнер 

внутрь архива Zip. Установка пакета производится из центрального репо-

зитория пакетов для Python[7], с помощью менеджера пакетов Pip или из 

исходного кода, путем запуска в командной строке команды: 
python setup.py install 

Рекомендуется предварительно создать и активировать виртуальное 

окружение с помощью пакета virtualenv или venv, если используется 
Python версии 3. Основным модулем пакета является модуль 

xml_orm.core, в котором объявлены классы для создания классов-

отображений схем XML и для задания полей данных в документах. 

Проектирование схем документов с помощью XML ORM. Класс 

xml_orm.core.Schema аналогично классу django.db.models.Model[8] 

задает объектно-ориентированную модель XML-узла. Схема должна на-

следовать непосредственно класс Schema или один из его потомков. Мно-

жественное наследование схем на данный момент не разрешено, но число 

предков схемы, не относящихся к XML ORM, а так же глубина дерева на-

следования, не ограничены. Следующий пример определяет схему XML-

узла с двумя простыми суб-элементами ИД и ИмяФайла, которые будут 
транслированы в поля uid и name соответственно: 

from xml_orm.core import Schema 

from xml_orm.fields import * 

 

class Document(Schema): 

    uid = SimpleField(u'ИД') 

    name = SimpleField(u'ИмяФайла') 

 

    class Meta: 

        root = u'Документ' 

        namespace = u'http://www.example.com/ns2' 

Простые поля задаются с помощью классов SimpleField, 

BooleanField, и др. Для них характерно отсутствие дочерних элементов 
и атрибутов. С такими полями связываются атомарные значения или спи-

ски атомарных значений. Параметры minOccurs и maxOccurs определя-
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ют, какой вид поле примет в составе объекта. Если поле имеет 

maxOccurs=1, то оно транслируется в обычное значение, причем, если за-
дать minOccurs=0, то оно будет необязательным к заполнению. Поле с 
maxOccurs отличным от 1 (это значение не может быть равным 0), транс-

лируется в список значений. При minOccurs=0 такой список по умолча-
нию инициализируется в пустое значение. 

Класс Meta в составе схемы задает неизменные для всех подобных уз-

лов параметры. В частности root задает имя элемента, а namespace -- 

идентификатор пространства имен. 

Простое поле может соответствовать как простому суб-элементу 

XML-узла, так и его атрибуту. Его вид в XML-документе определяется на-

личием или отсутствием префикса @ в его имени. В следующем примере 

идентификатор документа из субэлемента преобразован в атрибут: 
class NewDocument(Document): 

    uid = SimpleField(u'@ИД') 

Схема NewDocument получена из исходной наследованием. При на-

следовании, все поля схемы предка, имена которых совпадают с именами 

полей потомка, перекрываются. Новые поля добавляются в конец последо-

вательности полей предка. Изменить позицию полей потомка в последова-

тельности полей предка можно с помощью параметров insert_before и 

insert_after. В следующем примере поле uid перемещается в конец 

документа, а новое поле author добавляется в его начало. 
class AnotherDocument(Document): 

    uid = SimpleField(u'ИД', insert_after='name') 

    author = SimpleField(u'Автор', in-
sert_before='name') 

Мета-информация при наследовании копируется и, при совпадении 

имен, заменяется: 
class Article(Document): 

    class Meta: 

        root = u'Статья' 

        encoding = 'windows-1251' 

Новые экземпляры объектов схемы создаются, как обычные объекты 

Python, вызовом конструктора. Конструктору можно передавать имено-

ванные параметры, которые будут записаны в одноименные поля объекта. 

Неинициализированные таким образом поля можно присвоить позже, как 

обычные поля объекта. В следующем примере создается экземпляр класса 

Article. 
art = Article(uid=1, author=u'Лев Толстой', 
name=u'Война и мир') 

Преобразование в XML. Экземпляр схемы может быть преобразован 

в объект класса etree.Element[9] с помощью встроенного метода xml(). 
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Преобразование будет выполнено, если все поля объекта, обязательные к 

заполнению, инициализированы, в противном случае будет поднято ис-

ключение. 
tree = art.xml() 

Также экземпляр схемы может быть преобразован в байтовую строку 

или в строку unicode. Для преобразования в строку можно использовать 

стандартные функции str() и repr(). К сформированному XML-

документу добавляется декларация <?xml ?> с кодировкой, которая бе-

рется из мета-параметра encoding. Его значение по умолчанию равно 
utf-8. При отсутствии нужных полей, преобразование в строку поднимает 
исключение SerializationError, поэтому желательно заключать его в 
блоки try-except или with, например: 

from xml_orm.core import SerializationError 

try: 

    print str(art) 

except SerializatonError as err: 

    print err 

Также экземпляр может быть преобразован в строку unicode, с помо-

щью стандартной функции unicode(). При этом декларация <?xml ?> к 

строке не добавляется. 

Загрузка из файла. Новый экземпляр класса Schema можно создать 

путем загрузки из строки, файла или файло-подобного объекта, содержа-

щих данные XML. Для этого служит универсальный метод класса load(), 

принимающий в качестве параметра строку или произвольный объект, об-

ладающий методом read(). В следующем примере создаются три новых 
объекта Article из трех разных объектов. Предполагается, что на диске 

присутствует файл data.xml. 
fn = 'data.xml' 

fp = open(fn) 

st = open(fn).read() 

 

art1 = Article.load(fn) 

art2 = Article.load(fp) 

art3 = Article.load(st) 

Загрузка из файла или строки может поднять исключение 

ValidationError, если загружаемый XML не соответствует схеме. 

Сохранение в файл. Потомки класса Schema могут переопределять 

метод save(), который по умолчанию ничего не делает. Класс реализует 
протокол менеджера контекстов, что позволяет использовать оператор 

with. При выходе из контекста автоматически вызывается метод save(). 

В следующем фрагменте, класс потомок Article добавляет простейшую 

функциональность сохранения данных в файл. 
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class SavedArticle(Article): 

    def save(self): 

        fn = geattr(self, 'xmlfile', None) 

        if fn: 

            open(fn, 'w').write(str(self)) 

 

with SavedArticle() as art: 

    art.uid = 1 

    art.author = u'Лев Толстой' 

    art.name = u'Война и мир' 

    art.xmlfile = 'article.xml' 

    # при выходе из блока файл 'article.xml' будет со-
хранен 

Выводы. Применение объектного отображения документов, предла-

гаемого пакетом xml_orm, позволяет отказаться от большого количества 
повторяющегося кода, связанного с загрузкой, сохранением и проверкой 

целостности типизированных документов. Это положительно сказывается 

на надежности и поддерживаемости кода, что особо важно в ответствен-

ных приложениях, зависящих от периодически изменяющейся норматив-

ной базы. Переход на xml_orm позволяет разработчикам на Python, ис-

пользующим XML, сосредоточиться на обрабатываемых данных и их 

структуре, что положительно сказывается на времени выхода приложений 

в релиз.  Пакет успешно применяется при разработке приложений, обраба-

тывающих XML, как в open-source сообществе, так и в коммерческих при-

ложениях. В частности, пакет играет ключевую роль в реализации шлюза 

межоператорского документооборота[9] в ЗАО Калуга Астрал. Дальней-

шее развитие пакета xml_orm авторы видят в более тесной интеграции с 

различными СУБД, с целью обеспечения прозрачного цикла приема, кон-

троля и сохранения документов в базе. 
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Ю.Н. Лавренков, Л.Г. Комарцова  

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ СИГМА-ПИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  
НА ОСНОВЕ СЛУЧАЙНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СОСТОЯНИЙ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Основу подхода к  интеллектуальному анализу данных составляют ней-

росетевые структуры, одной из которых является сигма-пи нейронная сеть 
[1]. Указанная сеть сочетает в себе положительные качества многослойных 
нейронных сетей (персептронов) и радиально-базисных нейронных сетей.  

Для настройки и обучения нейронной сети требуется оптимизация 
большого количества параметров: групп весов для сигмоидальных и ради-
ально-базисных частей нейронов, параметров функций активации, весовых 
коэффициентов выходного слоя. Обучение рассматриваемой сети можно 
осуществить путём задания целевой функции в виде [2]: 

2 21 1
( ) ( ) ( ( ) ( ))

2 2
t t t t  E e d y ,                            (1) 

где d(t) – вектор ожидаемых значений, y(t) – вектор полученных значений, 
t – время работы системы. 

Основу разработанного алгоритма оптимизации составляет механизм 
перемещения в пространстве допустимых значений переменных, основан-
ный на построении  жестко фиксированного «скелета», образуемого сово-
купностью базовых узлов с фиксированными связями-переходами и набо-
ром точек, находящихся вблизи предварительно выделенных центров кла-
стеров поискового пространства (поисковый граф) [3]. Функционирование 
разработанного алгоритма случайных переходов в графовой модели 
(СПГМ) можно представить следующим образом: 

1. Процесс построения графа начинается с предварительного задания 
количества базовых узлов. Каждый узел может иметь определённое коли-
чество связей (количество связей и их топология генерируются случайно) с 
другими компонентами «скелета». Основным правилом при построении 
переходов между узлами является наличие только одной связи между 
смежными узлами (инцидентны одному ребру графа [3]) – два узла не мо-
гут иметь два перехода между собой. Пример построения базового «скеле-
та» приведён на рис.1. На рисунке видно, что узлы 3, 5, 6 не имеют сво-
бодных связей, для остальных вершин необходимо дополнить структуру 
данного графа дополнительными элементами. 

2. После формирования «скелета» из минимального количества узлов, 
алгоритм продолжает работу путем добавления дополнительных узлов, 
пока у всех узлов не исчерпается запас «пустых» связей (рис. 1).  

3. Выполняется раскраска графа с помощью алгоритма последова-
тельного раскрашивания [3]. После выполнения данной процедуры каждая 
вершина графа будет иметь определённый цвет (маркировку): две смежные 
вершины не могут иметь одинаковый цвет. 
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Рис. 1 
4. В каждом узле графа необходимо поместить некоторое множество 

допустимых предполагаемых решений, структура которых соответствует 
возможному варианту конфигурации сигма-пи сети. Узлы с разными цве-
тами должны содержать решения, максимально отличающиеся по внут-
ренней структуре. В качестве такой меры близости решений в данной ра-
боте использовалось евклидовое расстояние [4]: 
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1
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n

i i

i

x y


  x y ,                                      (2) 

где x, y – векторы данных, n – размерность вектора. 
Для наполнения вершин графа данными в соответствии с ограниче-

ниями, накладываемыми на интервалы значений входных переменных, 
производится генерация некоторого множества предполагаемых решений 
(МПР) равномерно распределённых в поисковом пространстве. Множество 
сгенерированных решений необходимо разбить на группы – кластеры. Для 
этого был применён алгоритм «Пульсар» [5], модифицированный с целью 
повышения его эффективности:  

a. Перед началом работы алгоритма устанавливаются значения ряда 
констант, определяющих развитие процесса кластеризации. Необходимо 
задать rmin и rmax – максимальный и минимальный радиусы кластеров: 

min max max max
0,25 ,  0,95r R r R    ,                         (3) 

где Rmax – расстояние от центра кластера до максимально отдалённого от 
центра С элемента МПР. Компоненты центра кластера находятся как сред-
нее всех элементов МПР: 

1

1 N

i ji

j

C g
N 

  ,                                             (4) 

где N – общее число предполагаемых решений в МПР,  i = 1,…,k, k – раз-
мерность вектора предполагаемого решения, gji – i-ая компонента j-го 
предполагаемого решения. 
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Определяем минимальное nmin и максимальное nmax  количество эле-
ментов в кластере. Так как в каждом узле предполагается размещать по 100 
возможных решений, то nmin и nmax вычисляем по формулам: 

min max
100,  0,35 100

i i
n clr n clr     ,                      (5) 

где clri – количество узлов, раскрашенных в i – ый цвет, поскольку количество 
кластеров равно количеству цветов, присутствующих в раскрашенном графе. 

В процессе работы алгоритма радиус кластера будет меняться, причём 
как в большую, так и в меньшую сторону. Если поменялся знак прираще-
ния радиуса, то считается, что поменялась фаза колебаний радиуса. Вели-
чина µmax задаёт допустимое число изменений фаз колебаний радиуса (в 
данной работе µmax = 10). Адаптация радиуса кластера зависит от величины 
  – порога, регулирующего данное изменение (в работе  = 0,05·Rmax). 

Следующим подготовительным этапом является определение центров 
предполагаемых кластеров. Для равномерного размещения кластеров по 
всему объёму поискового пространства сформируем разрешенную для 
размещения область: 

                                     
max max

0,4 0,6
perm

R R R    ,                                (6) 

где Rperm – допустимый радиус нахождения центра кластера. Внешняя сфе-
ра имеет радиус Rmax. Две другие сферы имеют радиусы 0,6·Rmax и 0,4·Rmax. 
Допустимое пространство для размещения центров кластеров расположено 
между двумя этими сферами.  

После случайного выбора координат центра первого кластера опреде-
ляется точка пространства, максимально удалённая от центра сформиро-
ванного кластера, но лежащая в пределах допустимой области, которая 
принимается за центр второго кластера. Аналогичным способом опреде-
ляются координаты центров всех предполагаемых кластеров. 

b. Начало процесса кластеризации. Выбираются центр первого кла-
стера, rh и µ ( h – номер шага):  

min max

0 1
,  1.

2
h

r r
r


                                        (7) 

c. Выбирается множество элементов, удалённых от центра кластера 
не более чем на rh.  

d. Обновляются координаты центра, компоненты которого находятся 
как среднее по всем элементам, определённым на текущем шаге. 

e. Корректируется радиус кластера. Если число выделенных элемен-
тов не превосходит nmin, то радиус находится по формуле: 

1 max
min( ,  )

h h

h

r r r



 


.                                     (8) 

Если число элементов больше nmax, то радиус находится по формуле: 

1 min
max( ,  )

h h

h

r r r



 


.                                   (9) 

f. Если фаза колебаний радиуса поменялась, то µh увеличивается на 1. 
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g. Если центр и радиус не изменились или µh > µmax, переходим к 
формированию нового кластера, в противном случае переходим к шагу c. 

По завершении процедуры кластеризации каждому из цветов верши-
ны графа сопоставляется кластер. Примеры, попавшие в кластер,  исполь-
зуются для размещения их данных в одноцветных узлах графа. В результа-
те, в каждом узле графа, имеющем определённый цвет, концентрируются 
данные из разных областей поискового пространства. 

5. После формирования информационного базиса оптимизационного 
процесса выполняется процедура оптимизации сигма-пи сети, которая на-
чинается со случайного выбора начального узла. Выбирается один из пе-
реходов, связывающий текущий узел с остальными узлами графа и осуще-
ствляется переход к следующему узлу. Для процесса оптимизации необхо-
димо знать полную историю перехода – узел, из которого был совершен 
переход (вершина А) и узел, в котором закончился переход (вершина B). В 
узле А выбираем одно решение из имеющихся вариантов предполагаемых 
комбинаций, аналогичный выбор осуществляем для узла B.  

Вычисляем евклидово расстояние между выбранными решениями dist.  
Формируется некоторое множество вариантов организации сигма-пи 

сети путём выбора точек поискового пространства относительно центра А, 
находящихся в пределах радиуса dist. Если полученные решения не удов-
летворяют ограничениям, накладываемым на значения входных перемен-
ных, то данный вариант системы не принимается. В результате таких пере-
ходов между узлами производится генерация предполагаемых решений, 
которые используются для настройки нейронной сети. 

Оценка эффективности разработанного алгоритма оптимизации проводи-
лась на основе сравнения результатов работы в одинаковых эксперименталь-
ных условиях с генетическим алгоритмом (ГА) оптимизации [2], структура 
хромосомы которого определяла возможные параметры сигма-пи сети. Такой 
способ представления хромосомы позволяет использовать стандартные гене-
тические операторы и операторы мутации для поиска нужного решения. 

Сравнение разработанного алгоритма оптимизации на основе модели 
переходов в пространстве состояний, базирующейся на двух описанных 
эвристиках, и генетического алгоритма проводилось на основе анализа 
возможностей этих алгоритмов уменьшить ошибку обучения НС на вели-
чину равную 25%. Тестирование алгоритмов осуществлялось на одной и 
той же нейронной сети, но при этом производилось увеличение количества 
входных переменных, путем задания дополнительных компонентов сети. 
На рис. 2 приводится зависимость, которая показывает, как изменяются 
относительные затраты  времени, необходимые для улучшения первона-
чального решения на 25%, т.е. уменьшения ошибки настраиваемой модели 
в два раза. На рис. 2 по оси абсцисс ведётся отсчёт количества перемен-
ных, участвующих в оптимизации, а по оси ординат – время в относитель-
ных единицах. Относительный отсчёт времени вводится для устранения 
зависимости алгоритма от конкретной вычислительной платформы [4]. В 
качестве значения времени, принимаемого за единицу, выбирается макси-
мальное время работы одного из оптимизационных алгоритмов.  
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Рис. 2 

 
При увеличении числа переменных увеличивается длина хромосом ГА, 

что приводит к усложнению операторов мутации, скрещивания и селекции. В 
результате решения данной задачи алгоритм оптимизации сигма-пи сети, ос-
нованный на комбинации алгоритмов случайного поиска с эвристиками для 
получения новых решений, показал эффективность большую, чем ГА. 
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Фреймворк  - это набор всевозможных библиотек (инструментов) для 

быстрой разработки повседневных задач [1]. Чаще всего использует одну 

из распространенных архитектур приложения (к примеру MVC) для разде-

ления проекта на логические сегменты (модули). Главная цель фреймворка 

-  предоставить программисту удобную среду для проекта с большим и хо-

рошо расширяемым функционалом. 

Фреймворк предлагает уже встроенные классы для: работы с базой 

данных, создания функциональных форм, валидации, логирования и др. 

Все эти классы можно легко использовать в проектах, при этом их под-

ключение и использование будет максимально простым. Также большим 

плюсом является отличная поддержка расширений, которая позволяет 

подключать сторонние библиотеки. 

Еще один из плюсов - структурирование архитектуры приложения [2]. 

Фреймворк содержит в себе перечень стандартных папок, в которых пред-

полагается размещение необходимых частей приложения (отдельная папка 

для тем, контроллеров, расширений, конфигурационных файлов).  

Ниже будет проанализирован фреймворк Laravel Тэйлора Отвела, 

ставший довольно популярным за последние два года. Будут рассмотрены 

основные его возможности, выделяющие данный фреймворк среди других 

подобных.  

Laravel — библиотека для построения веб-приложений с выразитель-

ным, элегантным синтаксисом. Laravel стремится устранить общеизвест-

ные проблемы, возникающие при разработке интернет-приложений, об-

легчая работу с такими часто используемыми возможностями, как автори-

зация, маршрутизация (routine), сессии и кэширование.  

Laravel обладает широкими возможностями, но при этом прост для 

понимания и содержит инструменты, необходимые для больших и крепких 

приложений. Замечательный контейнер обратного управления (IoC), выра-

зительная система миграций и тесно связанная система юнит-тестов даёт 

всё, что нужно для решения любой задачи.  

Рассмотрим основные достоинства анализируемого фреймворка 

Laravel. 

1. Eloquent-запросы. 

Laravel предлагает одну из самых мощных реализаций Active 

Record в мире PHP. Например, имеется таблица orders вместе с 

Eloquent моделью Order. 
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class Order extends Eloquent {} 

Можно с легкостью выполнить любое количество запросов в базу 

данных, используя простой и элегантный код PHP. Можно с легкостью по-

лучить все заказы. 

Order::all(); 

Если эти заказы необходимо отсортировать по дате. 

$orders = Order::orderBy('release_date', 'desc')->get() [3]; 

На этих примерах видно, что с Laravel задачи, которые раньше были 

громоздкими для выполнения, теперь очень просты. 

2. Гибкая маршрутизация (роутинг).  
Laravel уникален тем, что может быть использован разными способа-

ми. Если необходим простой роутинг, то Laravel легко может это сделать, 

используя анонимные функции 

Route::get('orders',function(){ 

return View::make( 'orders.index' )->with( 'orders', Order::all() ); 

}); 

Это может быть полезным для маленьких проектов и API, но есть 

большая вероятность, что понадобятся контроллеры для большинства про-

ектов. Но и это Laravel тоже умеет. 

Route::get('orders', 'OrdersController@index'); 

Заметно, как Laravel растет по мере потребностей. Уровень приспо-

собления — вот, что делает фреймворк таким популярным сегодня. 

3. Простота задания «отношений». 
 Что делать в объектах, когда нужно определить отношения? Напри-

мер, книга точно принадлежит автору. Как это указать в Laravel? Предпо-

ложив, что нужные таблицы в базе данных созданы, достаточно только об-

ратиться к связанным Eloquent моделям. 

class Book extends Eloquent { 

public function author() {  

return $this->belongsTo('Author'); 

}} 

class Author extends Eloquent { 

public function books(){  

return $this->hasMany('Book'); 

}} 

Теперь, допустим, необходимо получить все книги автора с id=1. Для 

этого понадобится всего 2 строчки кода. 

$user = User::find(1);  

$tasks = $user->tasks; 

Впрочем, так как были указаны отношения с обеих сторон, то если 

необходимо получить автора, за которым закреплена данная книга, это 

также легко сделать. 

$task = Task::find(1);  
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$user = $task->user; 

4. Связь формы с моделью.  
Очень часто, будет полезным связать форму с моделью. Очевидный 

пример — когда необходимо изменить какую-то запись в базе. Связав 

форму с моделью, можно моментально заполнить поля формы данными из 

базы. 

{{ Form::model($order) }}  

<div> 

 {{ Form::label('title', 'Title:') }} {{ Form::text('title') }}  

</div>  

<div>  

{{ Form::label('description', 'Description:') }} 

{{ Form::textarea('description') }}  

</div>  

{{ Form::close() }} 

Так как форма связана с объектом модели Order, в полях будут ото-

бражаться данные из таблицы. Больше нет необходимости писать одно-

типный код. 

5. Кеш запросов в базу данных.  
Если необходимо выполнить достаточно большое количество запро-

сов к базе данных, то  любое приложение может стать очень медленным. И 

здесь Laravel предоставляет простой механизм кеширования этих запросов, 

используя всего один вызов метода. Например, необходимо получить все 

запросы из базы данных, но при этом закешироватиь запрос, так как вряд 

ли эта таблица будет часто изменяться. 

$questions = Question::remember(60)->get(); 

Теперь, в течение следующего часа, этот запрос будет храниться в 

кеше, и база будет нетронутой. 

6. Простая авторизация.  
Laravel использует очень простой подход к авторизации. Достаточно 

просто передать массив данных, которые возможно, были получены из 

формы логина, в Auth::attempt(). Если предоставленный массив соответст-

вует тому, что сохранено в таблице users, то пользователь моментально 

будет авторизован. 

$user = ['email' => 'email',    'password' => 'password']; 

 if (Auth::attempt($user)){ /* пользователь авторизован*/} 

При решении задачи  выхода при переходе, например на /logout URI, 

можно написать следующее:  

Route::get('logout', function(){   

Auth::logout();     

return Redirect::home();   

         }); 
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7. Миграции.  

Миграция – это возможность контроля версий базы данных. В любой 

момент можно вернуть предыдущее состояние базы данных. Так же ми-

грации позволяют очень легко внести изменения в базе данных на сервере. 

Достаточно «залить» файлы миграций и выполнить на удаленной машине 

команду php artisan migrate. В результате внесутся все изменения, если та-

ковые имеются. Например, чтобы приготовить схему для новой таблицы 

users, достаточно выполнить команду: 

php artisan migrate:make create_users_table 

Команда сгененерирует файл миграции, который можно наполнить 

так, как нужно. Далее, команда php artisan migrate создаст таблицу. Для то-

го  чтобы вернуть предыдущее состояние базы данных, необходимо вы-

полнить команду  php artisan migrate:rollback. Вот пример для таблицы 

«Вопросы и ответы»: 

public function up() {  

Schema::create('faqs', function(Blueprint $table) {  

$table->integer('id', true);  

$table->text('question');  

$table->text('answer');  

$table->timestamps(); });  

}  

public function down() { Schema::drop('faqs'); } 

Метод drop() выполняет обратные действия метода up(). Это то, что 

позволяет вернуть предыдущее состояние базы данных. Это намного легче, 

чем писать запросы на языке SQL. 

Итак, Laravel - это популярный PHP-фреймворк, похожий на CakePHP 

или CodeIgniter. Он предлагает все стандартные возможности MVC и пре-

доставляет возможности, ориентированные специально на дизайнеров. 

Во многом благодаря вышеописанным возможностям, в результате 

опроса на PHP Weekly в декабре 2013 года  первое место занял именно 

фреймворк Laravel. За него высказались 25,8%  опрошенных. Второе – 

Phalcon  16,7%. Третье – Symfony с 10,6%, а четвертое делят Yii с 

Codeigniter. 
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В настоящее время для повышения эффективности управления пред-

приятием необходимо совершенствование работы с документами. Компью-

терные технологии заменяют традиционные методы работы с документами.  

Главное назначение систем электронного документооборота (СЭД) – 

это организация хранения электронных документов, а также работы с ни-

ми. В СЭД должны автоматически отслеживаться изменения в документах, 

сроки их исполнения, а также их движение. Это означает, что комплексная 

СЭД должна охватывать весь цикл делопроизводства организации или 

предприятия – от постановки задачи на создание документа, до списания 

его в архив, обеспечить централизованное хранение документов. Также в 

СЭД должно быть организованно ограничение доступа пользователей к 

документам в зависимости от предоставленных им полномочий.  

Выбирая решения класса, заказчик рассматривает различные вариан-

ты: коробочное решение, решение на базе платформы или заказная разра-

ботка. Российские разработчики в основном предлагают готовые решения, 

западные же выступают в качестве поставщиков платформ, на базе кото-

рых реализуются проектные решения и заказные разработки. По статисти-

ке в структуре рынка на долю российских разработчиков приходится около 

95% от общего числа СЭД. Такое преобладание можно объяснить тем, что 

в России существует своя специфика работы с документами, основываю-

щаяся на традициях в управлении.  

С 2002 года в рамках Федеральной целевой программы «Электронная 

Россия» (2002-2010 годы) начали реализовываться несколько глобальных 

государственных инициатив, связанных с организацией электронного взаи-

модействия между государством, населением и бизнесом, направленных на 

повышение уровня проникновения информационных технологий в различ-

ные аспекты государственной и общественной жизни, что нашло наиболее 

полное отражение в создании «электронного правительства» в 2009 году. 

Теперь населению доступен ряд государственных услуг через Интернет. 

Также приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.09.2010 

№ 10-62/пз-н был утвержден порядок электронного документооборота. 

Правовые условия использования электронной подписи и электронных до-

кументов были определены Федеральным законом от 10.01.2002 №1-ФЗ, 

который утратил силу после вступления в силу ФЗ от 6.04.2001 № 63-ФЗ. 

Деятельность разработчиков СЭД регулируется нормативными и правовы-

ми документами, в том числе ГОСТами, основные из которых: 

 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело; 
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 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительной  документации;  

 Постановление Правительства РФ от 22.09.2009 №754 «Об утвер-

ждении Положения о системе межведомственного электронного докумен-

тооборота»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (в ред. от 27.12.2009 №363-ФЗ). 

 Но из-за того, что правила и регламенты работы с документами на 

различных предприятиях могут отличаться, большинство разработчиков 

закладывают в свои решения максимальную гибкость, чтобы на базе их 

системы можно реализовать различные схемы работы с документами.  

В рамках данной работы рассмотрены наиболее распространенные в 

России СЭД: Directum (Directum); DocsVision (DocsVision); 

1С:Документооборот (1С); ДЕЛО (ЭОС); ЕВФРАТ (Cognitive Technologies). 

Анализ проводился по следующим параметрам: 

 Регистрация и ввод документов (регистрация документов, создание 
документов по шаблону, регистрация документов из MS Office, регистра-

ция со сканера); 

 Работа с документами (работа с проектами документов, работа с вер-
сиями документов, установление связей с другими документами, протоко-

лирование работы с документами); 

 Управление потоками работ и контроль (создание маршрутов движения 
документов, возможность отсрочки исполнения, механизмы контроля испол-

нения документов, делегирование полномочий, рассылка уведомлений); 

 Поиск и анализ информации (атрибутивный поиск, поиск задач и по-
ручений, построение отчетов по результатам поисков, полнотекстовый по-

иск с учетом морфологии русского языка); 

 Информационная безопасность (поддержка различных способ аутен-
тификации, назначение прав пользователям, шифрование данных системы, 

протоколирование действий пользователей, использование ЭЦП, резервное 

копирование базы данных); 

 Стандартные средства настройки (средство настройки шаблонов и 
журналов, средство проектирования маршрутов, создание шаблонов в MS 

Office, возможность расширения функционала плагинами с использовани-

ем общепринятых средств (php, xml, java). 

Регистрация и ввод документов. Все системы СЭД имеют опцию 

регистрации документов, в том числе и из электронной почты, допускают 

создание документов по шаблону. Регистрация документов со сканера во 

всех СЭД затруднена во многом из-за отсутствия встроенных систем рас-

познавания, также затруднен потоковый ввод документов. Регистрация до-
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кументов из MS Office в раде приложений реализована не полностью или 

предлагается за отдельную плату (Directum, DocsVision, ДЕЛО), ЕВФРАТ 

полностью поддерживает совместимость с MS Office в базовой комплекта-

ции. Система регистрации документов наиболее полно реализована в СЭД 

ДЕЛО и ЕВФРАТ, сюда входит проверка на дублирование при регистра-

ции, поддержка связанных полей электронных документов.  

Работа с документами. Встроенные средства просмотра прикреплен-

ных файлов имеет только система DocsVision. Все СЭД позволяют формиро-

вать списки рассылки, изменять прикрепляемые файлы, работать с проектами 

документов, контролировать сроки исполнения документов и проектов, рабо-

ту с версиями документов и поддержку таких процедур, как визирование и 

согласование. Функция автоматического протоколирования доставки реали-

зована в Directum, DocsVision, ЕВФРАТ, ведение отдельной архивной базы 

документов в 1С:Документооборот (дополнительная опция) и ЕВФРАТ. 

Управление потоками работ и контроль. Создание типовых мар-

шрутов движения документов и маршрутные ветвления реализованы во 

всех СЭД, свободная маршрутизация и возможность расширения маршру-

тов движения поддерживаются во всех СЭД кроме ДЕЛО и 

1С:Документооборот. Механизмы контроля исполнения документов, авто-

матическое ведение этапов исполнения работ есть во всех СЭД кроме 

1С:Документооборот (возможно как дополнительная опция). Все СЭД 

подходят для территориально распределенных организаций, обеспечивают 

контроль за рассмотрение и исполнением в таких организациях, рассылку 

уведомлений и документов на ознакомление по электронной почте. 

Поиск и анализ информации. Все СЭД поддерживают поиск по ат-

рибутам, поиск задач и поручений, различные виды поиска в одном запро-

се, подготовку журналов регистрации документов, создание и экспорт от-

четов. Полнотекстовый поиск с учетом морфологии русского языка полно-

стью реализован в 1С:Документооборот и ЕВФРАТ. 

Информационная безопасность. Назначение прав пользовате-

лям/группам пользователей, поддержка пользовательских паролей, шиф-

рование данных, протоколирование действий пользователей, использова-

ние ЭЦП, применение средств криптозащиты, организация резервного ко-

пирования базы данных реализованы во всех СЭД. Поддержка различных 

средств аутентификации доступно во всех СЭД в виде дополнительных 

опций, за исключением DocsVision, где данная опция реализована в базо-

вой версии. Выдачу прав на время исполнения документа поддерживают 

Directum, ДЕЛО, ДЕЛО и ЕВФРАТ. 

Стандартные средства настройки. Средства разработки типовых 

маршрутов, создания структуры организации и создания и редактирования 

словарей и спрапвочников есть во всех СЭД. Настройка шаблонов журна-

лов и отчетов во всех СЭД кроме 1С:Документооборот. Средства настрой-

ки шаблонов документов представленных в MS Office во всех кроме ДЕЛО 
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(дополнительная опция) и 1С:Документооборот (отсутствует). Возмож-

ность расширения функционала за счет общепринятых средств возможно 

во всех системах, кроме 1С:Документооборот. 

Анализ выбранных СЭД показал, что такие системы как 

1С:Документооборот, ДЕЛО не предлагают комплексного подхода для ав-

томатизации работы с документами, а являются нишевыми предложениями, 

ориентированными на решение лишь определенного класса задач электрон-

ного документооборота, расширения таких систем возможно за счет покуп-

ки дополнительных опций. Для работы с крупными проектами подойдут та-

кие системы как  Directum, DocsVision и ЕВФРАТ, также данные системы 

оптимально подходят для решения задач документооборота среднего класса 

сложности. Но, тем не менее, стоит учитывать, что подбор СЭД для кон-

кретного предприятия должен осуществляться индивидуально в зависимо-

сти от задач которые должны решаться посредством данных систем. Также 

при выборе СЭД стоит учитывать стоимость продукта, так для крупных 

предприятий, решающих большой объем задач, для которых необходимы 

сложные схемы движения документов подойдет ЕВФРАТ. В данной систе-

ме наибольшее число опций включено в базовую стоимость. Для остальных 

предприятий и компаний подойдут СЭД, с подключением конкретно тех 

опций которые необходимы для обеспечения работы с документами. Также 

стоит учитывать количество лицензий, которые необходимы предприятию, 

так как соотношение цена/функциональность меняется в зависимости от ко-

личества лицензий, таким образом СЭД ДЕЛО наиболее оптимальна для 

компаний, где число пользователей не превышает 100.  

Выбранные для исследования критерии позволяют оценить различные 

СЭД с точки зрения их готовности решать реальные задачи электронного 

документооборота на современном предприятии и наиболее оптимально 

сконфигурировать систему документооборота для конкретного предпри-

ятия. 
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В данной статье рассмотрен подход для разработки веб-приложения с 

использованием технологии AJAX и библиотеки jQuery.  

AJAX — это аббревиатура, которая означает Asynchronous Javascript 

and XML. AJAX - это эффективный способ совместного использования 

HTML, CSS, JavaScript, jQuery и DOM. С помощью использования AJAX 

можно заметно увеличить скорость реакции интерфейса и значительно 

уменьшить нагрузку на сервер. Это становится возможным благодаря 

асинхронному обмену информацией и способности перезагружать только 

"обновленную" часть страницы без необходимости перезагрузки страницы 

целиком.  

Основным инструментом работы и динамических изменений на 

странице является DOM (Document Object Model) - объектная модель, 

используемая для XML/HTML-документов. Согласно DOM-модели, 

документ является иерархией. Каждый HTML-тег образует отдельный 

элемент-узел, каждый фрагмент текста - текстовый элемент. DOM - это 

представление документа в виде дерева тегов. Это дерево образуется за 

счет вложенной структуры тегов и  текстовых фрагментов страницы, 

каждый из которых образует отдельный узел. 

jQuery[1] - библиотека, позволяющая более удобно использовать не-

которые возможности Javascript, такие как: создание визуальных эффектов, 

обработка событий, работа с DOM и поддержка AJAX. 

Ядро библиотеки позволяет находить элементы DOM, используя син-

таксис CSS-селекторов, и запускать методы обработки данных. 

JQuery использует «родные» методы браузерных приложений для 

доступа к содержимому DOM. Современные браузеры, такие как Chrome, 

Safari, Firefox поддерживают методы getElementsByClassName, 

querySelector и querySelectorAll, при помощи которых можно анализиро-

вать синтаксис CSS. В то время как старые браузеры предлагают только 

GetElementById() и getElementByTagName(). HTML-атрибуты ID являются 

уникальными для каждой страницы, и даже старые браузеры достаточно 

быстро могут найти нужный элемент. 

Анимация – это базовая функциональность интерактивных элементов 

веб-дизайна. Интерактивный дизайн привлекает больше внимания по 

сравнению с обыкновенным статичным дизайном. jQuery широко исполь-

зуется для разработки интерактивных элементов, таких как слайдеры, ме-

ню, скроллеры и другие. 
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Библиотека jQuery позволяет решать задачи, которые либо не под 

силу CSS, либо реализация получается слишком сложной. Например, 

поставлена задача позиционирования блоков для разных разрешений 

экранов. Блок должен занимать строго половину экрана пользователя. 

Необходимо  реализовать функцию анимации при клике пользователя на 

странице. Блоки должны «разъезжаться» за правую и левую стороны 

экрана. Для решения задачи необходимо разместить на странице два блока, 

определить ширину окна пользователя и поделить ее пополам. Для 

смещения блока относительно центра экрана к полученному значению 

прибавляется или вычитается любое число. Функция довольно простая, но 

существенно упрощает позиционирование объекта на странице.     

$(function(){ 

                 var pagewidth = $(window).width(); 

        $("#img").each( function(){ 

              g = (pagewidth/2 - $("#img").width()); 

              $("#img").css("left", g); 

       }); 

}); 

Для решения задачи анимации блоков выполняется следующая 

функция: $(function(){ 

     $("#page").click(function() { 

   $("#img1").animate({left: "-=50"}, 2000); 

$("#img2").animate({right: "-=50", width: "0"}, 2000, "linear", 

function() { 

// Обработка завершения анимации 

  });}); 

Рассмотрим подробно приведенную функцию: 

1. Сначала в скобках получаем набор DOM-элементов, в нашем слу-

чае элемент с ID- page; 

2. Затем применяем к полученному набору метод animate(), прини-

мающий один обязательный параметр – объект с изменяемыми css-

свойствами, количество которых не ограничено, и их значениями; 

3. Далее следуют три необязательных параметра: 

 продолжительность анимации duration, по умолчанию значение 

400 мс; 

 параметр easing – изменение скорости анимации во время выпол-

нения, ее замедление или ускорение, принимает значение swing (по 

умолчанию) и linear; 

 вызов функции после завершения анимации. 
В данной статье так же рассмотрена функция библиотеки jQuery, а 

именно функция $.ajax(). Эта функция позволяет передавать данные на 

сервер и получать ответы от сервера и все это в фоновом режиме, без пере-
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загрузки страницы. Настройка приема или передачи данных зависит от па-

раметров, с которыми вызывается функция $.ajax(). 

Рассмотрим пример динамического обновления контента на странице 

с использованием функции $.ajax(). По клику на странице в поле «content» 

необходимо загрузить информацию с сервера. Для этого в теле документа 

необходимо создать контейнер для загрузки контента. Загрузка контента в 

контейнер осуществляется по клику пользователя. Содержимое файла 

page.html, который загружается в область контента динамически, пред-

ставляет собой простую HTML-страницу (или текстовый файл с контен-

том). 

$(function(){ 

    $('#page').click(function(){ 

           $.ajax({ 

                      url: "page.html",cache: false, success: 

function(html){ 

                                $("#content").html(html); 

}) });}); 

Обмениваться данными с сервером можно двумя способами. Первый 

способ — это GET-запрос. В этом запросе происходит обращение к 

документу на сервере, аргументы передаются через сам URL. При этом на 

стороне клиента будет использоваться функция Javascript. Не 

рекомендуется делать GET-запросы к серверу с большими объемами 

данных. Для этого существует POST-запрос. Клиент - часть должна 

обеспечивать необходимую функциональность для безопасного обмена с 

сервером и предоставлять методы для обмена данными. Серверная часть 

должна обрабатывать входные данные, и на основе их генерировать новую 

информацию (например, работая с базой данных), и отдавать ее обратно 

клиенту. Например, для запроса информации с сервера можно 

использовать обычный GET-запрос с передачей нескольких и небольших 

по размеру параметров, а для обновления информации, или добавления 

новой информации потребуется использовать уже POST-запрос, так как он 

позволяет передавать большие объемы данных. Ответ от сервера может 

быть не только XML, как следует из названия технологии. Помимо XML, 

можно получить ответ в виде обычного текста, или же JSON (Javascript 

Object Notation). Если ответ был получен простым текстом, то его можно 

сразу вывести в контейнер на странице. При получении ответа в виде 

XML, обычно происходит обработка полученного XML документа на 

стороне клиента и преобразование данных к (X)HTML. При получении 

ответа в формате JSON клиент должен лишь выполнить полученный код 

для получения полноценного объекта Javascript. Но здесь следует 

учитывать тот факт, что с использованием этой технологии может быть 

передан вредоносный код, поэтому перед выполнением полученного с 

сервера кода следует его тщательно проверить и обработать. Существует 
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такая практика, как «холостой» запрос, при котором никакой ответ от 

сервера не приходит, лишь изменяются данные на стороне сервера. 

Примером использования технологии AJAX[2] является Google 

Suggest. Работа Google Suggest заключается в том, что пока пользователь 

вводит слово или фразу для поиска, JavaScript обращается к базе данных 

Google и запрашивает у неё 10 самых популярных запросов, 

начинающихся с тех же букв и затем выводит этот список без перезагрузки 

страницы. 

Итак, AJAX – это подход к проектированию и разработке, позволяю-

щий веб-приложениям обновлять экраны данными без перезагрузки стра-

ниц.  

Достоинства AJAX: 

1. Возможность создания удобного веб –интерфейса; 
2. Активное взаимодействие с пользователем; 
3. Частичная перезагрузка страницы, вместо полной; 
4. Удобство использования. 
JQuery – это JavaScript-библиотека, фокусирующаяся на взаимодейст-

вии JavaScript, HTML и CSS. jQuery позволяет создавать анимацию, обра-

ботчики событий, значительно облегчает выбор элементов в DOM и созда-

ние AJAX запросов. Данная библиотека работает со всеми браузерами (IE 

6.0+, FF 2.0+, Safari 3.0+, Opera 9.0+, Chrome). Для jQuery написано огром-

ное количество плагинов, которые позволяют расширить ее возможности 

еще больше. 

Преимущества использования библиотеки jQuery: 

1. Скорость написания кода; 
2. Код и функции jQuery гораздо более удобны для чтения 

и понимания. Основная логика заключается в том, что сначала выбираются 

элементы, затем осуществляется работа с ними; 

3. Разные версии jQuery совместимы друг с другом; 

4. Кроссбраузерность; 
5. Легкость отладки и тестирования; 

6. Используя jQuery, можно подключать множество стандартных ком-
понентов - плагинов. 

Литература: 

1. Русская документация по jQuery. http://jquery-docs.ru 

2. Русская документация по AJAX. http://www.ixbt.com 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОРТОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

НА БАЗЕ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

Предложен способ построения диагностической системы бортового 

комплекса управления (БКУ) космического аппарата на базе реконфи-

гурируемой вычислительной системы (РВС). Приводятся  сравни-

тельные характеристики диагностической системы на базе РВС с 

программными  средствами диагностики и контроля БКУ. 

Приведена структурная схема диагностической системы БКУ с ре-

конфигурируемыми блоками. 

 

Ключевые слова: боровой комплекс управления, диагностика, рекон-

фигурируемая вычислительная система. 

 

Сегодня помимо разработки методов повышения надежности элек-

тронной компонентной базы (ЭКБ), входящей в состав бортовых комплек-

сов управления (БКУ) космических аппаратов (КА), ведутся исследования 

по реализации наиболее эффективных архитектур электронных вычисли-

тельных систем.  

Поиски новых подходов в этом направлении привели к созданию так 

называемых реконфигурируемых вычислительных систем (РВС), позво-

ляющих решать широкий спектр вычислительно трудоемких задач.  

В наиболее распространенных видах РВС в качестве основного эле-

мента используется программируемая логическая интегральная схема 

(ПЛИС), которая, в свою очередь, является сложной высокоинтегрирован-

ной микросхемой, способной менять свою внутреннюю конфигурацию по-

средством программы, написанной разработчиком.  

Важной особенностью реконфигурируемых систем, в отличие от ЭВМ 

других архитектур, является возможность адаптации (гибкость) аппарат-

ной  архитектуры к информационной структуре решаемой задачи. В случа-

ях, когда для решения задачи недостаточно аппаратной конфигурации вы-

числительного поля, ее разделяют на фрагменты, каждый из которых вы-

числяется в установленной последовательности.  

Данное свойство РВС предлагается использовать в диагностическом 

обеспечении БКУ современных КА, где гибкость диагностических алго-

ритмов играет ключевую роль при локализации сложных видов неисправ-

ностей с высокой степенью точности. 

На рисунке 1 показан пример возможной реализации диагностической 

системы БКУ с блоками многоуровневой реконфигурации. 
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Рисунок 1-Диагностическая система БКУ с реконфигурируемыми блоками 

 

В данной системе можно выделить три реконфигурируемых блока, 

два из которых (блок преобразований и блок дублирования) входят в со-

став модуля тестовых сигналов, а третий (анализатор признаков неисправ-

ностей) является составной частью модуля анализа состояния БКУ. 

В модуль формирования тестовых сигналов также входят генератор 

опорной частоты и блок синтеза частот (PLL), который может входить в состав 

некоторых ПЛИС в качестве дополнительного функционального устройства. 

Многоканальный формирователь базовых функций совместно с блоком 

эталонных функций осуществляют выдачу тестовых сигналов по нескольким 

каналам в реконфигурируемый блок преобразований, где происходит оконча-

тельное формирование тестовых сигналов с последующей их выдачей в БКУ. 

Реконфигурируемый блок дублирования служит для создания фраг-

ментов диагностируемой аппаратуры БКУ, с целью проведения диагности-

ки методом дублирования. Реконфигурационный ресурс блока дублирова-

ния должен позволять формировать сложные элементы БКУ, включая про-

цессорные ядра БЦВС, цифровые сигнальные процессоры (DSP) и устрой-

ства памяти, пополняя, при необходимости, наборы эталонных функций, 

что бы сократить общее время формирования тестовых сигналов.  

В матрице сравнений, представляющей собой многоканальный корре-

лятор, происходит сравнение диагностической информации от элементов 
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БКУ с эталонными (номинальными) признаками исправного состояния ди-

агностируемых элементов. Результаты сравнения диагностируемой и эта-

лонной информации с корреляционной матрицы поступают в реконфигу-

рируемый анализатор признаков неисправностей, где происходит выявле-

ние признаков неисправностей аппаратуры БКУ для каждого из аппарат-

ных (диагностических) уровней.  

Матрицу сравнений (многоканальный коррелятор) предлагается вы-

полнить на базе DSP, которые входят в состав большинства современных 

ПЛИС, как дополнительные функциональные устройства. В то же время, 

анализатор признаков неисправностей предлагается выполнять на базе 

РВС, что обеспечит возможность корректировки расстояний между точка-

ми в пространстве состояний диагностируемого объекта, и тем самым, по-

зволит менять решающее правило, с помощью которого предъявленная 

(диагностируемая) совокупность признаков соотносится к одному из воз-

можных состояний БКУ. Данная возможность особенно важна, когда не-

обходимо поменять диагностическую модель. 

Помимо вышеназванных блоков, в состав диагностической системы вхо-

дят модули памяти, хранящие информацию о конфигурации аппаратных уров-

ней реконфигурируемых блоков и содержащие библиотеку сигнатур, которая 

необходима при проведении диагностики методом сигнатурного анализа.  

Кроме того, данная память обеспечивает хранение признаков неис-

правностей БКУ и классификатора аппаратно-программных неисправно-

стей, которые в процессе работы диагностической системы могут попол-

няться как новыми признаками неисправностей БКУ, так и соответствую-

щими им категориями неисправностей. 

Предложенный вариант диагностической системы БКУ позволит по-

высить эффективность диагностического обеспечения БКУ, поскольку в 

отличие от программных систем контроля и диагностики, способен менять 

диагностические модели на низких аппаратных уровнях, обеспечивая тем 

самым высокую гибкость диагностических алгоритмов и их адаптацию к 

сложным видам неисправностей БКУ. 
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Введение. Основной проблемой является растущий объём информа-

ции во всём мире. В 2011 году общий мировой объем созданных и репли-
цированных человечеством данных составил более 1,8 зеттабайт (1,8 трлн 
Гб). Это в 57 раз больше, чем всех песчинок на пляжах Земли. По прогно-
зам IDC (International Data Corporation), количество данных на планете бу-
дет как минимум удваиваться каждые два года вплоть до 2020 года. 

Проблема большого объёма данных кроется не в самом их объеме, а в 
отсутствии адекватного инструмента для работы с ними. Во-первых, выросло 
количество внешних и внутренних источников, из которых они берутся. Во-
вторых, данные стали сложнее и разнообразнее – они структурированные, 
неструктурированные и квазиструктурированные. В-третьих, они по-разному 
индексируются. И список факторов этим не ограничивается. Самое главное, 
далеко не все данные ценны – по оценкам все того же IDC, к 2020 году доля 
полезной информации составит всего 35% от всей сгенерированной. 

Можно вообще не обрабатывать и не хранить данные на собственных 
ресурсах, а передать эту задачу в виртуальные (облачные) вычислительные 
среды. Во-первых, там всегда есть место для любого количества данных – 
в этом суть облачных решений. Во-вторых, не нужно закупать и поддер-
живать собственные мощные серверы для анализа информации – вы про-
сто арендуете ресурсы облака на время обработки или хранения. Это новая 
парадигма работы с бизнес-данными, и возникла она именно как ответ на 
лавину информации, с которой срочно нужно что-то делать. 

 «Облачные технологии». Это инновационные интернет сервисы. 
Они предоставляют возможность использовать огромный потенциал ин-
тернет ресурсов (дисковое пространство, память, вычислительные мощно-
сти и многое другое). Такие технологии дают отличные возможности, как 
для частных предпринимателей, предприятий различной формы собствен-
ности и направлений, так и для простых пользователей компьютеров (фи-
зических лиц). Работа с новыми интернет сервисами не предполагает по-
купку супермощных компьютеров (для проведения расчетов), дорогостоя-
щих программ и программного обеспечения. Все это можно найти на сер-
висе в любое удобное время. И еще, что немало важно, что предприятию 
совсем нет необходимости создавать новое подразделение, переучивать 
сотрудников для работы с облачными сервисами. Главным условием для 
получения услуг такого вида, является доступ к интернету. 

Основной особенностью облачных технологий является неравномер-
ность использования ресурсов во времени со стороны пользователей. Для 
относительно равномерного распределения такой нагрузки среди «облач-
ной» инфраструктуры применяется технология виртуализации сервера. 
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При таком использовании серверное программное обеспечение и оборудо-
вание становятся независимыми друг от друга. В частности, на одном фи-
зическом сервере могут выполняться одновременно независимо друг от 
друга несколько виртуальных операционных систем. Это позволяет опти-
мально использовать облачную инфраструктуру путем регулирования чис-
ла задействованных виртуальных и физических серверов. 

Облачное хранилище данных – модель онлайн хранилища, в котором 
данные хранятся на многочисленных распределённых в сети серверах, пре-
доставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей стороной. В от-
личие от модели хранения данных на собственных выделенных серверах, 
приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество 
или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не 
видна. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое 
представляет собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сер-
вер. Физически же такие серверы могут располагаться удалённо друг от дру-
га географически, вплоть до расположения на разных континентах. 

Обычные веб-сайты или серверные приложения работают на конкрет-
ных физических компьютерах или серверах. В отличие от них, «облако» 
использует свои многочисленные физические ресурсы как один глобаль-
ный виртуальный компьютер. При этом отдельное приложение «плавает в 
облаке», выполняясь на какой-то части физических ресурсов, возможно, в 
нескольких копиях. Отказ элементов физической  инфраструктуры (серве-
ров, жестких дисков, центров обработки данных) не обязательно скажется 
на доступности облачной услуги. 

Развитие широкополосного доступа в Интернет стало одним из катали-
заторов развития облачных сервисов. Другая причина – наличие у пользова-
телей все большего количества разнородных компьютерных устройств, с 
помощью которых они бы хотели работать со своей информацией: редакти-
ровать документы, слушать музыку, обмениваться сообщениями. 

Использование облачных технологий позволяет избежать необходимо-
сти выбора подходящего программного обеспечения для конкретного уст-
ройства, а также синхронизации данных между различными устройствами. 

Структурно облачные технологии можно разделить на две части. То, что 
видит и с чем работает пользователь – это так называемый front-end (пользо-
вательский слой). Например, при использовании сервиса Gmail,  front-end  – 
это набор программного обеспечения, отображающего интерфейс работы с 
почтой в браузере. Скрытая от пользователя часть, которая обеспечивает 
функционирование интерфейса с пользователем (оборудование, внутренние 
программные сервисы), называется back-end (внутренний слой). 

Компьютеры облачной инфраструктуры работают сообща. Поэтому 
приложениям облака зачастую доступна суммарная производительность 
задействованного оборудования. В зависимости от потребностей, прило-
жение в облаке может  потреблять различное количество физических ре-
сурсов. Например, можно уменьшить число задействованных ресурсов, ко-
гда задача не является приоритетной. 
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Проблемы, возникающие при использовании облачных техноло-
гий. При использовании облака необходимо помнить о возможных про-
блемах. Использование облачных технологий представляет определенную 
информационную опасность, поскольку вся информация хранится и обра-
батывается на стороне провайдера облачной инфраструктуры. Таким обра-
зом, потенциально возможна утечка или нарушение сохранности частной 
пользовательской информации. 

Кроме того, необходимо наличие постоянного высокоскоростного 
доступа в сеть Интернет. Его отсутствие сделает все данные недоступны-
ми. Недостаточная скорость существенно снизит комфорт от работы с об-
лачными сервисами. 

Компании, предоставляющие облачные сервисы, в той или иной фор-
ме требуют оплату своих услуг. Это может быть периодический платеж 
или необходимость просмотра рекламы. Неоплата услуг может привести к 
недоступности данных или даже их потере. 

Также необходимо знать, возможно ли будет скопировать свои данные  
при отказе от использования облачных услуг конкретного провайдера. 

Примеры использования. Диск Google: Google предлагает два варианта 
работы с Диском. Во-первых, используя облачные технологии, пользователь 
всегда имеет доступ к просмотру и редактированию своих документов через 
браузер. Во-вторых, можно бесплатно скачать приложение Google Диск для 
компьютера, планшета и т.д., которое позволяет синхронизировать файлы ме-
жду устройством и сетевым хранилищем. Таким образом, файлы можно ре-
дактировать и сохранять независимо от подключения к Интернету. Google 
Диск дает возможность пользователю редактировать настройки прав доступа к 
своим файлам: открывать их для чтения, совместного редактирования и рецен-
зирования. Зарегистрировав аккаунт Google, пользователь бесплатно получае-
те 15 ГБ для хранения файлов, электронных писем и фотографий.  

Яндекс Диск: Пользователи, имеющие учетную запись Яндекс, становят-
ся обладателями 3 Гб свободного пространства, при выполнении некоторых 
действий (установка приложения на компьютер, загрузка одного файла в хра-
нилище и размещение ссылки на сервис в соцсетях) можно увеличить его до 
10 ГБ. Можно также увеличить объем Диска, купив дополнительное место. 

Яндекс.Диск является только хранилищем для файлов. Без помощи 
дополнительных программ Яндекс.Диск позволяет просмотреть в веб-
интерфейсе следующие форматы данных: 

• документы – DOC/DOCX, XSL/XSLX, PPT/PPTX, ODT, ODS, ODP, 
CSV, RTF, TXT, PDF; 

• изображения – JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, NEF, EPS, PSD, CDR, AI; 
• архивы – ZIP, RAR, TAR; 
• медиа – MP3; 
• книги – FB2, EPUB. 
Сервис позволяет открывать доступ к файлам для других пользовате-

лей, имеющих аккаунт на Яндексе. Особенностью Яндекс Диска является 
то, что принимая приглашение в папку, файл, сервис полностью копирует 
эту папку на Диск пользователя, для которого открыт доступ. 
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iCloud: Объем бесплатного хранилища – 5 ГБ. Популярное единое об-
лако для устройств Apple. iCloud при наличии Интернета синхронизирует 
все устройства, зарегистрированные под одним аккаунтом, чтобы в айфо-
не, айпэде и компьютере всегда были одинаковые фотографии, адресная 
книга, документы Pages, книги и так далее. При запросе на синхронизацию 
пользователь может лишь указать, что, к примеру, письма синхронизиро-
вать, а календарь не надо. 

Данный сервис имеет ограниченный список типов файлов, которые 
разрешено хранить в облаке 

Результат исследования. Облачные сервисы это очень удобный ин-
струмент, который помогает экономить ресурсы владельца данных, необ-
ходимых для их хранения и обработки. Все данные могут быть доступны в 
любом месте и в любое время без дополнительного оборудования, кроме 
как персонального компьютера или смартфона и интернета. Из-за увеличе-
ния количества информации объём облачного хранилища данных можно 
расширять в зависимости от потребностей владельца данных, а также уве-
личивать возможности обработки данных. 

Основным недостатком облачных сервисов является безопасность 
хранения и передачи данных на серверах облачных сервисов. Эта пробле-
ма решаема, но всегда есть угроза информационной безопасности при ис-
пользовании облачных сервисов. 

Количество серверов облачных сервисов (виртуальных и физических) 
во всем мире вырастет десятикратно, в первую очередь за счет расширения 
и создания новых промышленных дата-центров. Тем не менее, количество 
обслуживающих их ИТ-специалистов увеличится не более чем в 1,5 раза. 

Также ожидается, что в будущем большая часть цифровой информации 
будет храниться в облаке. Если сейчас на облачные технологии приходится 
около 5% от мировых ИТ-расходов, то к 2020 году 40% всей информации в 
цифровой вселенной будет «привязано» к облачным системам. Однако, в 
облаке будет производиться преимущественно обработка и процессинг дан-
ных, а непосредственно храниться в облаке будет только 15% информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ 
ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА  
ОТ ЧИСЛА ОТСЧЕТОВ ЕГО ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Известно, что линейную фазовую характеристику имеют только циф-

ровые фильтры (ЦФ) простой структуры, называемые трансверсальными 
(ТЦФ). Проектирование ТЦФ выполняется в основном методом окон 
(взвешивания) и методом частотной выборки и сводится к определению 
численных значений коэффициентов k

b , размещаемые в порядке возраста-

ния их индексов (порядковых номеров) и представляющие импульсную 
характеристику ТЦФ. Указанные методы не касаются переходной зоны 
частотной характеристики. Здесь  рассмотрена возможность расчета и по-
строения ЦФ нижних частот путем анализа зависимости переходной зоны 
его частотной характеристики от выбираемого  числа отсчетов импульсной 
характеристики. В этом методе возможен выбор числа отсчетов M  на ос-
нове требований к ширине  переходной зоны  .   

ЦФ обычно проектируются по некоторому аналоговому прототипу, в 
качестве которого выбирается электрический фильтр или другой четырех-
полюсник. Обычно задаются частотные  характеристики прототипа, кото-
рые затем переносятся на проектируемый ЦФ. 

Пусть аналоговый прототип представлен своей амплитудно-частотной 
характеристикой (АЧХ): 

  B

B

1, 0 ;

0, 0
H

 


 

 
 

   
Здесь B

  - частота среза, наивысшая частота в спектре сигналов, под-

вергающихся фильтрации. АЧХ с максимально крутыми фронтами – иде-
альный вариант. Фильтры идеального варианта не реализуемы в принципе. 
Реальные фильтры имеют АЧХ с переходной зоной (ПЗ), а в полосе про-
пускания и задержания на-блюдаются выбросы и пульсации (рис.2-б). Зна-
ние идеальной АЧХ позволяет реализовать ЦФ с характеристиками, наи-
более приближенными к идеальным.    

Для получения  импульсной характеристики распространим заданную 

АЧХ в отрицательную область частот (рис.2-а). Новую АЧХ обозначим  G 
: 

  B B

B B

1, ;

0, ,
G

  


   

  
 

  
. 

Это позволит получить некоторую действительную вспомогательную 

временную функцию  g t , зеркально симметричную относительно начала 

координат. С ее помощью путем наложения прямоугольного окна, сдвига 
вправо по временной оси, дискретизации и квантования построим им-
пульсную характеристику ЦФ: , 0,1, , 1

n
h n M  (здесь M - количество от-

счетов импульсной характеристики).  
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Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики прототипа:  

а) основная  H 
 и вспомогательная  G 

,    б) реального ЦФ  e
j

H


;  
  – переходная зона 

Задание АЧХ и введение вспомогательной функции значительно уп-
рощает анализ, избавляя от расчетов с комплексными величинами. После 
преобразований получим зеркально симметричную относительно начала 
координат вспомогательную характеристику прототипа: 

   
B

B

1
e

2

jt
g t G d





 

 
  .           (1) 

Формула (1) представляет обратное преобразование Фурье вида: 

  B B

B

sin t
g t

t

 

 
  .                      (2) 

Симметричную функцию  g t , занимающую всю временную ось, ог-

раничим ее длительность интервалом h
0 t T   путем  сдвига вправо  по оси 

времени на h

2
T и получим импульсную характеристику прототипа с ли-

нейной фазовой характеристикой:   

  h

2 2

T M
h t g t g t T

   
     

  
.        (3) 

Дискретизации этой характеристики позволит перейти к дискретной 
импульсной характеристике n

h  ЦФ с линейной фазовой характеристикой. 

 g t

t0

 h t

t0

hT

h 2T

 

Рис. 3. Вспомогательная функция  g t
 и импульсная характеристика  h t

 
прототипа 

Дискретизацию можно представить схемой: 

   n t n T
h h t h n T

 
   . 

Или при подстановке в (3) t n T   получим 
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.                                                                    (4) 

Импульсная характеристика ЦФ показана на рисунке 4.  

n

nh

1

0

 
Рис.4. Импульсная характеристика ЦФ. 

Для упрощения анализа условно зададим граничную частоту B
  рав-

ной  3.1415926536  , т.е. B
   радиан/секунда, а интервал дискретизации 

0,5T  . В этом случае проводится, в некотором смысле, общий подход к 

синтезу фильтра. В дальнейшем для конкретизации результатов расчета 
реального ЦФ вместо числа, равного  , подставим заданное значение уг-
ловой частоты и подправим полученные результаты. Уточнение не вызы-
вает затруднений и больших затрат времени. 

Представленная импульсная характеристика, за исключением ее сред-
ней части, знакопеременна: значащие отсчеты чередуются через один с ну-
левыми отсчетами. Она как бы выхватывает из соответствующей характе-
ристики прототипа максимальные и нулевые значения боковых лепестков 
через интервалы, равные 0.5T  . Средняя часть дискретной характеристики, 
соответствующая главному лепестку  характеристики прототипа, содержит 
три положительных отсчета.  

Выбор интервала дискретизации менее указанного приводит к насы-
щению импульсной характеристики отсчетами, число которых возрастает в 
обратной зависимости от величины интервала. При этом ширина переход-
ной зоны АЧХ, практически остается постоянной. Очевидно, наиболее 
экономной по числу отсчетов является импульсная характеристика именно 
с 0.5T  . Избыточное число отсчетов ведет к усложнению ЦФ. При аппа-
ратной реализации увеличивается количество умножителей и регистров, 
усложняются сумматоры, возрастает время обработки сигналов [3,4]. При 
программной реализации усложняются алгоритмы. 

Далее присвоим значения импульсной характеристики коэффициен-
там ЦФ: , 0,1, 2, , 1

k n
b h k n M    , а затем выполним проверку и уточнение 

характеристик и параметров ЦФ. Для этого найдем и построим его частот-
ные характеристики. По импульсной характеристики n

h  получим ком-

плексную частотную характеристику (КЧХ) фильтра в виде ряда Фурье в 
частотной области: 
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e e
M

j jnT
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n

H h
 






 .       (5) 

Модуль КЧХ представляет АЧХ синтезируемого ЦФ, а аргумент –  его 
ФЧХ. АЧХ принимает вид: 
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В качестве критерия оценки качества ЦФ выберем ширину переход-

ной зоны  его АЧХ и ее относительное значение 
B




 . 

По АЧХ (рис.5) замерим ширину переходной зоны   и определим ее 
относительную величину: 

B







  .             (8) 
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а)                                                          б) 
Рис. 5. Частотные характеристики: 

а)  H 
 - АЧХ ЦФ, б)   

 - ФЧХ ЦФ 
Исследуем зависимость ширины переходной зоны   от длитель-

ности импульсной характеристики h
T при постоянном  0.5T  .  

Зададим ряд значений   длительности импульсной характеристики, 
измеряемой в циклах работы, согласно формуле: 

3 4 , 0,1,2,M r r    

Получим 3,7,11,15,19,23,M   

Для графического построения указанной зависимости по формулам (4) 
и (5) вычислялись значения импульсной характеристики, модули и аргу-
менты комплексной частотной характеристики: первые – для построения 
АЧХ, вторые –  для ФЧХ. Строились соответствующие результатам вы-
числений графики (рис. 5), выполнялись замеры переходной зоны и по 
формуле (8) определялась ее относительная величина. 

Построим график зависимости относительной ширины   переходной 
зоны от продолжительности импульсной характеристики согласно (8). Дли-
тельность импульсной характеристики выражалась числом циклов работы 
ЦФ, равным числу отсчетов M . График  M  показан на рис. 7 и рис. 8. 

Как и следовало ожидать, увеличение времени действия импульсной ха-
рактеристики, полученной путем обратного преобразования Фурье из задан-
ной АЧХ, повышает ее информативность, благодаря более обширному охвату 
боковых лепестков, улучшает ФЧХ за счет  уменьшения переходной зоны.  

На  рис. 7 показана зависимость  M  в пределах 0 1026M  . Можно 

установить, что наиболее благоприятной для ЦФ является сравнительно по-
логая область зависимости  M , отсчитываемая  от  M=150 в сторону воз-

растания. График этой области показан на рис. 8. В этой области переходная 
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зона составляет от 4% до 0,9% и менее от полосы пропускания. Именно в 
этой области следует выбирать значения M  в качестве параметра ЦФ. 
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Рис. 7. Зависимость ширины переходной зоны от длительности импульс-

ной характеристики 
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Рис. 8. Зависимость ширины переходной зоны от 

длительности импульсной характеристики 
Аналогичные зависимости могут быть получены для ЦФ различных 

структур, в том числе и рекурсивных, но эти возможности рассмотрим в 
последующих работах. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ДУАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

В статье дается обзорная характеристика дуального образования и 

оценки знаний в нем. 
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В высшем образовании России существует проблема, которая заклю-

чается в том, что студенты получают достаточное количество  теоретиче-

ских знаний, но мало практики. А как нам известно, что "теория без прак-

тики - мертва". В связи с этой проблемой правительство России решило 

перейти на дуальную систему образования. 

Дуальная система образования заключается в том, что учёба делится 

на практическую и теоретическую части и в том, что будущий студент за-

ключает договор с предприятием, на котором он будет посещать практиче-

ские занятия. 

Теоретические занятия - это классические занятия, которое проводят-

ся в стенах университета: лекции, семинары, лабораторные и экзамены в 

конце семестра. 

Практические же занятия проходят в стенах предприятия, с которым 

вы заключили договор на обучение. При всём этом студенту даётся отлич-

ная возможность получить представление о рабочих процессах на фирме 

(заводе), набраться опыта и поучаствовать во внутренних проектах. 

Такая система очень выгодна для обучающихся, так как при такой 

системе они и учатся и практикуются. При такой системе образования 

очень актуально компьютерное тестирование. С такой проверкой теории, 

обучающийся имеет больше времени для практики и достаточно точную 

оценку знаний. Но так ли это на самом деле? 

Во время обучения проводятся мероприятия целью, которых является 

проверка знаний человека. При этом, оценка знаний должна быть как мож-

но более адекватной. Существует несколько методов проверки знаний:  

Собеседование - наиболее традиционный способ, способствующий 

проведению наиболее адекватной оценки знаний. Но т.к. оно занимает 

много времени, его заменяют менее эффективными способами оценки -  

контрольными работами. При помощи контрольных работ преподаватель 

может оценить знания лишь по представленным ответами, без привлече-
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ния компьютерной техники, как автоматизацию проверки знаний. Сущест-

вует третий способ проверки знаний - это компьютерное тестирование.  

Компьютерное тестирование в настоящее время широко используется 

в различных сферах жизнедеятельности человека в целях диагностики ис-

пытуемых для выполнения тех или иных функций, включая успеваемость 

учащегося. Качество и достоверность тестирования зависят от технологий 

проведения тестов. В первое время тесты строились на основе классиче-

ской теории тестирования, в основе которой лежит теория погрешности 

измерений: изменяемые характеристики имеют некоторые "истинные" 

значения, искажаемые случайными систематическими погрешностями. 

Этот подход был широко распространен, однако он имеет ряд существен-

ных недостатков. Для преодоления таких проблем была разработана новая 

технология тестирования, основанная на структурном анализе и названная 

"теорией ответов на вопросы". В ней реализована концепция адаптивного 

тестирования, в основе: тестируемому с определенной текущей расчетной 

оценкой уровня знаний на каждом шаге тестирования предлагаются зада-

ния определенного уровня. Основная концепция данной теории была 

предложена Г. Рашем в 1960 году. 

Главной целью такого тестирования является измерение уровня зна-

ний обучающегося. Система таких тестирований не идеальна, то есть име-

ют некие «искажения». Под такими «искажениями» можно понимать лю-

бые отклонения от заданной цели. Одной из причин такого искажения мо-

жет служить нарушение процедуры тестирования: списывания, подсказки, 

определенный синтаксис знаний. 

Данная концепция несомненно дала толчок для изучения и улучшения 

процесса проверки знаний обучающихся. Однако сама она не дает возмож-

ности полноценной проверки знаний, .т.к имеет ряд недостатков, таких 

как: невозможность учета времени, затрачиваемого на решение тестовых 

задач, необходимость выполнения большого числа задач для получения 

приемлемых оценок знаний, "статичность" оценок - игнорирование чело-

веческих факторов, влияющих на точность оценки знаний, «игровое пове-

дение» - когда студент, ошибаясь, провоцирует систему на подачу подска-

зок или использует сообщении интеллектуальных обучающих систем 

(ИОС) о частичной правильности ответа для подбора верного решения и 

др. Для повышения качества компьютерного тестирования нужно выпол-

нить следующее условие: опрос должен иметь динамичную структуру – 

т.е. он должен анализировать полученные ответы, а на основе этих данных 

должны выводиться новые вопросы. Достичь этого совсем не просто, но 

только такое компьютерное тестирование (КТ) может показать адекватную 

оценку знаний. Целью КТ является повышение эффективности процесса 

обучения. 

Компьютерное тестирования имеет большое количество плюсов [1]: 
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1. Благодаря компьютерному тестированию можно повысить инфор-
мационную безопасность и предотвратить рассекречивание тестов за счет 

высокой скорости передачи информации и специальной защиты электрон-

ных файлов; 

2. Простая система подсчета баллов; 
3. Позволяет сэкономить средства, израсходованные на печать и 

транспортировку бланковых тестов; 

4. Повышаются возможности педагогического контроля. 
Но несмотря на все эти плюсы, компьютерное тестирование имеет 

большое количество недостатков, поэтому на данный момент оно неодно-

значно и малоэффективно. Но в будущем, именно КТ показывает большие 

перспективы для получения адекватной оценки знаний. 
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Зачастую места проведения монтажных, мониторинговых, спасатель-

ных и прочих работ бывают опасными или недоступными для человека. 

Например, завалы после землетрясений, трюмы кораблей, трубы, опоры 

мостов, нефтяные вышки и так далее. В таких условиях необходимо скон-

центрировать усилия на замещении человека роботами для проведения по-

исковых, инспекционных, ремонтных, монтажных и других видов работ. 

Мобильность, управляемость и стабильность являются основными требо-

ваниями к таким роботам для передвижения, маневрирования и манипуля-

ций в подобных необычных и сложных условиях. Гексаподы (хексаподы) – 

шестиногие шагающие роботы,  являются прекрасным решением благода-

ря своей высокой мобильности по сравнению с бесплатформенными робо-

тами на колесах [1, 2]. Однако крайне важно для любого шагающего робо-

та сохранять свою стабильность на изменяющейся поверхности и под воз-

действием внешних сил. Гексаподы имеют избыточное количество ног, что 

позволяет им быть статически устойчивыми, опираясь в любой момент 

времени на землю как минимум тремя ногами. 

Для исследования кинематики, алгоритмов и элементов систем управ-

ления гексаподами был спроектирован и изготовлен гексапод «Снежинка» 

(рисунок 1). В данной статье будет рассмотрена конструкция гексапода 

версии v0.1.4, технология его изготовления, а так же приведен краткий 

анализ подходов к управлению с точки зрения задания положения в про-

странстве сочленений робота.  

 
Рис.1. Гексапод «Снежинка v0.1.4» 

 

Была выбрана конструкция симметричная относительно вертикальной 

оси, преимуществом такой конструкции является возможность изменять 

направление движения без разворота, технологичность и взаимозаменяе-

мость узлов. Детали конструкции, за исключением покупных, распечатаны 
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на 3D принтере Solidoodle v3 (рисунок 2) из ABS-пластика (рисунок 3) и 

скреплены между собой стальными штифтами диаметром 3мм. 

         
Рис.2. 3D принтер Solidoodle v3                Рис.3.  Распечатанная деталь 

Проектирование всех деталей производилось в среде SolidWorks. Вся 

конструкция гексапода состоит из 6 типов деталей: база, нижний сустав-

ной фланец, верхний суставной фланец, бедро, коленная скоба и голень  

(рисунки 4, 5,6,7,8,9 соответственно). На этих рисунках показаны STL-

модели, непос-редственно отправляемые на слайсинг и дальнейшую пе-

чать. Мелкие и простые детали печатаются по нескольку штук за одно за-

дание. Для предотвращения деформаций и улучшения адгезии детали рас-

печатываются на тонкой под-ложке, толщиной 0,3мм. 

             
Рис.4.  База              Рис.5.  Нижний суставной фланец 

         
Рис.6.  Верхний суставной фланец             Рис.7. Бедро 
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Рис.8. Коленная скоба                    Рис.9.  Голень 

 

В конструкции гексапода используются сервомашинки HEXTRONIK 

HXT900 с пластиковыми шестернями, обеспечивающие максимальный 

момент в 1,6 кг/см при собственном весе в 9 грамм. Эти сервомашинки 

широко распространены и весьма доступны по цене. Всего в гексаподе ис-

пользовано 18 сервомашинок, по 3 на каждую из 6 ног.  

Рассмотрим подробнее конструкцию ноги гексапода (рисунки 10 и 

11), она имеет 3 степени свободы: две в суставе и одну в колене. Сустав 

может поворачиваться в горизонтальной плоскости и поднимать бедро в 

вертикальной плоскости. Соответственно в суставе мы имеем 2 сервома-

шинки, объединенные в единый узел с помощью верхнего и нижнего сус-

тавного фланца, которые стянуты между собой штифтами. В колене нахо-

дится одна сервомашинка закрепленная на голени и соединенная с суста-

вом при помощи двух деталей типа «бедро» и коленной скобы. 

               
Рис. 10 Нога сбоку                                       Рис. 11 Нога 

 

Поскольку гексапод имеет довольно сложную, пространственную ки-

нематическую схему, управление подобным роботом, в особенности на не-

ровных поверхностях, требует специфического математического аппарата, 

как то: углы Эйлера-Крылова [3], матрицы направляющих косинусов [4] 

или кватернионы [5…8]. Углы Эйлера-Крылова выигрывают в наглядно-

сти, но имеют существенный недостаток – вырождение, при достижении 

одного из углов 90 градусов, что существенно затрудняет их использова-
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ние в системах управления. Матрицы направляющих косинусов [4] явля-

ются универсальным и мощным инструментом, однако они в известной 

мере избыточны и требуют постоянного нормирования, что ведет к не эко-

номному расходу вычислитель-ных ресурсов. С другой стороны кватер-

нионы [5…8] являются менее наглядными и интуитивными, нежели углы 

Эйлера-Крылова или матрицы, но они лишены таких недостатков как вы-

рождение и перерасход вычислительных ресурсов, что делает их идеаль-

ным инструментом в системах управления сложными пространственными 

механизмами со многими степенями свободы, такими как гексаподы. Та-

ким образом, в виде гексапода «Снежинка» мы имеем методическую и 

экспериментальную базу для исследования приведенного выше математи-

ческого аппарата на практике. 
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В статье описываются проблемы, связанные с тестовой системой 

получения оценок успеваемости студентов, дается характеристика 

методов контроля знаний. 

 

Ключевые слова: электронные обучающие системы, тестирование, 

компьютерный контроль знаний. 

 

В настоящее время информационные технологии активно применяют-

ся в сфере образования, поэтому электронные обучающие системы явля-

ются востребованным программным продуктом. Наибольшее распростра-

нение получили электронные учебники, которые, как правило, включают в 

себя следующие  разделы: теоретическая часть, система контроля знаний.  

Система контроля знаний представляет собой набор тестов по теме ка-

ждого раздела теоретической части. В процессе тестирования каждое зада-

ние предусматривает решение нескольких задач, либо ответы на поставлен-

ные вопросы. Знания обучаемого оцениваются в соответствии с количест-

вом правильных ответов с учетом времени выполнения каждого задания [1]. 

В процессе разработки методов компьютерного контроля знаний возни-

кает ряд проблем: не все задания являются равнозначными, недостаток зна-

ний одного раздела может компенсироваться  хорошим выполнением тестов 

из другого раздела, пользователь может угадать правильный вариант ответа.  

Рассмотрим несколько методов обработки результатов тестирования. 

Самым простым в реализации является прямой метод. Его идея заключает-

ся в том, что к студенту привязан конкретный набор заданий, оценка фор-

мируется в зависимости от количества правильно решенных тестов. Не-

достатком такого подхода является то, что он не является интерактивным и 

не учитывает уровень подготовки по отдельным разделам [2].  

Более эффективным является многокритериальный подход к решению 

проблем обработки результатов тестирования, поскольку он учитывает 

степень важности отдельных заданий и граничный уровень выполнения 

отдельных тестов, когда пробелы в знаниях в одном разделе не могут быть 

компенсированы высокими показателями знаний в другом разделе. 

Пусть имеется N тестов, i = 1, …, N – индексы тестов. iL   - множество 

заданий i-го теста. Каждый тест имеет  вопросов j = 1, …, . Множество 

тестов разбито на K групп, k = 1, …, K, индексы студентов r = 1, … , R. Обо-

значим оценку результатов выполнения j-го задания i-го теста как :  

il il

( )ij r
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= 1, если ответ полный и правильный; 

= 0, если ответ неправильный или ответа не получено. 

Обозначаем 

                                                      (1) 

функцию оценки выполнения i-го теста. Функция удовлетворяет условию 
. 

Также введем – минимальный уровень правильности выполне-

ния i-го теста: 

 

                                                                        (2) 

После выбора  осуществляется выбор из множества студентов R 

подмножества  студентов, которые прошли тест. Далее составляется 

ранжированный список в соответствии с оценками при помощи генетиче-

ских алгоритмов, либо методом ветвей и границ [3]. 

Методы компьютерного контроля знаний становятся все более  эффек-

тивными, что позволяет получить объективную оценку работы студентов, ав-

томатически составить группы высококвалифицированных специалистов, а 

также внести вклад в усовершенствование систем искусственного интеллекта. 
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Е.О. Дерюгина, И.Е. Сергеев
 

ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ ОТПЕЧАТКОВ 

ПАЛЬЦЕВ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

В статье дается обзорная характеристика оборудования сканирова-

ния, применение и ставятся задача на дальнейшее исследование. 

 

Ключевые слова: отпечаток пальца, сканеры, оборудование для ска-

нирование, датчик отпечатков. 

 

Во все времена человек думал, как обезопасить своё имущество, будь 

то охрана вещей или личных данных. Замки, засовы, цепи, кодовые замки - 

все эти способы защиты устарели, да и были не очень эффективны, так как 

ключи терялись, засовы ломались, цепи рвались, коды подбирались. Но в 

настоящее время одним из самых безопасных ключей и паролей приду-

манным даже не человеком, а природой является вещь, которая всегда при 

нас – отпечаток пальца. Что же такое отпечаток пальца, как он формирует-

ся, как реализуется технология сканирования отпечатков и какие сканеры 

самые безопасные? Свою историю использование отпечатков пальцев бе-

рет с появления дактилоскопии. Дактилоскопия способ опознания челове-

ка по отпечаткам пальцев, в том числе по следам пальцев и ладоней рук, 

основанный на неповторимости рисунка кожи. Широко применяется в 

криминалистике. Основан на идеях англичанина Уильяма Гершеля, вы-

двинувшего в 1877 году гипотезу о неизменности папиллярного рисунка 

ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза стала результатом 

долгих исследований автора, служившего полицейским чиновником в Ин-

дии. Физиологически отпечаток пальца представляет собой, так называе-

мый паппилярный узор — конфигурацию выступов (гребней), содержащих 

индивидуальные поры, разделенные впадинами. Под кожей пальца распо-

ложена сеть кровеносных сосудов. Также отпечаток пальца связан с опре-

деленными электрическими и тепловыми характеристиками кожи. Это оз-

начает, что для получения изображения отпечатка пальца может использо-

ваться свет, тепло или электрическая емкость (а также их комбинация). 

Отпечаток пальца формируется во время развития плода и не изменяется 

на протяжении всей жизни человека, кроме того, при повреждении через 

некоторое время он восстанавливает свою первоначальную структуру. 

Именно на основе этого узора работает сканер отпечатка пальцев. В на-

стоящее время встречаются сканеры 8 видов:  

- Оптический метод на отражение 
- Оптический метод на просвет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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- Оптические бесконтактные сканеры 

- Емкостные сканеры 

- Радиочастотные сканеры 

- Сканеры, использующие метод давления 

- Термосканеры 

- Ультразвуковые сканеры 

Но алгоритм их работы в целом схож: сканирование, составление 

паппилярной карты пальца, выгрузка образца из БД, сравнение. Однако 

при, казалось бы, схожем принципе работы каждый сканер имеет свое сла-

бое место. В этом то и заключается проблема данной технологии - самые 

хорошие датчики, которые не восприимчивы к муляжам, тяжелые в реали-

зации и менее удобны при использовании, а более простые к реализации 

менее надежны. Казалось бы компромисса нет, но на наш взгляд, с учетом 

всех плюсов и минусов, самой лучшей технологией являются термоскане-

ры отпечатков, потому что они не восприимчивы к муляжам и дают до-

вольно точную паппилярную карту. Термосканеры в таких устройствах 

используются датчики, которые состоят из пироэлектрических элементов, 

позволяющих фиксировать разницу температуры и преобразовывать ее в 

напряжение. При прикладывании пальца к сканеру по температуре прика-

сающихся к пироэлектрическим элементам выступов папиллярного узора и 

температуре воздуха, находящегося во впадинах, строится температурная 

карта поверхности пальца, которая в дальнейшем преобразуется в цифро-

вое изображение. В настоящее время сканеры отпечатков используются в 

широком спектре деятельности: цифровая техника, заводы, военная сфера. 

Но в бытовой сфере они задействованы слабо, а ведь это удобно. Напри-

мер, входные двери с таким сканером очень удобны, так как это быстро (не 

нужно искать ключи), ключи никогда не теряются, трудность взлома.  В 

ЖКХ уже начали использовать замки на основании распознавания отпе-

чатков пальцев, на из вышеизложенного есть и проблемы, которые нас за-

интересовали. 
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Деятельности человека немыслима без его информационного взаимо-

действия с другими людьми и с окружающей его средой, что предполагает 

прием информации через органы чувств, обработку информации и выдачу 

(или передачу) решения в виде определенных реакций или действий. По-

этому трудно представить, в какое положение попадает человек, лишен-

ный зрения. Слепой и слабовидящий человек ограничен в выборе источни-

ка информации. Обычные печатные документы большинство из них  не 

может читать самостоятельно, как это делают люди с нормальным зрени-

ем. 

Глобальная информатизация общества, растущая доступность Интер-

нета, появление новых технологических разработок в сфере коммуникаций 

сделали возможным внедрение в библиотечную деятельность современных 

технических средств, упростив тем самым доступ пользователей к нужной 

им информации и качественно изменив уровень библиотечного обслужи-

вания, как в массовых, так и в специализированных библиотеках. 

Основная цель использования технических средств в работе специа-

лизированной библиотеки - улучшение обслуживания людей с огра-

ниченными возможностями, их реабилитация и адаптация в обществе. 

Однако в связи с развитием информационных технологий постоянно 

появляются новые разработки в этой сфере, облегчающие жизнь людей с 

ограниченными возможностями, в частности, в передаче и получении ин-

формации, и библиотечная отрасль оказывается интегрированной в эти 

процессы, поскольку многие из этих ноу-хау оказываются  вполне приме-

нимы к ее деятельности. 

Под информационными технологиями мы понимаем «комплекс мето-

дов, способов и средств, обеспечивающих создание, хранение, обработку, 

передачу, защиту и отображение информации и ориентирующихся на по-

вышение эффективности и производительности труда».  

Они включают в себя аппараты, технологии их разработки, производ-

ства и совершенствования; современные офисные технологии; компьютер-

ную верстку и макетирование (издательские системы); телекоммуникаци-

онные технологии, включая локальные и глобальные вычислительные се-

ти. В их числе есть технологии, используемые в библиотеках, обслужи-

вающих незрячих и слабовидящих читателей. 
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Влияние новых технологий на развитие библиотечного обслуживания 

для слепых, лиц с ослабленным зрением и другими физическими недо-

статками началось с появления шрифта Луи Брайля в 1829 году. Во всех 

странах мира библиотеки для слепых и инвалидов традиционно предо-

ставляли книги и журналы, напечатанные с использованием этого шрифта 

и крупных шрифтов, звукозаписей. Развитие технологий существенно по-

высило эффективность их использования. Производство книг, исполь-

зующих шрифт Брайля, продвинулось от ручного метода изготовления до 

использования прессов Брайля, сканирующего устройства оптического 

распознавания символов и специализированных компьютерных программ 

таких как Duxbury BrailleTranslator (DBT). DBT – это программа, которая 

осуществляет двунаправленный перевод: обыкновенный шрифт перево-

дится в азбуку Брайля и обратно.  

Используя специальные тифлотехнические средства, незрячие люди 

могут выполнять такие задания, как создавать и обрабатывать тексты, чи-

тать плоскопечатную литературу, пользоваться электронной информацией 

и Интернет. 

Тифлотехника, отрасль приборостроения специального назначения, 

относящаяся к разработке технических средств для обучения, производст-

венной подготовки, трудовой деятельности и культурно-бытового обслу-

живания слепых, слабовидящих и слепоглухих, а также для коррекции, 

развития, восстановления зрения.   

Если характеризовать современное состояние тифлотехнических 

средств для документирования информации, то можно сказать, что уже 

созданы и эксплуатируются достаточно эффективные средства как для 

ручного документирования информации в кодах Брайля (различные меха-

нические и электрические машинки для печати на листах специальной бу-

маги), так и автоматического документирования (различные тифлопринте-

ры, обеспечивающие оперативное преобразование информации, записан-

ной на электронных носителях, в рельефно – точечную форму шрифта 

Брайля). 

В библиотеке ГКУК КО «Областная  специальная библиотека 

им.Н.Отровского» используются различные тифлотехнические средста. 

SARA™ СЕ - это новое поколение автономной сканирующей и чи-

тающей машины для незрячих и слабовидящих пользователей (Рис.1). 

 
Рис.1 SARA™ СЕ 
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SARA CE не требует опыта работы с компьютером. Не нужно даже 

нажимать на кнопку, чтобы прочитать практически любую печатную про-

дукцию: книги, журналы, почтовые отправления и многое другое. Камера 

устройства автоматически определяет, когда появляется новая страница. 

Встроенная клавиатура с хорошо прощупывающимися клавишами 

обеспечивает доступ к множеству дополнительных возможностей. Можно 

приостанавливать чтение, перемещаться по тексту вперёд и назад или про-

слушивать слова по буквам. Читающий голос можно выбрать из списка 

доступных, а также изменить его скорость и громкость. 

Сканирование и распознавание текста возможно осуществлять на во-

семнадцати языках, а результаты работы можно сохранить на встроенный 

жёсткий диск или сторонний USB-носитель. В зависимости от типа скани-

руемой печатной продукции, можно выбрать один из нескольких режимов 

работы, чтобы обеспечить оптимальный захват изображения страницы. 

В комплект поставки SARA CE уже входит 222 классических романа, 

которые можно читать сразу после покупки устройства, а также в него 

встроена справочная система и инструкция по эксплуатации. Всё меню оз-

вучивается и полностью доступно людям с отсутствием зрения. 

Можно подключить монитор и получить доступ к ряду функций, 

предназначенных для слабовидящих пользователей, к таким как изменение 

размера текста, промежутка между строками и буквами, задание цветовой 

схемы, а также подсветка читаемых в настоящий момент слов. 

Увеличитель RUBY®- Портативный ручной видеоувеличитель 

(Рис.2). 

 
Рис.2 RUBY® 

Включается устройство нажатием одной кнопки. Разместив 

увеличитель над объектом, пользователь увидит изображение на экране. 

При помощи кнопки зуммирования легко настраивается желаемый уровень 

увеличения. Также легко осуществляется переключение режимов 

отображения. Уровень увеличения может варьировать от 2 до 14 крат, при 

этом ни одна деталь изображения не будет искажена, как это бывает при 

использовании традиционных увеличительных стекол. Имеющаяся 

складная ручка позволяет пользоваться увеличителем как лупой, но 

получать при этом увеличенное изображение без каких либо искажений и 

помех. При необходимости, ручка складывается и "Ruby" легко 

помещается в карман или бумажник. 



66 

РLЕХТАLК - цифровое устройство(Рис.3). многоцелевого назначения 

с синтезом речи, совмещающее в себе диктофон и медиа-плеер с поддерж-

кой огромного количества различных типов файлов, включая формат 

DAISY. 

 
Рис.3 РLЕХТАLК 

Очень компактное и легкое устройство, умещающееся в кармане ру-

башки. 

Воспроизводит аудио файлы в форматах МРЗ, WМА, АМR-WB+, Оgg 

Уогbis,  WaveРСМ, а также Audible Format 4(.аа) и DAISY 2.0, 2.02, 

3.0.Также воспроизведет текстовые форматы при помощи встроенного 

синтеза речи: простой текст, формат.doc МicrosoftWord и НТМL формат. 

РLЕХТАLК может воспроизводить файлы с внешних USBCD/DVD 

приводов. 

Голосовое сопровождение дает речевую информацию о текущей опе-

рации, обеспечивает описание клавиш, озвучивает пункты меню, а также 

сообщает справочную информацию. 

В настоящее время специалисты работают над возможностью воссоз-

дания цветового оформления текстов, разработкой  рельефно-графических 

дисплеев, которые  позволят осуществлять реабилитацию потерявших зре-

ние людей даже таких творческих профессий, как архитекторы, дизайнеры, 

художники. 
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Одной из самых трудных и ресурсоемких задач симуляции поведения 

реальных физических объектов является обнаружение их непосредствен-

ного контакта (коллизии).  

Обнаружение столкновений (англ. Collision detection) — вычисли-

тельная проблема обнаружения пересечений между собой двух или больше 

объектов. Тема чаще всего связана с её использованием в физических 

движках, компьютерной анимации и робототехнике. В дополнение к опре-

делению, столкнулись ли два объекта, системы обнаружения столкновений 

могут вычислить время воздействия и сообщить о коллекторе контакта 

(набор пересечения точек). Ответ на столкновение (что происходит, когда 

столкновение обнаружено) зависит от используемого моделирования. Ре-

шение проблем обнаружения столкновений требует широкого применения 

понятий из линейной алгебры и вычислительной геометрии. Алгоритмы 

обнаружения столкновений являются одним из основных составляющих 

трёхмерных компьютерных игр. 

Для повышения производительности обычно данную задачу делят на 

две фазы. Широкую и узкую[1]. Задача широкой фазы - это определение 

пар объектов, имеющих только потенциальное наличие коллизии. Узкая 

фаза из полученных на широкой фазе объектов определяет объекты, кото-

рые точно имеют контакт. Также задача узкой фазы состоит в  определе-

нии всех характеристик коллизиий, требуемых для ее разрешения. 

Для широкой фазы можно выделить две основные проблемы: 

 Определение наличия потенциальной коллизии между двумя кон-
кретными объектами. 

 Оптимальный перебор всех пар объектов на сцене. 

Для определения наличия коллизии обычно используется алгоритм 

AABB [2] (ограничивающий параллелепипед, выровненный по координат-

ным осям). Все объекты “оборачиваются” в прямоугольники, стороны ко-

торых параллельны мировым осям. Суть алгоритма заключается в том, что 

два объекта контактируют только тогда, когда все их пары проекций пере-

секаются.  

Для более оптимального перебора всех объектов на сцене довольно 

часто используют алгоритм Sweep-and-prune [2]. Данный алгоритм для ка-

ждой из осей хранит массив проекций, занимаемых AABB объектов. Эти 

интервалы сортируются на каждой итерации, заодно проверяя  пересече-

ния по координатам AABB. Сложность алгоритма составляет от O(n) до 

O(n
2
). Однако, так как можно считать, что за одну итерацию состояние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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сцены изменяется незначительно (временная когерентность), то и состоя-

ние массивов проекций по каждой оси изменяется незначительно. Поэтому 

на каждой итерации данные массивы будут уже практически отсортиро-

ванными. При применении алгоритмов сортировки, учитывающих данное 

обстоятельство, Sweep-and-prune будет тяготеть к нижней асимптотике 

(O(n)).  

Если учесть то, что во время сортировки можно параллельно вычис-

лять наличие коллизии между объектами, то связка алгоритмов AABB и 

sweep-and-prune является одной из самых оптимальных по отношению к 

точности и производительности для широкой фазы обнаружения коллизий. 

Для узкой фазы существует два основных подхода. Первый основыва-

ется на свойствах Областей Воронова. Второй - на Сумме Минковского. 

На основе Областей Воронова существует алгоритм Lin Canny и его 

модификация V-Clip. Эти алгоритмы являются развитием идеи AABB для 

круглых фигур. Смысл алгоритма следующий: помимо осей проекций, со-

ответствующих каждой грани объектов, строится ось, проходящая через 

ближайшие точки объектов. Для нахождения ближайших точек использу-

ются свойства Областей Воронова[3].  

Сумма Минковского используется в алгоритмах GJK и EPA. В основе 

алгоритма GJK лежит тот факт, что два многогранника пересекаются толь-

ко в том случае, если их разница Минковского содержит начало системы 

координат. Поэтому проблема сокращается до нахождения ближайшей 

точки от разности до начала координат. Сложность нахождения разницы 

Минковского равна O(m+n), но особенностью GJK является как раз то, что 

GJK не вычисляет в явном виде разницу Минковского, а только находит 

краевую точку (экстремальную, максимальную) в заданном направлении, 

что совпадает с точкой из разницы Минковского, подсчитанной в явном 

виде[4]. 
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Развитие систем искусственного интеллекта в настоящее время связано с 

созданием новых методов и моделей, направленных на решение сложных 
проблем таких, как предсказание, планирование, распознавание образов в 
различных прикладных областях [1, 4]. Многие из публикаций по этим про-
блемам основываются на предположении о неизменности во времени предъ-
являемых данных, статичности внешней среды.  Хотя эти предположения в 
некоторых случаях являются допустимыми, используемые в системах искус-
ственного интеллекта статические методы не могут быть использованы при 
моделировании динамических процессов, а также при исследовании процес-
сов, взаимодействующих с другими процессами, когда это взаимодействие 
априорно неизвестно. Другими словами, статические модели не могут быть 
применены к моделированию процессов, которые изменяются во времени, 
развиваются и эволюционируют. Для эволюционирующих процессов необ-
ходимым является отслеживание динамики их изменения во времени (т.е. 
функционирование в режиме on-line) и адаптации к внешней среде. 

Для решения данных проблем часто применяется интеграция различ-
ных технологий получения оптимального решения, которая привела к 
формированию направления «мягких» вычислений. Таким образом, в на-
стоящее время технология «мягких» вычислений – это методология, на-
правленная на объединение различных аспектов нелинейных распределен-
ных систем  для создания гибридных нейросетевых систем, которые по-
зволяют получать решения в различных системах интеллектуального кон-
троля сложных нелинейных динамических объектов.  

Сложность синтеза нейронной сети (НС) для решения прикладной за-
дачи  определяется следующими критериями [2, 6]: 1) на основе вычисли-
тельной сложности S, задаваемой количеством межнейронных связей в НС 
(или количеством вычислительных операций, требуемых для вычисления 
выходного вектора) или  2) ошибкой обобщения Eобщ.,  определяющей ве-
личину ошибки распознавания. Эти два критерия являются взаимно проти-
воположными и должны быть обращены в минимум. В общем случае нала-
гается также ограничение на время синтеза НС. С учетом вышесказанного 
задача синтеза НС типа многослойного персептрона формулируется сле-
дующим образом:  

Пусть задана выборка {( , )}, 1,...,j jI j P X Y , где I – множество обучаю-

щих пар,  Xj –  j-ый входной вектор; Y – j-ый желаемый выход. Требуется: 
1) для заданной максимально допустимой Eобщ найти топологию ней-

ронной сети c  минимальной сложностью  S; 
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2) для заданной топологии сети, определяемой максимально допусти-
мой сложностью  S (положительное целое число межнейронных связей) 
построить такую НС, для которой значение  Eобщ. <= ε; Smax> 0.  

На основе анализа особенностей, которыми должна обладать нейросе-
тевая система, для решения практических задач часто применяется много-
уровневая и многомодульная открытая архитектура интеллектуальной эво-
люционной системы, основу которой составляет нейросетевая база знаний 
[3]. Эта система может функционировать в двух режимах: on-line и off-line.  

Обучение с учителем предназначено для организации пассивного 
(«медленного») обучения в режиме off-line в отсутствии входной информа-
ции на входе системы. Накопленные в памяти примеры могут использовать-
ся для обучения других нейросетевых модулей для поддержки «равновесия» 
с внешней средой.  Основная нейросетевая модель в этом случае  - много-
слойная нейронная сеть (МНС) с прямым распространением  сигналов. 
Процедура обучения МНС может быть улучшена  с помощью  генетических 
алгоритмов (ГА) оптимизации. Дальнейшее повышение эффективности ис-
пользования ГА для обучения и адаптации нейросетевых модулей в составе 
эволюционной системы связывается с разработкой комбинированных алго-
ритмов. С этой целью предлагается алгоритм оптимизации, основанный на 
комбинации генетического алгоритма и алгоритма имитации отжига [5].  

Модификация комбинированного алгоритма заключается в изменении  
операторов генной мутации, операторов отбора и селекции. Применение опе-
раторов случайной мутации в ГА фактически означает формирование новых 
генов, что, в конечном итоге, приводит к расширению области поиска и по-
вышению вероятности нахождения оптимального решения. Однако случайные 
мутации с равной вероятностью могут привести как к увеличению значений 
функции фитнесса, так и к ее уменьшению. Таким образом, целесообразно ди-
намически управлять вероятностью случайной мутации в процессе работы ГА: 
на начальном этапе поиска значение вероятности должно быть достаточно вы-
соким (0,05..0,1), а на конечном – стремиться к нулю. Аналогичные рассужде-
ния можно провести и в отношении операторов селекции  и отбора.   

Многие реально существующие информационные системы работают в 
реальном времени и используют для обучения данные только из входного 
потока (поток данных, передаваемый  по сети, телеметрическая информа-
ция о состоянии объектов и т.д.), которые не снабжены метками класса, к 
которым их можно отнести. Поэтому в нейросетевых моделях, производя-
щих обработку динамичных данных, используют обучение без учителя в 
режиме on-line. В качестве основной  нейросетевой модели, которую пред-
полагается использовать в эволюционной системе для быстрого обучения в 
режиме on-line, является нейронная сеть адаптивного резонанса ART-1. 

В классическом алгоритме построения сети адаптивного резонанса 
параметр сходства ρ фиксируется перед началом функционирования сети и 
в дальнейшем остается неизменным. При этом начальное значение ρ зада-
ется пользователем сети. Поскольку от параметра сходства в конечном 
итоге зависит качество функционирования всей сети, выбор правильного 
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значения ρ имеет решающее значение для работы сети ART. Когда сеть 
ART работает в динамичной среде, на ее входы может подаваться множе-
ство различных векторов, значения которых трудно прогнозировать зара-
нее. В этом случае ρ выбирает эксперт на основе своего опыта, поскольку 
из-за недостатка знаний о входных векторах невозможно прогнозировать 
величину параметра сходства, которая бы обеспечивала адекватное функ-
ционирование сети ART. В подобной ситуации желательно на первом этапе 
работы сети установить параметр ρ достаточно близким к 1, чтобы сеть 
могла создать достаточное число классов, а в дальнейшем уменьшить ρ, 
чтобы предотвратить чрезмерный рост сети. 

Для контролируемого изменения параметра ρ может быть применён 
алгоритм, основанный на алгоритме роя частиц (PSO) и генетическом ал-
горитме оптимизации [2].  

Существенной особенностью алгоритма PSO является учет на каждой 
итерации работы алгоритма параметров, воздействующих на изменение 
направления поиска оптимальных решений, таких, как текущее движение, 
собственная память частицы и воздействие со стороны роя.  

В гибридном генетическом алгоритме идеи PSO используются для 
улучшения работы генетического алгоритма в плане повышения вероятно-
сти нахождения глобального экстремума и осуществления более быстрой 
сходимости. 

Шаг 1. Создание начальной популяции. Каждый ген хромосомы 
представляет собой один из весовых коэффициентов проектируемой НС: 

 
Шаг 2. Упорядочение элементов популяции в соответствии со значе-

нием их фитнесса (процент распознавания). 
Шаг 3. Отбрасывание половины полученных хромосом (имеющих 

худшие показатели фитнесса). 
Шаг 4. Применения операторов кроссинговера к оставшейся полови-

не хромосом. Операторы применяются к хромосомам, в которых при оп-
тимизации с помощью алгоритма PSO удавалось быстрее достичь локаль-
ного оптимума. 

Шаг 5. Копирование получившихся хромосом в новую популяцию 
(образуют 1-ю половину элементов новой популяции). 

Шаг 6. Формирование 2-й половины элементов новой популяции пу-
тем применения генетических операторов к родителям, выбираемым с по-
мощью турнирной селекции из улучшенных хромосом. 

Шаг 7. Проверка критерия останова:  либо окончание процесса и вы-
дача результата, либо значение текущего поколения увеличивается на 1 и 
переход к пункту 2. 

Результаты исследования показали, что скорость сходимости гибрид-
ного генетического алгоритма на рассматриваемых тестовых задачах по 
сравнению с классическим и PSO возрастает примерно в 2 раза, а процент 
распознавания увеличивается с 80 % до 94-97. 



72 

При работе в динамичной среде невозможно проводить предвари-
тельное обучение НС, т.е. обучение отдельно от среды, в которой сеть бу-
дет функционировать. Поэтому ART-сеть должна работать в режиме on-line 
с момента запуска.  

Проведенное экспериментальное исследование алгоритма ART-1 с 
нечетким управлением параметром сходства подтвердили целесообраз-
ность его применения в тех случаях, когда желательно максимально авто-
матизировать процедуру обучения НС. Кроме того, подбирая соответст-
вующие значения параметра сходства, можно существенно повысить по-
мехоустойчивость сети, что является особенно важным для интеллекту-
альных систем, работающих в режиме on-line. 

Выполненные эксперименты показали высокую эффективность ней-
росетевого классификатора на основе модифицированного комбинирован-
ного алгоритма: 

1) гибридный классификатор быстрее обучается даже по сравнению с 
комбинированным алгоритмом на основе генетического алгоритма и ими-
тации отжига, при этом для обучения требует меньшей обучающей выбор-
ки (ошибка классификации уменьшается на 0,1 % при увеличении размера 
обучающей выборки с 200 до 500), что является особенно важным для по-
строения эволюционных систем; 

2) число ошибок классификации при той же обучающей выборке ни-
же, чем в других классификаторах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРЕЙМВОРКА DJANGO ДЛЯ БЫСТРОЙ 
РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
С каждым годом динамика развития рынка веб-приложений становит-

ся все быстрее, что обязывает разработчиков уменьшать, и без того крайне 
сжатые, сроки для создания своих проектов. Для того, что бы оптимизиро-
вать процесс создания программных продуктов были разработаны фрейм-
ворки, существенно упрощающие и автоматизирующие многие этапы про-
цесса создания приложений.  

Фреймворк — структура программного обеспечения, облегчающее 
разработку и объединение разных компонентов большого программного 
проекта. Основное преимущество - предоставление возможности строить 
проект при помощи паттерна MVC. В состав фреймворка входит ряд инст-
рументов для более удобной обработки совершенно различных данных. 

Современные фреймворки предоставляют разработчику различные 
возможности, вследствие чего, выбор фреймворка будет зависеть исклю-
чительно от целей и специфики разрабатываемого проекта.  

К наиболее популярным веб-фреймворками можно отнести Yii, Spring, 
Django, Ruby on Rails, Zend и многие другие. Большая часть фреймворков уни-
версальна и отличается лишь используемым языком программирования и спе-
цифическими библиотеками. Наиболее часто используемыми фреймворками 
на сегодняшний день являются продукты Ruby on Rails, Zend и Django.  

По данным рейтинга TIOBE, в сравнении с 2013 годом, прослежива-
ется небольшое падение популярности языков С, С++, С#, в частности 
увеличили свой рейтинг Java и PHP (повлиял недавний выход новых PHP 
5.5 и PHP Zend Framework 2.0), Python и Ruby всё же удержали свою пози-
цию в десятке наиболее популярных языков программирования, кроме то-
го, Django-сообщество обратило своё внимание на MongoDB, добавив 
фреймворку аудитории и дополнительных перспектив для развития. Рас-
смотрим фреймворк Django подробнее. 

Создание и развитие фреймворка Django. Django появился осенью 
2003 года благодаря программистам - Адриану Головатому и Саймону 
Уиллисону, работавших в газете Lawrence Journal - World. Специфика ра-
боты с новостными сайтами диктовала минимальное время исполнение 
проекта (целевых функций или новых приложений), порой до нескольких 
часов, который должен был использоваться на всех сайтах, включая такие, 
как LJWorld.com, Lawrence.com и KUsports.com. Для уменьшения времени, 
затрачиваемого на разработку новых приложений или компонентов, разра-
ботчики стали использовать язык Python, летом 2005 года к группе присое-
динился Джейкоб Каплан-Мосс, после чего фреймворк был окончательно 
представлен общественности как ПО с открытым кодом.  

Фреймворк был выпущен в июле 2005 года и назван Django в честь 
джазового гитариста Джанго Рейнхардта (Django Reinhardt). В течение все-
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го нескольких лет Django стал популярным проектом с десятками тысяч 
пользователей и разработчиков по всему миру. 

Специфика разработки приложений в Django. Так как Django поя-
вился в мире новостей, он включает ряд функций (например, администра-
тивный интерфейс), специально предназначенных для сайтов с богатым 
информационным наполнением, таких как Amazon.com, Craigslist и The 
Washington Post, где публикуется динамично меняющаяся информация, из-
влекаемая из базы данных.  

Поскольку Django - плод практического программирования, а не акаде-
мических исследований, и не коммерческий продукт, то он обладает специ-
фическими инструментами, предназначенными для решение тех задач веб-
разработки, с которыми сталкивались - и продолжают сталкиваться - его ав-
торы. Поэтому Django активно совершенствуется ежедневно. Программисты, 
сопровождающие фреймворк, заинтересованы в том, чтобы Django экономил 
время разработчиков, помогал создавать приложения, которые было бы легко 
сопровождать, а так же показывал хорошую производительность в условиях 
высокой нагрузки и минимальных сроков реализации проектов. 

Принципы построения Django-проектов. Фундаментальная цель 
компонентов в Django - свободное сцепление и полное единство. Принцип 
свободного сцепления компонентов определяет основные положения по-
строения приложений для Django-разработчика, которые можно предста-
вить в виде основополагающих правил программирования: «меньше кода», 
«быстрая разработка», «не повторяйте себя».  

Исполнение этих правил подтверждают особенности работы URL (по-
строение красивых, читаемых динамических адресов на основе регулярных 
выражений, что так же облегчает работу для поисковых роботов), шаблониза-
тора (и функции наследования шаблонов), так же приложены встроенные ме-
ханизмы защиты. Django по умолчанию экранируют все значения перед до-
бавлением в базу, а перед отображением экранирует html-код. Для крупных 
сайтов очень важна экономия ресурсов, поэтому Django имеет встроенную 
систему кеширования, которая позволяет сохранять динамические страницы 
так, что разработчикам не потребуется создавать их для каждого запроса. 

Особенности и преимущества работы с моделями в Django. Одним 
из основных понятий объекта для Django является модель. По своей сути 
модель в представляет собой описание данных в БД, представленное на 
языке Python. Модели отображают информацию о данных, с которыми 
идет работа, содержат поля и поведение данных.  

Django-модели позволяют существенно повысить продуктивность и 
быстродействие работы с базой данных, к основным преимуществам моде-
лей относятся: 

 описание структуры базы данных и взаимодействие с ней на python 
позволяет разработчику не переключаться с python на SQL и обратно, за 
счёт этого повышается продуктивность работы; 

 размещение моделей в коде упрощает хранение данных в системе 
контроля версий, за счёт чего упрощается отслеживание изменений. Это 
особенно важно, если идет работа в команде; 



75 

 в моделях Django можно использовать высокоуровневые типы дан-
ных, например поля для email или url адресов, что повышает читаемость 
кода и облегчает его повторное использование; 

 Django модели одинаково работают со многими известными СУБД. 
Не нужно каждый раз изучать тонкости реализации SQL под определен-
ную СУБД. 

Возможности Django. К главным возможностям Django следует отно-
сить: 

 ORM, API доступа к БД с поддержкой транзакций; 

 встроенный интерфейс администратора, с уже имеющимися пере-
водами на многие языки; 

 диспетчер URL; 
 расширяемая система шаблонов с тегами и наследованием; 

 система кеширования; 

 интернационализация; 

 подключаемая архитектура приложений, которые можно устанав-
ливать на любые Django-сайты; 

 «generic views» — шаблоны функций контроллеров; 

 авторизация и аутентификация; 

 система фильтров («middleware») для построения дополнительных 
обработчиков запросов; 

 библиотека для работы с формами (наследование, построение форм 
по существующей модели БД); 

 встроенная автоматическая документация по тегам шаблонов и мо-
делям данных, доступная через административное приложение. 

Выбор веб-фреймворка не в .NET стеке для проекта достаточно не-
тривиальная задача, использовать Django нужно, когда:  

 требуется за короткий срок разработать сайт с администраторской 
частью (блог, CMS и т.д.); 

 уже имеется некое готовое приложение/модуль для Django, но не-
обходимо его немного видоизменить; 

 нет необходимости работать с DAL (data access layer) – достаточно 
стандартного ORM; 

 какие-то из ранее созданных модулей Django уже подходят для ре-
шения текущей задачи; 

 на выполнение задачи отводится минимально возможное время. 
Плюсы и минусы фреймворка Django. Главное преимущество Django, 

по сравнению с другими фреймворками, заключается в огромном количестве 
модулей, из которых можно собрать практически любое приложение, но и 
помимо этого, можно также легко их переписывать под свои нужды. 

Так же существенным плюсом Django является то, что в пакет Django уже 
встроен небольшой веб-сервер разработки, предназначенный для проведения 
тестов, который возможно запускать и останавливать по своему желанию. В 
том числе, для любых проектов на Django, разработчику не придется писать 
панель администратора - в Django для этого уже есть большой встроенный мо-
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дуль, который подхватывает SQL схему модулей проекта, и генерирует на ее 
основе панель управления. Все, что требуется разработчику - это модифици-
ровать отдельные части панели управления под собственные нужды.  

Django - один из самых быстрых среди фреймворков нового поколе-
ния, так же немаловажным является факт того, что Python - один из основ-
ных распространенных среди разработчиков языков (наряду с C++ и Java, 
PHP). 

Общий стиль работы проектов Django можно свести к нескольким 
пунктам: 

 Прием запроса (Авторизация, сессии, кеширование и прочие сервисы) 
 Диспетчер URL 

 Общение с БД 

 Вывод HTML 
К основным недостаткам Django следует отнести невозможность с 

помощью Django ORM выражать сложные SQL-запросы, а так же отсутст-
вие поддержки со стороны компании-разработчика. 

Обширное сообщество пользователей и разработчиков, открытый код 
самого фреймворка, предназначенность создаваемых приложений под вы-
сокую нагрузку и высокая скорость генерации проектов, определяет 
Django как один из наиболее популярных современных фреймворков.  

При помощи Django написаны такие популярные сайты, как Instagram, 
Washington Times, Painterest, Яндекс.Афиша и другие. 
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РАСПОЗНАВАНИИ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ЖЕСТОВ КОМПЬЮТЕРОМ 

В статье дается обзорная характеристика оборудования сканирова-
ния, применение и ставятся задача на дальнейшее исследование. 
 
Ключевые слова: отпечаток пальца, сканеры, оборудование для ска-
нирование, датчик отпечатков. 
 
На данном этапе развития информационных технологий человек все 

большее внимание уделяет разработке интерфейса, который способен рас-
познавать мимику, жесты и голос человека. Жесты являются удобным 
средством для взаимодействия человека с компьютером. Спектр примене-
ния жестов очень велик. Жесты могут существенно облегчить управление 
приложениями и системами, особенно полезными они могут стать для лю-
дей с дефектами речи и слуха. Можно применить жесты для моделирова-
ния сложных трехмерных объектов. В связи с этим необходимо создать 
систему, способную распознавать жесты человека при помощи камер. 

Первые ЭВМ, которые датируются 1943 годом (ENIAC), были пред-
назначены, прежде всего, для выполнения трудоемких вычислений. Идею 
"симбиоза человека и компьютера" впервые обозначил Дж.К.Р. Ликлайдер 
в 1960 году. Он предложил управлять информацией при помощи ЭВМ и 
интеллекта человека. В 1969 году Алан Кей выдвинул первые идеи о соз-
дании персонального компьютера. В 20 веке основными устройствами 
взаимодействия человека и компьютера служили: клавиатура, джойстик, 
мышь, микрофон. В наши дни все большее внимание уделяется цифровым 
перчаткам и костюмам, естественным языкам, интерактивным камерам. 

При распознавании жестов человека возникают трудности связанные с 
положением руки человека, т.к. рука обладает большим количеством степеней 
свободы, что существенно усложняет распознавание жестов компьютером [1].  

Существует несколько алгоритмов распознавания рук человека: 
1. Распознавание жестов человека на основе моментов изображения.  

Распознавание позиции и ориентации руки в бинарном изображении осу-
ществляется посредством вычисления моментов изображения Недостатком 
данного метода является то, что фон изображения должен быть однороден, 
а рука должна быть доминирующим объектом в изображении. 

2. Распознавание жестов на основе анализа гистограмм направлений [2]. 
Данный метод основывается на анализе гистограмм и  карт направлений, рас-
стояние между двумя изображениями руки определяется как евклидово рас-
стояние между векторами изображений. В данном методе необходимо со-
блюдать ряд условий, чтобы четко определять конфигурацию руки: 

a) Рука должна быть главным объектом в изображении 
b) Фон должен быть однородным 
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c) Жесты подобраны так, чтобы гистограммы направлений имели от-
личия друг от друга. 

3. Распознавание жестов на основе анализа конфигурации и позиции, с 
применением цветных перчаток. Распознавание конфигурации руки осуще-
ствляется сглаживанием начального изображения алгоритмом двусторонне-
го размытия, удалением фоновых точек, где фоновые точки классифициру-
ются на основе модели Гауссовых смесей и преобразованием полученного 
изображения в растровое изображение меньшего размера. Далее изображе-
ние сравнивается с эталонными изображениями руки в базе данных. 

Недостатки: большая база данных, для применения метода нужны 
особые перчатки. 

4. Распознавание жестов на основе ограниченного количества проек-
ций модели руки (на основе трехмерной модели руки). На вход система 
получает цветное изображение руки. Распознавание осуществляется путем 
удаления фоновых точек, сглаживания изображения руки посредством 
фильтра Гаусса и сравнения изображения руки с эталонными изображе-
ниями проекций руки. Чтобы распознать позицию руки в изображении, во-
круг руки строится сфера. Третья координата(расстояния до камеры) вы-
числяется на основе анализа размера входного изображении руки и разме-
ра эталонного изображения проекции руки для данного жеста.  

Недостатками данной технологии являются трудность обучения (для 
каждого жеста   необходимо ручным образом собрать изображения проек-
ций руки), чувствительность к изменениям освещения и ограничение ис-
пользования системы одним пользователем. 

Вывод: В результате анализа методов распознавания жестов мною 
были рассмотрены несколько основных методик и проблем связанных с 
ними. Таким образом методы основанные на распознавании внешних при-
знаков жеста(метод 1-3) обладают существенным недостатком - это чувст-
вительность к изменениям освещения и фона изображения. Методы осно-
ванные на трехмерных моделях не могут с большой точностью распознать 
конфигурации и динамические жесты руки человека(качество распознава-
ния не более 75%). 
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РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ ТРИАНГУЛЯЦИИ В КВАТЕРНИОННОМ  

БАЗИСЕ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Одним из методов расчёта дальности, применяемым в современных 

системах пассивной радиолокации, является триангуляционный. Суть его 

заключается в следующем.  Пусть из двух точек, расстояние между кото-

рыми известно, пеленгуют цель.  Углы, под которыми запеленгована цель 

по отношению к линии, соединяющей точки пеленгов, так же известны. 

Определим расстояние от точки второго пеленга до цели. Для начала рас-

смотрим сформулированную задачу как задачу на плоскости (2D). Рисунок 

1 иллюстрирует постановку задачи: 

А

В

С0

а

b

c

x

y

α

 β

γφt0

t1 t2

h

.

 
Рис.1 

На рисунке обозначено:  

линия АС=b – база пеленгации; точки А и С – точки пеленгов, А – пер-

вого, С – второго; α, γ – курсовые углы пеленгов; h - кратчайшее расстоя-

ние от цели до базы пеленгов – перпендикуляр из точки В (точки цели) на 

ось ОХ, то есть высота треугольника АВС опущенная из вершины В, то 

есть  направление траверзы; t0 = 0 – начало отсчета времени процесса пе-

ленгации, t1- время первого пеленга,  t2 – время второго пеленга. 

 

Решение поставленной задачи основывается на теореме синусов: 
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из которой получим: 
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Так как     ,   а         ,   то        ,  

следовательно,  
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Решение (1) приведено в [1]. 
Как известно, применение тригонометрических функций увеличивает 

время расчётов, что весьма не желательно, если ЦВМ находится на борту 

самолёта, то есть решение должно быть в «реальном времени». 

Решим эту задачу с привлечением аппарата алгебры кватернионов. 

Пусть процесс пеленгации начинается в момент времени t = t0. В момент 

времени  t0 пеленгатор включает решатель кватерниона конечного поворо-

та устройства обзора. Решатель интегрирует кватернионные кинематиче-

ские уравнения  при постоянной угловой скорости. Численное значение 

проекций вектора угловой скорости в поставленной задаче не имеет прин-

ципиального значения.  

Кинематические уравнения в кватернионах для связанной системы 

координат имеют вид [2]: 
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 .                                      (2) 

Начальными значениями кватерниона для связанной системы коорди-

нат будут   0 1 2 3
1,  = = = 0     .  Для плоского случая (2D) осью конечного 

поворота  будет ось перпендикулярная плоскости рисунка, то есть ось OZ, 

поэтому 0,  0,  
x y z

       .  В этом случае система кинематических урав-

нений (2) примет вид:      
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    .                                                 (3) 

Решение системы (3) есть 
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0 3

cos ,   sin
2 2

    
      

   
,                                               (4) 

здесь t     - угол поворота устройства обзора. 

Поскольку коэффициент 1/2 в (2,3) введены для придания свойств 

симметрии окончательным кинематическим уравнениям [2], то при реше-

нии (3) можно принять  2
z

t t     . В этом случае решением (3) будет: 

   0 3
cos cos( ) cos( ),   sin sin( ) sin( )

2 2
z z

t t
t t

 
             

В момент первого пеленга (при t = t1) фиксируется кватернион Δ1: 

   1 0 1 3 1
t t     , 

в момент второго   – Δ2 

   2 0 2 3 2
t t    . 

С учетом (4) и принятых условий формирования угловой скорости 

устройства обзора кватернионы конечных поворотов для двух пеленгов 

примут вид:  

       

       

0 1 3 1

0 2 3 2

cos ,    sin ,

cos ,    sin

t t

t t

     

     
 . 

Окончательно решение задачи примет вид: 

                                         

 

       
3 1

3 2 0 1 0 2 3 1

b t
a

t t t t



    

.                                 (5) 

Очевидно, что за счёт использования кватернионов выражение (5) 

значительно проще вычислять  в ЦВМ, чем выражение (1). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ И RUST 
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Rust – новый объектно-ориентированный, функциональный язык про-

граммирования, разрабатываемый компанией Mozilla Foundation. На дан-

ный момент язык находится в пред-релизном состоянии, выпуск версии 1.0 

компилятора Rust запланирован на декабрь 2014 года. 

Rust позиционируется как более современная альтернатива языку 

C++. По замыслу разработчиков, Rust должен решать многие серьёзные 

проблемы, присущие C++. В частности, одной из этих проблем является 

возможность одновременного итерирования по динамической коллекции 

типа vector<T> (Vec<T> в Rust) или map<T,Z> (HashMap<T,Z> в Rust) и 

добавления в неё новых элементов. 

Стандарт C++ допускает и никак не ограничивает использование кода, 

подобного следующему: 

// заполняем вектор элементами, намеренно добавляем 0 

vector<int> v(5); 

v[0]=1; v[1]=8; v[2]=0; v[3]=1; v[4]=1; 

 

typedef vector<int>::iterator vec_i; 

 

for(vec_i t = v.begin(); t != v.end(); ++t) { 

    if(*t == 0) v.push_back(1);  /* программа «падает» здесь */ 

} 

Ошибку в данном фрагменте кода найти не так просто, как может по-

казаться на первый взгляд. Если учесть то, что в крупных проектах подоб-

ная абстрактная модель, как правило, сопровождается множеством других 

инструкций кода, обнаружить место «падения» программы становится ещё 

труднее. 

Если исследовать изменение значения итератора t относительно век-

тора v, можно обнаружить, что время от времени значение t-v.begin() – но-

мер элемента, на который указывает t – меняется явно не так, как предпо-

лагалось: 

v[] t-v.begin() v.capacity() 

1 8 0 1 1 0 5 

1 8 0 1 1 1 5 

1 8 0 1 1 1 458 7 
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1 8 0 1 1 1 1 459 7 

… … … 

1 8 0 1 1 … 1 1 -2628 49 

1 8 0 1 1 … 1 1 1 -2627 49 

Сразу можно заметить несколько странных элементов в поведении 

программы: 

1. Возвращаемое значение t-v.begin(); 

2. Постепенное добавление элементов в вектор, несмотря на то, что 
значение 0 («нуль») в нём всего одно. 

Анализируя такое поведение программы, можно прийти к следующе-

му выводу: при запуске программы под вектор v выделяется некоторое ко-

личество байт памяти. Пока вектор не изменяется, происходит правильное 

итерирование. Но как только при добавлении элемента выполняется усло-

вие v.size()+1>v.capacity(), происходит реаллокация (перезапись вектора в 

другую свободную область памяти большего размера). При этом итератор t 

не перемещается вслед за вектором и продолжает указывать на старую об-

ласть размещения v, теперь уже свободную, что и приводит к возникнове-

нию ошибок. 

Rust, в отличие от C++, контролирует подобные ситуации и своевре-

менно оповещает об этом пользователя, вызывая ошибки на уровне компи-

ляции (compile-time errors): 

// такой же вектор, как и в примере на C++ 

let mut d = vec![1i, 8i, 0i, 1i, 1i]; 

 

for p in d.iter() { 

    if *p == 0 { 

        d.push(1);  // compile-time error 

    } 

} 

Компилятор Rust возвращает следующую ошибку: 

«error: cannot borrow `d` as mutable because it is also borrowed as immu-

table» 

В Rust существует 3 типа указателей: 

 «Сырые указатели» (raw pointers – *). Этот тип указателей наиболее 

похож на указатели C++ и считается опасным; 

 «Заимствованные указатели» (borrowed pointers/references – &). Это 

один из основных типов указателей в Rust; 

 «Владеющие указатели» (owning pointers – Box<T>). 

Объект может быть «захвачен» с помощью &-указателей как изме-

няемый (mutable), либо неизменяемый (immutable). При этом компилятор 
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строго контролирует, чтобы на один и тот же объект не существовало од-

новременно указателей обоих видов. 

Итерирование по вектору d в приведённом выше коде производится с 

помощью указателя p. При этом метод iter() работает только с неизменяе-

мыми указателями, в то время как метод push() требует наличия изменяе-

мого указателя на вектор d. Компилятор Rust обнаруживает данное несоот-

ветствие и прекращает компиляцию программы. 

Rust, безусловно, является очень прогрессивным и по-настоящему со-

временным языком программирования. Его бесспорные преимущества 

можно с лёгкостью обнаружить в ситуациях, подобных той, что была рас-

смотрена в данной статье. Разрешение некоторых очевидных проблем, 

присущих языку C++, находит своё место в Rust, пожалуй, не в самом при-

вычном отражении, что, впрочем, нисколько не умаляет их практической 

ценности. 

К сожалению, ввиду чрезвычайно широкой распространённости C++, 

такие проблемы, как отсутствие контроля со стороны компилятора за ука-

зателями в изменяющемся контейнере, остаются актуальны и по сей день. 

Именно это побудило программистов из Mozilla начать делать первые ша-

ги к более современному и интеллектуальному компилятору, что привело, 

в конце концов к созданию языка программирования Rust. 
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ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ 
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Расчет на прочность неразъемных металло-композитных узлов, со-

единение которых в один пакет производится до полимеризации с помо-

щью специальных копьеобразных металлических крепежных элементов 

(КЭ), является актуальной задачей. 

В  1  авторами предложена математическая модель, используемая для 

проектирования трехслойного соединения «композит-сталь-композит». При 

расчете конкретного металло-композитного соединения было обнаружено, 

что при его разрушении примерно половина внешней нагрузки уходит на 

срез КЭ, а другая половина – на отрыв листов по клеевому слою. Поэтому та-

кие соединения будем называть соединением с квазидискретными связями. 

Рассмотрим квазидискретное соединение «сталь-композит» под на-

званием «нахлестка» (рис.1). 

F

A
F

2

1

δ
1

δ
2

3

1 2 3 4 5 6

t

d

A (Показан только КЭ

1)

 
Рис. 1 

Здесь: 1 – лист из полимерного композитного материала (ПКМ) с толщи-

ной 2 ; 2 – стальной лист с толщиной 1 ; 3 – КЭ из стали; t – шаг КЭ в 

продольном ряду; d – диаметр цилиндрической части КЭ.   

 

Для соединения «нахлёстка», стальные листы которого крепятся сталь-

ными заклепками, методика расчёта на прочность была разработана в  2 .  
При дальнейшем расчёте используем метод сил, построив основную 

систему (рис.2), причем в замкнутых контурах, образованных листами 1,2 

и КЭ с номерами 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 и 5-6 будем учитывать только продоль-

ные неизвестные iN . 
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Рис. 2 

Система на рис.1 пять раз статически неопределима (учёт внутренних 
изгибающих моментов и поперечных сил будем осуществлять через подат-
ливость iС , где i  - номер КЭ). 

Канонические уравнения метода сил для статически определимой сис-
темы (рис. 2) имеют вид: 

  

11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 1

21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 2

31 1 32 2 33 3 34 4 35 5 3

41 1 42 2 43 3 44 4 45 5 4

51 1 52 2 53 3 54 4 55 5 5

0;

0;

0; (1)

0;

0.

F

F

F

F

F

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

            


           



            
           


            

 

Эпюры продольных сил для 1Х , 3Х  и F показаны на рис.3, рис.4, 

рис.5 соответственно: 

++1

--1

1 2 3 4 5 6

N1

 
Рис.3 

1 2 3 4 5 6

+

-

-1

+1

N3

 
Рис.4 
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NF

+

+
+F

+F

F

+

+ +F

+F

F

 
Рис.5 

Тогда, некоторые коэффициенты системы (1)  будут с учетом того, 

что 1 2 3 4 5 6C C C C C C C      :  

11

1 1 2 2

13 22 11 23

1

1 1

3

1 1

1 1
2 ;

0; ; ;

;

.

F

F

t C
E A E A

C

t
C

E A

t

E A

 
    

 

       

  

 

 

Здесь: 1E , 2E  - модули Юнга стали и ПКМ соответственно; 1A , 2A - 

площади поперечных сечений пластин стали и ПКМ соответственно; C - 

податливость КЭ, учитывающая изгибающие моменты и поперечные силы, 

действующие в одинаковых КЭ  2 .  

Решая (1) способом Гаусса, получим перерезывающие силы iX , дейст-

вующие на КЭ. 
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В.Н. Винокуров, А.В. Емельянов  

НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО 

ПОДВЕСА 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

На рисунке 1 представлена схема цилиндрического газового подвеса с 

щелевым дросселем. Газ под давлением нp  подаётся на вход дросселя и 

далее попадает в рабочий зазор подшипника. Известно, что квадрат без-

размерного давления  ,1U  в рабочем зазоре определяется уравнением в 

частных производных  

.0
1

cos1

sin3
2
1

2

2
1

2
1

2




















 UUU
                             (1) 

Здесь ce  – относительный эксцентриситет, e  – расстояние между 

осями неподвижного и подвижного цилиндров, с  – рабочий зазор в соос-

ном положении шипа и вала, lz  – безразмерная осевая координата,   – 

угловая координата, 0Rl  – относительная длина опоры. 

Как правило, уравнение 

(1) интегрируется численно в 

двумерной области незави-

симых переменных  ,  .  

В данной работе предла-

гается метод, позволяющий 

распределение безразмерного 

давления описать обыкно-

венным дифференциальным 

уравнением. Для этого функ-

цию  ,1U  аппроксимиру-

ем кубическим сплайном 
3

3
2

2101 U ,                                     (2) 

где 0 , 1 , 2 , 3  функции переменной  , подлежащие определению. 

Очевидно, что  

  01 ,0 U ,                                                         (3) 

  2
032101 ,1 PU  .                                    (4) 

Здесь аррP 00   – безразмерное давление на выходе из подшипника,  

ар  – атмосферное давление. 

Если вычислить производные от функции  ,1U  (2), входящие в 

уравнение (1), и записать его в сечениях несущего слоя 0  (на выходе из 

Рис. 1 
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дросселирующей щели) и 1  – на границе с окружающей средой, то по-

лучим  

.0
2

cos1

sin3
22

0
2
0

2

















                                   (5) 

03 32  .                                                   (6) 

Итак, имеется одно дифференциальное уравнение (5), содержащее 

функции 0  и 2 , и два алгебраических уравнения (4) и (6), связываю-

щих функции 0 , 1 , 2 , 3 . 

Четвёртое уравнение, связывающее искомые функции, найдём из ус-

ловия неразрывности течения газа на границе щелевого дросселя с рабо-

чим зазором. 

Пусть  rUU 00   – квадрат безразмерного давления в дросселирую-

щей щели  

 
r

R
fPU н ln

2
0  ,                                          (7) 

где r  – радиальная координата,  f  – неизвестная функция угла  . Из 

очевидного условия 
010 

UU
Rr

 получаем равенство 

    0
2

ln  rRfPн . 

Отсюда  

 
 0

0
2

ln RR

P
f н 

 . 

Теперь 0U  (7) принимает вид 

   

 0
0

22
0

ln

ln

RR

rR
PPU нн  .                                (8) 

Пусть rdQ  – локальный массовый расход газа через элемент dR0  

границы дросселя и рабочего зазора 

 
 
 








 d

RR

Pdbp
df

dbp
dQ нaa

r
0

0
23232

ln2424
.                     (9) 

Здесь b  – отношение плотности газа к давлению при температуре 

процесса;   – динамический коэффициент вязкости. 

Из (9) видно, что rdQ  не зависит от r . Это естественно, поскольку (8) 

означает, что в дросселирующей щели газ течёт в строго радиальном на-

правлении. Это справедливо в предположении   10  RRR . 

Пусть h  – толщина несущего газового слоя,   cos1ch . 

Запишем выражение локального массового расхода газа в осевом на-

правлении в рабочем зазоре при 0  
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 d

Upbc
dQ a

0

13
23

0
cos1

24
.                      (10) 

Из равенства (2) находим  

1

0

1 






U
. 

Поэтому выражение (10) принимает вид 

  



 d

pbc
dQ a

1
3

23

0
cos1

24
.                        (11) 

Условие неразрывности течения газа на границе дросселирующей ще-

ли с рабочим зазором выглядит так: 

RrrdQdQ
 

2

1

0
. 

Поэтому с учётом соотношений (11) и (9) получим равенство 

  0
2

1
3

cos1  нP , 

где обозначено 

 03

3

ln
2

RR
d

c


 . 

Отсюда следует последнее недостающее уравнение 

 3
0

2

1
cos1 


 нP

. 

Теперь уравнение (5) можно свести к виду 

  
































03

0
2

2
02

0

2

0
2

cos1

3

cos1

sin3 нP
P

d

d

d

d
. 

Интегрируя численно полученное обыкновенное дифференциальное 

уравнение, находим зависимость   0 , что в дальнейшем позволяет най-

ти  1 ,   2 ,   3 ,  ,1U . 

После этого численно находим безразмерные интегральные характе-

ристики – подъёмную силу 

  





1

0 0

1 cos, ddUF  

и жёсткость несущего слоя подвеса 

   









2

FF
K . 

Для сравнения разных методов расчёта, на рисунках 2 и 3 представле-

ны графики зависимостей  
F  и  

K  при 5нP , 6,0 . При этом для 
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каждого значения   параметр дросселя   брался по максимуму жесткости 

в окрестности соосного положения вала и шипа.  

Кривые 1 рассчитывались по приближенному методу полос Я.М. Кот-

ляра. Кривые 2 построены согласно численному интегрированию уравне-

ния в частных производных (1). Этот метод расчёта наиболее трудоёмок, 

но в то же время наиболее точен и результаты расчёта приняты в данной 

работе как эталонные для сравнения с другими методами. Кривые (3) по-

строены согласно изложенному в данной работе методу сплайнов.  

Как видно из графиков, для достаточно коротких подшипников все 

три метода дают практически одинаковый результат. Но с увеличением 

длины подшипника погрешность метода полос сильно возрастает. Метод 

сплайнов позволяет получать более точные результаты, в особенности для 

подъёмной силы. 

 

Винокуров Виктор Николаевич – канд. физ.-мат. наук, доцент ка-

федры "Прикладная механика" КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. E-mail:  

senior.culibin@yandex.ru. 

Емельянов Александр Витальевич – д-р техн. наук., профессор ка-

федры "Прикладная механика" КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. E-mail: 

bbn01@mail.ru. 

Рис. 2 Рис. 3 
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И.А. Зенкина  

ПРИМЕНЕНИЕ КОСОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ 

ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ МОМЕНТА СИЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ  

В ПАРЦИАЛЬНОМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ ПРОДШИПНИКЕ 

СО СПИРАЛЬНЫМИ КАНАВКАМИ 

Рассматривается плоский газодинамический подшипник со спираль-

ными канавками (рис. 1). Одна его поверхность, профилированная, остает-

ся неподвижной, а другая, гладкая, вращается. 

 =

 = 







r=r1
O1

R



r const=

d
r

O

ds





 
            Рис. 1                                               Рис.2 

 

Вся активная зона парциального подшипника состоит из диад канав-

ка-перемычка, причем поле давлений в каждой диаде одинаково. На рис. 2 

представлена одна такая диада, О – произвольная точка на фронтальной 

кромке, отделяющей канавку от перемычки. 

Вводится ортогональная система координат  ,   по правилу 

  Rrr 0 ,   0 ,                                             (1) 

где 0r  и 0  – полярные координаты точки О. Обозначим Rr0 . 

Введем также косоугольную криволинейную систему координат  ,   

так, чтобы линии const  были логарифмическими спиралями с полюсом 

в 1
O  и углом атаки  , а линии const  – окружностями с центром в 1

O . 



























 ctg

2221

n
n ,   






 ctg

2

n
,               (2) 

где n  – число спиральных канавок. 

На рис. 2 выделен элементарный участок полоски смазочного слоя, 

равный 



94 




 ddR
n

ds
22

,                                                 (3) 

Если площадка ds  расположена вблизи вращающейся поверхности, 

т.е. на высоте hz   от плоскости перегородок нижней профилированной 

детали, то проекция силы вязкого трения, приложенной к этой площадке, 

на ось   определится выражением 

ds
dz

V
dR

h








 
 

 ,                                                (4) 

где   – динамический  коэффициент вязкости, а V  – проекция скорости 

частиц газа на ось  . 

После подстановки в данное выражение производной проекции ско-

рости частиц газа на ось  , получим формулу для  проекция силы вязкого 

трения для канавки 1dR . Если же положить 0c  и заменить p  на 2p , то 

получится результат, соответствующий перемычке.  

  
















 dd

p
chR

ch
R

n
dR 122

1

2
, 
















 dd

p
hR

h
R

n
dR 222

2

2
.                                (5) 

Квадраты безразмерного давления  в области канавки и перемычки 

аппроксимируются двумерными сплайнами – линейными по   и кубиче-

скими по  : 

 3
3

2
2101 


 aaaa

n
, 

 3
3

2
2102 


 bbbb

n
.                                  (6) 

Здесь   – квадрат безразмерного давления в точке О. 

Соотношения (6) позволяют привести выражения (5) к виду 

 
  
















 ddaaa
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ch

chp

R
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n
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a
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2
321
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1 32
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 ddbbb
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h
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R
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n
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a
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2
321

2
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2 32
4

2
.                  (7) 

Момент сил сопротивления, приложенных к кольцевому фрагменту 

гладкой детали шириной  Rddr , относительно оси подшипника опреде-

лится выражением 
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        (8) 
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Введем в рассмотрение число сжимаемости   и безразмерный пара-

метр   

2

2
6

hp

R

a


 ,   

ch

h


 .                                            (9) 

С их помощью запишем 1dM  в следующем виде 

   

  .

4

1

3

3
2

21

3
2

21
22

1















dbbb

aaa
P

hpRdM a
                (10) 

Главный момент 1M  сил вязкого трения, приложенных к гладкой детали 

со стороны смазочного слоя активной зоны относительно оси подшипника, 

очевидно, есть интеграл от 1dM , вычисленный в пределах от 1  до 1 .  
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1

4

1
1

12

3
2

21

1

3
2

21
4
1

2
1

1















 



dbbb

aaa
P

hpRM a           (11) 

Введем в рассмотрение безразмерный момент сопротивления *
1М , 

связанный с истинным моментом сопротивления 1M  соотношением 
*
10

2
1 MhpRM a .                                               (12) 

Примем обозначения для безразмерного зазора u  и нормированного 

числа сжимаемости 0  

1u ,   
0

0

h

hh 
 ,   2

0 u ,                                 (13) 

где 0h  – номинальный зазор.  

Теперь безразмерный момент сопротивления *
1М  активной зоны за-

пишется так 

    

  .

1

4
1

12

1

3
2

21

1

3
2

21
4
1

0*
1

1









 


dbbb

aaa
P

u

u
M

               (14) 

Коэффициенты сплайнов ia , ib  (6), присутствующие в подынтеграль-

ной функции *
1М  (14), выражаются через P  и ddP ,  исходя из гидроди-

намической идентичности всех диад и из условия неразрывности локаль-

ных массовых расходов газа. В результате преобразований получается сле-

дующее уравнение для доминирующего давления: 

00 1  ,   1 ,    00 1 ,   1 ,  
3

 , 

1u ,  2
0 u ,    

22
sinnP ,  


 2sin

2n
, 
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  ,   
2 ,  

 
  












1

2
, 

 31 ,    32 ,   
2

1 4 ,    142 , 

120  ,    01
2

221 cos  ,  



 2sin

0

2
2 , 

 413 ,  24  ,    13 ,   2 , 

35  ,  46  ,    41 ,    12 , 

 5
2

3121 W , 

  W 6
2

422
2

1 2 , 

 PWu 
3

2 2 , 

*
21 Q

d

dP



.                                          (15) 

Здесь 
ch

c




0
0  – нормированная глубина канавок. 

Запишем окончательное выражение для безразмерного момента со-

противления *
1М  активной зоны 

  
1 1

1 1

* 4 3 20 0
1 1 2 1

1
1 ,

12 2 2

u dP
M d d tg

u u d
 


          

 

   
      

 
   

(16) 

где 

  10 ,  1301  ,  4022  .                            (17) 

Входящие в это выражение интегралы вычисляются после того, как 

численно решено уравнение (15) для конкретной краевой задачи, и функ-

ции 1 , 2  и ddP  найдены в каждом узле сетки, разбивающей активную 

зону  11  . Таким образом, при вычислении безразмерного момента 

сопротивления активной зоны необходимо выполнить все операции и ре-

шить уравнение (15). После этого программируются 0 , 1  и 2  (17) и, на-

конец, вычисляется *
1М  (16). 

У подпятника со сходящимся потоком газа (рис. 1) между окружно-

стями радиусов 1R  и 2R  находится гладкая зона, представляющая собой 

кольцевой смазочный слой постоянной толщины h , ограниченный нижней 

неподвижной плоскостью и верхним диском, вращающимся в своей плос-

кости с угловой скоростью   вокруг оси опоры. В этом случае методика 

вычисления момента сопротивления может быть основана на выше прове-

денных преобразованиях с учетом целого ряда упрощений, вызванных от-
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сутствием канавок. В результате выражение для безразмерного момента 

сопротивления гладкой зоны *
2M  запишется следующим образом: 

 4
2

4
1

0*
2

12

1





u
M ,                                              (18) 

причем связь между истинным 2M  и безразмерным *
2М  моментами сопро-

тивления сохраняется прежней (12), т.е. 
*
20

2
2 MhpRM а .                                               (19) 

Безразмерный момент сопротивления 
*

M  смазочного слоя вычисля-

ется как сумма безразмерных моментов сопротивления активной *
1M  (16) и 

пассивной (18) зон. Окончательная формула для 
*

M  выглядит так 
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tgd
d

dPu
d
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u
M

                         (20) 

Истинный момент сопротивления M  вычисляется по формуле  
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УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВАЛОВ С ГАЛТЕЛЬНЫМИ 

ПЕРЕХОДАМИ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПЛАКИ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Значительную часть восстанавливаемых деталей машин с изношен-

ными посадочными и опорными шейками составляют различные валы и 

оси, подверженные в процессе эксплуатации действию циклических нагру-

зок. Для обеспечения требуемой усталостной прочности таких деталей со-

пряжения посадочных и опорных шеек выполняются в виде галтельных 

переходов различного радиуса. 

В последнее время при восстановлении изношенных шеек различных 

валов и осей все большее применение находят методы электроконтактной 

наварки (ЭКН), в частности, электроконтактная наварка проволокой (ЭКНП). 

По сравнению с дуговыми способами наплавки электроконтактная наварка 

характеризуется значительно меньшей глубиной термического влияния (не 

более 1…2 мм) и, как следствие, незначительными сварочными деформация-

ми восстановленной детали. Однако, если дуговыми способами можно вы-

полнить наплавку цилиндрической части шейки и галтельного перехода, и 

восстановить начальную геометрию шейки, то ЭКН нашла применение при 

восстановлении только цилиндрической части шеек до галтельных перехо-

дов. Совмещение двух концентраторов напряжений в виде кромки слоя нава-

ренного металла и галтельного перехода (рис.1.) может привести к недопус-

тимому падению усталостной прочности восстановленной детали. 

В настоящей работе изложены результаты исследования усталостной 

прочности образцов с галтельными переходами после их электроконтактной 

наварки проволокой Нп-30ХГСА и комбинированной наплавки. В качестве 

материала для изготовления образцов была использована широко распро-

страненная в машиностроении сталь 40Х. Изменение усталостной прочно-

сти образцов после электроконтактной наварки сопоставляли с усталостной 

прочностью не наваренных образцов, эскиз которых приведен на рис.2. 
 Слой наваренного 

металла 

 
Рис.1 
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Рис.2 

 

Усталостные испытания проводились на машине МУИ-01М по схеме 

консольного изгиба с вращением. Частота циклов испытаний составляла 50 Гц. 

Основным критерием при определении пределов выносливости и построении 

кривых усталости являлось полное разрушение образца. Для образцов без 

электроконтактной наварки получено следующее уравнение регрессии 

lg 2,919 0,078lg N   , 

где  - расчетное напряжение от консольного изгиба, МПа; 
N  - количество циклов до полного разрушения образца. 

Перед электроконтактной наваркой цилиндрическая часть образцов про-

тачивалась до диаметра 28 мм. Электроконтактная наварка осуществлялась 

проволокой Нп-30ХГСА диаметром 1,6 мм на установке УЭН-01, оснащен-

ной регулятором цикла сварки РКМ-803М по двухзаходной технологической 

схеме. Режимы наварки: ток наварки 5,6 кА; продолжительность импульса 

0,06 с; продолжительность паузы 0,06 с; скорость наварки 3 мм/с; шаг навар-

ки 3 мм; расход охлаждающей воды 7 л/мин; усилие сжатия электродов 1500 

Н. Наварка выполнялась до начала галтельных переходов в 3 слоя. 

Проведанные испытания показали резкое падение усталостной проч-

ности образцов после ЭКНП. Получено следующее уравнение регрессии 

lg 3,23 0,169lg N   . 

Излом образцов происходил в зоне окончания электроконтактной на-

варки в области галтелей (рис.3.). Зарождение усталостной трещины на-

блюдается по всему периметру сечения образца (рис.4.), трещина, образо-

вавшись, начинает расти преимущественно не в глубь детали, а вдоль ее 

поверхности, приводя к появлению кольцевой трещины. Кольцевая тре-

щина распространяется в тело детали. Зона долома смещается в центр об-

разца. Это обстоятельство свидетельствует о большом влиянии концентра-

торов напряжений вдоль кромок крайних валиков. 
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Рис.3 

 
Рис. 4 

 

В связи с этим была предложена технология комбинированной наплавки, 

заключающаяся в электроконтактной наварке проволокой цилиндрической 

части шейки и последующей дуговой наплавке галтелей низкоуглеродистой 

присадочной проволокой. Целью дуговой наплавки является обеспечение воз-

можности полного восстановления геометрии шейки и тем самым снижение 

концентрации напряжений в области галтелей. Внешний вид образца для уста-

лостных испытаний после комбинированной наплавки приведен на рис.5. Ду-

говая наплавка галтелей осуществлялась проволокой Св-08Г2С диаметром 1,2 

мм в среде углекислого газа на следующих режимах: ток – 180А; напряжение - 

22В; скорость наплавки - 0,6см с . Применение присадочной низкоуглероди-

стой проволоки исключает опасность возникновения в наплавленном металле 

закалочных трещин, а малый объем наплавки не приводит к значительному 

нагреву восстанавливаемых шеек. Макрошлиф продольного сечения образца 

после комбинированной наплавки представлен на рис.6. 

 
Рис.5 
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Рис.6 

Значение усталостной прочности после комбинированной наплавки 

оказалось на 29% выше, чем у образов после электроконтактной наварки, 

что подтверждает существенное влияние на усталостную прочность кон-

центраторов напряжений в виде кромок слоя наваренного металла. Полу-

ченное уравнение регрессии имеет вид 
lg 3,05 0,126lg N    

Таким образом, при восстановлении валов с галтельными переходами 

электроконтактной наваркой, необходимо устранять негативное влияние 

концентратора напряжений в зоне окончания слоя наваренного металла. 

Эта задача может быть решена использованием комбинированной наплав-

ки (ЭКНП цилиндрической части шейки и дуговая наплавка галтелей). 

 

Зезюля Валерий Владимирович – канд. техн. наук, доцент КФ 
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Л.С. Беккель, Е.Н. Сломинская  

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 3DS MAX В КОМПЬЮТЕРНОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Целью исследования являлось рассмотрение набора  инструментов, 

позволяющих работать с 3D-графикой и анимацией. Для этого были 

исследованы методы моделирования, позволяющие создавать различ-

ные по сложности модели. В статье рассмотрены модули и операто-

ры, с помощью которых можно создавать симуляции частиц с ими-

тацией эффектов реального мира, создавать и разрывать связи меж-

ду частицами, и сталкивать частицы друг с другом и с другими объ-

ектами. Для работы с трехмерной графикой в 3ds Max исследованы 

популярные средства визуализации. В результате проведенного анали-

за современных функций Autodesk 3ds Max был сделан вывод, что дан-

ная платформа является популярной благодаря широкому спектру 

функций, упрощающих создание сложных 3D-объектов и сцен. Таким 

образом, кроссплатформенный формат Autodesk FBX разработан для 

создания 3D данных и обмена ими. Он обеспечивает доступ к 3D моде-

лям, созданным в большинстве систем сторонних разработчиков. 

 

Ключевые слова: 3D-графика, Аutodesk 3D Studio Max, система частиц 

 

Среди массы различных продуктов, связанных с 3D- моделированием, 

3ds Max является программой, захватившей значительную долю рынка. 

Аutodesk 3D Studio Max – полнофункциональная и профессиональная система 

для работы с 3D-графикой и анимацией, включающая в себя полный список 

инструментов, необходимых для построения трехмерных объектов: моделиро-

вание, система частиц, физика, рендеринг, дополнительные плагины. [1] 

В 3ds Max используется полигональный метод моделирования, подра-

зумевающий использование редактируемой поверхности и редактируемого 

полигона. Он считается самым удобным и прогрессивным и подходит для 

создания различных по сложности моделей. Операции и объекты Scatter 

(Рассыпать) (результат визуализации показан на рис. 1), Connect (Присое-

динить), Booleans (Булевы операции, представлены на рис.  2), ShapeMerge 

(Слить с формой), Morph (Трансформировать), BlobMesh (Капельный кар-

кас), Terrain (Ландшафт), и Loft (Оболочка) позволяют создавать сложные 

объекты.[2] Сложные объекты можно преобразовывать в базовые элемен-

ты геометрии — редактируемые сети, многоугольники, участки или объек-

http://www.softkey.ru/catalog/index.php?CID=9106
http://www.softkey.ru/catalog/index.php?CID=9106
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ты NURBS (неоднородные рациональные сплайны Безье) — для более де-

тального редактирования. Двумерные формы можно использовать в каче-

стве отправной точки для создания редактируемых сплайнов и их каркасов 

и преобразования их в трехмерные модели.  

 

 
Рис. 1. Результат визуализации операции Scatter в 3ds Max 

 

3ds Max поддерживает такие методы моделирования, как моделирование 

при помощи неоднородных B-сплайнов (NURBS), моделирование посредст-

вом простых сплайнов и модификатора Surface (Поверхность), моделирование 

при помощи различных встроенных библиотек стандартных объектов, моде-

лирование при помощи Editable patсh (редактируемая патч-поверхность), а 

также множество других менее известных методов. Все эти способы можно 

комбинировать между собой для достижения лучших результатов.  

Для расчета и оптимизации топологии сеток можно использовать ин-

струмент ProBooleans. Для разрезания 3D геометрии на части подойдет ин-

струмент ProCutter . 
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Рис. 2. Операции Booleans в 3ds Max 

 
Для повышения эффективности рабочего процесса предусмотрен ряд 

специальных возможностей, таких как опция Preserve UVs, которая отде-
ляет координаты текстур от вершин полигонов (при этом сетку можно ре-
дактировать, не затрагивая UV текстуры); подобъекты (вершины, ребра, 
грани); выделенные наборы, позволяющие переключаться между объекта-
ми различного типа (например, ребрами и вершинами); интерактивный 
предварительный просмотр результатов редактирования, включая измене-
ния анимации; возможность назначать клавиши быстрого доступа к ко-
мандам моделирования и др.  

Для работы с геометрией объектов и подобъектов предусмотрено 
большое количество модификаторов, включая Projection (проекция), Edit 
Normals (редактирование нормалей), Vertex Paint (раскрашивание вершин) 
и др. С их помощью можно создавать изгибы, скосы, отверстия, попереч-
ные сечения, выдавливания и т.д.  

Система частиц — множество небольших объектов, имеющих общие 
поведение и форму, которые задаются рядом параметров. Можно сказать, 
что это способ создания таких эффектов, как снег, дождь, дым, звезды и 
т.д., примеры приведены на рис. 3. С недавних пор при помощи системы 
частиц можно создавать не только эффекты, а и массивы полноценных 
объектов, такие как, например, стая птиц, косяки рыб и аналогичные им. В 
Autodesk 3ds Max 2014 были реализованы следующие новые возможности 
системы работы с частицами Particle Flow: MassFX mParticles, Advanced 
Data Manipulation и Cache Disk and Cache Selective. Больше всего внимания 
разработчики уделили кэшированию данных и увеличению производи-
тельности в системе частиц Particle Flow.  

С помощью нового модуля mParticles для системы симуляции MassFX 
можно создавать симуляции частиц с имитацией эффектов реального мира. 
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Расширение для существующей системы Particle Flow, mParticles предоставля-
ет операторы и тесты, которые позволяют моделировать природные и техно-
генные силы, создавать и разрывать связи между частицами, и сталкивать час-
тицы друг с другом и с другими объектами. Операторы зарождения (Birth) оп-
тимизированы для симуляций с помощью MassFX, определения потоков для 
облегчения начальной настройки, и два простых в использовании модифика-
тора, которые позволяют частицам влиять на стандартные геометрические 
объекты, mParticles помогает создавать потрясающие симуляции с меньшими 
усилиями. Используя многопоточный движок симуляций PhysX от NVIDIA, 
mParticles помогает повысить производительность. 

 
Рис. 3. Системы частиц в 3ds Max 

 
Художники, работающие в области Motion Graphics и специалисты по 

визуальным эффектам, могут создавать операторы управления данными и 
сохранять результаты в качестве шаблонов, или стандартных действий в 
Particle View.  

Новый оператор Cache Disk предоставляет обильное предварительное 
вычисление и сохранение симуляций Particle Flow на жесткий диск, отделяя 
данные от сцены 3ds Max и тем самым повышая производительность худож-
ников. Оператор Cache Selective, предоставляет художникам возможность ис-
пользования кэша содержащего только определённые типы данных. С его по-
мощью можно выделять наиболее требовательные к вычислениям свойства 
частиц (используемые в движении), один раз предварительно просчитав симу-
ляцию, продолжить работу с другими свойствами системы частиц через опе-
раторы post-cache (такие как shape, size, orientation, mapping, color). 

Физикой в 3D Мах заведует MassFX. Благодаря MassFX, можно моде-
лировать поведение даже таких тел, как волосы, столовая скатерть, вода с 
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учетом воздействующих на них сил, включая силу тяжести. Одним словом, 
возможностей управлять физикой в 3ds Max бесконечно. Модели поведения 
могут быть представлены в виде сценариев, либо подключаемых модулей, 
написанных на C++. Пользователь может переключаться между ними на ос-
нове любых критериев с использованием когнитивных контроллеров.  

С помощью модификаторов можно создавать деформации следующих 
видов: водная рябь, волны, сжатие, обволакивание, изгибание, растягива-
ние, перемещение, отклонение и другие. Модификаторы World Space по-
зволяют поместить объекты в реальные физические условия, например, 
под воздействие поверхностей, сил, электромагнитных полей и отражения.  

Для работы с трехмерной графикой в 3ds Max используются 15 средств 
визуализации. Пример визуализации сцены показан на рис. 4. Самые попу-
лярные из них — Mental Ray и V-Ray. Благодаря этим модулям визуализации 
можно создавать сцены, которые от фотографии сможет отличить только 
профессионал 3D-моделирования. Реализация IBL в инструментах mental ray 
for 3ds Max предоставляет хорошую возможность по визуализации реали-
стичного освещения трёхмерных моделей. Ранее приходилось идти на опре-
деленные хитрости или воспользоваться специальными сценариями, раскры-
вающими скрытые возможности mental ray. Сейчас, с появлением реализо-
ванных в нормальном интерфейсе инструментов и параметров, становится 
значительно легче выполнить освещение сцены различными методами. 

 

 
Рис.4. Пример визуализации сцены с различными значениями Shadow Mode 

http://www.render.ru/images/uploads/Image/Articles/3Ds_Max_2014/_large/img048.jpg
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Кроме того, 3ds Max содержит несколько плагинов, которые значительно 

упрощают работу с эффектами. По умолчанию они отключены, но так как они 

поставляются вместе с пакетом, их можно бесплатно активировать в любой 

момент. Среди этих плагинов присутствуют такие, как RealFlow (все эффекты, 

связанные с водой), GrowFX (все, что связано с растениями, пример представ-

лен на рис. 5) [3], AfterBurn (огонь, взрывы, дым и т. д.) и некоторые другие. С 

помощью этих плагинов можно достичь кинематографической графики. 

 

 
Рис.5. Сцена, созданная с помощью плагина GrowFX от Exlevel 

 

Данные из AutoCAD Architecture, Autodesk Inventor, Autodesk VIZ и 

других распространенных программ 3D проектирования можно импорти-

ровать и связывать в 3ds Max — либо в их собственных форматах файлов, 

либо через формат DWG.  

Кроссплатформенный формат Autodesk FBX разработан для создания 

3D данных и обмена ими. Он обеспечивает доступ к 3D моделям, создан-

ным в большинстве систем сторонних разработчиков. Поддерживаются 2D 

и 3D данные практически любого типа, а также файлы аудио- и видеофор-

матов. Модуль FBX можно загрузить и установить в качестве расширения к 

3ds Max Design без риска нарушения целостности данных. Модуль позволя-

ет наладить эффективный обмен данными между 3ds Max Design и такими 

продуктами, как Autodesk® Maya®, Autodesk® MotionBuilder® и др. 
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В результате проведенного анализа современных функций Autodesk 

3ds Max можно сделать вывод, что данная платформа является популярной 

благодаря широкому спектру функций, упрощающих создание сложных 

3D-объектов и сцен. 
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The article analyzes the possibilities of using 3ds Max software for model-
ing three-dimensional objects. Aim of this study was to review a set of tools 
to work with 3D-graphics and animation. For this purpose modeling tech-
niques allowing creation of different complexity models have been investi-
gated. The article describes the modules and operators, with which one can 
create particle simulation with an imitation of the effects of the real world, 
create and break the connection between the particles, and collide the par-
ticles with each other and with other objects. Popular visualization tools 
which work with three-dimensional graphics in 3ds Max have been studied. 
After the analysis of advanced features Autodesk 3ds Max, it was conclud-
ed that this platform is popular due to the wide range of functions that sim-
plify the creation of complex 3D-objects and scenes. Thus, the cross-
platform format Autodesk FBX is designed to 3D data creation and shar-
ing. It provides access to 3D models created in most third-party developers 
systems. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ИХ КОНТРОЛЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 
В работе рассматриваются некоторые проблемы, сопровождающие 
процесс формирования и контроля остаточных знаний в техническом 
университете. К ним относятся проблемы отбора содержания ос-
таточных знаний, методического сопровождения процесса их фор-
мирования, а также дифференциации и достоверности контрольно-
измерительных материалов. Решение заявленных проблем возможно, 
если рассматривать остаточные знания как содержание междисци-
плинарных связей между дисциплинами (профессиональными модуля-
ми) одного или разных циклов. Это, в свою очередь, позволит выде-
лить в структуре остаточных знаний два компонента – базовый и 
профессионально ориентированный. Последний учитывает специфи-
ку учебного плана конкретной специальности  (направления подго-
товки). Имеет большое значение организационное и методическое 
сопровождение процесса формирования и контроля остаточных зна-
ний  со стороны вуза: обоснованный выбор технологий и методов 
обучения, периодичность и формы проведения процедуры контроля, 
специфические педагогические приемы, направленные на поддержа-
ние устойчивости формируемых остаточных знаний.  

 
Ключевые слова: остаточные знания, междисциплинарные связи, би-
нарные остаточные знания, контрольно-измерительные материалы, 
устойчивость остаточных знаний 
 
Современные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС3), в 

частности образовательный стандарт высшего профессионального образова-
ния МГТУ им. Н.Э. Баумана (ОСУ МГТУ им. Н.Э. Баумана) «гарантирует 
обеспечение качества подготовки, в том числе путем:… участия в процедурах 
общественной аккредитации вузов и профессиональной общественной аккре-
дитации основных образовательных программ в отраслевых аккредитацион-
ных структурах работодателей и международных аккредитационных институ-
тах; регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 
для оценки деятельности … с привлечением представителей работодателей и 
профессионального экспертного сообщества; информирования общественно-
сти о результатах своей деятельности,…»[1]. Речь идет о профессиональных 
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знаниях, умениях, навыках и компетенциях, которые гарантируются при обу-
чении в вузе. Собственно говоря, при таком подходе должно также гарантиро-
ваться и качество предоставления образовательных услуг. Обеспечивать такие 
гарантии необходимо в ходе комплексного решения проблем повышения ка-
чества и эффективности основных процессов обучения и контроля. Эти про-
цессы взаимосвязаны, многокомпонентны сами по себе и недостаточная про-
работка одного из компонентов неизбежно влечет снижение качественных по-
казателей основных процессов. Разработаны и успешно применяются на прак-
тике традиционные психолого-педагогические технологии и методы формиро-
вания знаний, умений и навыков (деятельностные, личностно-
ориентированные, интерактивные и т.д.), а так же виды и формы их контроля 
(входной, текущий, итоговый, в форме коллоквиумов, курсовых работ, экза-
мена и т.д.). В данной работе речь пойдет об остаточных знаниях, как подсис-
теме в общей системе контроля знаний, и проблемах связанных с их формиро-
ванием и контролем. 

Определения остаточным знаниям даются следующие: «остаточные зна-
ния (learning outcomes) — знания, умения и навыки, которые сохранились у 
учащегося после успешного завершения изучения всей программы обучения» 
[2]. Кроме того, «выявление остаточных знаний – это определение особых 
знаний, навыков или умений, которые студент должен проявить после опреде-
ленного периода обучения»[3].Таким образом, с одной стороны остаточные 
знания это то, что осталось в памяти обучающегося по окончании изучения 
дисциплины (профессионального модуля) в целом по прошествии времени, а 
также после завершения всего процесса обучения, так называемое послевузов-
ское сопровождение. Остаточные знания - это та часть изученного материала, 
которая довольно долго остается в памяти, годами и даже десятками лет и яв-
ляется необходимым минимумом, достаточным для начала выполнения про-
фессиональной деятельности. В ходе выполнения профессиональных обязан-
ностей остаточные знания (послевузовское сопровождение), исходя из потреб-
ностей в них, могут углубляться, расширяться, превосходя по глубине перво-
начальные знания, или утрачиваться полностью. Но тогда и проверять их эф-
фективность целесообразно спустя длительный промежуток времени, когда 
выпускник уже работает по специальности. С другой стороны (согласно п. 8 
ОСУ МГТУ им. Н.Э. Баумана) контроль остаточных знаний необходимо осу-
ществлять во время освоения студентом образовательной программы, следо-
вательно, остаточные знания будем понимать как ту часть изученного мате-
риала дисциплины (профессионального модуля), которая является обеспечи-
вающей для другой (других) дисциплин учебного плана. То есть остаточные 
знания раскрывают внешнее содержание междисциплинарных связей образо-
вательной программы. В свою очередь остаточные знания являются бинарны-
ми по внутреннему содержанию, включая базовый компонент - общие для 
всех специальностей и направлений подготовки дидактические единицы: по-
нятия, законы, процессы и т.п, и профессионально ориентированный компо-
нент – специфические понятия, законы, процессы и т.п, используемые в дис-
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циплинах профессионального цикла конкретной специальности или направле-
ния подготовки. Весовые соотношения этих двух компонентов в контрольно-
измерительных материалах (КИМ) должны быть смещены в сторону заданий, 
включающих профессионально ориентированные дидактические единицы. 

Изучение вопроса формирования и контроля остаточных знаний в техни-
ческом вузе выявляет ряд проблем, решение которых позволит сделать эти 
процессы эффективными и качественными. Далее коснемся некоторых из них. 
Специфика образовательного процесса в целом определяет две существенные 
стороны проблемы формирования остаточных знаний -объективную и субъ-
ективную. Соглашаясь с исследователями этого вопроса (Р.М. Махмудова, 
Ю.Н Коломийцев, М.Б Гитман) мы хотим уточнить некоторые аспекты. Объ-
ективная сторона учитывает специфику вуза, особенности учебного плана, ва-
риативные части учебных циклов образовательных программ и т.д. Нецелесо-
образно проверять остаточные знания по конкретной дисциплине без учета 
востребованности результатов ее освоения при изучении последующих дис-
циплин цикла или дисциплин профессионального цикла. Выбор тем и элемен-
тов содержания учебной программы конкретной дисциплины для формирова-
ния КИМ и проведения контроля остаточных знаний проводится на основе 
анализа требований, формируемых выпускающей кафедрой или работодате-
лями. Выпускающая кафедра или работодатели формируют перечень дидак-
тических единиц конкретной дисциплины, которые необходимы для после-
дующего изучения дисциплин цикла или дисциплин профессионального цик-
ла. Кафедра-разработчик КИМ формирует банк тестовых заданий, формули-
руя базовые и профессионально-ориентированные тестовые задания для кон-
троля остаточных знаний на основе представленного перечня дидактических 
единиц выпускающей кафедры или работодателя. Для дисциплин профессио-
нального цикла банк тестовых заданий формируется аналогичным образом, 
только перечень дидактических единиц выпускающая кафедра разрабатывает 
сама или ориентируется на требования работодателей. Таким образом, форми-
руются вертикальные и горизонтальные междисциплинарные связи: верти-
кальные – связывают естественнонаучные дисциплины с профессиональными 
во временной плоскости, где полностью формируются заявленные знания, 
умения, навыки и компетенции (направление снизу вверх). Остаточные знания 
задаются работодателем, окончательно формируются на конечных дисципли-
нах профессионального модуля, а начинают формироваться на первом-втором 
курсе при освоении дисциплин гуманитарного, социального и экономического 
, а также математического и естественнонаучного циклов (направление сверху 
вниз); горизонтальные – обеспечивают формирование остаточных знаний при 
изучении дисциплин одного курса, одного цикла. Важным, на наш взгляд, яв-
ляется то, что университет активно участвует в формировании остаточных 
знаний, выделяя профессионально-ориентированный компонент в соответст-
вии с требованиями работодателей, осуществляет обоснованный выбор дис-
циплин для контроля остаточных знаний и отбор содержания КИМ. Особо не-
обходимо выделить важный, на наш взгляд, аспект успешного, продуктивного 
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формирования остаточных знаний – взаимодействие вуза с работодателями. 
Работодатель четко знает, с учетом специфики конкретного производства, ка-
кие знания, умения, навыки и компетенции необходимы выпускнику для бы-
строго включения в тот или иной вид деятельности на предприятии, а также 
то, что нужно актуализировать из всего запаса знаний и умений, с которыми 
молодой специалист вышел из стен вуза. Это так называемая профессиограм-
ма специалиста, куда и входят остаточные знания. 

Субъективная сторона проблем формирования остаточных знаний 
обучающихся в техническом вузе охватывает вопросы психолого-
педагогического и организационного взаимодействия обучающихся и пре-
подавателей. Широта круга вопросов обусловлена в свою очередь пробле-
мой выбора технологий и методов обучения и, в частности, в процессе 
формирования остаточных знаний.  Исследователи выделяют  четыре вида 
получакмой в процессе обучения информации [4]:  

1. подлежащая запоминанию и усвоению надолго (остаточные знания) 
— это активный запас знаний в последующей профессиональной деятель-
ности и в жизни вообще;  

2. неизбежно забываемая, но оставляющие следы в запасниках сознания и 
легко восстанавливаемые в случае необходимости — это пассивный запас 
знаний, являющийся в определенной степени резервом активного запаса;  

3. запоминаемая на короткое время и необходимая для обеспечения 
усвоения других материалов дисциплин (вспомогательные знания);  

4. выполняющая те же функции, что и предыдущая, но по отношению 
к материалам других дисциплин.  

Для формирования прочного запаса базовых и остаточных знаний не-
обходимо использовать широкий спектр активных, интерактивных, дея-
тельностных технологий и методов обучения, а также уделять большое 
внимание организации рациональной самостоятельной работы студентов. В 
структуру используемых технологий и методов обучения вводятся педаго-
гические приемы, направленные на сохранность и поддержание устойчиво-
сти формируемых и сформированных ранее остаточных знаний: решение 
комплексных задач, затрагивающих широкие междисциплинарные связи 
(горизонтальные и/или вертикальные); актуализация остаточных знаний при 
входном контроле по дисциплине; точечное включение остаточных знаний 
в текущий контроль по дисциплине и т.д.  В рамках решения этих проблем в 
вузе целесообразно проведение следующих мероприятий:  

1. принятие единой уровневой дифференциации вопросов КИМ. Напри-
мер, «вопросы первого уровня» - на узнавание, составление соответствия, 
выбор двух верных ответов и т.п.;- «вопросы второго уровня» - решение ти-
повой задачи; «вопросы третьего уровня» - решение нетиповой задачи; 

2. анализ учебного плана специальности или направления подготовки: 
обсуждение требований работодателей; отбор дисциплин из всех учебных 
циклов, по которым идет формирование остаточных знаний; формирова-
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ние и закрепление вертикальных и горизонтальных междисциплинарных 
связей;  

3. анализ образовательного стандарта в части требований к знаниям и 
умениям по выбранным дисциплинам всех циклов, делая акцент на про-
фессиональный цикл: анализ дидактических единиц обеспечивающих дис-
циплин, отбор содержания остаточных знаний (базовых и профессиональ-
но-ориентированных); 

4. создание дифференцированных вопросов КИМ. Проверка тестов на 
валидность. 

Нельзя не согласиться с опытом проведения проверки остаточных 
знаний в других вузах страны. Исследователи и практики выделяют ряд 
параметров[5,6], которые необходимо учитывать, если вопрос проверки 
остаточных знаний  решается не формально. К таковым относятся, напри-
мер, основные источники погрешностей педагогических измерений по-
средством тестов:  

1. Недоступность для прямого измерения как уровня подготовленности 
тестируемого, так и уровня трудности задания. Эти две величины тесно свя-
заны между собой, тогда как законы математической статистики основыва-
ются на гипотезах независимости оцениваемых величин. 

2. Использование при оценке латентных параметров (с использованием 
модели Раша) гипотезы нормального распределения баллов, что справедливо 
только в случае применимости закона больших чисел к обрабатываемым дан-
ным. Это не может быть соблюдено в процедуре тестирования. 

3. Необходимость использования больших выборок при тестировании 
(N >> 100) для получения достоверных результатов. Реальные выборки 
имеют гораздо меньший объем, а их увеличение невозможно из-за роста 
трудоемкости теста. 

Также важным исследователи считают проблему выбора сложности 
тестовых заданий, тесно связанную с отбором содержания остаточных 
знаний. Причем, количество тестовых заданий того или иного уровня 
сложности по каждой дисциплине должно определяться исходя из учета: 
принадлежности последней к определенному циклу дисциплин конкретно-
го учебного плана; востребованности дисциплины в процессе формирова-
ния профессионально-ориентированной части остаточных знаний; количе-
ства часов, отведённых на изучение данной дисциплины для студентов 
конкретной специальности в конкретном вузе; структуры часов, отведён-
ных на изучение дисциплины, в частности наличие или отсутствие практи-
ческих и лабораторных занятий, контрольных и курсовых работ по данной 
дисциплине; времени, отведенного на тест (один академический час), и ко-
личества вопросов теста (как правило, от 18 до 30); времени ответа на один 
вопрос тестового задания (у студента должно уходить не более 2-5 минут). 
Разрешение этой проблемы возможно за счет принятия в вузе единых тре-
бований к уровню сложности тестовых заданий, дифференциальных ха-
рактеристик уровня сложности и унификации процедуры тестирования. 
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Из проблем, которые обнаруживаются на практике при централизован-
ном тестировании остаточных знаний и снижают его достоверность, отмеча-
ются следующие. Во-первых, опечатки (ошибки) в контрольно измерительных 
материалах тестирования. Практика показывает, что их процент достаточно 
высок, и, следовательно,  задания оцениваются как неверно решенные. Во-
вторых, очевидно, что любой тест должен соответствовать образовательному 
стандарту по данной дисциплине. Это условие необходимое, но не достаточ-
ное. Известно, что в рамках одного образовательного стандарта для одной и 
той же дисциплины, но для разных специальностей и направлений подготовки 
лекционный и другой материал дифференцируется, что повышает качество 
обучения. Это отражается в учебно-методическом комплексе, который состав-
ляется для каждой дисциплины по специальности и направлению подготовки. 
Иногда при организации образовательного процесса лекционные занятия раз-
ных учебных групп объединяют в потоки и дифференциация учебного мате-
риала по разным специальностям и направлениям подготовки становится не-
возможной. Избежать этих проблем можно, если дифференцировать отбор со-
держания остаточных знаний для конкретного направления подготовки и спе-
циальности, учитывая требования образовательного стандарта. 

В своей работе мы затронули лишь ряд проблем, сопровождающих про-
цесс формирования и контроля остаточных знаний обучающихся в техниче-
ском вузе. Подводя итоги, отметим главное. Во-первых, процесс формирова-
ния остаточных знаний в вузе является подсистемой формирования знаний, 
умений, навыков и компетенций обучающихся в рамках освоения основной 
образовательной программы. Остаточные знания призваны раскрывать содер-
жание междисциплинарных связей как внутри цикла дисциплин и профессио-
нальных модулей (горизонтальные связи), так и между дисциплинами разных 
циклов и профессиональных модулей (вертикальные связи). Университет 
должен активно участвовать в формировании качественных и устойчивых ос-
таточных знаний, осуществляя анализ требований работодателей или профес-
сиограммы специальности (направления подготовки); производить регуляр-
ный целевой анализ учебного плана с последующим отбором дисциплин, при 
изучении которых формируются остаточные знания по конкретному направ-
лению подготовки или специальности; организовывать учебно-методическое 
сопровождение (выбор технологий и методов обучения) образовательного 
процесса. Во-вторых, процесс контроля остаточных знаний осуществляется 
централизованно (единовременно тестируются все студенты), систематически 
(один раз в учебном семестре), и дифференцированно. Дифференциация осу-
ществляется по следующим показателям: уровень сложности тестовых зада-
ний, содержание и количество профессионально-ориентированных заданий. 

Наряду с рассмотренными проблемами, необходимо, на наш взгляд, 
рассмотреть  вопрос отсроченности контроля остаточных знаний. Интерес  
представляет сохранность последних в период профессиональной деятель-
ности выпускника вуза. Также возникает необходимость учета изменений 
в производственных технологиях, что неизбежно повлечет за собой кор-
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рекцию содержания остаточных знаний. В методическом плане интересен 
будет акцент на психологических особенностях, связанных с усвоением, 
использованием и забыванием информации и обучающихся в период обу-
чения. 
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The paper considers some of the problems that accompany the process of 
formation and control of residual knowledge of the Technical University. The-
se include the problem of selection of residual knowledge, methodological 
support of the process of their formation, as well as differentiation and relia-
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bility of test materials. The decision stated problems is possible if we consider 
the residual knowledge of the content of the interdisciplinary connections be-
tween disciplines (professional modules) the same or different cycles. This, in 
turn, will highlight the structure of residual knowledge of two components - 
the base and professionally oriented. The last regard to any specific curricu-
lum of concrete specialty (field of study). Organizational and methodological 
support of the process of formation and control of residual knowledge on the 
part of the university is important: informed choice of technology and teach-
ing methods, frequency and format of the control procedures, specific peda-
gogical techniques aimed at maintaining the stability of the formed residual 
knowledge. 
 
Keywords: residual knowledge, interdisciplinary communication, binary 
residual knowledge, test materials, the stability of residual knowledge 
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М.С. Скворцов, Т.В.  Полникова, Е.Н.  Сломинская  

HTML - ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ  

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Язык гипертекстовой разметки HTML (от англ. HyperText Markup 

Language) является стандартным  языком для документов во Всемирной 
паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на языке 
HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами и ото-
бражается в виде документа в удобной для человека форме. 

Язык HTML является приложением SGML (стандартного обобщённо-
го языка разметки) и соответствует международному стандарту ISO 8879. 
Разметка XHTML является более строгим вариантом HTML, она следует 
всем ограничениям XML и, фактически, XHTML можно воспринимать как 
приложение языка XML к области разметки гипертекста. Во всемирной 
паутине HTML-страницы, как правило, передаются браузерам от сервера 
по протоколам HTTP или HTTPS, в виде простого текста или с использо-
ванием шифрования. 

В 1986—1991 годах британский учёный Тим Бернерс-Ли разработал в 
стенах Европейского Центра ядерных исследований в Женеве (Швейцария) 
язык гипертекстовой разметки HTML. Он создавался как язык для обмена 
научной и технической документацией, пригодный для использования 
людьми, не являющимися специалистами в области вёрстки. HTML успеш-
но справлялся с проблемой сложности SGML путём определения небольшо-
го набора структурных и семантических элементов — дескрипторов. Деск-
рипторы также часто называют «тегами». С помощью HTML можно легко 
создать относительно простой, но красиво оформленный документ. Помимо 
упрощения структуры документа, в HTML внесена поддержка гипертекста. 
Мультимедийные возможности были добавлены позже. 

Текстовые документы, содержащие разметку на языке HTML (такие до-
кументы традиционно имеют расширение .html или .htm), обрабатываются 
специальными приложениями, которые отображают документ в его формати-
рованном виде. Такие приложения, называемые «браузерами» или «интернет-
обозревателями», обычно предоставляют пользователю удобный интерфейс 
для запроса веб-страниц, их просмотра (и вывода на иные внешние устройст-
ва) и, при необходимости, отправки введённых пользователем данных на сер-
вер. Наиболее популярными на сегодняшний день браузерами являются 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer и Safari и т.д. 

Официально язык разметки HTML начал своё существование с 22 
сентября 1995 года и имел название RFC 1866 — HTML 2.0. 

Последующая хронология развития  языка HTML  имеет вид: 
1). HTML 3.2 — 14 января 1997 года; 
2). HTML 4.0 — 18 декабря 1997 года; 
3). HTML 4.01 (изменения, причём более значительные, чем кажется 

на первый взгляд) — 24 декабря 1999 года; 
4). ISO/IEC 15445:2000[4] (так называемый ISO HTML, основан на 

HTML 4.01 Strict) — 15 мая 2000 года. 
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5). HTML 5 — в разработке. Конец разработки запланирован на 2014 год. 
6). HTML 5.1 начал разрабатываться примерно 19 декабря 2012 года. 
Любой документ на языке HTML представляет собой набор элемен-

тов, причём начало и конец каждого элемента обозначается специальными 
пометками — тегами. Существуют обязательные теги для написания веб-
документов. Обязательные теги, это такие теги, которые вы всегда должны 
прописывать для каждой своей страницы. 

<html> - этот тэг должен открывать документ. Если есть открываю-
щий тэг, то должен быть и закрывающий: </html>. 

<head> </head> - голова документа. Все тэги, расположенные между 
ними, являются служебной информацией, например <title>- заголовок. 

<body> </body> - тело документа. Тэги, расположенные между <body> 
</body> - непосредственное содержание документа. 

 
Рис. 1. Структура HTML -документа 

 
Элементы могут быть пустыми, то есть не содержащими никакого 

текста и других данных (например, тег перевода строки <br>). В этом слу-
чае обычно не указывается закрывающий тег. Кроме того, элементы могут 
иметь атрибуты, определяющие какие-либо их свойства (например, размер 
шрифта для элемента <font>). Атрибуты указываются в открывающем теге. 
Кроме тегов и текста, гипертекстовые страницы могут содержать коммен-
тарии. Комментарии выглядят так: <!-- Комментарий -->. В языке HTML 
специальные символы описываются как код, например: менее "<" - &lt. 

Для форматирования текста существует ряд отдельных тегов. Формати-
рование задаёт не так внешний вид, как структуру страницы. Важнейшими те-
гами форматирования есть абзацы <p> (англ. paragraph) и заголовки <h> (англ. 
header). Заголовки бывают шести уровней. Заголовки первого уровня главные 
и самые большие, а заголовки шестого уровня даже меньше, чем текст абзацев. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTML.svg?uselang=ru
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Пример простейшего HTML-документа: 
<html> 
<head> 
<title>Пример 5</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Шрифтовое выделение фрагментов текста.</H1> 
<P>Теперь мы знаем, что фрагменты текста можно выделять 

<B>жирным</B> или <I>наклонным</I> шрифтом.</P> 
<P>Кроме того, можно включать в текст фрагменты с фиксированной 

шириной символа <TT>(имитация пишущей машинки).</TT></P> 
<P>Кроме того, существует ряд логических стилей:</P> 
<P><EM>EM - от английского emphasis - акцент,</EM><BR> 
<STRONG>STRONG - от английского strong emphasis - сильный ак-

цент,</STRONG><BR> 
<CODE>CODE - для фрагментов исходных текстов,</CODE><BR> 
<SAMP>SAMP - от английского sample - образец,</SAMP><BR> 
<KBD>KBD - от английского keyboard - клавиатура,</KBD><BR> 
<VAR>VAR - от английского variable - переменная.</VAR></P> 
</body> 
</html> 
Для придания интерактивности веб-документам используется JavaS-

cript PHP. JavaScript, являющийся прототипно-ориентированным сценари-
ем языка программирования. Он обычно используется как встраиваемый 
язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широ-
кое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания ин-
терактивности веб-страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая ти-
пизация, автоматическое управление памятью, прототипное программиро-
вание, функции как объекты первого класса.  

PHP является скриптовым языком программирования общего назна-
чения, интенсивно применяется для разработки веб-приложений. В на-
стоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-
провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирова-
ния, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 
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КСР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

В статье обоснованы перспективы использования КСР как средства 

превращения студента в активного субъекта учебного процесса.  

Рассматривается ряд психолого-педагогических условий, способст-

вующих формированию у студента специфических средств само-

управления учебной деятельностью. Подчеркивается, что эффек-

тивность КСР зависит от сформированности этих специфических 

средств самоуправления. 

 

Ключевые слова: контролируемая самостоятельная работа, психо-

лого-педагогические условия, активный субъект, самоуправление. 

 

Основные тенденции, которые происходят в настоящее время, затра-

гивают изменения в общей образовательной среде: содержании, средствах 

и технологиях обучения. Прежде всего, акцент с непосредственного обу-

чения иностранным языкам должен быть перенесен на изучение иностран-

ных языков, то есть актуализацию самостоятельной работы студента по 

овладению языком и культурой и активизацию личностной позиции само-

го студента. В связи с этим контролируемая самостоятельная работа сту-

дента становится важнейшим компонентом учебного процесса, в котором 

происходит ориентация на развитие личности профессионала, владеющей 

иностранным языком. Такие её качества как самообучаемость, креатив-

ность в решении поставленных задач, способность к рефлексивной само-

оценке, требует по-новому подойти к содержанию и технологии организа-

ции самостоятельной работы студентов по изучению иностранного языка с 

тем, чтобы сделать её более продуктивной. 

Современная образовательная политика в области изучения иностран-

ных языков направлена на взаимодействие преподавателя со студентами и 

студентов друг с другом. Способность преподавателя организовать педаго-

гическое общение с учащимися определяет во многом эффективность со-

временного учебного процесса, направленного на раскрытие личностных 

особенностей обучаемых и на овладение ими иностранным языком как 

средством профессионального и межкультурного общения. 

Этому требованию, как нельзя лучше, отвечает «Положение о контро-

лируемой самостоятельной работе студентов», разработанное МГТУ им. 
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Н.Э.Баумана, в котором говорится, что «основной целью организации КСР 

является обеспечение высокого качества знаний студентов, а также выпол-

нение графика учебного процесса при реализации модульно-рейтинговой 

системы обучения» [1]. 

Данная цель достигается за счет увеличения контактного времени 

студента и преподавателя, благодаря большей индивидуальности в процес-

се обучения, расширению возможностей оперативной реакции преподава-

теля на уровень контингента и ход процесса усвоения материала, значи-

тельному повышению мобильности процесса обучения [1]. 

До сих пор организация самостоятельной работы в вузе является пря-

мым следствием традиционной модели школы, где доля самостоятельных ра-

бот учащихся на уроках занимала не более 10% учебного времени. Ведь до 

недавнего времени в отечественном школьном образовании господствовала 

знаниево - просветительская парадигма, где активным субъектом выступал 

учитель, который «транслировал» свои знания объекту – ученику, который 

послушно усваивал накопленный культурно-исторический опыт. Школьник 

умел только воспринимать получаемую информацию в готовом виде, и от не-

го не требовалось никаких усилий для её получения. Став студентом, вче-

рашний школьник должен адаптироваться к новым условиям получения зна-

ний – искать, анализировать, перерабатывать информацию самостоятельно 

под руководством преподавателя. Но количество времени, выделяемое ста-

рой «семестровой» системой на каждого студента было ничтожно мало, и в 

большей степени осуществлялось по инициативе самого студента. Большин-

ство студентов, следует признать, такую инициативу не проявляли. 

Одним из главных недостатков организации самостоятельной работы 

студентов в вузе являлось противоречие между потребностью превратить 

студентов в активных субъектов собственного учения и доминированием в 

учебном процессе деятельности преподавателя. Студенты воспринимались 

лишь как пассивные объекты педагогического воздействия. 

Чтобы разрешить это противоречие, надо разработать и ввести в 

учебный процесс специальную систему самостоятельных работ, в которой 

учитывались бы разные ступени обучения, технология выполнения сту-

дентом самостоятельной работы, формировалась психологическая готов-

ность к самостоятельной активной учебной деятельности. 

Именно такую систему можно разработать для КСР студентов, где 

учитывалось бы не только знаниевая парадигма, но в первую очередь, ве-

лось бы формирование личности, способной самостоятельно получать эти 

знания под руководством преподавателя. 

Эффективное использование системы контролируемой самостоятель-

ной работы зависит от выполнения целого ряда психолого-педагогических 

условий: 
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- моделирование личностно значимого для студента продукта образо-

вательной деятельности, требующего самостоятельного освоения языка и 

профессии; 

- создание атмосферы, в которой студент чувствует себя эмоционально 
комфортно; стимулирование интереса обучаемого к изучению иностранно-

го языка, развитие у него желания практически использовать иностранный 

язык, а также овладевать иноязычными знаниями; 

- раскрытие и активизация личностного потенциала студента, создание 
возможности выступить главным действующим лицом в учебном процессе, 

активно взаимодействующим с другими участниками этого процесса; 

- формирование у студента навыков выполнения самостоятельной работы, 
учитывая его физические, интеллектуальные и эмоциональные возможности; 

-  проведение занятий, при которых преподаватель выступает как 
скрытый инициатор деятельности, т.е. происходит процесс преобразования 

учебной деятельности в самоуправляемую и саморегулируемую. 

Как уже отмечалось, одной из главных целей самостоятельной работы 

в вузе на современном этапе, является превращение студента в активного 

субъекта собственного учения, психологически готового к самостоятель-

ной учебной деятельности в зависимости от своих способностей, интере-

сов и жизненных планов. Студент должен уметь выстраивать индивиду-

альную образовательную траекторию, осуществлять научно-

исследовательский поиск, извлекать из различных источников информа-

цию и превращать её в собственные знания.  

Самоуправление учебной деятельностью предполагает сформирован-

ность у студента специфических средств такого управления. К ним можно 

отнести самомотивацию, саморегуляцию, самоорганизацию, самоконтроль 

и самооценку. Формировать такие средства перехода от «внешнего управ-

ления» самостоятельной работой к самоуправлению призвана контроли-

руемая самостоятельная работа студентов (КСР). 

Эффективность системы контролируемой самостоятельной работы 

будет обусловливаться сформированностью именно этих средств, а не уве-

личением удельного веса самостоятельной работы в целом.  

Итак, контролируемая самостоятельная работа студентов на совре-

менном этапе преобразования высшей школы - это система взаимосвязан-

ных технологий, направленных не только на достижение учебных целей, 

но и на формирование личностных качеств будущего специалиста – само-

мотивацию, саморегуляцию, самоорганизацию, самоконтроль и самооцен-

ку, которые в свою очередь, формируют нового компетентного специали-

ста, отвечающего всем требованиям современного рынка труда. 

 

  



125 

Литература: 

1.  Положение о контролируемой самостоятельной работе студентов 
МГТУ им. Н.Э.Баумана. п.2 

2. Маковская Э.Н. Профессионально-личностная подготовка студен-

тов технического вуза средствами иностранного языка Канд. дисс., Калуга. 

2004.  
 
Маковская Эвелина Николаевна – канд. пед. наук, доцент кафедры 

"Лингвистика" КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. E-mail: Evemak@yandex.ru. 
 

E.N. Makovskaya 

A CONTROLLABLE SELF-STUDY OF STUDENTS AS A MEANS 

OF FORMING OF PERSONAL QUALITIES OF THE FUTURE 

SPECIALIST. 

Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch, Kaluga, 

248000, Russia 

 

In this article prospects of use of a controllable self-study as a means of 

transformation of student in active subject of studying process are proved. 
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В современном мире невозможно переоценить роль средств массовой 

информации, так как зачастую  они выступают независимым и мощным 

инструментом влияния на общество. Одним из старейших средств массо-

вой информации является пресса, которая занимает важное место в соци-

альной, культурной и политической жизни общества, помогая ориентиро-

ваться во все возрастающем потоке информации. 

В средствах массовой информации заголовок статьи играет исключи-

тельно важную роль, правильный их выбор влияет на уровень конкуренто-

способности изданий. Следовательно, от характера и содержания заголов-

ков напрямую зависит успех газеты или журнала; самая заурядная статья 

способна завоевать популярность, имея выразительный и точный заголо-

вок, являющийся органичным первым элементом текстовой публикации. 

Огромный интерес вызывает перевод заголовков газетных статей, свя-

занный с рядом трудностей различного характера. Для выработки пра-

вильной стратегии перевода газетных заголовков англоязычных средств 

массовой информации не достаточно знания общей теории перевода, в ча-

стности  необходимо учитывать особенности и трудности, возникающие в 

процессе их непосредственного перевода. 

Целью данной статьи является определение особенностей перевода 

заголовков английской прессы на русский язык. 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой заголовок определяется как на-

звание какого-либо произведения (литературного, научного, музыкального 

и т.п.) или отдельных его частей [4].  Согласно словарю В.И. Даля, заголо-

вок - это выходной лист, первый листок книги или сочинения, где означено 

его название [5]. Заголовком также называют название отдела, главы книги. 

Оба определения могут соответствовать также и газетному заголовку. 

Однако в этом случае необходимо выявить ряд особенностей, определяю-

щих его функциональность. 

Существуют определенные требования, предъявляемые к газетным за-

головкам: лаконичность, краткость и ясность. Поскольку газеты предна-

значены для чтения широкого круга лиц, то любой заголовок должно без 

труда восприниматься и легко читаться, и одновременно быть достаточно 

выразительным для привлечения внимания. 

Задача заголовка - ознакомить читателя с содержанием статьи еще до ее 

прочтения. Поэтому он должен в основном состоять из ключевых слов текста, 

выражающих однозначно его содержание. Для этого не рекомендуется, чтобы 
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заголовок содержал более 5-6 слов и имел сложные грамматические конструк-

ции, поскольку короткий заголовок лучше запоминается и воспринимается. 

Также в немалой степени оказываемое заголовком влияние на читате-

ля обусловлено и его техническим оформлением (размер, цвет, расположе-

ние, шрифт и др.) 

В последнее десятилетие в газетном стиле все чаще можно заметить 

взаимодействие разговорного и книжного вариантов литературного языка, 

а также значительное влияние просторечия и жаргона на язык средств мас-

совой информации [3]. 

Чтобы понять природу газетного заголовка необходимо выделить его 

главные стилистические характеристики: 

1. Лексические особенности 

Часто можно заметить наличие межтекстовой связи в газетных заго-

ловках, так как в любой культуре существует немалое количество общеиз-

вестных высказываний. Что касается британской культуры, то многие из 

выражений основываются на популярных названиях книг, песен и т.д.В га-

зетных заголовках употребляют также прозвища и сокращения фамилий 

некоторых политических деятелей, спортсменов, знаменитых людей. 

В стремлении сделать заголовок более броским и привлекательным для 

читателя, их авторы выбирают слова, которые обладают особой эмоциональ-

ной коннотацией. Поэтому, чтобы передать русскому заголовку подобную 

экспрессивность, используются различные фразеологизмы и метафоры. 

2. Жаргонизмы, неологизмы 

Одной из особенностей газетных заголовков является наличие в них 

специфической лексики, куда можно отнести жаргонные слова и выраже-

ния. Логично предположить, что цель употребления подобной лексики со-

стоит в том, чтобы поразить воображение читателя, заинтересовать его не-

обычной подачей материала. Характерной чертой заголовков, как и всего 

газетного стиля, является наличие так называемых "газетных штампов", то 

есть, слов и выражений, употребляемых из номера в номер, из газеты в га-

зету. Помимо этого, для газетного стиля и стиля газетных заголовков, в ча-

стности, характерно использование неологизмов [2]. Что касается перевода 

жаргонизмов и неологизмов на русский язык, то для сохранения стилисти-

ческих особенностей жанра в русском языке, эти "включения" обычно при 

переводе не передаются. 

3. Образные выражения 

Аллюзии и образные выражения часто используются при написании га-

зетных заголовков с целью придания им большей силы воздействия на читате-

ля. Если читатель, для которого английский язык является не родным, недос-

таточно хорошо знаком с ее литературой, музыкой и т.д., в таком случае по-

добные заголовки будут представлять для него трудность. Для особого пони-

мания читателю придется изучить некоторые тонкости культуры данной стра-

ны и народы, а также современной ситуации в разных сферах общества. 
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В процессе перевода англоязычных заголовков, содержащих образные 

выражения, оригинальные выражения следует заменять на близкие по об-

разности метафоры русского языка. Однако содержание подобных высказы-

ваний может варьироваться в зависимости от передачи основного смысла. 

4. Сокращенные слова в заголовках 

Характерным признаком для заголовков является обилие сокращений 

и аббревиатур, причем если не знать смысла того или иного сокращенного 

слова, то сложно понять смысл заголовка. Сокращения делятся на: приня-

тые и авторские. Необходимо отметить, что проще расшифровать автор-

ские сокращение, поскольку оно существует в пределах только данного 

контекста и обычно их полная форма приводится либо в начале, либо в се-

редине текста. Если тематика сообщения понятна, то расшифровка сокра-

щения не представляет особых трудностей. Для расшифровки сокращений 

и аббревиатур существует большое количество справочников и пособий. 

5. Грамматические особенности 

Общими чертами грамматических особенностей заголовков являются: 

опущение большинства артиклей, персональных местоимений и глаголов-

связок; определенные, установленные (точные) формы глаголов использу-

ют вместо остальных. 

Для того чтобы фактически приблизить читателя к описываемому в ста-

тье событию, в газетных заголовках используют формы PresentSimple. Соот-

ветственно перевод на русский язык будет осуществлен в форме настоящего 

времени. Однако, если действие, указанное в заголовке, уже закончилось к 

моменту публикации материала, в русском переводе следует использовать 

прошедшее время. Для обозначения будущего времени в заголовках широко 

используется инфинитив. При переводе заголовков такого типа очень часто 

либо употребляется настоящее время глагола, либо прибегают к безглагольно-

му заголовку. Еще одной отличительной особенностью английских заголовков 

является опущение глагола-связки be в пассивном залоге и в именных сказуе-

мых. К этому приему прибегают в целях экономии места. В процессе перевода 

прибегают к такому стилистическому приему, как эмфаза. 

6. Синтаксические особенности 

Вследствие того, что место для написания заголовка ограничено, не-

обходимо обходиться как можно меньшими языковыми средствами, кото-

рые, в то же время, были бы емкими и динамичными. Для усиления воз-

действия на читателя и привлечения его внимания, при написании заго-

ловков используют различные синтаксические приемы. К особенностям 

синтаксической структуры можно отнести частые цитаты прямой речи, а 

также варианты передачи на письме чужой речи. Один из таких вариантов 

- не дословная, а сокращенная передача речи с примечаниями журналиста 

в запятых, при этом цитируемая речь вводится без кавычек. 

7. Особенности порядка слов в заголовках 
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Для привлечения внимания читателей к главной идее заголовка, иногда 

авторы статей в начале заголовка ставят тот член предложения, на котором 

делается акцент, часто отделяя его от всего предложения посредством тире 

или запятой. Цель разрыва служит выделение одного из элементов заголов-

ка. Употреблением фразы со словом, вынесенным в начало заголовка газета 

подчеркивает его важность, используя тире в качестве графического приема 

для выделения этой части заголовка. Если при переводе подобных заголов-

ков на русский язык будет сохранен порядок слов, то результатом будет пе-

речисление ряда изолированных сообщений, не составляющих единого по-

вествования. Эквивалентный перевод может быть достигнут лишь при из-

менении порядка слов в предложении на русском языке. 

8. Дополнительные заголовки 

Если дается подзаголовок, то его функция - расширить информацию, 

дать чуть более полное представление о содержании газетной статьи. Обычно 

подзаголовок напечатан менее крупным шрифтом, но графически, тем не ме-

нее, выделяется. Иногда одного предложения недостаточно, чтобы вместить 

идею статьи в заголовке. В таком случае авторы используют дополнительные 

заголовки, причем в основном заголовке содержится изложенная в общем 

виде информация, а в подзаголовке - ее более детальное описание. Таким об-

разом, дополнительный заголовок представляет собой наиболее яркие и бро-

ские выдержки из текста статьи, в основном отдельные фразы [1].  

В современном мире каждый человек старается быть в курсе последних 

новостей. Из-за нехватки времени не всегда получается отслеживать всю ин-

формацию. Однако читатель может получить самое общее представление о 

главных событиях дня в мире по заголовкам и подзаголовкам и прочесть 

полностью только то, что может его интересовать и быть полезным. 
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ДИСЦИПЛИН 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Инженерная графика и начертательная геометрия являются  основны-

ми дисциплинами, которые изучают студенты первого и второго курса в 
высших учебных образовательных учреждениях. Они закладывает фунда-
мент для инженерного образования и являются основой для выполнения 
расчетно-графических задач, а также курсовых проектов по таким дисцип-
линам, как теоретическая механика, теория механизмов и машин, сопро-
тивление материалов, детали машин и т.д.  

Инженерная графика воспринимается обучающимися как обособлен-
ный предмет, не имеющих четкой направленности на их специальность. 
Изучение систем автоматизированного проектирования чаще всего прохо-
дит поверхностно, в связи с неопределенностью применения данной про-
граммы в изучении дальнейших дисциплин в профессиональной деятель-
ности. Начертательная геометрия воспринимается как дисциплина «про-
шлого», порой студент не видит взаимосвязи между инженерной графикой 
и начертательной геометрией. Обучающийся, которому не понятно, как и 
когда в своей профессиональной деятельности он будет использовать по-
лученные знания, не стремится овладеть ими.  

Поэтому, уже начиная с первого курса каждый преподаватель должен 
«приподнести» обучающемуся предмет так, чтобы тот   видел перед собой 
конечную цель обучения — техническое образование.  

Студент должен понимать, зачем нужна та или иная дисциплина в 
рамках вуза: для изучения последующих общетехнических специальных 
дисциплин, какое место она занимает в его будущей профессиональной 
деятельности. Любая дисциплина не просто изучается, а должна еще и 
быть востребованной в другой дисциплине, обучающийся должен уметь 
обобщать и применять знания из разных дисциплин для решения конст-
рукторско-технологических задач. 

В качестве цели при реализации компетентностного подхода в про-
фессиональном образовании выступает формирование компетентного спе-
циалиста. А сама компетентность рассматривается как "способность к ре-
шению задач и готовность к своей профессиональной роли в той или иной 
области деятельности". Соответственно, компетенция предъявляется, в 
первую очередь, работодателями и обществом в виде некоторых специфи-
ческих ожиданий, связанных с профессиональной деятельностью выпуск-
ника. Более того, именно уровень соответствия индивидуальных показате-
лей - ожиданиям работодателя и общества и полагается в качестве основ-
ного показателя компетентности. 

В структуре компетенций отражается следующее: что знает, что по-
нимает и что способно выполнять лицо, прошедшее обучение того или 
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иного уровня по тому или иному направлению и получившее соответст-
вующую квалификацию, то есть ожидаемые результаты обучения, по ито-
гам которого присваивается квалификация.  

Основой формирования междисциплинарных связей является: 

 формирование знаний, умений и навыков в рабочих программах на 
основе компетенций;   

 формирование системы знаний и представлений студентов об их бу-
дущей профессиональной деятельности 

 создание практических, лабораторных работ с учетом специфики на-
правленности специальности;  

 систематическая постановка междисциплинарных задач на занятии 
преподавателем; 

 создание межкафедральных методических пособий и указаний, прак-
тических и лабораторных работ для реализации компетенции конкретной 
специальности; 

 проведение междисциплинарных конференций; 
 промежуточная диагностика сформированных   междисциплинарных 

связей; 

 формирование системы знаний и представлений студентов об их бу-
дущей профессиональной деятельности;  

 формирование позитивного опыта в рамках решения междисципли-
нарных инженерно-творческих задач. 

Инженерно-графическая подготовка является как бы начальной со-
ставляющей достаточно большого количества учебных дисциплин для 
студента,  но является стержнем и проходит через весь курс обучения. 

Сформированные междисциплинарные связи на основе компетентно-
стного подхода, согласно Болонского процесса позволят нам приблизить 
будущего специалиста к его профессиональной деятельности, открыть 
творческий подход в решении конструкторских, технологических и произ-
водственных задач.  
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Введение. Робототе хника — прикладная наука, занимающаяся разра-

боткой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 

технической основой интенсификации производства. 

Современная робототехника возникла на основе синтеза механики и ки-

бернетики и дала толчок новому направлению их развития. В настоящее время 

наибольшее распространение в машиностроительных и приборостроительных 

отраслях получили манипуляционные роботы: автоматические машины (ста-

ционарная или передвижная), состоящие из исполнительного устройства в ви-

де манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и устройства 

программного управления и приводов, которая служит для выполнения в про-

изводственном процессе двигательных и управляющих функций. 

При построении систем манипуляторов, необходимо решить целый 

комплекс задач кинематики: 

 Прямая задача кинематики 

 Обратная задача кинематики 

 Составление кинематической схемы манипулятора 
Прямая задача — это вычисление положения (X, Y, Z) рабочего ор-

гана манипулятора по его кинематической схеме и заданной ориентации 

(A1, A2… An) его звеньев (n — число степеней свободы манипулятора, A 

— углы поворота). 

Обратная задача — это вычисление углов (A1, A2… An) по заданно-

му положению (X, Y, Z) рабочего органа и известной схеме его кинематики. 

Рассмотрим математическое описание роботов с важнейшей их части 

— манипуляционных исполнительных устройств, т. е. манипуляторов. На 

рис. 1 показаны типовые кинематические схемы манипуляторов с мини-

мальным числом степеней подвижности, равным трем 

 
Рис.1 Кинематическая схема манипуляторов:  

а — сферическая, б — цилиндрическая, в — прямоугольная 
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Была поставлена задача создания лабораторного стенда-манипулятора 

для проведения экспериментов по решению прямой и обратной задач ки-

нематики, задач динамики, а также построения систем управления про-

мышленными манипуляторами роботов.  

А основу была взята кинематическая схема, представленная на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Кинематическая схема трехзвенного шарнирного манипулятора. 

 

Входные переменные механической системы манипулятора — это усилия 

Qg (Qgi, Qgi,...,Qgn)от двигателей Д, действующие по nстепеням подвижности, 

а выходные х — перемещения и ориентация рабочего органа, а также усилие, с 

которым он воздействует на объекты внешней среды. Наибольшее число сте-

пеней подвижности рабочего органа mравно шести — три координаты, опре-

деляющие положение его центра в пространстве и три угла ориентации. Кроме 

координат рабочего органа могут, представлять интерес координаты х (х1ух2,..., 

ХП) промежуточных звеньев, определяющие его текущую конфигурацию. Ко-

ординаты х определяются в системе координат, неподвижной относительно 

его основания (см. рис. 2), и называются абсолютными (опорными, инерци-

альными). Относительное положение соседних звеньев манипулятора соответ-

ственно определяется относительными (обобщенными) координатами q (q1, 

q2,..., qn),где n — число степеней подвижности манипулятора. 

Математическое описание механической системы манипулятора связыва-

ет указанные выше его выходные переменные хг-, Qtсо входными Qgi.В свою 

очередь абсолютные координаты Xjопределяются относительным положением 

всех звеньев манипулятора, т. е. относительными координатами q(q1,q2,...,qn). 

В целом механическая система манипулятора описывается системой 

двух следующих уравнений: 

 
Здесь первое уравнение — уравнение кинематики манипулятора, выра-

жающее абсолютные координаты его звеньев х через относительные коорди-

наты q, а второе - уравнение динамики для q (qi, qb..., qn), где Qg (Qgi, 

Qg2,...,Qgn) — усилия двигателей, действующие по соответствующим коорди-

натам звеньев манипулятора q, QB (QB1, QB2,---,QBn) — возмущающие и проти-

водействующие усилия, Ам_ оператор механической системы манипулятора. 
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На данном этапе работы мы ограничимся решением прямой и обрат-

ной задач кинематики. 

Уравнение x= f(q)представляет собой выражение для пересчета коор-

динат, которое выводится по правилам аналитической геометрии. Пусть 

требуется найти это выражение для конца манипулятора, т. е. для абсо-

лютных координат его рабочего органа хр (хрЬ хр2, ..., Хр). Введем на каж-

дом звене свою систему прямоугольных координат, в которой происходит 

перемещение последующего звена при изменении его относительной ко-

ординаты qt.Если вывести выражение для координат рабочего органа в та-

кой системе координат предыдущего звена, затем аналогично выразить ко-

ординаты рабочего органа, пересчитанные в систему координат предыду-

щего (n-1) звена через координаты предшествующего ему (n-2)звена, то 

действуя таким же образом, дойдем до основания манипулятора, с кото-

рым связана система абсолютных координат х. В результате получим ис-

комое выражение абсолютных координат рабочего органа хр (хрЬхр2,...,хрб) 

через относительные координаты всех звеньев q (q1, q2,..., qn).(Рис.3). 

 
Рис.3 – выражение абсолютных координат рабочего органа через относи-

тельные координаты всех звеньев. 

 

При разработке стенда было решено ограничиться тремя звеньями 

манипулятора. 

Общий вид манипулятора представлен на Рис.4. 

 
Рис.4 – 3D-модель манипулятора. 

 

Кинематическая схема манипулятора представлена на рис.5 
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Рис.5 - Кинематическая схема манипулятора. 

 

Принципиальная схема системы управления манипулятором – рисунок 6  

 
Рис.6 - Принципиальная схема системы управления манипулятором 

 

Вывод.Реализация данного стенда позволит проводить лабораторные 

исследования для закрепления теоретических представлений о методах 

решения прямой и обратной задач кинематики для манипуляторов с тремя 

степенями свободы.  

Также будут отработаны знания по основам микроконтроллеров, сер-

водвигателей и построения систем управления манипуляторами. 

В дальнейшем планируется модификация стенда для проработки ме-

тодов решения задач динамики. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОСЕКЦИОННОГО 

МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 

В настоящее время в машиностроении актуальной является задача по 

создания машин способных выполнять работы внутри полостей сложной 

формы. Обычно для решения данной задачи используются многозвенные 

рычажные манипуляторы либо гибкие манипуляторы. Значительными не-

достатками данных манипуляторов являются низкий показатель жёсткости, 

затрудняющий использование крупного оборудования, сложность управле-

ния и невысокие показатели точности работ. Решить данную задачу способ-

ны многосекционные механизмы параллельной структуры (ММПС). ММПС 

значительно превосходят обычные манипуляторы параллельной кинематики 

по таким параметрам как объем рабочей зоны, манипулятивность, число 

степеней подвижности и т.п. Однако в связи с особенностями конструкции 

построение моделей данных механизмов является достаточно сложной за-

дачей. Известными примерами подобных манипуляторов являются робот 

LX-4 компании Logabex [1], состоящий из 4-х идентичных элементов (в 

данном механизме в роли секции выступает платформенный манипулятор 

Гью-Стюарта, известный так же как платформа Стюарта, а так же много-

секционный манипулятор типа «хобот», описанный в работе [2-5].  
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Рис. 1. Платформа Гью-Стюарта  

типа 6-3 

Рис. 1. Платформа Гью-Стюарта  

типа 6-6 

Наиболее распространенными моделями платформы Гью-Стюарта яв-

ляются модели типа 6-3 и типа 6-6, структуры которых приведены на 

рис. 1 и рис. 2. 
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Работа заключается в проектировании стенда многосекционного ма-

нипулятора параллельной кинематики. В роли секции ММПС выступает 

платформа Гью-Стюарта типа 6-6. Разработка подобного стенда обуслов-

лена необходимостью проверки теоретических положений, полученных 

при исследовании подобных механизмов, а исследование влияния различ-

ных управляющих воздействий. Задачей является разработка механиче-

ской части стенда, структура которого приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура разрабатываемого стенда 

 

В качестве устройств линейного раздвижения штанг могут выступать 

электрические, пневматические или гидравлические приводы. Для нашего 

стенда выбран актуатор, оснащенный электрическим приводом (рис. 4). Ак-

туатор – это законченное универсальное исполнительное устройство. Наш вы-

бор обоснован тем, что актуатор обладает нужными для нас качествами: высо-

кой точностью, простотой управления требует дополнительных устройств. 

Обвязочно-крепежная конструкция состоит из двух основных деталей. 

Первой является само крепление, а второй-шарнир Гука, далее «кардан». 

Габаритные размеры кардана приведены на рис. 5. Кардан был применен, 

поскольку позволяет достичь нужного количества степеней свободы, тем 

самым актуатор может отклоняться от вертикального положения во всех 

направлениях, т.е. на 360° вокруг себя, что отвечает требованиями, выдви-

гаемыми перед подобными механизмами (рис. 6). 
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Рис. 4. Актуатор Рис. 5. Габариты кардана 

 
Рис. 6. Многосекционный манипулятор 

Для крепления шарнира Гука к актуатору были разработаны и рас-
смотрены несколько вариантов креплений. Из всех было выбрано одно, 
представленное на рис. 7а. Но в процессе дальнейшей разработки были 
выявлены недостатки данного крепления, и оно было переработано. Оба 
крепления основаны на клеммовом соединении. Первый вариант, со сту-
пицей, показанный на рис. 7а, прост в исполнении и для его усиления пла-
нировалось дополнить его ребром жесткости. Но с таким креплением мо-
бильность платформы крайне низкая, т.к. чтобы собрать платформу необ-
ходимо каждый раз разбирать актуатор. Второй вариант, с разъемной сту-
пицей, показан на рис. 7б. Достоинства такого крепления состоят в том, 
что оно просто при монтаже/демонтаже, предохраняет от перегрузок, дает 
возможность регулировать взаиморасположение деталей. Так же в этом 
варианте было добавлено ребро жесткости, что делает конструкцию проч-
ней и выносливей. Ребро находится снаружи для экономии внутреннего 
пространства крепления, которое занимает актуатор. Поскольку не реко-
мендуется использовать клеммовые соединения при очень больших на-
грузках, в будущем, при создании большой конструкции многосекционно-
го манипулятора, будут рассматриваться другие варианты крепления. 
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а) б) 

Рис. 7. Варианты конструкции крепления актуатора 
Кроме того, в рамках проделанной работы были рассчитаны опти-

мальные габариты оснований платформы и созданы крепления, связываю-
щие основания и карданы. 

В результате проведённой работы была спроектирована конструкция ме-
ханической части платформы и подготовлена конструкторская документация. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОСЕКЦИОННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ. 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Актуальность задачи. Конструкция многосекционных манипулято-

ров параллельной структуры (ММПС) представляют собой соединение  
нескольких секций, в качестве которых выступают манипуляторы парал-
лельной кинематики (МПК). ММПС значительно превосходят обычные 
МПК по таким параметрам как объем рабочей зоны, манипулятивность, 
число степеней подвижности и т.д.  

В рамках проведения исследований ММПС ставится задача разработ-
ки стендового оборудования для проведения тестовых испытаний, под-
тверждения теоретических положений, отработка различных алгоритмов 
управления и т.п. Структура проектируемого стенда приведена на рис. 1.  

Платформа Гью-Стюарта. Платформа Гью-Стюарта [1] в связи со 
своей компактностью, точностью позиционирования и жесткости конст-
рукции нашла широкое применение в задачах позиционирования и ориен-
тирования. Механизм относится к параллельным манипулятором и харак-
теризуется 6 степенями свободы. Структура состоит из двух платформ 
(подвижной и неподвижной) и раздвижных штанг, изменение длину кото-
рых приводит смене положения подвижной платформы. Для того чтобы 
определить положение и углы наклона подвижной платформы относитель-
но неподвижного основания, необходимо решить прямую задачу кинема-
тики, которая в данном случае может иметь до 40 различных решений [1].  

Так как реализуемый стенд состоит из однотипных секций-
гексаподов, было решено использовать иерархическую структуру. Веду-
щий микроконтроллер по интерфейсу RS-232 получает данные от компью-
тера, затем распределяет их между ведомыми микроконтроллерами, каж-
дый из которых осуществляет управление соответствующими штангами 
манипулятора. Параллельно этому идет процесс снятия данных с различ-
ных датчиков, установленных на платформе. 
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Рис.1 



141 

SPI-интерфейс. Для организации обмена данными в системе решено 
было использовать интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface), так как он 
имеет высокую пропускную способность, произвольно задаваемую длину 
пакета данных и по умолчанию работает в дуплексном режиме, что делает 
его лучшим выбором для поставленной задачи.[3] 

Шина SPI организована как "ведущий-подчиненный". В качестве ве-
дущего чаще всего выступает микроконтроллер. Внешние устройства, 
подключенные к ведущему, являются подчиненными (ведомыми). Это мо-
гут быть различные ЦАП/АЦП, потенциометры, датчики, различная па-
мять, более сложная периферия или другие микроконтроллеры. 

Существует возможность подключить к шине SPI микроконтроллера 
несколько устройств и, используя дополнительные порты микроконтрол-
лера, выбирать конкретное устройство, которому необходимо в данный 
момент передать данные. 

 
Рис.2а 

 

 
Рис.2б 

 
Типы подключения: При необходимости подключения к шине SPI 

нескольких ведомых устройств используется либо параллельное подклю-
чение (Рис.2а), либо каскадное (Рис.2б). Параллельное подключение более 
распространенное, т.к. достигается при использовании любых SPI-
совместимых устройств. Здесь, все сигналы, кроме выбора устройства, со-
единены параллельно, а ведущий шины задает, с каким ведомым устройст-
вом он будет обмениваться данными.  

Параллельное соединение микроконтроллеров по SPI-интерфейсу бы-
ло смоделировано в САПР Proteus(Рис. 3). 
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Рис.3 

 
Так как каждый из ведомых микроконтроллеров U6, U7, U8 должен 

получить от ведущего (U1) только те значения, что предназначены ему, в 
режиме ведомого соответствующие микроконтроллеры будут находиться 
поочередно Выбор микроконтроллера, которому осуществляется передача 
данных, происходит при помощи мультиплексора U2. Ведущий микрокон-
троллер будет занят только приемом и передачей данных ведомым, ведо-
мые же будут обрабатывать полученные данные и посылать обратно веду-
щему некоторые значения.  
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Рис.4 

 
На Рис. 4 изображена осциллограмма обмена данными между веду-

щим и ведомыми микроконтроллерами: 
график 1 – данные, отправляемые ведомым микроконтроллерам; 
график 2 – данные, получаемые от ведомых микроконтроллеров; 
график 3 – тактовый сигнал; 
А, Б и В – обмен посылками с 1, 2 и 3 ведомыми микроконтроллерами 

соответственно. 
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ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документа-

ции.Форматы» устанавливает форматы листов чертежей и других документов, 

предусмотренных стандартами и инструкциями на конструкторскую и про-

ектную документацию, не только в машиностроении, но и в строительстве. 

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной 

тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов и копий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формат листа 

В стандарт введены указания о том, что форматы листов определяются 

размерами внешней рамки, а также установлены предельные отклонения 

длины сторон листа до ±0,5%. Это повышает требование к качеству выпол-

нения чертежа и обеспечивает возможность централизованного снабжения 

конструкторских и проектных организаций бланками чертежных листов. 

Формат А0 с размерами сторон 1189х841 мм принят за основу. Этот и 

другие форматы, полученные путем последовательного его деления на две 

равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, 

называются основными. 

Чем объяснить, что за основу принят формат с такими «некруглыми» 

размерами?Площадь листа формата, принятого за основу, равна 1 м
2
. Лист 

имеет прямоугольную форму с таким соотношением размеров сторон, что 

все форматы, полученные путем последовательного деления длинной сто-

роны пополам, оказываются подобными друг другу. 
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Рис. 2. Соотношение сторон формата 

Нели обозначить длинную сторону листа у, а короткую х(рис. 2), то 

уравнение 
2

1: мyx   будет удовлетворять первому требованию, а уравне-

ние xy
y

x :
2

:   или 2:1: yx - второму. При совместном решении этих 

уравнений получаются значения: для у= 1189 мм и для х=841 мм. 

Последующие основные форматы, как было уже сказано, строят деле-

нием предыдущего формата пополам по длинной стороне,при этом в кяж-

дом отдельном случае между сторонами листа сохраняется отношение 

2:1 . Это позволяет легко находить графически величину большей сторо-

ны, по известной короткой стороне(рис. 3). 

 
Рис. 3. Графическое определение сторон формата  
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Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответ-

ствовать указанным в табл.'/. При необходимости допускаетсяприменять 

формат А5 с размерами сторон 148x210 мм. 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемыхуве-

личением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их 

размерам. 

Обозначение производного формата составляется из обозначенияос-

новного формата и его кратности.Например: А0х2, А4х8 и т. д. 

Таблица 1. Размеры форматов 

Основные форматы 

Обозначение 

формата 
А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон, мм 
841х1189 549х841 420х594 297х420 210х297 

Дополнительные (производные) форматы 

Кратность 2 1189х1682 - - - - 

3 1189х2523 841х1783 594х1261 420х891 297х630 

4 - 841х2378 594х1682 420х1189 297х841 

5 - - 594х2102 420х1486 297х1051 

6 - - - 420х1783 297х1261 

7 - - - 420х2060 297х1471 

8 - - - - 297х1682 

9 - - - - 297х1892 

За единицу измерения форматов принят наименьший допустимый 

формат для выполнения чертежей с размером сторон 297х210 мм. Ему 

присвоено обозначение А4. 

Однако, если вычислить математические стороны формата А4 путём де-

ления соответствующих сторон формата А0, принятого за основу (1189х841 

мм), на 4, то получим теоретические величины: 297,25х210,25 мм. 

Полученную после умножения величину округляют до 1 мм всторону 

увеличения, если число после запятой равно 0,75 мм, и всторону уменьше-

ния, если оно равно 0,25 и 0,5 мм. Например: 210,25х2 = 420,5 ~ 420мм; 

или210,25х2 = 841 мм. 
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Рис. 4. Схема данных для выбора формата 

 

В ГОСТ 2.301-68 приведена схема со всеми необходимыми данными 

для выбора основных форматов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ SOLIDWORKS ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ФОРМЫ ДЕТАЛИ 

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

В статье рассматривается процесс выполнения студентом модели 

по рисунку. Посредством использования инструмента «Статистика 

элемента» в SolidWorks можно проанализировать количество време-

ни, затраченное на перестроение каждого элемента в детали и опре-

делить оптимальное решение. 

 

В современном проектировании моделей различных механических узлов 

в 3D очень много плюсов – и скорость, и простота, но недопустимы ошибки, 

которые возникают при проектировании в 2D т.к. модель-сборка-чертеж со-

единены между собой ассоциативными связями и изменения размера в одной 

из составляющих автоматически изменяет его в остальных.  

Простота и легкость создания модели несколько притупляет пространст-

венное воображение проектанта модели в 3D.(Рисунки 1,2). Задавая исходные 

данные в виде рисунков, фотографий – расположенных так, чтобы можно в 

последствии по 1-2 размерам подобрать все остальные размеры, пользуясь ин-

струментами Windows, студент не развивает свое трехмерное воображение. 

     
а)      б) 

             Рисунок 1 – Переход от 2D модели (а) к 3D модели детали (б) 

      
а)   б)    в) 

Рисунок 2 – Вид спереди (а), вид сбоку (б), вид сзади (в) 
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Рисунок 3 – 3D изображение детали 

 

Получая задание на чертеже, студент создает модель, а затем копиру-

ет чертеж, не задумываясь о том,  в чем его замысел, какие взаимосвязи 

между размерами и как это задавать на чертеже. Кроме этого задавая раз-

личные исходные диаметры  (допустим Ф20+№ фамилии студента в спи-

ске) можно легко выполнить многовариантное задание. (Рисунок 3). Ис-

пользуя статистику элемента [1] можно определить оптимальное решение 

данного задания, сопоставляя время загрузки элемента, различных вариан-

тов выполнения задания. 

Процесс выполнения студентом модели по рисунку развивает про-

странственное воображение студента, заставляет его одновременно сопос-

тавлять в единую форму виды. А затем на стадии создания чертежа эскиза 

элемента задумываться над замыслом эскиза, его параметрическими взаи-

мосвязями и размерами так чтобы добиваться  полностью определенных 

размеров эскиза и выполнение оптимального чертежа эскиза 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУКОЁМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме проведе-
ния мотивационных программ на наукоёмких предприятиях. Основное 
содержание данной работы составляет необходимость подобных ме-
роприятий на производстве, поскольку одним из способов повышения 
результативности предприятия является использование высококвали-
фицированных кадров и эффективная система их мотивации. Главная 
цель системы управления персоналом на наукоёмком предприятии со-
стоит в обеспечении высококвалифицированными кадрами и организа-
ции их профессионального и социального развития. В данной статье 
сформулированы и проанализированы основные методы стимулирова-
ния труда, а именно: административные, экономические и социально- 
психологические. Предложены инновационные способы воздействия на 
персонал, включающие в себя не только материальную заинтересован-
ность, но и мотивацию, связанную с нематериальными ценностями, а 
также с последующими улучшениями производительности труда. Вы-
явлена и обоснована необходимость проведения мотивационной про-
граммы как ключевого фактора на конкретном предприятии. 
 
Ключевые слова: наукоёмкое предприятие, инновационная мотивация. 
 
В условиях становления инновационной экономики во всем мире 

встает вопрос о необходимости развития наукоёмких производств. В свою 
очередь, наукоёмкое производство - это промышленное производство, в 
котором выпуск продукции связан с необходимостью проведения большо-
го объема расчетов и экспериментов, а 60% всех затрат должны быть свя-
заны с подготовкой и выпуском продукции. Основная часть затрат прихо-
дится на поиск и разработку новых методов производства, улучшение ка-
чества изготавливаемой продукции. Наукоёмкое производство должно 
удовлетворять следующим требованиям: 

Быстро и с минимальными затратами изменять свою структуру, ос-
ваивать новые технологические процессы, изучать новые достижения нау-
ки и техники. 

Наличие на всех уровнях производства наукоёмких технологий, ус-
пешно внедряющихся в производственный процесс, а также основанных на 
прогрессивном наукоёмком оборудовании. 

Снабжение различными видами оборудования, причем большая 
часть должна быть оснащена системами цифрового программного управ-
ления, робототехническими комплексами. [3] 
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Развитие наукоёмких производств необходимо для дальнейшего 
улучшения жизни общества. Следует отметить, что обязательным является 
правильный подбор кадрового состава работающих. Так как деятельность 
наукоёмких производств опирается на автоматизированное оборудование, 
то в составе работающих должны быть специалисты по обслуживанию ав-
томатизированного оборудования, операторы ЭВМ, наладчики электрон-
но-измерительных приборов и т.д. Необходимым становится наличие на 
производстве инженерно-технических работников, которые имеют навыки 
работы с математическими и имитационными методами моделирования. 
Наука не стоит на месте, она развивается динамично и прогрессивно, и с 
каждым годом появляются все новые и новые отрасли производства, а зна-
чит возникает потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Результативное функционирование производственных структур и по-
лучение максимальной прибыли возможно лишь при совпадении интере-
сов производства с интересами персонала. На данном этапе развития об-
щества, важным аспектом является правильная политика со стороны руко-
водства в отношении своих подчиненных.  

На сегодняшний день, принципы и методы управления персоналом 
являются основополагающими для успешного процветания бизнеса в ус-
ловиях рыночной экономики. 

Слово «метод» - греческого происхождения, что в переводе означает 
способ достижения конечной цели. Другими словами, методы управления 
персоналом - это способы воздействия на коллективы и на отдельных ра-
ботников для осуществления координации их деятельности и выполнения 
поставленных задач. Методы управления, в свою очередь, тесно перепле-
таются с принципами управления.  

Принципы управления – это правила, положения и нормы, которым 
должны следовать руководители в процессе управленческой деятельности.  

В экономической науке и практике методы управления персоналом 
подразделяют на три большие группы: экономические, административные 
и социально- психологические. 

Административные методы или методы "кнута" основаны на власти, 
дисциплине и взысканиях. Экономические методы базируются на правиль-
ном использовании экономических законов. Их также называют «методы 
пряника». Социально-психологические методы опираются на мотивацию и 
моральное воздействие на рабочих и известны как «методы убеждения». Ад-
министративные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как 
осознание работником необходимости дисциплины труда и чувство долга. 
Эти методы отличаются прямым характером воздействия. Любые регламен-
тирующие и административные акты подлежит обязательному исполнению. 
Экономические и социально-психологические методы носят косвенный ха-
рактер управленческого воздействия. Следует отметить, что работодателю не 
стоит рассчитывать на автоматическое действие этих методов. 
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Экономические методы – это способы воздействия на персонал на ос-
нове использования экономических законов. 

Важно отметить, что экономическое планирование - это неотъемле-
мый метод управления персоналом. Он объединяет в себе все элементы 
экономического управления. С помощью планирования предприятие мо-
жет определить программу своей дальнейшей деятельности и наметить 
предстоящие планы для эффективной и перспективной работы. 

Наиболее распространенными формами прямого экономического воз-
действия на персонал являются:  

 Хозяйственный расчет - это метод, который позволяет персоналу со-
измерять затраты, сравнивать производство продукции с результатами хозяй-
ственной деятельности (объем продаж, выручка). Метод стимулирует полное 
возмещение расходов на производство за счет полученных доходов, эконом-
ный расход ресурсов и материальную заинтересованность сотрудников.  

 Материальное стимулирование - это метод, который устанавливает 
уровень материального вознаграждения (заработная плата, премии), ком-
пенсаций и льгот.  

Административные методы основываются на отношениях единонача-
лия, дисциплины и ответственности, осуществляются в форме организаци-
онного и распорядительного воздействия. Различают пять основных спо-
собов административно-правового воздействия: 

 Организационное воздействие направлено на организацию процесса 
производства и управления. Оно включает организационные нормы, рег-
ламенты и инструкции, действующие на предприятии. 

 Распорядительное воздействие – это метод, который направлен на 
достижение поставленных целей управления и соблюдение требований 
внутренних нормативных документов путем прямого административного 
регулирования. К распорядительным воздействиям относят: приказы, рас-
поряжения, указания, инструкции и координацию работ. 

 Дисциплинарная ответственность – это меры, применяемые админист-
рацией учреждения, предприятия к сотруднику в связи с совершением им дис-
циплинарного проступка. Существует два вида дисциплинарной ответствен-
ности: общая и специальная. К общей дисциплинарной ответственности могут 
быть привлечены все лица, вступившие в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ в трудовые отношения и получившие статус работников. Специальная 
дисциплинарная ответственность применяется только к отдельным категориям 
работников с особым характером труда. На таких работников, помимо норм 
Трудового Кодекса РФ, распространяются положения отдельных федеральных 
законов, уставов, положений о дисциплине. За совершение дисциплинарного 
проступка работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям, 
лишение выплат стимулирующего характера. 

 Административная ответственность и взыскания применяются в случа-
ях совершения административных правонарушений, регулируемых Кодексом 
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об административных правонарушениях (№ 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года). 

 Уголовная ответственность -  это меры государственного принужде-
ния, применяемые в соответствии с уголовным законом к лицу, совершив-
шему преступление. Уголовная ответственность применяется к физическим 
лицам, устанавливается только судом и только на законных основаниях. 

Социально-психологические методы - основаны на системе взаимоотно-
шений в коллективе и социальных потребностях. Особенностью этих методов 
является использование неформальных факторов и интересов личности.  

- Социальные методы  
- Психологические методы 
Первые воздействуют на коллектив в целом, а именно помогают соз-

дать оптимальный психологический климат, а также изучить формирова-
ние общественного мнения. Вторые - на отдельных работников (изучение, 
оценка кадров).  

Социально-психологические методы включают в себя: 
Развитие у работников инициативы и ответственности 
Формирование коллективов, групп 
Социальную и моральную мотивация и стимулирование 
Создание творческой атмосферы 
Создание нормального психологического климата 
Социально-психологическое планирование 
Социально-психологический анализ 
Участие работников в управлении. 
Основным средством воздействия на коллектив является убеждение. 

Убеждая, руководитель должен знать природу человеческого поведения, 
так как нередко поставленные перед коллективом цели могут быть достиг-
нуты при помощи человеческого фактора. Главная цель применения этих 
методов - формирование в коллективе благоприятного микроклимата, что 
приведет к решению многих проблем. [2] 

Следует отметить, что все вышеперечисленные методы разработаны 
для высокотехнологичных предприятий, в которых четко обозначены цели 
и задачи для достижения результата.  

Важно знать, что наукоёмкое производство - это так называемый науч-
ный центр, в котором постоянно идет разработка новых идей для создания 
той или иной продукции, внедрение новейших инновационных моделей 
управления производственным процессом и т.д. На наукоёмком производстве 
трудятся высококвалифицированные кадры, которые заинтересованы в полу-
чении дополнительных знаний и в повышении своей квалификации.  

Для успешного осуществления деятельности наукоёмкого предприятия 
необходимы инновационные методы управления персоналом, которые вклю-
чают в себя не только материальную заинтересованность, но и мотивацию, 
связанную с нематериальными ценностями, а именно возможность для ра-
ботников получения новых знаний, саморазвития, проведения различных 
экспериментов по научным трудам, участие в тематических тренингах и т.д. 
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В связи с тем, что работникам необходимо постоянное самосовершенст-
вование, а предприятию требуется стабильное   функционирование и макси-
мальная выгода от предоставляемых услуг, может быть предложено несколь-
ко методов, которые позволят улучшить работу наукоёмких предприятий: 

Метод «беспроигрышного соревнования» - это инновационный способ, 
который позволит рабочим пополнить свои знания и получить навыки. [1]. 

На группу рабочих дается одинаковое задание, которое требуется вы-
полнить качественно и в определенный срок. В процессе выполнения задачи, 
рабочие обмениваются между собой опытом и информацией. Совместными 
усилиями работники придут к единому решению поставленной задачи, и, в 
итоге, получат не только результат, но и ценную информацию для каждого.  

При подведении итогов, в качестве нематериальной мотивации каж-
дому сотруднику может быть предоставлен в личное пользование на опре-
деленный срок какой- либо внеоборотный актив, находящийся в собствен-
ности предприятия (лаборатория, оборудование и т.д.).  

Метод «посредника» подразумевает выбор одного из рабочих, в котором 
наиболее ярко выражаются качества лидера, для последующей его подготов-
ки и внедрения определённого рода информации через него в рабочий кол-
лектив. Во время подготовки рабочему поясняются все тонкости производст-
ва, путём проведения практических и теоретических занятий. После подгото-
вительных мероприятий, руководитель может управлять коллективом не с 
позиции стандартного рабочего процесса - взаимодействия работодателя и 
рабочего, а с позиции рабочего, путем передачи и внедрения нужной инфор-
мации через выбранное лицо. Рабочий будет выполнять роль, своего рода, 
посредника, и с помощью житейских бесед, ненавязчивых советов будет на-
правлять на верный путь ничего не подозревающих рабочих.  

Кадровая политика и современные методы управления персоналом 
требуют соответствующего отработанного механизма. Главная цель сис-
темы управления персоналом на наукоёмком предприятии состоит в обес-
печении высококвалифицированными кадрами и организации их профес-
сионального и социального развития. Управление персоналом считается 
одной из наиболее важных сфер жизни организации, способной во много-
кратно повысить эффективность последней. 
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БАНКРОТСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Сегодня, в экономике нашей страны, поскольку она носит рыночный 

характер, нередко возникают кризисные ситуации, которые приводят к 

снижению экономической активности. Задолженности перед кредиторами, 

перед персоналом по выплате заработной платы, заканчиваются, как пра-

вило, многочисленными судами. Возможно ли преодоление данных про-

блем в рамках правового поля? Такие возможности есть, но в связи с от-

сутствием правовой культуры нередко вовремя не используется. Это спе-

цифическая сфера права – сфера банкротства. Прежде чем банкротство 

приобрело свою юридическую форму, мировой институт банкротства 

прошел долгий путь развития.  

Термин «банкротство» происходит от латинских слов «скамья» и 

«сломанный». «Банком» раньше называлась скамья, которую устанавлива-

ли в людных местах, ростовщики  проводили свои сделки и оформляли до-

кументы. Если владелец «банка» разорялся, он ломал свою скамью. 

В Древней Греции, долг считался выплаченным, когда физический 

труд компенсировал убытки кредитора. Срок долгового рабства ограничи-

вался пятью годами, а самим рабам гарантировалась физическая неприкос-

новенность.  

С XVII—XIX века решение о прекращении деятельности могло по-

следовать по собственной инициативе должника, либо по требованию кре-

диторов или суда. Имущество банкрота (должника) арестовывалось и пе-

редавалось в управление комитету кредиторов.  

Со временем процедура банкротства приобретала в разных странах 

всё более чёткие процессуальные правила.  Развитие торговых отношений 

привело к необходимости закрепления правил работы с должниками. Во 

время петровской эпохи произошло возрождение интереса к регулирова-

нию отношений, связанных с несостоятельностью. В это время был сфор-

мулирован закон о банкротстве (несостоятельности). Закон определял та-

кие признаки банкротства, как несвоевременное внесения платежей, отсут-

ствие имущества, попытка должника скрыться от кредиторов.[1] 

Что касается современной России, то в 1992 г. был принят закон  РФ 

от 19.11.92 N 3929-I «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

Однако его применение ограничивалось банкротством только юридиче-

ских лиц. Этот закон описывал все процедуры в самых общих чертах, чего 

оказалось недостаточно в условиях формирования рыночных принципов 

хозяйствования. 
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 В настоящее время общая процедура банкротства граждан, индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц регламентируется, и крите-

рии несостоятельности определяются федеральным законом от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Этот закон ре-

дактируется от 12.03.2014, редакция действует – 01.07.2014. 

Сегодня институт банкротства призван решать задачи по ликвидации 

неэффективных предприятий и здесь важнейшей проблемой является вы-

явление вида банкротства: какое оно - уголовное (криминальное) или ры-

ночное. Часто модель регулирования переносится из общемирового опыта, 

в отрыве от контекста в отечественную экономику, без корректировки и 

адаптации к российской реальности. Для процедуры банкротства доста-

точно наличия одного трехмесячного долга, сумма которого должна пре-

вышать 500 минимальных размеров оплаты труда. Тогда автоматически 

возбуждается дело о банкротстве и не проводится специального внешнего 

аудита и анализа, не рассматривается, может ли предприятие самостоя-

тельно выплатить все долги. Такая процедура может служить мотивом для 

«захвата» предприятия незаконными средствами. Однако, если предпри-

ниматель осознает тот факт, что его фирма не способна справиться с дол-

гами, ему ничего не остается, кроме как признать свое банкротство. Таким 

образом, предприниматель может законно избавиться от долгов. В резуль-

тате мы видим, что закон о банкротстве не учитывает всех возможных ва-

риантов событий и дает возможность использовать данную процедуру для 

личной выгоды. 

Одним из ярких примеров банкротства на сегодняшний день является 

банкротство банков. Большинство банкротств и закрытий пришлось на 90-

е годы прошлого века – 1672. С 2001 года максимум банкротств пришелся 

на 2006 год, когда было закрыто около 70 банков. И основной причиной 

закрытия было несоблюдение нормативов ЦБ РФ по минимальному разме-

ру капитала в связи с большим количеством проблемных кредитов, что 

приводило к просроченной задолженности.  2009 год по количеству бан-

кротств немного не дотянул до рекордного 2006 года – 64. Правда, главной 

причиной закрытия банков была другая – отток средств из банков, как 

корпоративных клиентов, так и населения, вызванный финансовым кризи-

сом. В 2010 году было закрыто 45 банковских учреждений, из которых 28 

банков (почти 61%) были закрыты из-за нарушений финансового законо-

дательства – недостоверная отчетность, недостаточность капитала, неспо-

собность удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам. 

6 новых банков не смогли достичь минимального капитала (90 млн. руб-

лей), один банк был закрыт по федеральному закону «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-

нансированию терроризма», 17 банков (29%) закрылись из-за реструктури-

зации – в основном, из-за слияний и поглощений и еще один банк прекра-

тил деятельность согласно решению совета директоров. На 1 январь 2012, 
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по данным ЦБ, кредитных организаций в России стало 922, на 1 марта — 

еще меньше 916.  По данным ЦБ в начале 2013 года число кредитных ком-

мерческих банков в стране было равно 956, и 29,8% (285 штук) из которых 

относятся к мелким банкам с уставным капиталом в размере не более 150 

млн. [2] 

ЦБ проводит политику последовательно. Банкротство так же проис-

ходит из-за нестабильности на мировом финансовом рынке и снижением 

темпов экономического развития в России. Но все же основными причи-

нами закрытия финансовых организаций стали трудности в проведении 

клиентских платежей, недостоверность отчетных данных, падение объема 

капитала и проведение рискованной кредитной политики. Кроме того, за-

крытые банки были замечены в "сомнительных операциях", связанных с 

"отмыванием" денег и прочих преступных схемах. 

Постепенное сокращение количества банков в стране может повысить 

конкурентоспособность оставшихся финансовых учреждений. Также бан-

кротство банка может быть связано с повышением требований к уставному 

капиталу, которое  поставит «вне закона» около четверти российских бан-

ков. В целях усиления надёжности национальной банковской системы Рос-

сия приняла банковские международные стандарты Базель III (Basel III), 

которые вступили в силу с 01 января 2014 года. Базель III — документ Ба-

зельского комитета по банковскому надзору, который содержит методиче-

ские рекомендации в области банковского регулирования. Третья часть Ба-

зельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансо-

вом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х го-

дов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые 

нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Ба-

зель III» является повышение качества управления рисками в банковском 

деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой сис-

темы в целом. [3] В основном, требования сводятся к необходимости уве-

личения капитала банка. 

Есть как плюсы, так и минусы политики ЦБ. Ликвидируя учреждения 

незаконной деятельности из финансовой сферы, ЦБ укрепляет банковскую 

систему и концентрируют все большее количество банковских активов в 

государственных финансово-кредитных учреждениях. Центробанк своей 

политикой преследует цели такие как: оздоровление банковской системы, 

устранение проблемных банков, защиту интересов вкладчиков, создание 

здоровой банковской системы, которая может принимать участие в инве-

стиционном процессе. Кроме того, уменьшая количество банков, ЦБ полу-

чает возможность лучше их контролировать, тем самым снижая вероят-

ность возникновения финансовых коррупционных схем. Большинство рос-

сийских экспертов не видят ничего страшного в столь массовом сокраще-

нии банковского сектора, поскольку маленькие банки не обанкротятся, а 
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будут куплены более крупными собратьями или пройдут через процессы 

слияния.  

Ряд специалистов в сфере банковского дела считают, что гораздо 

практичнее было бы не закрывать мелкие банки, а просто сделать для них 

ограничения по максимальным суммам, которые они выдают в одни руки, 

и лимит по приему вкладов от одного вкладчика. К сожалению, обратной 

стороной деятельности ЦБ стали тысячи невинных вкладчиков, потеряв-

ших свои деньги на счетах закрытых банков. Агентство по страхованию 

вкладов гарантирует клиентам возмещение в размере 700 тыс. руб., тогда 

как остальные средства будут возвращены спустя длительное время 

В связи с выше перечисленным, хотелось обратить внимание на необ-

ходимость совершенствования процедуры на уровне принятия более чет-

ких законов и положений относительно процедур банкротства. В сфере 

предпринимательства надо активизировать распространение правовых 

знаний и правовой культуры. Государство должно стремиться, как можно 

больше уделять внимание процедуре банкротства, решать проблемы выхо-

да предприятия из кризиса, учитывая интересы различных сторон. Ведь 

эти процессы основанные на соблюдении четкой законной процедуры в 

значительной мере способствовали бы оздоровлению экономической об-

становке в РФ.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ССП) НА МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Система сбалансированных показателей (ССП, Balanced Scorecard, 

BSC) — это механизм последовательного доведения до персонала страте-
гии развития, целей компании и контроль их достижения через так назы-
ваемые ключевые показатели эффективности (KPI). KPI являются, по сути, 
измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффектив-
ности бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом 
контексте, ССП является инструментом не только стратегического, но и 
оперативного управления[4]. 

В сложившейся экономической ситуации на отечественных промыш-
ленных предприятиях остро стоит проблема реализации стратегии, которая 
обычно заключается в стремлении предприятия выжить. При этом в настоя-
щее время для предприятий важным представляется вопрос развития в усло-
виях неопределенности рыночной экономики. Еще более актуален данный 
вопрос в деятельности малых предприятий, который остается не только не-
реализованным, но и малоисследованным. Одним из путей решения данного 
вопроса является применение Системы сбалансированных показателей. 

Основной принцип ССП, который во многом стал причиной высокой эф-
фективности этой технологии управления. «Управлять можно только тем, что 
можно измерить» - эти слова приписывают  Питеру Друкеру. ССП делает ак-
цент на нефинансовых показателях эффективности деятельности предприятия, 
давая возможность оценить трудноизмеримые аспекты деятельности как сте-
пень лояльности клиентов, или инновационный потенциал компании. 

В системе сбалансированных показателей предлагается рассматривать 
организацию с точки зрения четырех перспектив (точек зрения) – финан-
сы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие – разраба-
тывать количественные показатели, собирать данные и анализировать их в 
соответствии с каждой из этих перспектив. 

ССП не отказывается от использования традиционных финансовых 
данных, что отражает перспектива «Финансы». Данные о капитале всегда 
важны, и, как правило, обработке и поддержке финансовых данных уделя-
ется даже больше внимания, чем необходимо. Важно понимать, что оценка 
исключительно финансовых показателей ведет к «несбалансированной» 
ситуации в отношении других перспектив. В связи с этим стоит учитывать 
и дополнительные финансовые данные, такие как оценка риска, увеличе-
ние рентабельности продукции и собственного капитала, чистой прибыли, 
данные сравнения затрат и результатов. 

Основные двигатели эффективности в перспективе «Клиенты» – 
удовлетворенность покупателей, удержание старых клиентов и завоевание 
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новых, доля рынка в целевых сегментах и т.д. Для этого необходимо про-
анализировать типы клиентов и процессов, для которых обеспечивается 
тот или иной продукт или услуга. 

Показатели перспективы «Внутренние бизнес-процессы» позволяют 
менеджерам определить, насколько хорошо работает компания, соответст-
вуют ли продукты и услуги требованиям клиентов. После того как выявле-
ны ключевые для компании бизнес-процессы, разрабатываются показатели 
эффективности. В данной перспективе также рассматриваются инноваци-
онные проекты. 

Перспектива «Обучение и развитие» включает в себя обучение со-
трудников и развитие корпоративной культуры, как в индивидуальном 
плане, так и на уровне корпорации. В современных условиях быстрых тех-
нологических изменений работникам умственного труда необходимо по-
стоянно совершенствоваться. Определенные показатели должны проде-
монстрировать руководству, где нужно сосредоточить средства на подго-
товку сотрудников, чтобы они принесли максимальную пользу.  

На основе разработанных для конкретной компании показателей эф-
фективности, последующего сопоставления плановых и фактических дан-
ных руководители получают информацию, позволяющую оценить эффек-
тивность реализации стратегий в четырех основных областях, рассматри-
ваемых ССП. Таким образом, сбалансированная система показателей эф-
фективности служит своеобразным средством диагностики и инструментом 
как текущего, так и долгосрочного управления стратегией предприятия. 
Примеры компаний, основным инструментом исполнения стратегии кото-
рых является BSC: «Coca-Cola», «BP», «General Electric», «McDonalds», 
«L’Oreal», «BMW», «Boeing», «Samsung Electronics», и другие. Первые пре-
цеденты внедрения BSC в России – компании «Лукойл» и «Северсталь»[5]. 

Некоторые исследователи считают, что разработка и внедрение ССП на 
малом предприятии окажутся неэффективными, так как это требует больших 
затрат времени и ресурсов ключевых специалистов компании, и материаль-
ных затрат – особенно если привлекать к этому процессу сторонних специа-
листов. Основные затраты на внедрение связаны с временными затратами 
менеджеров на разработку ССП, а также с временными и финансовыми за-
тратами на организационные изменения, разработку документации, внедре-
ние и настройку соответствующего программного обеспечения.  

Специалисты Business management technology на основе проведенных 
ими исследований пришли к выводу, что на 80% российских малых и 
средних предприятий реализации ССП в полном объеме не требуется, в 
связи с несвоевременностью внедрения этой методики на данном этапе 
развития предприятий малого и среднего бизнеса[3, с.126]. 

В таком случае, для более рационального осуществления стратегиче-
ского планирования и управления малым предприятием, уместно исполь-
зовать упрощенные элементы ССП, опираясь на базовые принципы, но по 
мере необходимости отходить от ее "догм". 

Создание ССП на малом предприятии целесообразно начинать с опре-
деления целей предприятия и перспектив его развития. Цели и перспекти-
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вы в рамках ССП будут соответствовать перспективе «Финансы». 
Перспектива «Клиенты» в малом бизнесе означает работу с каналами про-
даж, анализ стоимости эксплуатации канала и его отдачи для предприятия.  
Построение и анализ производственного цикла, разделение его на стадии и 
анализ каждой составляющей цикла соответствуют перспективе «Внут-
ренние бизнес-процессы». В рамках перспективы «Обучение и развитие» 
представителям малого бизнеса целесообразно сделать упор на организа-
цию системы мотивации и осуществление организационных изменений. 
При расчете размера оплаты труда сотрудников принимаются во внимание 
ключевые показатели эффективности (KPI), определяемые исходя из того 
положения, которое занимает сотрудник предприятия. 

Процесс внедрения ССП заключается в последовательном выполне-
нии трех следующих этапов:[6] 

1. Разработка целей, достижение которых будет способствовать реа-
лизации миссии и стратегии (сбалансированность). Последовательно свер-
ху вниз по перспективам «Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы», 
«Инфраструктура/сотрудники» разрабатываются цели, достижение кото-
рых будет способствовать реализации миссии и стратегии. При этом в кар-
ту вносятся только такие новые цели, которые способствуют достижению 
уже существующих. 

2. Разработка показателей, с помощью которых измеряется уровень дос-
тижения каждой цели, и мероприятий, которые должны обеспечить желаемый 
уровень показателя (каскадирование). Разрабатываются показатели, с помо-
щью которых измеряется уровень достижения каждой цели, и мероприятия, 
которые должны обеспечить необходимый уровень показателя (каскадирова-
ние). Карта целей должна быть сбалансирована по горизонтали — необходимо 
наличие причинно-следственной связи между результирующими и форми-
рующими показателями внутри каждого набора показателей. 

3. Внедрение ССП в оперативную деятельность. Разработка и реали-
зация плана мероприятий по внедрению ССП; обучение принципам работы 
с ССП; регламентация контроля за реализацией мероприятий; мониторинг 
показателей; сочетание ССП с системой мотивации; согласование ССП с 
существующими системами учета и управления организацией. 

В компании ООО «Виконт Диа» используется система ССП. Данное 
предприятие столкнулось с необходимостью реорганизации системы управ-
ления. Было решено разрабатывать ее на основе концепции ССП, но по-
скольку фирма относится к числу малых (численность персонала 30 человек), 
то концепция использовалась поверхностно, были взяты лишь ее основные 
постулаты. Фирма была разделена на 4 бизнес-области (финансы, клиенты, 
бизнес-процессы и персонал), выявлены в них проблемы и измеряющие ин-
дикаторы. На их основе определялись стратегические цели и целевые значе-
ния показателей. Для достижения запланированных результатов был разра-
ботан комплекс мероприятий по каждой перспективе. Каждый день на пред-
приятии обсуждались возможности или трудности достижения запланиро-
ванных показателей и вносились корректировки в план. В результате за год 
фирма на 90 % достигла плановых значений стратегических целей[6]. 
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Другим примером является компания «ФОРМОПТ» г. Екатеринбург– 
динамично развивающаяся фармацевтическая дистрибьюторская компания, 
специализирующая на поставках высококачественной продукции: субстанций, 
средств дезинфекции по всему Урало-Сибирскому региону. Генеральный ди-
ректор считает, что в организации все большее внимание должно уделяться 
глубинной структуре организации, «человеческому фактору», т.е. ключевой 
фактор успеха составляют результативные сотрудники, способные обучаться и 
адаптироваться к изменениям, а также наличие доверительной атмосферы. 

Исходя их этого, одна из стратегий компании: постоянное совершен-
ствование системы управления персоналом компании, основанной на фор-
мировании компетенций и навыков сотрудников, необходимых для соот-
ветствия будущим требованиям рынка. 

В совершенствовании ставка делается на внутреннее обучение, ко-
учинг и мотивацию персонала. При этом текущие финансовые и сбытовые 
показатели компании должны демонстрировать плановый рост. 

Следовательно, разработка и внедрение сбалансированной системы 
показателей на малых предприятиях разумна и целесообразна. Переходить 
к полному варианту системы лучше постепенно, налаживая систему стра-
тегического управления, что будет способствовать улучшению содержания 
и сокращению сроков ежегодного планирования. 
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В настоящее время при взаимодействии производителя и конечного 

потребителя решающее значение приобретает уровень и качество обслу-

живания. Для этого необходима полноценная поддержка товара на всех 

стадиях его жизненного цикла, начиная от разработки и проектирования и 

заканчивая утилизацией. Следует понимать, что поддержка не должна ог-

раничиваться лишь продажей товара покупателю, необходимо также и 

осуществлять сервисное обслуживание с целью формирования положи-

тельного имиджа компании. 

Согласно международному стандарту ИСО 9004-1-94 «Управление 

качеством и элементы системы качества» жизненный цикл продукции со-

стоит из 12 этапов: 

1) маркетинг и изучение рынка; 

2) проектирование и разработка продукции; 

3) планирование и разработка процессов; 

4) закупки; 

5) производство или предоставление услуг; 

6) проверки; 

7) упаковка и хранение; 

8) реализация и распределение; 

9) монтаж и ввод в эксплуатацию; 

10) техническая помощь и обслуживание; 

11) послепродажная деятельность; 

12) утилизация или переработка продукции в конце полезного срока 

службы. 

Для четкой взаимосвязи вышеперечисленных этапов необходимо вне-

дрение интегрированной логистической поддержки, базирующейся на ос-

новном принципе логистики «7Н» (нужный товар в нужное время в нужно 

место нужному потребителю и т.д.). Требуется временная и пространст-

венная координация данных этапов. Например, промежуток между этапом 

упаковки и хранения и этапом реализации и распределения должен стре-

миться к нулю, поскольку недопустимо накопление слишком большого 

количества запасов и «пролеживания» товара на складе. 

В настоящий момент увеличению эффективности логистической под-

держки способствуют информационные технологии, поскольку они обес-

печивают автоматизацию различных процессов и упрощают обработку 
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информации. Широкое распространение получила CALS-концепция (от 

английского Continuous Acquisition and Lifecycle Support – постоянная под-

держка поставок и жизненного цикла). Также есть русскоязычная форму-

лировка данного понятия: информационная поддержка процессов жизнен-

ного цикла изделий (ИПИ). В одном из источников предлагается следую-

щее определение: CALS – это концепция, объединяющая принципы и тех-

нологии информационной поддержки жизненного цикла продукции на 

всех его стадиях, основанная на использовании интегрированной инфор-

мационной среды (единого информационного пространства), обеспечи-

вающая единообразные способы управления процессами и взаимодействия 

всех участников этого цикла, реализованная в соответствии с требования-

ми системы международных стандартов, регламентирующих правила ука-

занного взаимодействия преимущественно посредством электронного об-

мена данными. Таким образом, современная CALS-концепция опирается 

на использование средств вычислительной техники в процессе реализации 

своих функций. Становится необходимым взаимодействие поставщиков и 

производителей, производителей и дистрибьюторов, дистрибьюторов и по-

требителей. При этом каждый из них должен иметь определенный доступ к 

информации касательно продукта или услуги в соответствии с имеющими-

ся у него правами доступа. CALS-технологии упрощают логистическую 

поддержку жизненного цикла товара, так как они обеспечивают унифика-

цию и стандартизацию  (например, одна и та же документация может быть 

использована в разных проектах). При этом соблюдается принцип, что ин-

формация, однажды возникшая на каком-либо этапе жизненного цикла из-

делия, сохраняется в системе.  

С CALS-концепцией связано применение ERP-систем (от английского 

Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия), суть 

которых заключается в интеграции производства и операций, управления 

трудовыми и финансовыми ресурсами, поведения на рынке, посредством 

специализированного пакета прикладного программного обеспечения с 

целью балансировки и оптимизации ресурсов предприятия. Благодаря 

применению ERP-систем предприятие может осуществлять логистическую 

поддержку жизненного цикла изделий с помощью конкретного программ-

ного продукта. У ERP-системы существует единая база данных и единое 

стандартизированное информационное пространство. Наиболее популяр-

ными ERP-системами являются следующие программные продукты: SAP 

(доля в 24% на мировом рынке и 50% на российском) и Oracle (доля в 12% 

на мировом рынке и 15% на российском). Также на российском рынке по-

лучила широкое распространение 1С (доля в 14%). Благодаря ERP-системе 

можно установить более четкую взаимосвязь и координацию производст-

ва, финансов, кадров и продаж, что позволит  достичь более эффективной 

логистической поддержки. 
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Что касается российской практики, то большинству отечественных 

предприятий необходимо изменение подхода к управлению и организации 

производства. В настоящий момент все ведущие зарубежные компании в 

настоящее время уже работают по принципам CALS-концепции с приме-

нением ERP-систем. Задержка с внедрением современных управленческих 

технологий на российских предприятиях может привести к полной потере 

ими конкурентоспособности как на мировом, так и на внутреннем россий-

ском рынке.  

Таким образом, можно предположить, что в дальнейшем  уровень эф-

фективности предприятий будет определяться, не столько наличием со-

временных средств производства и технологий,  сколько способностью ус-

пешно работать в информационной системе управления логистическими 

процессами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ PIMS В МАРКЕТИНГЕ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Организация маркетинговой деятельности требует от предприятия 

различного вида затрат: на рекламу, организацию сети товародвижения, на 
содержание службы маркетинга и др. Очевидно, что эти затраты должны 
покрываться за счет увеличения объема продаж готовой продукции и, со-
ответственно, получением дополнительной прибыли предприятием. 

Задача определения прибыли от реализации маркетинговых меро-
приятий является основной при определении рациональности работы 
служб маркетинга.  Рассмотрим некоторый опыт по исследуемому вопросу 
в отечественной и зарубежной практике. 

Изучение экономической литературы, методических материалов, опы-
та деятельности маркетинговых служб ряда предприятий показывает, что 
общепринятая методика количественной оценки влияния деятельности 
маркетинговых служб на прибыль предприятия еще не разработана. 

Одним из методологических подходов к решению этого вопроса слу-
жит программа «PIMS» (Profit Impact of Market Strategies – Прибыль, рас-
считанная на основе анализа рыночных стратегий). Анализ стратегическо-
го опыта предприятий на различных рынках, в разных условиях конкурен-
ции помогает определить стратегические факторы, влияющие на прибыль-
ность. Этот подход был применен институтом стратегического планирова-
ния (Strategic Planning Institute) в Бостоне в рамках PIMS – программы, ко-
торая начала проводиться с начала 70-х годов ХХ века. 

PIMS – подход состоит в поиске инструкций, разработанных на осно-
ве обобщенного опыта многих компаний, содержащих более трех тысяч 
деловых подразделений, связанных с маркетингом. Статистический анализ 
и компьютерное моделирование базы данных обеспечивают компаниям 
информацию и стратегические указания, основанные на разнообразных 
стратегических ситуациях в различных отраслях экономики. 

PIMS – анализ оценивает: изменения в конкурентной позиции фирмы; 
стратегии, применяемые для ее достижения; окончательную прибыльность. 

Анализ показывает, что на прибыльность предприятия постоянно влияют 
три группы факторов. Первая группа описывает конкурентную позицию фир-
мы, включая занимаемую долю рынка и относительное качество продукции. 
Вторая – отражает структуру производства, включая интенсивность инвести-
ций и производительность труда. Третья группа отражает относительную при-
влекательность уровня роста рынка и характеристик потребителей. Все вместе 
– эти переменные объясняют от 65 до 70 процентов вариантов прибыльности 
рассмотренных предприятий. Назначение PIMS – проекта состоит в примене-
нии этого опыта к решению специфичных стратегических вопросов. 

Эти вопросы включают: 
- какой уровень денежных потоков и прибыли являются нормальными 

для данного типа предприятия, учитывая его рыночное окружение, конку-
рентную позицию и используемую стратегию маркетинга? 
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- если бизнес продолжается, то какую долю рынка и результатов при-
быльности следует ожидать в будущем? 

- как добивались результата предприятия других отраслей, действо-
вавших в аналогичных условиях и с похожей конкурентной позицией, ис-
пользуя различные типы стратегий? 

Ответы на эти вопросы помогут оценить возможные альтернативные 
варианты при разработке стратегии. 

В процессе применения PIMS – анализа удалось установить связи между 
стратегией маркетинга и эффективностью деятельности компании. Эти связи 
помогают менеджерам понять и предвидеть влияние стратегических решений 
и условий рынка на эффективность деятельности компании. Наиболее общие 
связи между стратегией и эффективностью анализом установлены: 

1. В отдаленной перспективе важнейшим фактором, оказывающем 
влияние на эффективность деятельности компании и ее подразделений, 
будет качество товаров и услуг компании по отношению к конкурентам. 

2. Доля рынка и прибыльность тесно связаны между собой. Высокая 
интенсивность инвестиций активно влияет на прибыльность. 

3. Вертикальная интеграция прибыльна лишь для некоторых предпри-
ятий. Для предприятий с небольшой долей рынка показатель возврата ин-
вестиций выше, когда степень вертикальной интеграции низкая. Для пред-
приятий, занимающих доли рынка больше среднего, показатель возврата 
инвестиций самый высокий либо при низком, либо, наоборот, высоком 
уровне вертикальной интеграции. 

4. Большинство стратегических факторов, увеличивающих возврат 
инвестиций, также оказывают положительное влияние на долгосрочную 
стоимость предприятия в будущем. 

В результате анализа обосновывается значение и влияние интенсивности 
инвестиций, как процент от объема продаж, и интенсивности маркетинга, как 
процент затрат на маркетинг от объема продаж, на прибыльность компании. 

Программа PIMS имеет важное методологическое и практическое 
значение, в плане оценки влияния маркетинга на прибыль, поскольку в ней 
на основе опыта большого числа предприятий разных стран определены 
направления такого влияния по показателям: доля рынка – прибыль, де-
нежные потоки; ассортимент; выведение на рынок новых товаров – дохо-
ды; затраты на маркетинг – рентабельность затрат и др. 

Недостаток программы PIMS – она не дает возможность количествен-
но оценить влияние маркетинга на прибыль. Но показывает направления 
влияния  на результаты работы предприятия, наряду с маркетингом, и дру-
гих факторов – инвестиций, инноваций, исследований и разработок. 
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Современный этап развития экономики России характеризуется ростом 

сложности рыночных отношений в мировой финансово-экономической систе-
ме. Эти процессы поставили перед отечественными предприятиями ряд новых 
требований, наиболее существенным из которых является необходимость 
снижения затрат. Предприятие, не способное грамотно управлять затратами в 
производстве,  приведет к снижению прибыли и доходности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и 
риск, и направлена на получение прибыли от продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг. 

Получение прибыли есть один из наиболее важных показателей финансо-
вых результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, 
ради которого и осуществляется предпринимательская деятельность. Каждый 
предприниматель, начиная производство продукции, определяет, какую при-
быль он получит. Прибыль зависит в первую очередь от двух показателей: це-
ны продукции и затрат на производство. Затраты на производство растут  и 
снижаются в зависимости от объема потребляемых трудовых ресурсов, уровня 
техники и организации производства.  Прибыль же, в свою очередь, это пре-
вышение в денежном выражении доходов от продажи товаров и услуг над за-
тратами на производство и сбыт этих товаров и услуг. 

Издержки производства, затраты на производство, себестоимость - 
важнейшие показатели, от которых зависит эффективность работы пред-
приятия и его прибыльность. Чем меньше себестоимость производимой 
продукции, тем более конкурентоспособно предприятие, доступнее продук-
ция для потребителя и тем ощутимее экономический эффект от её продажи. 

Для решения основной задачи на предприятии  применяется система 
учета издержек. Ведется учет издержек в рамках бухгалтерского и налого-
вого учета в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Федеральными за-
конами и положениями. 

Для целей анализа и регулирования издержек на предприятиях фор-
мируется система управленческого учета, которая определяет правила уче-
та и распределения затрат, порядок учета доходов и расходов, эта инфор-
мация необходима лицам, принимающим решения, как для текущего 
управления деятельностью предприятия, так и для стратегического плани-
рования. Руководство предприятия самостоятельно принимает решение, 
как классифицировать издержки в рамках управленческого учета, насколь-
ко их необходимо детализировать. 
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Анализ затрат помогает определить эффективность расходов. Отсут-
ствие учета затрат ведет к бесконтрольному расходу ресурсов, увеличению 
процента брака, незаинтересованности персонала снижать издержки. 

Затраты в управленческом учете принято классифицировать по ряду 
признаков, среди которых основными являются следующие: 

1. По экономическому содержанию группировка затрат производится 
по элементам затрат и по статьям калькуляции. 

При классификация затрат по экономическим элементам выбирают 
однородный вид затрат на производство и реализацию продукции, который 
на уровне предприятия невозможно разделить на составные части. 

К ним относятся: 
- материальные затраты, включают расходы на сырье и материалы, 

топливо и энергию, изделия и полуфабрикаты, затраты на тару и упаковку, 
запчасти для ремонта машин и оборудования и др.; 

- затраты на оплату труда, включают расходы на оплату труда основ-
ного производственного персонала, а также премии, надбавки, оплата еже-
годных и учебных отпусков и др.; 

- отчисления на социальные нужды в пенсионный фонд, фонд меди-
цинского страхования, фонд социального страхования; 

- амортизация основных производственных фондов; 
- прочие затраты - это налоги, сборы, платежи, затраты на командировки, 

услуг связи, банков, плата за аренду основных производственных фондов и др. 
Вместе с тем, на основе данной группировки, нельзя определить кон-

кретное направление и место осуществление затрат, а также стоимость от-
дельных видов выпускаемой продукции. Эти задачи решает группировка 
затрат по статьям калькуляции. [1] 

Группировка затрат по калькуляционным статьям расходов позволяет 
определить стоимость единицы определенного вида выпускаемой продук-
ции (это необходимо для установления на нее оптовых цен, рентабельно-
сти продукции и эффективности производства), проанализировать места 
возникновения расходов, выявить резервы снижения стоимости изделия и 
затрат по местам их возникновения. 

Статьи калькуляции, отражающие затраты на производство продукции: 
  сырье и материалы; 
 покупные изделия, полуфабрикаты, услуги производственного ха-

рактера сторонних предприятий; 
  топливо и энергия на технологические нужды; 
 основная заработная плата производственных рабочих; 
 дополнительная заработная плата; 
 отчисления на социальные нужды; 
 расходы на подготовку и освоение производства; 
 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
 цеховые расходы; 
 общезаводские; 
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 потери от брака; 
 прочие производственные расходы. 
2. По участию в процессе производства издержки делятся на произ-

водственные, коммерческие и управленческие. 
Производственные - непосредственно связанные с производством 

продукции. 
Коммерческие - это расходы, связанные с отгрузкой и реализацией то-

варов. 
Управленческие (административные) - связаны с функционированием 

администрации предприятия, управлением. 
К управленческим расходам могут быть отнесены: 
- административные расходы; 
- содержание управленческого персонала; 
-аренда помещений общехозяйственного назначения; 
- расходы на информационные, аудиторские, консультационные услуги; 
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 
3. По способу включения в себестоимость готовой продукции все за-

траты делятся на прямые и косвенные. 
Прямые затраты — это расходы предприятия на производство продук-

ции, которые связаны с производством продукции и могут быть отнесены на 
себестоимость отдельных видов изделия прямым методом учета. 
Как правило, к прямым затратам относятся издержки на сырье и материалы, 
заработная плата (основная и дополнительная) производственных рабочих. 

Косвенные затраты - это затраты, которые невозможно или сложно 
точно измерить и отнести на себестоимость конкретного продукта, выпус-
каемого предприятием, они распределяются между отдельными изделиями 
согласно принятой на предприятии методикой и базой распределения. 
(пропорционально основной заработной плате, количеству отработанных 
машино-часов, часов отработанного времени и т.п.). [2] 

К косвенным затратам относятся расходы на отопление, освещение, 
амортизацию, заработную плату вспомогательных рабочих и администра-
тивно-управленческого персонала. 

Будут ли те или иные затраты отнесены к прямым или косвенным, зави-
сит от технологического процесса производства конкретного вида продукции. 

4. По отношению к технологическому процессу изготовления продук-
ции (оказания услуг) издержки делятся на: 

Основные - затраты всех видов ресурсов (сырье, материалы, полуфаб-
рикаты, амортизация основных производственных фондов, заработная пла-
та основных производственных рабочих), которые непосредственно связа-
ны с выпуском продукции. [3] 

Накладные - связанные с обеспечением условий для непрерывного 
процесса производства продукции. К ним относятся общепроизводственные 
(организация, обслуживание и управление производством) и общехозяйст-
венные (организация и управление предприятием) расходы предприятия. 
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5. По отношению к объему производства (уровню деловой активно-
сти) все затраты можно разделить на постоянные и переменные. 
Постоянные затраты не изменяются с увеличением объемов производства 
(аренда помещений, оборудования для выпуска одного вида продукции, 
заработная плата администрации). 

Переменные затраты зависят от объема выпуска (основные материа-
лы, сдельная заработная плата производственных рабочих, электроэнергия 
и т.д.). На практике постоянные и переменные затраты встречаются доста-
точно редко. Большинство затрат имеют одновременно и постоянные и пе-
ременные составляющие. Поэтому говорят о условно-постоянных или ус-
ловно-переменных затратах. 

Условно-постоянные затраты – это затраты растущие скачкообразно, 
т.е. при определенном объеме выпуска эти затраты остаются постоянными, 
а при его изменении резко возрастают. 

Условно-переменные затраты также меняются в зависимости от изме-
нения деловой активности организации, но в отличие от переменных за-
трат эта зависимость не является прямой.  

Предприятия  могут использовать другие группировки и классифика-
ции издержек, их выбор зависит от целей учета, который служит базой 
анализа издержек и принятия решений, позволяющие снизить издержки. 
Данные о структуре затрат помогут проанализировать взаимосвязь видов 
продукции и мест их производства.  

На промышленных предприятиях с многономенклатурным производ-
ством и сложной производственной структурой учеты затрат необходимо 
вести по отдельным производственным подразделениям и службам. 

Использование информации об учете затрат и калькулирования стои-
мости продукции позволяет оценить результаты производственно  хозяй-
ственной деятельности не только самого предприятия, но и его структур-
ных подразделений. 

Реализация указанных мероприятий в комплексе позволит добиться 
существенного снижения затрат и улучшения финансового состояния 
предприятия. 
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Еще несколько лет назад мотивация сотрудников вовсе не рассматри-

валась среди методов управления и организации производственной дея-

тельности. Теперь же, в связи с изменением образа жизни соискатели все 

больше интересуются компонентами мотивационной программы: усло-

виями рабочего места, социальными пакетами, социальными льготами, а 

производства вводят поощрительные мероприятия для своих сотрудников. 

В условиях развивающейся рыночной экономики привлечение высо-

коквалифицированных кадров стало актуально и носит конкурентный ха-

рактер. Вместе с этим, появляется необходимость в улучшении условий 

труда, так многие предприятия стараются использовать не только матери-

альную мотивационную программу, но и совершенствовать нематериаль-

ную мотивацию- вводить дополнительный комплекс поощрений. 

Работоспособность человека определяется условиями труда и харак-

теризует затраты и результаты труда. В следствие этого, управление пер-

соналом должно предусматривать создание соответствующих условий для 

оптимального расходования рабочей энергии. Предоставление работнику 

оптимальных условий труда, ведет к высокой трудовой отдаче. Произво-

дительность - это показатель эффективности использования труда. Чем 

больше произведено качественной продукции, тем выше производитель-

ность труда и выше показатели работоспособности производства. 

Факторы измеренения производительности труда можно разделить на 

две большие группы: 

 Прямые факторы – это все мероприятия, связанные с механизацией 

производства, модернизацией оборудования, использованием новейших 

методов управления и т.д. 

  Косвенные факторы. С этим понятием связано опосредованное влия-
ние на производительность труда. Материальное стимулирование работника, 

а также социально- экономические и социально- психологические методы.  

Мотивация у сотрудника возникает в результате его собственного вы-

бора. Для каждого предприятия выгодно, если интересы сотрудника сов-

падают с интересами руководителей. 

По данным ВЦИОМ
1
77% опрошенных считают, чтоотсутствие моти-

вации сотрудника, или необдуманные мотивации чаще всего ведут к нега-

тивным последствиям для предприятия, таким как: 

                                                           
1
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
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 снижению производительности труда; 

 ухудшению социально-психологического климата в коллективе; 

 снижению качества труда; 

 ухудшению имиджа предприятия на рынке. 

 выпуск продукции в количестве менее предположенного, увеличе-

нию количества нестандартных изделий на долю выпускаемой продукции; 

Следует понимать, что после применения того или иного метода мо-

тивации, необходимо оценить результаты эффективности данного способа 

воздействия на персонал. Можно выделить несколько методов оценки ре-

зультатов постмотивационной работы: 

 Письменные характеристики – это один из простейших методов оцен-

ки, который представляет собой письменную характеристику, описывающую 

достоинства и недостатки рабочего, показатели и результаты его труда. 

 Графические рейтинги - это графики, на которых отображается 

ряд показателей производительности, а именно: количество и качест-

во изготавливаемой продукции, профессиональные знания и умения 

рабочего, внесение идей в производственный процесс, характеристики 

личности сотрудника.  

 Поведенческие рейтинги – отображают манеры поведения со-

трудника в коллективе, за трудовым процессом, а также характери-

стики, связанные с планированием, прогнозированием, выявлением 

тех или иных ошибок в течение изготовления продукции, исправление 

этих ошибок, исполнение приказов, выполнение рекомендаций. 

В качестве результата трудовой деятельности можно рассматривать: 

созданный продукт, его ценовое измерение, реально полученный в резуль-

тате реализации этого продукта на рынке доход.  

Производительность труда так или иначе ведет к оценке работы произ-

водства в целом, а именно анализ выручки от реализации произведенной про-

дукции, работ, услуг; доход, прибыль и затрат, связанных с привлечением и 

использованием ресурса труда. В этом понимании рост производительности 

труда является фактором увеличения финансового результата деятельности, 

снижение себестоимости и повышения рентабельности, иначе говоря, факто-

ром роста массы и нормы прибыли, конкурентоспособного предприятия. 

Совокупность мотивационных программ, направленных на персонал 

любых уровней предприятия имеет прямое влияние на успешность разви-

тия того или иного предприятия. Важно не только создать необходимые 

условия для работника, но также заинтересовать его, помочь осознать важ-

ность его деятельности. Большое значение для роста производительности 

труда имеют вложения, используемые на образование, повышение квали-

фикации, переподготовку кадров, т.е. на улучшение качества рабочей си-

лы. Нельзя добиться положительных сдвигов в динамике производитель-

ности труда, совершенствуя лишь производственную базу экономики. 
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Основу промышленного производства Калужской области составляет 

машиностроение и металлообработка. В 2013 году машиностроительный 
комплекс области включал 1071 предприятие. Отличительной особенно-
стью машиностроительного комплекса Калужской области является широ-
кое разнообразие выпускаемой продукции, поэтому ее качество является 
одним из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и удержа-
ния позиций на рынке. Вот почему предприятия уделяют особое внимание 
обеспечению высокого качества продукции, устанавливая  контроль на 
всех стадиях производственного процесса. 

Менеджмент качества, как и  общее руководство качеством, представля-
ет собой аспект руководства предприятием в целом, осуществляемый выс-
шим руководством, которое обеспечивает ресурсами, в том числе — челове-
ческими, организует работу по качеству, взаимодействует с внешней средой, 
определяет политику и планы в области качества и принимает стратегические 
и важные оперативные решения по качеству. К выполнению указанных 
функций привлекаются все сотрудники предприятия, но ответственность за 
общее руководство качеством несёт высшее руководство. 

Система менеджмента качества (СМК) -совокупность организационной 
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руково-
дства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельно-
сти, для повышения конкурентоспособности организации на отечественном и 
мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой организации. 

СМК организации, как один из инструментов менеджмента, дает уве-
ренность высшему руководству самой организации и ее потребителям, что 
организация способна поставлять продукцию, полностью соответствую-
щую требованиям (необходимого качества, в необходимом количестве за 
установленный период времени, затратив на это установленные ресурсы). 

Управление качеством продукции стало основной частью производст-
венного процесса и направлено не столько на выявление дефектов или 
брака в готовой продукции, сколько на проверку качества изделия в про-
цессе его изготовления. 

Система качества - совокупность организационной структуры, ответ-
ственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществ-
ление общего руководства качеством. 

Системой управления качеством выпускаемой  продукции предусмат-
ривается: 
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а) выполнение контрольных  операций,  в  первую  очередь  исполни-
телем; 

б) проведение систематической работы на предприятии,  направлен-
ной  на устранение  недостатков,  влияющих  на  качество  продукции; 

в) воспитание у каждого исполнителя уважительного отношения к 
труду и чувств ответственности за качество выполняемых работ. 

В настоящее время в экономике страны и мира наблюдается тенденция, 
при которой такой показатель как качество играет одну из ведущих ролей в 
управлении производством продукции и ее последующего движения. 

Качество — это степень соответствия совокупности присущих харак-
теристик требованиям. 

Высокое качество изделия при его изготовлении обеспечивается такими 
производственными факторами, как качество оборудования и инструмента, 
физико-химические и механические свойства материалов и заготовок, совер-
шенство технологического прогресса, а также качество обработки и контроля. 

Мониторинг эффективности Системы Менеджмента Качества на 
предприятиях машиностроения очень тесно связан с контролем качества 
продукции, и контролем характеристик безопасности, установленных го-
сударственными регулирующими актами.  

При рассмотрении принципов управления качеством выделяется сле-
дующий состав функций: политика и планирование  качества, обучение и 
мотивация персонала, организация работ по качеству, контроль качества, 
информация о качестве, разработка мероприятий, принятие решений руко-
водством предприятия, внедрение мероприятий в производственный про-
цесс, взаимодействие с внешней средой. 

Контроль качества - это одна из основных функций в процессе управле-
ния качеством. Это также наиболее объемная функция по применяемым мето-
дам, которым посвящено большое количество работ в разных областях знания. 

На машиностроительных предприятиях Калужской области  приме-
няются следующие виды контроля качества в зависимости от места кон-
троля и этапов работ : 

- контроль проектирования; 
- входной контроль материалов и комплектующих изделий; 
- контроль за состоянием технологического оборудования; 
- операционный контроль при изготовлении; 
- авторский надзор за изготовлением. 
В зависимости от охвата контролируемой продукции: 
- выборочный контроль, 
- сплошной контроль. 
Рассматривая проблемы управления качеством продукции машино-

строения Калужской области можно выделить проблему организации управ-
ления качеством изделий, которая заключается в разработке, внедрении, 
обеспечении функционирования и совершенствование системы качества, а 
также необходимо рассмотреть возрастающее значение кибернетического 
подхода, связанного с организацией управления качеством продукции. 
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Кибернетический подход – исследование системы на основе принци-
пов кибернетики- науки об общих законах управления в природе, общест-
ве, машинах, изучающая информационные процессы, связанные с управ-
лением динамических систем. Кибернетический подход является направ-
лением методологии специально научного познания, в основе которого 
лежат исследования объектов как систем. В проблеме значительного по-
вышения качества рассматриваются системы управления качеством про-
дукции, и они, как всякая система, состоят из взаимосвязанных частей и в 
определенном смысле представляют собой замкнутое целое.  

Основу управления качеством составляет оценка качества продукции. 
Оценка, количественное измерение качества, с одной стороны очень важ-
ная, а с другой стороны очень сложная проблема. 

Сущность нового подхода к решению проблемы качества состоит в 
объединении разрозненных мероприятий в единую систему целеустрем-
ленных, постоянно осуществляемых действий на всех стадиях жизненного 
цикла изделий. В качестве примера  рассмотрим два машиностроительных 
завода Калужской области "Калугапутьмаш" и " Людиновский тепловозо-
строительный  завод".  

Калужский завод путевых машин и гидроприводов ОАО «Калуга-
путьмаш» является одним из лидеров путевого машиностроения. Помимо 
путевых машин ОАО «Калугапутьмаш» выпускает гидравлические пере-
дачи для промышленных и маневровых тепловозов, дизель-поездов и пу-
тевых машин, гидравлические передачи для погрузчиков и автогрейдеров, 
гидротрансформаторы для силовых агрегатов буровых установок, гидрав-
лические муфты приводов технологического оборудования.  

Уникальное сочетание производств, наличие значительных мощно-
стей позволяет осуществлять полный цикл изготовления продукции с ми-
нимальным использованием комплектующих со стороны.  

Качество и надежность машин, выпускаемых заводом, позволяет ОАО 
«Калугапутьмаш» смело давать свои гарантии, высоко держать марку. 
Созданы гарантийные комплекты для ремонта машин, организовано их 
техническое обслуживание. Для более грамотного и полного использова-
ния выпускаемых  машин проводят ввод их в эксплуатацию, обучение тех, 
кому предстоит на них работать. Это касается и машин, поставляемых на 
экспорт в страны СНГ и страны дальнего зарубежья. 

 Качество путевых машин, выпускаемых на  предприятии ОАО "Калу-
гапутьмаш", и их эксплуатационные характеристики не уступают лучшим 
зарубежным образцам, машины прекрасно зарекомендовали себя на же-
лезных дорогах. Именно поэтому  машины поставляются в том числе и на 
экспорт, причем часто в страны со сложными климатическими условиями, 
например, в Ирак и Индию.  

Несмотря на это можно выделить негативные моменты в системе управ-
ления качества выпускаемо продукции на ОАО «Калугапутьмаш». Со стороны 
ОАО «РЖД» стало меньше рекламаций на качество принимаемой инспекцией 
продукции. Но поступает информация о том, что отражаются не все случаи 
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некачественных поставок и ремонтов техники ОАО «Калугапутьмаш». В связи 
с этим наиважнейшей задачей ближайшего времени должно оставаться нала-
живание именно рекламационно-претензионной работы. Только выверенные 
данные о характеристиках отремонтированных и новых машин, а также о по-
ступающих материалах верхнего строения пути позволят определить направ-
ления совершенствования продукции, повышения ее качества. Рекламацион-
ная работа не должна заканчиваться на стадии возмещения ущерба, ее следует 
развивать по пути  совместного рассмотрения причин брака, поиска и реализа-
ции мер по недопущению аналогичных случаев. 

Для выработки путей совершенствования качества надо добиться 
взаимодействия всех заинтересованных сторон – изготовителей продук-
ции, проектных и научных организаций, потребителей . 

Необходимо отметить, что на количество рекламаций на продукцию 
ОАО «Калугапутьмаш», которые могут поступать от ОАО «РЖД», оказыва-
ют влияние методы контроля, используемые при приемо-сдаточных испыта-
ниях. Поэтому составителям технических условий или другой нормативной 
документации к этой работе необходимо привлекать инспекторов-
приемщиков ОАО «Калугапутьмаш», т.к. они обладают знаниями и компе-
тенциями. Это позволит повысить качество поставляемой продукции и сни-
зить долю не соответствующей нормативной документации на предприятии.  

 ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» (ЛТЗ) выпускает 
маневровые тепловозы с гидропередачей и с электропередачей, планирует-
ся выпуск тепловозов с гибридным приводом. Железнодорожная техника 
предназначена для выполнения маневровой и вывозной работы 
на станциях магистральных железных дорог и на промышленных предпри-
ятиях. Работы  на данном заводе включают в себя обучение специалистов 
ролевому принципу работы, новым методам разработки и использованию 
программного обеспечения, а также оптимизацию, обеспечивающих каче-
ство бизнес-процессов по следующим направлениям: 

 конструкторская подготовка производства и сопровождение серий-
но выпускаемой продукции, включая разработку 3D-моделей изделий, 
и чертежей; 

 технологическая подготовка производства, включая материальное 
нормирование, разработку маршрутов изготовления, разработку специали-
зированной оснастки, нормирование трудоемкости; 

 управление разработкой изделия и документооборот, включая мар-
шруты выдачи заданий, контроль исполнения заданий, маршруты согласо-
вания и утверждения документации; 

 выверка и передача данных в ERP-систему. 
За счет сокращения сроков и повышения качества подготовки произ-

водства, ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» планирует 
выйти на новый уровень конкурентоспособности и клиентоориентирован-
ности, а также закрепить свои лидирующие позиции на рынке. 
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Разработке и производству высококачественной продукции, ее посто-
янному совершенствованию, повышению конкурентоспособности способ-
ствует функционирующая на заводе система менеджмента качества. 

Применение современных турботрансформаторов и гидропередач в 
составе силовой установки позволяет: 

– увеличить ресурс двигателя на ~30% (за счет работы двигателя на 
стационарных, экономичных режимах, защиты его от перегрузки и пере-
менной нагрузки от исполнительного механизма); 

– повысить средние скорости подъема на лебедке и производительность 
насоса за счет более полного использования мощности силового агрегата; 

– компенсировать несогласованность по оборотам и крутящему мо-
менту нескольких двигателей в случае их работы на один вал. 

Таким образом, процесс управления качеством представляет собой 
воздействие субъекта на объект управления путем реализации управленче-
ских функций установленными методами. 

При этом по логике часть функций управления качеством относится к 
общему руководству качеством, а часть - к оперативному управлению ка-
чеством. Но все эти функции связаны между собой в виде петли качества и 
в совокупности представляют собой процесс управления качеством в рам-
ках всего предприятия. 

Поэтому правильное и целесообразное выполнение заданных функций 
приведет к успеху на предприятии и откроет новые возможности для его 
дальнейшей деятельности. 

Говоря о качестве продукции, его улучшении, необходимо знать, ка-
ково достигнутое качество, и иметь возможности сравнивать его с качест-
вом аналогичных изделий. Чтобы улучшить качество, необходимо изме-
рять его, количественно оценивать. Тогда можно говорить о том, в какой 
степени оно соответствует потребностям людей, современным требовани-
ям производства, насколько его надо улучшить. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯПОНСКИХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
В середине XX века японские ученые стали изучать системы управле-

ния на основе качества (total quality management, TQM) и систему управле-
ния персоналом, впоследствии делясь своим опытом с менеджерами других 
стран. В основе «японского экономического чуда» лежит  прорыв в области 
управления организациями. Методы, входящие в состав японской системы 
менеджмента, позволили повысить эффективность производства в стране. 
Рассмотрим некоторые из методов управления, применяемые в Японии, 
оценим их эффективность для использования менеджментом России. 

Дадим краткую характеристику методов менеджмента.  
Метод управления - это совокупность приемов и способов воздействия 

на управляемый объект для достижения поставленных организацией целей. 
Слово "метод" греческого происхождения (methodos), что в переводе 

означает способ достижения какой-либо цели. 
На основе методов менеджмента реализуется управленческая дея-

тельность. Решая ту или иную задачу менеджмента, методы служат целям 
практического управления, предоставляя в его распоряжение систему пра-
вил, приемов и подходов, сокращающих затраты времени и других ресур-
сов на постановку и реализацию целей. Методы менеджмента следует ин-
терпретировать как способы управленческого воздействия на трудовые 
коллективы и человека. 

Наиболее обобщенной и общепринятой является классификация, по 
которой методы менеджмента делятся на 3 типа: 

1. Организационно-административные -  методы, которые формируют и 
обеспечивают функционирование системы. Они основаны на прямых обяза-
тельных для исполнения приказах и рекомендациях, директивных указаниях.  

2. Экономические - методы основаны на сознательном использовании 
объективных экономических законов и стимулов. 

3. Социально-психологические - собственно методы управления сис-
темой, направленные на регулирование социально-психологических про-
цессов в коллективе, повышение активности работников. 

Основа японского менеджмента - это управление людьми, человече-
скими ресурсами. В противоположность широко распространенному тер-
мину "управление кадрами" японские руководители и специалисты по 
управлению предпочитают термин "управление людьми", подчеркивая 
этим необходимость всей гаммы воздействия на персонал фирмы, включая 
основанные на глубоком понимании человеческой психологии эффектив-
ные социально-психологические методы. 

Рассмотрим некоторые из методов управления трудовыми ресурсами 
применяемые на предприятиях Японии:  

 Систему «пожизненного найма» рабочих и служащих; 



183 

 Специфику оплаты труда; 
 Служебное продвижение «по старшинству»; 
Охарактеризуем  подробнее каждый из представленных выше методов 

и проанализуем их пригодность для российских предприятий. 
Система пожизненного найма - это система, согласно которой работ-

ник, принимаемый на службу после окончания учебы, работает в данной 
корпорации вплоть до выхода на пенсию. Важной составляющей японской 
системы управления кадрами является своеобразный механизм принуди-
тельного обновления производственного персонала и управляющих сред-
него уровня, который на практике действует весьма эффективно. Работни-
ки, уволенные на пенсию, имеют в большинстве случаев возможность вер-
нуться на прежнее место работы, но при этом они автоматически попадают 
в разряд временных работников. За счет использования такого механизма 
обеспечивается значительная экономия средств, так как компании, во-
первых, не нужно нести расходы по профессиональной подготовке, а во-
вторых, за выполнение аналогичной работы пенсионер получает более 
низкую заработную плату, чем постоянный работник. 

К положительным аспектам такой системы можно отнести определен-
ную стабильность занятости, создание условий для сокращения текучести 
рабочей силы и повышения производительности труда, достаточно высо-
кую долю выплат на социальные цели и т.д.  

К негативным сторонам системы относятся чрезмерные перегрузки рабо-
чих в результате сверхурочных работ, жесткие условия найма и продвижения, 
дискриминация большей части работников и т.д. Система «пожизненного 
найма» привела к гипертрофированному расслоению многослойного общест-
ва. К недостаткам «пожизненного найма» предприниматели относят следую-
щее: невозможность увольнения постоянного работника, увеличение среднего 
возраста занятых из-за необходимости держать пожилых работников и огра-
ниченность возможностей привлечения способных работников со стороны. 

Внедрение системы пожизненного найма в России в настоящий мо-
мент применимо преимущественно для крупных организаций. Для внедре-
ния этой системы потребуются  усилия менеджеров, в особенности, хоро-
шо владеющих психологией. Внедрить оригинальную японскую систему 
на русские предприятия неэффективно.  Психология японского человека  
отличается от психологии русского, поэтому следует принимать некоторые 
корректировки, подстроенные под русского человека.  Японцы работают 
эффективнее, вкладывают все свои силы в свою работу. Русские люди 
прикладывают меньшее количество усилий,  намного меньше своего пре-
дела. Объяснением этого у многих может являться то, что данная работа 
является временной. Менеджерам предприятий России следует уделять 
больше внимания постоянной мотивации сотрудников. 

Внедрение системы пожизненного найма должно происходить под 
руководством высоквалифицированных  менеджеров-психологов, мотиви-
рующих работников на качественную работу, целью которой будет ни 
столько получение прибыли, сколько стремление саморазвития. 

Специфика оплаты труда.  Данная система тесно связана с принципом 
«пожизненного найма» и основана на следующем основном принципе - 
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преимущественной зависимости величины заработной платы и возможно-
сти продвижения от возраста и стажа работы. В условиях «пожизненного 
найма» это является целесообразно, так как стимулирует привязку работ-
ников к одной и той же фирме в течение длительного времени. 

Кратко систему можно охарактеризовать следующим образом: постоян-
ному работнику крупной корпорации гарантируется устойчивое повышение 
заработной платы из года в год по мере роста стажа работы в фирме. Харак-
теризуя в общих чертах структуру заработной платы в японской фирме, не-
обходимо выделить три ее основные составляющие. Первая - основной ок-
лад, или базовая ставка. Вторым составляющим элементом заработной платы 
являются дополнительные выплаты - надбавки, премии, бонусы, выплачи-
ваемые не только ежемесячно, но и по результатам деятельности за каждое 
полугодие. Третьим элементом совокупной заработной платы японского ра-
ботника выступают специальные выплаты на социальные нужды. 

Во многих организациях в России работники получают зарплату в виде 
непосредственно оклада и премии. Причем премия является систематической 
и выдается не за непосредственные заслуги работника, а как стабильная при-
бавка к зарплате. Премируется большинство работников, те сотрудники, ко-
торые не получили премию становятся материально обделенными и мораль-
но подавленными. Такой способ выплаты заработной платы материально 
обеспечивает работников, но не мотивирует их на лучшую работу. 

Для материальной мотивации премия должна выдаваться непосредст-
венно за проявление лучших качеств и навыков. Рабочие должны осозна-
вать то, что премирование должно быть заслуженным. Сотруднику следует 
проявить себя, выполнив свою работу качественно, непосредственно спо-
собствуя улучшению эффективности предприятия. Человек должен пони-
мать при приеме на работу  размер своего оклада и размер премии, и усло-
вия получения премии. Непросто будет сразу на работающем предприятии 
(а не новом) перестать платить премии большинству, премируя только 
лучших работников. Управляющим следует грамотно осуществить этот 
переход, чтобы минимизировать недовольства со стороны работников. 
Можно последовать примеру ОАО "Силовые машины" - оставить нынеш-
ние оклад и премию, немного уменьшив премии, для большинства, но вве-
сти новую величину премирования – «мотивацию» - денежное вознаграж-
дение, выдаваемое только самым лучшим сотрудникам на основе мнооб-
разных отборов по различным показателям. «Мотивацию» данное пред-
приятие выдает в официальной обстановке, приглашая директором заслу-
женных работников на сцену и выдавая медаль, как символ компании. Та-
кой метод психологически оправдан тем, что работник осознает свою важ-
ность для предприятия и стремиться работать лучше, оправдывая почетное 
звание. Другие же работники будут стремиться получить статус «заслу-
женного» и уважение сотрудников, тем самым работая лучше. 

Служебное продвижение «по старшинству». Должностное продвиже-
ние менеджеров в целом осуществляется также в соответствии с принци-
пом преобладания возрастного критерия при назначении на должность ле-
жит в основе того несомненного факта, что в подавляющем большинстве 
японских компаний процветает геронтократия: власть преимущественно 
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принадлежит людям пожилого, а иногда и весьма преклонного возраста. 
Для Японии характерно как вертикальное, так и горизонтальное продви-
жение, поэтому старший и опытный менеджер лично обучен большинству 
профессий рабочих, которыми он управляет, соответственно, он знает все 
нюансы профессий и хорошо представляет, что необходимо рабочему. 

В России не настолько широко распространено  горизонтальное про-
движение работников, как в Японии, больше оно идет вертикально. Такой 
вид продвижения работников постепенно вводится. Например, предпри-
ятие "Евросиб СПб" раз в полгода-год проводит аттестацию персонала, по 
результатам которой  принимает соответсвующее решение о продвижении 
работника по службе. Сотрудники, прошедшие аттестацию, либо получают 
следующий квалификационный разряд, либо переходят на более высокую 
должность. Менеджерам по персоналу крайне важно выявить человека, ко-
торый перерос свою должность и чьи амбиции остаются нереализованны-
ми, иначе такой человек либо ухудшит качество своей работы, либо поки-
нет фирму. Сложная, ситуация возникает тогда, когда свободных вакансий 
на руководящие должности нет. В этом случае человек может развиваться 
не по вертикали, а по горизонтали - осваивать новые направления и брать 
на себя ответственные проекты.  

Внедрение японских методов управления на российских предприяти-
ях является насущной необходимостью, так как они будут мотивировать 
персонал на более качественную работу. Необходимо учитывать особенно-
сти психологии русского человека. Для этого  нужны высококвалифициро-
ванные менеджеры-психологи, поддерживающие у рабочих стремление 
самосовершенствоваться и набираться знаниями. Сотрудники, которые 
любят свою работу, стремятся проявить себя и работают в полную силу, 
обязательно повысят эффективность производства.  
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Понятие «инновация» в современном мире все чаще ассоциируется с 

успешным развитием страны и ростом экономики. Для России этот термин 

не новый, ведь более 15% роста ВВП обеспечивается за счет инновацион-

ного развития. В США, в Японии, в Китае и в других развитых странах 

этот показатель достигает 50%.  

Основная часть инноваций в мировой практике приходится на начи-

нающие компании – стартапы, успех которых определяется их быстрым 

ростом и превращением в серьезный бизнес. Однако, лишь 96% стартапов 

добиваются успеха, остальная часть проживают не больше года. 

Существует множество определений понятия «стартап» (start-up).  

Определение берет свое начало от слова «старт», что значит запуск. Стар-

тапы представляют собой начинающие компании с небольшим периодом 

операционной деятельности.  

Американский предприниматель и программист Пол Грэм определяет 

стартап как «временную форму бизнеса, созданную с целью поиска повто-

ряемой и масштабируемой бизнес идеи» [1]. 

Другой американский предприниматель  Эрик Рис называет старта-

пом «предприятие, которое выпускает продукты или оказывает услуги в 

условиях значительной, экстремальной неопределенности» [2].  

Проанализировав данные высказывания, можно отметить, что стартап 

– это новая компания, которая нацелена на быстрый рост в будущем. Та-

ким образом, у стартапа существует две альтернативы: либо умереть, либо 

стать крупной компанией, от которой ее основатели и инвесторы получат 

значительную прибыль в будущем. 

Пол Грэм  акцентирует внимание на том, что стартап связан с ростом.  

Следовательно, не все только что основанные компании можно называть 

стартапами, причем не имеет значение, в какой сфере работает компания, 

какой продукт производит и сколько инвестиций привлекает или планиру-

ет привлечь начинающая компания, главное, что должно в ней быть – это 

потенциал для быстрого роста. Если есть рост, то будет и прибыль, и даль-

нейшее развитие. Поэтому, задумывая основать стартап, предприниматель 

должен предусмотреть за счет чего компания сможет расти. Пол Грэм счи-

тает, что такие новые компании  как ресторан или парикмахерская, кото-

рые в больших количествах открываются по всему миру, не могут рас-

сматриваться как стартапы, поскольку они не рассчитаны на ускоренный 

рост. Данные компании являются типичными компаниями малого бизнеса 
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и созданы с другой целью – приносить стабильный ограниченный доход их 

владельцу. 

Должен существовать определенный темп роста, который стартап 

может обеспечивать стабильно. Если компания может поддерживать ста-

бильный темп роста, то можно считать, что дела идут хорошо, даже, если 

есть негативная динамика по другим показателям. По показателям устой-

чивого роста можно просчитать годовые показатели и видеть примерное 

будущее бизнеса. Так, если стартап растет со скоростью 1% в неделю, то 

это соответствует увеличение бизнеса за год в 1,7 раза,  а 5% недельный 

рост отобразится на годовом в 12,6 раз. Поэтому 5% недельный рост мож-

но считать хорошим результатом для стартапа. 

Стартапы, в отличие от крупных компаний, не имеют достаточно ре-

сурсов и не могут рассчитывать на доминирующее положение на рынке с 

самого начала, поэтому наиболее разумным решением для таких компаний 

является завоевать свою нишу и позиционировать себя в ней. По мере раз-

вития успеха и увеличения производственных  мощностей, можно расши-

рять свою нишу, начиная зарабатывать деньги на смежных рынках и про-

дуктах. 

Проведя многочисленные исследования процессов возникновения 

стартапов и их дальнейшего развития, известный американский венчурный 

капиталист Г.Кавасаки в своей работе «Стартап» подчеркивает важность 

выбора ниши. При выборе своей ниши для стартапа, предприниматель 

должен заботиться, прежде всего, о двух вещах: о ценности создаваемого 

продукта или услуги для потребителей и об уникальности создаваемого 

продукта или услуги. Наиболее успешным продуктом будет продукт, или 

услуга, которые обладают этими двумя качествами одновременно. 

 Г.Кавасаки предлагает  рассматривать зависимость способности соз-

дать уникальный продукт от ценности продукта  в соответствии с пред-

ставленным на рис.1 графиком. 

Если продукт не представляет ценности для потребителей  (левый 

нижний угол рис. 1) и однотипен, то он никому не будет нужен. Кавасаки 

приводит в качестве примера интернет-компании конца 90-х годов про-

шлого века, так называемые дот-комы. Такие компании возникали на вол-

не развития популярности интернета и даже не приносили никакой выруч-

ки. 
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Рис.1 Создание нишевого продукта стартапом 

 

Однако, многие из них смогли привлечь инвесторов и выйти на пер-

вичное размещение акций на бирже (IPO). Мировая экономика, находив-

шаяся в пессимистичном состоянии после азиатских кризисов 90-х годов и 

роста цен на нефть, возлагала значительные надежды на интернет, что 

привело к росту цен на акции новых интернет компаний. Но данные ком-

пании, не смотря на вложенные в них инвестиции, оказались не конкурен-

тоспособны, и вскоре разорились.  

В левом верхнем углу рис.1 находятся компании, основателей кото-

рых Г.Кавасаки называет «предприниматели – идиоты». Они изобрели ка-

кой-либо уникальный товар или услугу, но он абсолютно не востребован 

рынком и никому не нужен. Поэтому производство такого товара является 

напрасной тратой ресурсов общества и денег инвесторов. К сожалению, в 

настоящее время таких предпринимателей можно встретить довольной 

часто, они регулярно обращаются к инвесторам за инвестициями. Обычно 

членами таких стартапов являются технические работники, которые недос-

таточно разбираются в маркетинге и реальных потребностях потребителей.  

В правом нижнем углу рис. 1 находятся компании, которые создают 

товар, представляющий ценность для потребителей, но не имеющий уни-

кальных качеств, которые позволяли бы его дифференцировать от других 

товаров-конкурентов. В данном случае начинающие предприниматели вы-

нуждены втягиваться в ценовую войну на высоко конкурентном рынке, что 

в итоге приводит к неблагоприятным финансовым последствиям участни-

ков подобных ценовых войн. 

Для успешного стартапа необходимо, чтобы выпускаемый товар или 

услуга одновременно обладала высокой ценностью для потребителя и бы-

ла уникальной на рынке, могла дифференцироваться от конкурентов.   
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Также нужна идея глобального уровня, которой раньше не было на 
рынке, или которая есть, но недостаточно развита, либо новая модифика-
ция старой идеи. 

У стартапа, который появляется в определенной нише существует две 
основные возможности: либо пытаться развиваться сразу вширь, на широ-
кую аудиторию, либо  вглубь на узкую аудиторию, но со значительным 
отрывом в технологии от конкурентов. Самые успешные технологические 
компании обычно развивались по второй модели. Так одна из самых из-
вестных компаний, Microsoft Corporation, создавалась как компания для 
создания языка программирования на компьютере Altair, а Facebook была 
создана как закрытая социальная сеть для общения студентов Гарварда. 
Отличием такого подхода от ориентации на огромную аудиторию является 
то, что узкая группа потребителей может сильно желать новый продукт, в 
то время как широкая группа потребителей, скорее всего будет к нему без-
различна, ей будет нужно время, чтобы понять, что он ей действительно 
нужен. Только после того, как технологический стартап продвинулся в 
глубину и прочно завоевал определенную аудиторию, он имеет хороший 
шанс для выхода на глобальный рынок, где существуют потребители с по-
хожими интересами. Далее начинает работать сетевой эффект, который 
будет стимулом для дальнейшего резкого роста стартапа. 

Ключевыми факторами успеха для стартапа является перспективная, 
масштабируемая бизнес-идея и наличие команды, которая сможет эффек-
тивно вывести стартап на стадию серьезного бизнеса. Марк Цукерберк и 
Билл Гейтс являются людьми, увлеченными компьютерами, и они сами с 
удовольствием пользуются тем, чем создали. Если создателям стартапа са-
мим не интересна идея и они не являются потребителями того, что созда-
ют, то шансы стартапа на успех становятся намного меньше. 

Одна из главных причин гибели стартапов - отсутствие интереса у це-
левой аудитории, на втором месте – отсутствие потребности в продукте. 
Не менее важно правильно подобрать для своего проекта команду. Ее от-
сутствие - это третья по популярности причина провала.  Далее идет пло-
хой маркетинг и лишь потом недостаток средств. 

По славам российского финансиста, Георгия Пискова, главное отли-
чие российских стартапов от западных в том, что они могут оставаться 
стартапами годами, а этого не должно быть. Стартап должен либо превра-
титься в успешное предприятие через 6-8 месяцев, либо умереть – больше 
времени у него нет. В России другая валюта времени, и в этом одна из 
проблем, если в Америке, в Силиконовой долине, валюта времени - день, 
то в РФ эквивалентная минимальная валюта времени – месяц. 

Для успешного развития стартапа, нужна оригинальная идея. Та идея, 
которая была плохая вчера, может стать успешной сегодня в связи с новым 
уровнем развития технологий, который  ранее был недостаточен для реализа-
ции данной идеи. С развитием технологий  у потребителей появляются новые 
привычки, а как следствие и новые проблемы и потребности.  Например, до 
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1975 года у людей не существовало потребности в персональных компьюте-
рах, но компания Apple смогла создать новый продукт и вывести его на ры-
нок, продав его затем миллионам покупателям во всем мире. Таким образом, 
компания Apple cмогла опередить рынок: когда большинство людей осозна-
ли свою потребность в персональном компьютере, компания Стива Джобса 
уже была лидером нового рынка, имея значительную долю. 

Возможности для стартапов существуют всегда: значительные изме-
нения в какой-либо области вскрывают проблемы, создавая возможности 
для их решения. Решая появившиеся проблемы, стартапы разрабатывают 
новые технологии, внедряя инновации и повышая прогресс общества.   
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 

В инновационной экономике, основанной на знаниях,  используется 
прежде всего теоретическое, научное знание. Наука превращается в непо-
средственную производительную силу; становится возможным расширять ее 
применение в общественном производстве. Эти изменения имеют всеобщий 
характер, они проникают во все сферы производства и социальной жизни че-
ловека, при этом отмечается тенденция растущего единства научного знания. 
Капитализация знаний делает их способными придавать свойства капитала 
любым факторам производства. Научные знания превращаются в специфиче-
ское средство производства, которое воплощено во всех факторах и продук-
тах общественного производства; знания становятся самостоятельным эко-
номическим ресурсом. Знания одновременно являются интегральным факто-
ром хозяйствования, элементы которого воплощены в человеческом интел-
лекте, новых технологиях, в продуктах с принципиальной новизной, патентах 
на изобретения и содержатся в каждом из факторов производства. Являясь 
неотъемлемым ресурсом современной экономики, научные знания увеличи-
вают эффективность других факторов, обогащают, интеллектуализируют их, 
позволяют более экономно использовать, решая тем самым проблему огра-
ниченности традиционных ресурсов. Изменения, вызванные научными ис-
следованиями и внедрением их результатов в производство и повседневную 
жизнь, имеют глобальный характер, обновляя всю систему факторов произ-
водства, а не ограничиваются обновлением отдельных компонентов. 

Наиболее важным фактором развития экономики знаний является чело-
веческий капитал, который определяется как совокупность экономических от-
ношений, возникающих в общественном производстве между его субъектами 
по поводу формирования, развития и совершенствования способностей чело-
века. Человеческий капитал обладает способностью накапливаться, самовоз-
растать и являться источником дополнительного дохода для его владельца. 
Человеческий капитал – категория инновационного производства, в котором 
он начинает максимально реализовывать свой потенциал. В свою очередь, оп-
ределяя состояние производства и его эффективность, он выступает движущей 
силой научно-технического, экономического и социального прогресса общест-
ва. Состояние человеческого капитала в тех или иных странах, его качествен-
ные и количественные характеристики определяют положение страны в гло-
бальной экономике, ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Изменившийся в этих условиях рынок труда заставляет пересматри-
вать общие подходы к управлению человеческими ресурсами, выражаю-
щиеся в повышении привлекательности труда, усилении мотивации и пе-
реподготовке кадров, требующие формирования социального согласия в 
сфере знания. Становится необходимой переоценка труда как социологи-
ческого явления, включающего межкультурный обмен в пространстве ин-
тегрированного глобального рынка трудовых ресурсов. 
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На современном этапе экономического развития формирование фун-
дамента экономики знаний определяется следующими тенденциями: 

- превращение знаний в важнейший фактор производства, наряду с 
природными ресурсами, трудом, капиталом и предпринимательством; 

- увеличение доли сфера услуг и опережающий рост знаниеёмких ус-
луг для бизнеса; 

- рост значения человеческого капитала и инвестиций в образование и 
подготовку кадров; 

- развитие и широкомасштабное использование новых информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ); 

- превращение инноваций в основной источник экономического роста 
и конкурентоспособности на микро- и макроуровне.

2
 

Основные составляющие экономики, основанной на знаниях включа-
ют четыре опорных элемента: 

1. Экономический и институциональный режим, обеспечивающий все 
более эффективное использование традиционных ресурсов и ускоренное 
создание новой продукции. 

2. Уровень образования населения, профессиональные навыки, ква-
лификация кадров, стимулы и мотивация труда. 

3. Растущие масштабы инфраструктуры обработки и передачи инфор-
мации. 

4. Эффективная национальная инновационная система, адаптивная к 
новым требованиям экономики. 

В современных условиях становления инновационной экономики зна-
ний непосредственное влияние на формирование и развитие внутренних 
институтов человека и его человеческого капитала оказывает современное 
изменение мировой системы ценностей общества и системы общественных 
институтов нации. Здесь необходимо учитывать факторы, выходящие за 
рамки только экономических и политических отношений: исторические, 
антропологические, конфессиональные, географические, климатические и 
т.д. Изменение системы ценностей российского общества с учетом совре-
менного состояния экономики и общества позволит сформировать новые 
правовые, формальные и неформальные институты, определяющие эконо-
мическую и общественную жизнь страны. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
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Российская Федерация шла к вступлению во Всемирную Торговую Ор-

ганизацию 18 лет. Россия, не смотря на индивидуальный путь экономиче-
ского и политического развития,  является неотъемлемой частью мирового 
сообщества и не может оставаться в стороне от происходящего вокруг. 

22 августа 2012 года Российская федерация стала полноправным 156-
м членом Всемирной Торговой Организации. 

Для чего же мировому сообществу нужно ВТО и зачем оно России? 
Всемирная Торговая Организация (ВТО) / World Trade Organization 

(WTO) -- международная организация, созданная в 1994 году с целью ли-
берализации международной торговли и регулирования торгово-
политических отношений государств-членов

3
. Всемирная торговая органи-

зация является преемником Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ), которое, в свою очередь, существовало с 1947 года.  

На современном этапе экономического развития ВТО  контролирует 
порядка 97 % мировой торговли. Главными задачами организации являют-
ся либерализация международной торговли, содействие экономическому 
росту стран-участниц, а значит, и росту благосостояния их граждан.  

С началом перестроечных процессов и внедрением рыночных принципов 
формирования внутри- и внешнеэкономических отношений у руководства 
нашей страны возникло желание активизировать и ускорить интеграцию на-
циональной экономики в мирохозяйственные связи. Одним из важных рыча-
гов решения поставленной задачи представлялось вступление России в ВТО. 
Предполагалось, что членство в этой международной организации сможет со-
действовать повышению эффективности внешнеэкономической деятельности 
через расширение национального экспорта и диверсификацию его товарной 
структуры путем повышения в ней доли готовых изделий, и в первую очередь 
- машин, оборудования и другой наукоемкой продукции. 

Безусловно, любой процесс имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Обратимся к мнению экспертов в данном вопросе. 

Плюсы присоединения России к ВТО 
1. Улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника 

мировой торговли. 
2. Членство в ВТО дает возможность оградить национальных экспор-

теров и импортеров от дискриминационного применения иностранными 
партнерами экономических, административных и прочих протекционист-
ских средств регулирования для защиты своего внутреннего рынка. В этих 
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целях в структуре ВТО предусмотрены механизмы разрешения торгово-
политических споров. 

3. Снижение барьеров на пути к международному торговому рынку. 
4. Свободный доступ к сложившимся международным схемам разре-

шения споров в области торговли (в составе ВТО действует Комиссия по 
урегулированию споров).  

5. Более широкие возможности участия в экономиках стран – членов 
ВТО для российских инвесторов. 

6. Увеличение конкуренции в финансовой сфере. Результатом может 
стать снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. 

7. Модернизация отечественной экономики в соответствии с требова-
ниями современного этапа развития торгово-экономических отношений. 
Многие российские производители для выхода на мировой рынок будут 
вынуждены особое внимание обратить на качество своей продукции, дабы 
обеспечить ей высокую конкурентоспособность. 

8. Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, 
одежда, IT-продукция и пр.).  

9. Снижение экспортных пошлин. Здесь четко видны плюсы для 
предприятий, работающих в сырьевом сегменте. 

10. Прозрачность торгового законодательства участников ВТО. Вы-
страивать торгово-экономические отношения, безусловно, всегда проще 
при четком понимании позиции сторон, отсутствии подводных камней. 

11. Поддержка торгово-экономических интересов страны в процессе 
принятия новых законодательных актов в области международной торговли. 

Минусы присоединения России к ВТО 
1. Угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия 

не выдержат конкуренции с иностранными производителями. Особенно 
может обостриться ситуация в моногородах с единственным градообра-
зующим предприятием. 

2. Снижение импортных пошлин может привести к тому, что целый 
ряд товаров станет невыгодно производить в России. Наибольший риск 
существует для аграрного сектора экономики (как растениеводства, так и 
животноводства). 

3. Снижение пошлин на импорт негативно может отразиться и на оте-
чественном автопроме – наплыв подержанных импортных автомобилей 
является прямой угрозой для российских автопроизводителей. (Пример: 
таможенная пошлина за ввоз автомобилей б/у до недавнего времени со-
ставляла более 40 тыс. евро. После присоединения России к ВТО она упа-
дет более чем в 4 раза.) 

4. Снижение экспортных пошлин. От этого процесса в убытке окажется 
бюджет страны, что может привести к увеличению государственного долга. 

5. Снижение эффективности защитной функции импортного тарифа 
облегчает доступ импортным товарам (в основном — готовым изделиям) 
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на российский рынок, что еще более затруднит условия восстановления 
промышленного потенциала российской экономики и в первую очередь - в 
обрабатывающих отраслях. 

6. Вступление России в ВТО может осложнить интеграционные процес-
сы в рамках СНГ и прежде всего между членами Таможенного союза и Союз-
ного государства с Белоруссией. Хотя в рамках Таможенного союза существу-
ет договоренность о необходимости взаимных консультаций по вопросам 
вступления в ВТО, очевидно, что при разновременном их вступлении в Орга-
низацию их индивидуальные обязательства перед ВТО могут послужить при-
чиной деформации условий взаимодействия внутри Таможенного союза [1]. 

Анализ позитивных и негативных последствий вступления России в 
ВТО приводит к следующим выводам. 

Во-первых, все потери (от вступления в ВТО) могут оказаться неизбеж-
ными, а преимущества лишь возможными. При этом члены ВТО получают 
преимущества от включения России в их Организацию немедленно, а Россия 
получает потенциальную возможность иметь такие выгоды в будущем [3]. 

Представляется в связи с этим, что развитые страны не менее, а скорее 
даже более России заинтересованы в ее вступлении в Организацию.  

Принятие России открывает широкий доступ их продукции и в первую 
очередь - готовых изделий на крупномасштабный российский рынок с 
хроническим и широко диверсифицированным неудовлетворенным спро-
сом на многие виды товаров и услуг. 

Во-вторых, необходимо четко представлять, что реализация перечис-
ленных ранее выгод сопряжена с безусловной необходимостью техниче-
ского перевооружения всего комплекса отечественного производства на 
базе инновационных процессов и современных технологий. 
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Статья посвящена совершенствованию управления персоналом орга-

низации тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент выступает в каче-

стве инструмента. 

 

Ключевые слова: управление качеством, управление персоналом, 

тайм-менеджмент, конкурентоспособность организации. 

 

Всеобщее управление качеством – это подход к управлению, основан-

ный на производстве качественных с точки зрения заказчика продукции и 

услуг. Это не просто программа, это систематический, интегрированный 

подход к организации работы, направленный на непрерывное его улучше-

ние. Эта тема описана в большом количестве книг и статей. [12, с. 54] 

Существует множество способов улучшения качества продукции и 

услуг, но на практике организации сталкиваются с множеством проблем.  

Одной из проблем является нерациональное использование рабочего 

времени, которое влечёт за собой много других проблем и лишних затрат, 

а так же влияет на качество продукции. Эта тема очень актуальна сегодня, 

т. к., увеличивая эффективное использование временного ресурса, можно в 

значительной степени увеличить качественное производство продукции, 

задействовав максимально всех сотрудников. Следует сказать и о том, что 

это общая проблема и касается всех сотрудников, но на каждом уровне она 

проявляется по-разному. [2, с. 29] 

Целью работы является выработка рекомендаций по тайм-

менеджменту в организации.  

Тайм-менеджмент - набор инструментов и методик, которые дают 

возможность упорядочить свою деятельность во времени. 

Известно, что в Средние Века (с XV в.) люди уже представляли, что 

такое планирование и управление временем, и умело распоряжались этим 

капиталом. Первые методы тайм менеджмента сформулировал в своих 

письмах итальянский ученый, писатель и гуманист Леон Альберти. 

В основу современных подходов к тайм менеджменту легли методы 

управления временем, разработанные американским инженером Фредери-

ком Уинслоу Тейлором. 
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В любой организации есть чёткая иерархия, которая делит весь персо-

нал на управляющих и подчинённых. Соответственно, тайм-менеджмент 

тоже можно разделить две группы:  

- тайм-менеджмент для тех, у кого находятся в подчинении люди;  

- тайм-менеджмент для тех, кто находится в подчинении.  

По причине того, что деятельность специалиста по качеству – управ-

ленческая, далее рассмотрен более подробно тайм-менеджмент со стороны 

руководителей:  

- Необходимость отдыха. Топ-менеджер – не машина, ему необходим 

сон и психическая разгрузка. Не надо заставлять сотрудников работать с 

утра до ночи. Может, их работоспособность и увеличится, но на опреде-

ленное время, позже можно заметить, что энергичность убавится. Следует 

не перегружать работников, чтобы в дальнейшем можно было бы ожидать 

от них новаторства и нетривиальных идей. [3, с. 57] 

От продолжительности и продуктивности отдыха зависит не только 

здоровье сотрудника, но и его работоспособность, так как 1 день недосыпа 

– снижение продуктивности на 30%, 2 дня – 60%. Что касается отдыха же 

вообще, здесь следует чередовать виды деятельности. 

- Расстановка приоритетов. Для организации очень важно сделать в 

первую очередь самые приоритетные, дающие максимальный результат 

дела, а вслед за ними – менее приоритетные, дающие меньшую отдачу. Это 

наиболее простой способ повысить эффективность использования времени 

внутри планируемого периода. Для рациональной расстановки приорите-

тов можно использовать принцип Парето.  

- Совещания. Для управления временем в организации необходимо 

либо отказаться от некоторых вообще, либо рационализовать участие со-

бравшихся в работе совещания.  

Организуя какие-то встречи, совещания или конференции, руководи-

тель должен заранее знать, какие планы у его подчиненных, чтобы все 

вместе согласовали совместные дела, чтобы процессы не перекрывали друг 

друга.  

Топ-менеджеры должны устраивать перерывы в работе. Оптимальный 

режим для них – пять минут отдыха каждый час. Возможно – 10 минут че-

рез 1,5 часа. Длительность от часа до полутора – наиболее комфортный для 

человека интервал непрерывной работы. Необходимо организовать время 

собраний и совещаний таким образом, чтобы сотрудники не успели устать 

и при этом предложили новые идеи.  

- Делегирование полномочий. Не все руководители справляются с 

данной задачей. Зачастую дают распоряжения и указы своим подчинен-

ным, а последние, в свою очередь, начинают задавать множество вопросов 

своему руководству. В итоге начальству уже проще выполнить самому ра-

боту, заданную только что работнику. При помощи делегирования можно 

сэкономить массу времени, решая наиболее важные масштабные задачи.  
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- Сроки выполнения работ. Это касается тех сроков, когда на вы-

полнение работы отводится меньше времени, чем необходимо, или резуль-

тат требуется раньше, чем он нужен в действительности. Такой подход 

приучает подчиненных также обманывать руководство и завышать сроки 

выполнения работ. Кроме того, сотрудники учатся не принимать всерьез 

установленные руководством сроки. В действительности, при такой систе-

ме они никогда не знают реальных временных требований по выполнению 

задач и живут в искусственном, вымышленном времени, в котором сроки 

зависят от произвола руководителя.  

Именно поэтому сроки работ должны быть обозримыми для всех со-

трудников, от которых зависит их соблюдение. Организация должна ис-

пользовать средства визуализации сроков: календарные графики; сетевые 

графики; иерархические структуры работ.  

- Дача четких указаний. Чрезвычайно важно для руководителя соз-

навать, как он влияет на время своих подчиненных. Качество коммуника-

тивного процесса связи оказывает большое влияние на управление време-

нем подчиненных. Серьезные отношения невозможны без эффективных 

связей. Названы две главные причины, почему во время контактов руково-

дителя и подчиненных теряется зря время. Это − неуважение ко времени 

своих служащих со стороны руководства и, с другой стороны, непонима-

ние подчиненными проблем времени своих начальников.  

- Ожидания подчиненных. Обычно мало кто из руководителей чув-

ствует угрызения совести, когда заставляет своих подчиненных ждать. 

Причину этого легко объяснить − начальник считает себя исключительно 

важной персоной, думая, что людям приятно встретиться с ним и поэтому 

не будут сетовать на то, что он заставляет их ждать. Поэтому необходимо 

заранее предупредить сотрудника о деловой встрече и не позволять опаз-

дывать обеим сторонам.  

- Вмешательство в работу подчиненных. Высшему менеджменту 

необходимо не прерывать работу своих подчиненных. Ведь зачастую на-

чальник постоянно звонит или заходит для того, чтобы спросить, как про-

двигается дело, которое откладывалось именно из-за того, что сам началь-

ник не давал возможности работать над ним [4, с. 107].  

Организация не должна ограничиваться тайм-менеджментом для ру-

ководителей, в ней есть и те, кто находится в подчинении - их завидное 

большинство. Поэтому высший менеджмент должен направлять свои уси-

лия еще и на тайм-менеджмент для подчиненных:  

- Нежелание вести записи. Мало кто из современных людей плани-

рует свой день, используя ежедневник. Однако это не говорит о том, что 

кто его использует, правильно использует записи. Следует не только выде-

лять самые важные задачи на конкретный день, но и рассматривать об-

стоятельства, которые могут изменить положение дел. Именно поэтому 
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советуется использовать ежедневник: с ним приятно работать, и осознание 

того, что на него потратились деньги, не позволит его забросить [5, с. 52].  

- Большое количество бумажных потоков. Для успешного тайм-

менеджмента организации необходимо следить за рабочими местами, в ча-

стности за бумажными потоками. Бумаги мало не бывает, она всегда при-

сутствует на рабочих местах, заполняя всё нужное место. В среднем на по-

иск нужной информации тратится около часа. Главное, четко разделить 

бумагу на нужную и ненужную. Уменьшив количество различных доку-

ментов путем утилизации или архивирования, управлять временем в орга-

низации становится проще.  

- Постановка собственных сроков выполнения работ. Подчинен-

ные должны ориентироваться на то, чтобы они ставили себе четкие сроки, 

избегали ненужных действий и ускоряли принятие решений. Все это по-

зволяет быстрее разбираться в ситуации, и даже если совершаются ошиб-

ки, то их можно быстрее обнаружить, а значит, и быстрее исправить. Если 

все в организации делается быстро, то это дает всем ее членам чувство 

достижения поставленных задач и улучшает психологический климат в 

коллективе. В условиях быстро изменяющейся действительности скорость 

принятия решения становится решающим фактором выживания [6, с. 182]. 

- Неумение говорить «нет». Для многих сотрудников, находящихся в 

подчинении, существует реальная проблема – это неумение говорить 

«нет». Это связано с передачей дел как между самими сотрудниками, так и 

между сотрудником и высшим менеджментом. В итоге выполняется вовсе 

не первоочередная задача, а та, которую сотрудник согласился выполнить, 

ценой приоритетного дела [7].  

Для устранения такого нежелательного умения менеджерам среднего 

и низкого звена необходимо: быть жестким с тем, кто не несет никакой 

пользы, стоит на более низком уровне развития или любит просто пооб-

щаться; приучить людей к тому, что планы меняются лишь в исключи-

тельных случаях.  

Организация – это взаимосвязанная система, функционирующая наря-

ду с сотрудниками. Здесь мало управлять личным тайм-менеджментом, 

поскольку ресурсы во времени у разных сотрудников могут быть различ-

ны.  

Необходимо установить единую концепцию управления временем и 

сконцентрировать усилия на ней.  

И тогда организация увеличит свою производительность, уменьшит 

себестоимость продукции, что значительно повысит конкурентоспособ-

ность организации на данном рынке.  
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Современный мир формирует новые тенденции и условия развития 

любой системы. Основой экономических систем и их устойчивого разви-

тия служит неотъемлемый сегодня источник – инновации. Инновации 

обеспечивают высокую конкурентоспособность, новизну и динамизм соз-

дания, освоения и реализации широкого спектра товаров и услуг. Степень 

развития национальной инновационной сферы составляет основу экономи-

ческого роста, являясь необходимым условием полноправного участия 

страны в мировом хозяйствовании. В ряде стран для внедрения инноваци-

онных процессов во все сферы жизни общества с середины 80-х были об-

разованы национальные инновационные системы.Преимуществом иннова-

ционной системы является повышение интенсивности экономического 

развития страны посредством использования эффективных механизмов 

научно-технической и инновационной деятельности. 

Начальная стадия построения экономики инновационного типа любой 

страны - это создание национальной инновационной системы (НИС). По 

своей структуре она представляет собой дифференцированную по ряду 

специальностей, но и одновременно целостную систему эффективной 

стратегии функционирования хозяйственной системы. 

Важнейшими характерными особенностями сущности содержания 

НИС являются:  

- взаимодействие между субъектами инновационной деятельности; 

- сквозной и многоступенчатый характер; 

- наличие ряда взаимосвязанных элементов; 

- решающая роль в процессе формирования и развития принадлежит 

государству; 

- система является многоуровневой частью экономики стра-

ны,выполняя роль связующего звена между макроэкономической полити-

кой и наукой, образованием и обществом, наукоемким производством и 

рынком; 

- достижение стратегических целей макросистемы, подчинение всех 

стадий инновационного процесса; 

- конкурентоспособность производимых технологий и инноваций 

внутри страны и на мировом рынке. 

Простейшая модель, которая описывает взаимодействие объектов 

НИС, заключается в том, что роль частного сектора выражается в разра-
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ботке и реализации технологий на основе собственных исследований и 

сил, а роль государства – в содействии производству фундаментального 

знания и комплекса технологий стратегического назначения, в создании 

необходимой инфраструктуры и благоприятных условий для инновацион-

ной деятельности предприятий. Всевозможные варианты воплощения этой 

модели в условиях социально-экономического развития отдельных стран 

формируют национальные особенности инновационных систем. [1, с. 29] 

В настоящее время существуют различные мнения по вопросу нацио-

нальной инновационной системы в России, степени ее развития и уровне 

эффективности. Но, несмотря на очевидные проблемы инновационного 

развития России, следует выделить ряд объективных предпосылок, позво-

ляющихсудить о положительной динамике формирования НИС. Среди по-

добных предпосылок, прежде всего, государственная инициатива по соз-

данию национальной инновационной системы. 

Однако, оценивая НИС, можно отметить относительно низкий уро-

вень эффективности ее составляющих и систему в целом, наличия группы 

серьезных ограничений и проблем развития в долгосрочном интервале. 

Все это подтверждается следующими данными: доля новых разработок в 

затратах на технологичные инновации составляет примерно 18% (ОЭСР –

33%); из числа использованных передовых технологий всего 2,6% имеют 

патент на изобретения; более 90% машинотехнической продукции некон-

курентоспособно по сравнению с иностранными аналогами; удельный вес 

инновационных активных организаций составляет менее 10%, а доля за-

трат на технологические инновации в общем объеме их отгруженной про-

дукции – чуть более 4%; стоимость импорта технологий в 2,1 раза превы-

шает стоимость их экспорта; отечественный экспорт машин и оборудова-

ния составляет лишь около 9% от общего объема, тогда как сырьевой экс-

порт – более 77%; на 60% расходы на НИОКР обеспечиваются за счет го-

сударственного бюджета, в развитых же странах 2/3 и более затрат покры-

вается частным сектором. [2, с. 25-28] 

На пути преодоления разрыва между потенциальными возможностями 

и конечными результатами инновационного развития России находится 

важнейшаязадача - формированиедолжного институционального профиля 

НИС, основная роль в которойпринадлежит государству. При этом госу-

дарство одновременно предоставляет организациям ресурсы для осущест-

вления стратегических целей и выступает в роли организатора развития 

национального предпринимательства в области инноваций. 

Управление инновационной деятельностью должно основываться на 

активном воздействии на процесс создания патентоспособных технических 

решений с целью повышения их продуктивности, как в количественном, 

так и в качественном отношении. Пока данная стратегия является недос-

тижимой. В России доля используемых изобретений, по данным ФИПС 

(Федеральная служба по интеллектуальной собственности), это около 2,5% 
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от общего числа запатентованных. По расчетам специалистов, в среднем 

творческая активность изобретателей  и ученый в России составляет 1/40, 

т.е. всего лишь один патент приходится на сорок специалистов, а иннова-

ционная эффективность в сфере НИОКР (научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы) России составит 1/1600. Иными словами, 

одно функционирующее изобретение в год на 1600 специалистов. 

Насегодняшний день в России не существует строгоопределенного 

федерального проекта по формированию инновационной системы. В ре-

гионах отсутствует понимание разделения обязанностей и функций между 

федеральной и региональной властями, нет четкого совместного стратеги-

ческого плана развития региональной и национальной инновационных 

систем. Это и служит серьезным толчком к образованию затруднений при 

формировании инновационной политики в нашей стране. 

Существует еще одна важная проблема - отсутствие института экс-

пертов в сфере создания инновационных систем. Причиной тому служит, в 

первую очередь, отсутствие апробированной модели национальной, регио-

нальной систем в сфере инноваций. Но растущий интерес финансовых ин-

ститутов и различных банков дают возможность улучшить состояние, вы-

делив необходимые инвестиции на инновационные проекты. Но и для них 

крайне важно наличие стратегии развития отраслей промышленности, ко-

торое без участия государства вряд ли можно сформулировать.[3, с. 3-7] 

В современных условиях каждый отдельный субъект не может обо-

собленно обеспечить высокую динамику развития, а это может повлечь 

необходимость концентрации ресурсов на уровне межрегиональных про-

ектов. В настоящее время в развитии процессов производственной коопе-

рации в регионах России имеется множество проблем: недостаток инфор-

мации о производственных возможностях промышленных предприятий 

регионов и степени их участия в производственной кооперации; отсутст-

вие механизмов стимулирования предприятий и организаций в процессах 

производственной кооперации, четко выраженных инициатив по формиро-

ванию межрегиональных промышленных кластеров. 

Нельзя не отметить кадровые проблемы, от чего напрямую зависит 

подъем национальной экономики. Развитие инновационной экономики 

столкнулось сегодня с недостатком квалифицированных работников. Это 

связано с наличием многих факторов, оказывающихотрицательное влияние 

на общую ситуацию российского образования. 

Первостепенными и наиболее важными шагами в преодолении кризи-

са по улучшению ситуации инновационной политики является: 

1. разработка и пересмотр законов об инновационной деятельности; 

2. формирование федерального проекта по созданию промышленной и 

инновационной систем; 

3. создание на его основе региональных инновационных систем; 

4. реорганизация системы образования в стране; 
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5. разработка комплекса государственных действий совместно с част-

ными организациями, которые направлены на развитие и содействие об-

ласти наукоемких знаний технологий; 

6. образование и поддержка институтов экспертов в области создания 

инновационных систем; 

7. всеобщая пропаганда необходимости инновационного пути разви-

тия страны во всех сферах общества. 

В настоящее время слабым звеном организационно-экономического 

модели управления национальной экономикой выступает механизм управ-

ления инновациями. В современных условиях рыночной экономики инно-

вации способствуют интенсивному развитию мировой экономики, обеспе-

чивают ускоренный темп внедрения новейших достижений науки и техни-

ки в производство, позволяют более полно удовлетворять быстрорастущие 

потребности общества в высококачественной продукции и услугах. 

Характерная проблема для России с точки зрения становления, разви-

тия и функционирования национальной инновационной системы заключа-

ется в том, что этот процесс вынужден происходить в относительно сжа-

тые исторические сроки и вусловиях рыночной неопределенности. 

Таким образом, несмотря на объективные проблемы и затруднения, у 

инновационной экономики России имеются определённые перспективы и 

положительные тенденции. Но при активном содействии научных инсти-

тутов и центров промышленность страны в силах найти дополнительные 

средства для развития и увеличения конкурентоспособности отечествен-

ных товаров и услуг на российском и международном рынках. 
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Ю.А. Дроздова, И.В. Иконникова  

РЕИНЖИНИРИНГ, КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурен-

тоспособности остро стоят перед российскими предприятиями, переживаю-
щими переходный период. Результативно решить данные проблемы можно 
при помощи подходов, базирующихся на реинжиниринге бизнес-процессов.  

Реинжиниринг бизнес-процессов впервые появился в США и за короткое 
время стал одним из ведущих и активно развивающихся методов управления 
современным предприятием с использовaнием информационных технологий. 
Практика использования реинжиниринга показывает, что этот метод необхо-
дим, особенно в условиях проведения глобальной экономической реформы и 
информатизации общества.Реинжиниринг — это радикальное переосмысление 
и перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкооб-
разных улучшений главных современных показателей деятельности предпри-
ятий, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы [3]. 

Новизна реинжинирингa заключается в отказе от традиционных пра-
вил и предположений по управлению предприятием, которые часто оказы-
ваются устаревшими, ошибочными или просто неподходящими для кон-
кретной ситуации, а бизнес проектируется заново с чистого лис-
та.Предприятие, стремящееся выжить или улучшить свое положение на 
рынке, должно постоянно совершенствовать технологии производства и 
способы организации деловых процессов. 

Реинжиниринг позволит сделать систему управления издержками бо-
лее гибкой и динамичной, что в свою очередь позволит оперативно реаги-
ровать на текущее изменение рыночной ситуации, как следствие, снизить 
необоснованные затраты. 

Проекты реинжиниринга бизнес-процессов проводятся по всему миру 
уже около 15 лет, однако в России данная технология еще только начинает 
внедряться. Сама по себе эта методика довольно сложна. Кроме того, цель ре-
инжиниринга – выделение и оптимизация бизнес-процессов с использованием 
информационных технологий (ИТ), а российские предприятия осуществляют 
управление своей деятельностью на основе выделения функциональных об-
ластей деятельности.Современные ИТдают возможность подразделениям 
предприятия действовать автономно, сохраняя возможность пользования цен-
трализованными данными. Таким образом, предприятие может устранить бю-
рократические региональные структуры, необходимые для обслуживания тер-
риториально разобщенной клиентуры, и одновременно повысить качество об-
служивания.Технология в форме весьма детализированных и легкодоступных 
баз данных позволяет производителям услуг и розничным торговцам всех ти-
пов отслеживать не только общую информацию о своих клиентах, но и ин-
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формацию об их предпочтениях и требованиях, тем самым, создавая новый ре-
зерв своей конкурентоспособности [2]. 

Так, например, на территории Калуги и Калужской областимногие 
предприятия используют информационные технологии в своей деятельно-
сти. Но существует необходимость постоянного обновления и замены мо-
рально устаревших ИТ на более совершенные, отвечающие современным 
требованиям, тогда как на зарубежных предприятиях уровень их использо-
вания находится на более высоком уровне. 

Статистика свидетельствует о том, что автомобильный рынок и рынок 
aвтомобильных компонентов России из года в год планомерно растет. На 
российском рынке наблюдается превышение объемов продаж новых ино-
марок над отечественными автомобилями. Таким образом, неконкуренто-
способность российских предприятий затрагивает не только их экономиче-
скую эффективность, но и социальный фактор российского общества. 

Также анализ состояния автомобильной промышленности Калуги и 
Калужской области показал наличие сильной конкуренции со стороны 
иностранных или совместных предприятий. Исходя из этого, основу фор-
мирования конкурентных преимуществ автомобильной промышленности 
должен составлять полный пересмотр бизнес-процессов предприятий, т.е. 
реинжиниринг. 

Задачи реинжиниринга бизнес-процессов включают объединение ин-
формационных ресурсов структурныхподразделенийпредприятия и созда-
ния интегрированнойкорпорaтивной информационной системы, функцио-
нирующей в онлайновом режиме. 

В соответствии с требованиями современной индустрии, продукция в 
наше время должна быть ориентирована в основном на узкие группы потре-
бителей,так какименно они взяли в свои руки контроль на рын-
ке.Потребители лучше осведомлены о своем положении и правах на рынке и 
о предложении продукции в целом. Тaкже,у потребителей сформировались 
новые ожидания относительно предлагаемых товаров и услуг. Тa продукция, 
которая адаптирована на нужды конкретного потребителя и доставляется в 
нужное время и в нужное место, становится наиболее потребляемой. Не сто-
ит забывать и о существенных изменениях средств производства и техноло-
гий, прежде всего информационных. Информационные технологии – это 
способ, с помощью которого информация предлагается потребителю. 

Однако, несмотря на эти изменения, многие предприятия с длитель-
ной историей хозяйствования на рынке продолжают по инерции держаться 
за старые управленческие идеи. Поэтому следует переосмыслить способы 
организации бизнеса и использовать принципиально иной подход, который 
позволит в полной мере реализовать преимущества новых технологий и 
человеческих ресурсов. Этот подход — основа инжинирингa бизнеса (биз-
нес-процессов), наиболее важным направлением которого является реин-
жиниринг, или перестройка существующих предприятий [1]. 
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Таким образом, задачи реинжиниринга аналогичны задачам иннова-
ции: освоение новшеств для обеспечения конкурентоспособности продук-
ции и, в конечном счете — выживаемости предприятия. 

На сегодняшний день не все проекты по реинжинирингу заканчива-
лись успехом, примерно половины из них были неудачны. Причины не-
удач и факторы, способствующие успеху, постоянно исследуются. Иссле-
дователи отмечают такие факторы успеха кaк: 

 мотивация проекта; 

 заинтересованное и компетентное руководство; 

 поддержка сотрудников, четко определенные роли и обязанности; 

 понятность (прозрачность) проекта, 

 осязаемые результаты и приемлемый риск; 

 фокусирование на приоритетных целях и автономный бюджет проекта; 

 технологическая поддержка и консультационное сопровождение. 
Реинжиниринг очень сложный и непростой процесс кардинальных изме-

нений в деятельности промышленного предприятия особенно в области про-
изводства. Однако он является адекватной реакцией на изменившиеся внеш-
ние условия ведения бизнеса и направлен на улучшение бизнес-процессов 
процесса производства, что ведет к увеличению объемов производства и тем 
самым доходов предприятия.Таким образом, в условиях высоко конкурентной 
среды промышленным предприятиям, ориентированным на повышение уров-
ня конкурентоспособности выпускаемой продукции, не обойтись без исполь-
зования передовых технологий – как производственных, так и управленческих, 
в том числе и реинжиниринга бизнес-процессов. А внедрение информацион-
ных технологий при реинжиниринге бизнес-процессов значительно ускоряет 
осуществление бизнес-процессов, повышает оперативность деятельности пер-
сонала, ускоряет передачу информации на всех уровнях управления, что по-
зволяет повышать конкурентные позиции предприятий. 
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РЕКЛАМА КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

Успех бизнеса определяется не только размером начального капитала, 
но и качеством деловых коммуникаций. Виды деловых коммуникаций до-
вольно различны. Сюда относят: конференции, выставки, семинары, презен-
тации, пресс-конференции, деловые обеды, интервью, круглые столы, пере-
говоры. Но основным видом коммуникаций является реклама. Её цель — 
привлечь внимание потенциальных покупателей к фирме: ее возможностям, 
выпускаемым товарам, подчеркнуть весь спектр потребительских свойств то-
вара (высокое качество, новизна, надежность, удобство использования, при-
емлемая цена и т.д.) [1]. Это значит, что фирма надеется сдвинуть кривую 
спроса направо и одновременно уменьшить ее ценовую эластичность. 

Известный факт, что прежде, чем купить какой-либо товар, потреби-
тель, как правило, ставит перед собой целый ряд вопросов. Что представ-
ляет собой фирма? Какую продукцию вообще она выпускает? Кто является 
постоянными клиентами фирмы? Какова ее история, репутация? Отноше-
ние потребителя к товарам и услугам рыночных структур крайне важно. 
Не секрет, что у значительной части общества к частным фирмам сохраня-
ется настороженное или даже негативное отношение. Поэтому на рекламу 
расходуются довольно немалые средства. Порой устраиваются мощные и 
дорогостоящие кампании в прессе и на телевидении. 

Реклама является составной частью формирования авторитета фирмы. В 
условиях конкуренции недостаточно произвести хороший товар, обеспечить 
маркетинг, распределить продукцию, разрекламировать ее и продать, очень 
хороший товар может «не найти покупателя», если его производитель прово-
дит неэффективную рекламную политику. Производитель в условиях рыноч-
ной экономики с помощью рекламы, а также других приемов стимулирова-
ния сбыта старается добиться преимущества над конкурентами [2].  

Рекламой считается любое обращение производителя продавца или их 
представителей к потенциальному потребителю-покупателю. Существуют 
разные виды рекламных обращений: информационное, напоминающее, 
имиджевое. Также можно выделить социальную рекламу, обращающуюся к 
общечеловеческим ценностям (сохранению окружающей среды, здоровью и 
т.д.). Информационная реклама доводит до сведения потребителя информа-
цию о производителе, товаре и его качествах, способах приобретения товара 
или получения дополнительной информации. Конечной целью информаци-
онной рекламы является создание или увеличение сбыта продукции. Напо-
минающая реклама создает эффект постоянного присутствия на рынке, спо-
собствует узнаваемости фирмы или товара. Напоминающая реклама нацеле-
на на поддержание сбыта продукции, особенно в периоды падения темпов 
роста. Имиджевая реклама нацелена на утверждение образа фирмы или това-
ра в представлении реальных или потенциальных потребителей. 
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Цели рекламного обращения, а тем более всей рекламной кампании 
должны быть установлены четко и ясно, обязательно выражены количест-
венно и с указанием сроков. Основными носителями рекламы являются сред-
ства массовой информации (СМИ). Важное место занимает реклама на теле-
видении. Недостатками рекламы на телевидении является то, что информа-
ция запоминается крайне плохо, а обилие рекламных блоков всегда раздра-
жает потребителей, и это снижает эффективность телерекламы. Существенно 
отстает от телевидения радио. Большую роль играет наружная реклама: пла-
каты, стенды, щиты, табло, а также direct-mаil (прямая рассылка рекламных 
материалов). Промежуточное положение между рекламой в средствах массо-
вой информации и стимулированием сбыта занимает реклама на месте про-
дажи (РМП), она охватывает: информационную деятельность самого магази-
на (афиши, плакаты, панно, видеокассеты, радиообъявления), приемы, ис-
пользуемые производителем (стеллажи, стенды, видеосистемы, тележки, за-
пахи), совместные мероприятия производителей и продавцов (униформа пер-
сонала, экспозиция, контейнеры, пакеты и прочие упаковочные материалы). 

При формировании рекламного бюджета в него включаются расходы 
на создание рекламных материалов и их размещение в средствах массовой 
информации, а также сопряженные с этим административные расходы (за-
работная плата сотрудников рекламного отдела или гонорар консультан-
тов). В соответствии с другим подходом формируется единый маркетинго-
вый бюджет, в составе которого выделяются расходы на исследования, на 
стимулирование сбыта, на рекламу и связи с общественностью [3]. 

В настоящее время важно не только предоставлять качественные то-
вары или услуги потребителям, но и заинтересовать их. Важно выбрать 
правильный вид рекламы в зависимости от потенциальных потребителей 
или покупателей. Реклама носит не только информационную, но и стиму-
лирующую функцию. Она расширяет рынок сбыта, привлекает новых по-
купателей или потребителей, что повышает доходы фирм. Исходя из вы-
шеизложенного, можно сказать что производитель не будет действовать в 
полную силу, не заострив особое внимание на рекламе своего продукта. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений интенсив-

ного развития для большинства отечественных предприятий  является вне-
дрение корпоративных систем различного назначения: САПР,системы тех-
нологического проектирования, автоматизированные системы управления 
предприятием, такие как SAP R/3, BAAN , SCADA – системы  и др. Пра-
вильный выбор стратегии автоматизации, типа системы, плана работ по 
внедрению систем становится при этом важнейшей задачей. 

Предприятия, осуществляющие такое внедрение, как правило, ориенти-
руются на западные технологии, используя их без должного учета специфики 
ситуации, в которой находятся российские предприятия. Это приводит к тому, 
что  высокие затраты, понесенные предприятием, не окупаются. Для опреде-
ления факторов оказывающих непосредственное влияние на определенную 
корпоративную систему необходимо провести грамотный анализ учитываю-
щий, как специфику выбранного предприятия, так и определения его состоя-
ния в настоящий момент времени. Особенности подхода к вопросу о реструк-
туризации системы менеджмента  предприятий заключаются в необходмо-
стиидентифицировать проблемы предприятий по двум основным направлени-
ям – группу проблем, которую предприятие не может решить самостоятельно 
(проблемы, связанные с налогами, неплатежами и т.п.) и проблемы, которые 
предприятие может решить, в основном опираясь на собственные силы и на 
помощь консультантов. Большинство проблем 2-й группы связано с устарев-
шими организационно-управленческими технологиями, используемыми рос-
сийскими предприятиями, поэтому основной задачей развития предприятия 
может считаться задача поэтапного внедрения в практику современных орга-
низационно-управленческих технологий, широко используемых предприятия-
ми в промышленно-развитых странах. Такие технологии должны охватывать 
весь жизненный цикл продукции – от анализа потребностей рынка и запросов 
потребителей до утилизации продукции, включая процессы разработки, под-
готовки производства и производства изделий.  

Анализ деятельности российских предприятий [1] показывает, что 
технический, технологический и управленческие уровни развития пред-
приятий уступают по своему развитию ряду мировых представителей 
(наиболее серьезными представится проблем в области управления); несо-
ответствие управленческого уровня с техническим и технологическим 
приводит к негармоничности развития предприятия, что существенно 
снижает эффективность его работы; основные усилия для большинства 
предприятий необходимо направить на внедрение передовых технологий 
управления, опирающихся на соответствующие программные продук-
ты,нопри этом такое внедрение не должно увеличивать степень негармо-
ничности развития предприятия, иначе вместо решения насущных про-
блем, предприятие окажется перед многочисленными новыми проблемами. 
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Исходя из сказанного, концепция внедрения корпоративных систем на 
российских предприятиях должна включать следующие основные посылки: 

 внедряться должны не просто системы, а комплекс технологий 
управления, подкрепленный соответствующими инструментами; 

 состав этого комплекса зависит от существующего уровня развития 
предприятия в целом и от уровня управления основными бизнес-
процессами на предприятии; 

Важнейшей задачей реструктуризации системы управления является 
ликвидация “негармоничности” развития предприятия. Для этого сущест-
вует алгоритм  решения задач развития российских предприятий, согласно 
данному алгоритму, преобразование предприятия осуществляется поэтап-
но и включает несколько основных этапов. 
1. Определение уровня развития предприятия. 

Для того, чтобы более точно определить состояние предприятия, в хо-
де обследования предприятия производится измерение как общего уровня 
развития предприятия, так и его компонента – уровня организационно-
управленческого развития.Измерения следует проводить по таким направ-
лениям деятельности как: маркетинг, разработка, производство, логистиче-
ские процессы, финансовые процессы, обеспечение качества, администра-
тивное управление, вспомогательные процессы, управление персоналом. 

По результатам такого измерения предприятия можно выявить недос-
таточно развитые и избыточно развитые процессы. 

На основании измерений уровня можно достаточно точно наметить 
план внедрения технологий управления. Первоочередными задачами тако-
го плана будут являться задачи по развитию процессов недостаточного 
уровня, то есть по внедрению более совершенных технологий выполнения 
этих процессов (см. Рис. 1). 

 
Рис. 1. Примерный перечень технологий управления для различных уров-

ней развития 
2. Обучение руководства и сотрудников. 

Развитие предприятия по каждому из выявленных на шаге 1 стратегиче-
ских направлений целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 

 подбор кадров и обучение отобранных сотрудников новым техно-
логиям работы; 
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 внедрение новых технологий на рабочих местах и мультиплициро-
вание (распространение технологий в профессиональной деятельности 
всех сотрудников); 

 проведение организационных мероприятий, “подстраивающих” 
структуру управления под новые технологии; 

 внедрение информационных технологий, поддерживающих вне-
дряемые технологии работы. 

Данные этапы могут выполняться как последовательно, так и после-
довательно - параллельно. Одним из важнейших моментов является обуче-
ние высшего руководства предприятия. Вторым важнейшим моментом яв-
ляется максимальное вовлечение сотрудников предприятия в данный про-
цесс, широкая пропаганда, как общих целей развития, так и конкретных 
задач коллектива.Как следует из общих закономерностей инновационных 
процессов на предприятиях, при внедрении корпоративной системы, охва-
тывающей практически все предприятие, необходимо обучить не менее 
10% от численности персонала предприятия. 
3. Определение  высшим руководством задач развития организации. 

От активного участия первых лиц предприятия в определяющей сте-
пени зависит успех проекта преобразований. Поэтому необходимо, чтобы 
высшее руководство: 

 сформулировало конкретные задачи развития предприятия; 
 выбрало бы из них одну приоритетную задачу. 
Опыт многих предприятий показывает, что должна быть именно одна 

приоритетная задача – иначе это дезориентирует коллектив, и проект мо-
жет затормозиться. 

В качестве основной задачи предприятия может рассматриваться: 
 задача роста конкурентоспособности продукции; 
 задача обеспечения длительного устойчивого развития предприятия; 
 задача повышения эффективности деятельности предприятия; 
 задача увеличения акционерной стоимости предприятия и т.д. 
Несомненно, все эти задачи связаны с повышением эффективности рабо-

ты предприятия, но используют разные критерии, и потому являются противо-
речивыми. Именно поэтому необходимо выбрать одну приоритетную. 

Решение каждой из этих задач невозможно без: 
 создания системы менеджмента качества, отвечающей междуна-

родным стандартам ISO 9000 и подтверждающей статус предприятия на 
международном рынке за счет наличия сертификата на систему качества; 

 централизованного управления организацией в целом – включая 
учет, планирование, анализ, контроль; 

 организации управления процессами на основе современных кон-
цепций (MRP II/ERP - Планирование ресурсов производства / Управление 
ресурсами предприятия) и методов (MRP - Планирование потребностей в 
материалах, CRP - планирования производственных мощностей, 
ConstraintPlanning - Планирование в условиях ограничений, SupplyChain - 
Управление цепочками поставок) планирования ресурсов предприятия, что 
позволяет обеспечить оптимальное управление ресурсами предприятия 
(материалы, люди, финансы и оборудование) и связанный с этим рост при-
были предприятия; 
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 уменьшения сроков и повышение качества конструкторской и тех-
нологической подготовки производства, внедрения CALS-технологий 
(Управление жизненным циклом изделия) и концепций CAPE 
(ConcurrentArt-to-ProductEnvironment – Параллельный инжиниринг и ос-
воение производства); 

 оперативности управления бизнесом и качества принимаемых 
управленческих решений за счет отражения операций в режиме реального 
времени и оперативности получения достоверной информации, формали-
зации бизнес процессов на предприятии и функций сотрудников (конкрет-
ность действий); 

 повышения инвестиционной привлекательности предприятия за 
счет использования общепринятых передовых методов управления бизне-
сом, соответствия системы управления и отчетности международным 
стандартам ISO 9000, GAAP (международный стандарт бухгалтерского 
учета), MRP-II/ERP; 

Преобразования процессов и внедрение корпоративной системы. 
Это – самый объемный шаг процесса. К необходимости таких преоб-

разований руководство предприятия часто относится негативно, ставя за-
дачу внедрения, например, ERP – системы без коренного преобразования 
процессов. Нужно понять, что ERP – системы ориентированы на использо-
вание ERP – технологий планирования и управления производством, или 
хотя бы MRP – технологий. С технологиями, доставшимися от времен со-
циализма – централизованным сбором заявок на закупки от подразделе-
ний, осуществлением закупок и передачи в производство без привязки к 
производственным заказам, - они практически не сочетаются. 

Реструктуризация систем управления промышленным предприятием 
является одним из важнейших аспектов, необходимых для соблюде-
ния стратегических ориентиров его деятельности и обеспечения соответст-
вия функционирования предприятия современным условиям и задачам эко-
номической политики.При проведении преобразований особую роль играет 
желание как высшего руководства, так и коллектива предприятия в целом, 
осуществлять такие преобразования. Поэтому консультанты должны уде-
лять первоочередное внимание вовлечению сотрудников предприятия в 
процесс внедрения определенных  корпоративных систем управления. 
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РИСК И ЕГО ОЦЕНКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
Изменение экономической ситуации в Российской Федерации за 

последние несколько лет все еще отражает кризисные тенденции мирового 
сообщества, усугубленные политическим событиями на Украине и 
санкциями, введенными против нашей страны. Все это оказывает сильное 
воздействие на деятельности каждого тез исключения рыночного субъекта. 
Определение планов долгосрочного развития компании при этом 
становиться очень важными и значительным мероприятием для компании.  

Деятельность любого предприятия на рынке сопряжена с высокой 
степенью неопределенности. Малые предприятия ощущают на себе это в 
первую очередь. Согласно законодательству РФ под малым 
предпринимательством понимается предпринимательская деятельность, 
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, 
установленных законом, государственными органами и другими 
представительными организациями критериях (показателях), 
определяющих сущность данного понятия. Малый бизнес является 
важнейшей составляющей рыночного хозяйства. Малые предприятия в 
развитых странах в настоящее время выполняют многие функции крупных 
компаний при высоком уровне выработки, качества и низкой 
себестоимости. Малые предприятия вполне конкурентоспособны в 
различных отраслях, как в производственной сфере, так и сфере услуг, что 
делает малый бизнес коммерчески привлекательным[1]. 

Современный рынок очень динамичен. Воздействие различных факторов 
зачастую может привести как к успеху, так и к серьезному поражению 
компании. Ситуации, которые могут потенциально осуществиться и оказать 
отклоняющее действие, встречается в огромных количествах. Создание систем 
стратегического управления предприятиями в условиях жесткой конкуренции 
вызывает необходимость адаптировать управление предприятием к 
требованиям, исходящим, прежде всего, от этих воздействий[2]. 

Создание систем управления фирмой любой сферы деятельности при 
резком переходе от плановой экономики советского периода к рыночной 
экономике современности потребовали от менеджмента нового подхода, 
ориентированного на динамично изменяющуюся внешнюю и внутреннюю 
среду. В настоящее время в системе управления предприятием непрерывно 
возникают новые приоритеты: ориентация на рыночный спрос; 
непрерывное улучшение качества и потребительской стоимости 
продукции; снижение издержек производства и обеспечение способности 
предприятия к адаптации, при сохранении устойчивости. 

Чтобы каким-либо образом предприятие могло закрепиться на рынке 
и претворять в жизнь поставленные перед ним социально-экономические 
цели и задачи, руководству предприятия необходимо постоянно 
анализировать сложившуюся ситуацию и принимать сложные 
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управленческие решения в сжатые сроки. Опасности подстерегают 
предприятия на каждом шагу. Это и целенаправленные действия 
конкурентов, стремящиеся ухудшить положение компании на рынке и 
вывести ее из конкурентной борьбы, и изменения правового поля, 
изменяющие в сторону ухудшения условий хозяйствования, и даже 
действия сил природы, которые ненамеренно, и не по желанию, оказывают 
влияние на работу предприятия. Все эти элементы могут быть названы 
рисковыми событиями, потенциально осуществимыми и вносящими 
изменения в планы компании. 

Поскольку риску подвержены все действия компании без исключения, 
то основной задачей любых процедур по управлению рисками является их 
минимизация. На практике на предприятие действуют все негативные 
факторы в совокупности. Для того, чтобы определить способы снижения 
риска, требуется выделить компоненты, которые возникают под влиянием 
отдельных факторов. Особенно это важно для малых предприятий.  

Крупный бизнес в силу своего устойчивого положения на рынке и 
возможности влияния на конъюнктуру, не в столь серьезной степени 
подвержен воздействию рисковых факторов. Малый же бизнес наоборот, 
сильно зависит от рыночных изменений.  

Развитие малого бизнеса является важным направлением 
институциональных преобразований и в российской экономике. Малые 
предприятия обладают способностью быстрой адаптации к постоянно 
изменяющейся экономической конъюнктуре. Кроме того, развитие сферы 
малого бизнеса помогает обеспечить занятость значительной доле 
трудоспособного населения страны. Однако, основные тенденции развития 
экономики России характеризуются значительно меньшей долей малого и 
среднего бизнеса по сравнению с промышленно развитыми странами, где 
на его долю приходится до 60% валового национального продукта, и где 
разработаны меры поддержки малого предпринимательства, которые 
включают финансовые, налоговые и административные меры.  

Малые предприятия особенно чувствительны к изменениям 
конъюнктуры рынка. Особенность динамики рынка определяет 
неравномерность спроса на товары и услуги, что заставляет предприятия 
часто изменять объем производства, что, естественно, связано с 
определенными потерями. Риск этих потерь возникает, прежде всего, от 
недостатка информации о процессах развития рынка, от степени адаптации 
предприятия к рыночным процессам[3]. 

Очень часто появляется необходимость оценки не только состояния 
отдельного предприятия, как субъекта рынка, но и оценки состояния 
экономики региона в целом. Это вызвано, прежде всего, необходимостью 
оценки конъюнктуры рынка[4].  

В этих условиях исследование роли малых предприятий в экономике 
и экономико-статистическая оценка их вклада в развитие национальной 
экономики в целом и региональной, в частности, приобретает весьма 
существенное научное и практическое значение. Анализ условий 
деятельности и оценка возможности превращения малых предприятий в 
действенный фактор социально-экономического развития страны требует 
адекватного статистического инструментария исследования.  
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Для оценки риска необходимо определить вероятность его 
наступления. Прежде всего, выделяются две категории: оценки и 
субъективные вероятности. В настоящее время теория управления рисками 
придерживается именно этих способов определения вероятности 
наступления рисковых событий. При использовании первого метода 
вероятность наступления рискового события можно получить, 
руководствуясь мнением экспертов, то есть квалифицированных 
специалистов, имеющих большой опыт оценки подобных ситуация.  

Второй же метод основан на подсчете равновозможных случаев с 
использованием эмпирических данных. Для того чтобы снизить степень 
неопределенности, т. е. недостоверности или неточности информации, 
необходимо проводить постоянный мониторинг рынка. 

Следует отметить, что в статистической литературе и практике 
применения статистических методов исследования в силу различных 
объективных обстоятельств до сих пор еще не нашел должного освещения 
целый ряд вопросов формирования методики комплексного анализа 
эффективности деятельности малых предприятий. Это, в свою очередь, 
препятствует получению объективной и оперативной статистической 
информации, необходимой для органов управления при разработке 
управленческих решений по поддержке и развитию малого бизнеса. Особенно 
возрастает актуальность разработки методики статистического исследования 
эффективности деятельности малых предприятий на региональном уровне, так 
как наличие статистической информации вполне может служить основой для 
разработки целевой государственной поддержки малого бизнеса в регионе. 

На практике, для решения разного рода экономических задач, 
особенно при оценке риска и неопределенности для разработки 
стратегических решений, обычно анализируют разные показатели, 
способные принимать различные значения. Изучение особенностей 
развития региона дает возможности систематизировать информацию. 
Именно системный подход к решению задач становится той базой, которая 
позволяет работать исследователю с любой сложной. Особенно это 
актуально при исследовании различных рисковых ситуаций.  

Подобная информация также может помочь руководителю малого 
предприятия сориентироваться в сложной конкурентной борьбе и принять 
правильное решение. Важное значение имеет и само развитие экономики 
региона, в котором предприятие ведет свою деятельность. Для различных 
регионов российской Федерации характерны различные рисковые события.  

Такая разница в региональном наборе рисков связана с историей 
развития самих регионов. Процесс становления и развития предприятий, в 
том числе и малых, в различных регионах происходил постепенно. Малые 
предприятия, как правило, занимали свободные рыночные ниши и в условиях 
жесткой конкуренции отрабатывались их организация и методы управления. 
В нашей стране процесс экономических преобразований начался с волевого 
решения государственных органов о свободе предпринимательской 
деятельности, и предприятия малого бизнеса начали стремительно 
развиваться, особенно в сфере торговли и услуг. Это привело к 
неравномерности развития малых предприятий в различных отраслях.  
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В условиях жесткой конкуренции необходимо адаптировать управление 
предприятием к требованиям, исходящим, прежде всего, от внешней среду 
компании. Создание систем управления фирмой любой сферы деятельности 
при переходе к рыночной экономике потребовали от менеджмента нового 
подхода, ориентированного на динамично изменяющуюся внешнюю и 
внутреннюю среду. В настоящее время в системе управления предприятием 
непрерывно возникают новые приоритеты: ориентация на рыночный спрос; 
непрерывное увеличение качества и потребительской стоимости продукции; 
снижение издержек производства и обеспечение способности предприятия к 
адаптации, при сохранении устойчивости. 

Недостаточное внимание, уделяемое вопросам поддержки и развития 
малых предприятий в нашей стране, не позволяет обеспечить рост доли 
производства этому сегменту экономики, тем самым существенно 
повышая риски в их работе. Хотя именно малое предпринимательство, как 
наиболее эффективная форма организации предпринимательства, не 
требуя крупных стартовых инвестиций, гарантирует быстрый оборот 
ресурсов, высокую динамику роста, помогает экономно и оперативно 
решать проблемы реструктуризации экономики, гибко реагирует на 
изменение конъюнктуры рынка, придаёт экономике дополнительную 
стабильность и инновационный путь развития.  
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Е.В. Розанова, Н.А. Орехов  

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ 
РЫНОЧНОГО СПРОСА 

В условиях современного рынка, обладающего динамикой изменения 
спроса на продукцию, и, соответственно, динамикой цен, запасов готовой 
продукции и др., чрезвычайно важно предприятию сохранять устойчивость 
к этим изменениям. 

Устойчивость должна обеспечиваться определенным механизмом в 
системе управления предприятием. Сегодня таким механизмом являет-
ся система высшего менеджмента предприятия, основанная на опыте и ин-
туиции, приобретенными им в процессе перестройки российской экономи-
ки. Такой опыт, характеризующийся большим разнообразием, можно отне-
сти к «ноу-хау» каждого предприятия. 

Наметившаяся стабилизация рыночных отношений в отечественном 
бизнесе является хорошей основой для осмысления проблемы приспособ-
ленности промышленных предприятий к рыночным условиям, к созданию 
системы управления рыночной деятельностью предприятия, которая 
должна включать в себя, прежде всего, систему управления устойчивостью 
предприятия на рынке. 

В качестве основного критерия устойчивости к изменению рыночного 
спроса можно принять промежуток времени от момента изменения спроса 
до поставки готовой продукции на рынок под новый спрос. 

Такой критерий может представлять собой сумму из следующих пе-
риодов времени: 

- времени изменения спроса (t1) ; 
- время фиксации изменения спроса (t2); 
- время принятия решения об изменении объема производства про-

дукции (t3); 
- время изменения объема производства (t4); 
- время поставки продукции на рынок (t5). 
Рассмотрим каждый из этих периодов. 
Время изменения спроса может устанавливаться несколькими спосо-

бами: по результатам мониторинга состояния рынка; по изменению запа-
сов продукции на складах предприятия, либо на складах торговых посред-
ников; статистической обработкой данных продаж и т.д. 

Как правило, длительность времени изменения спроса может коле-
баться в зависимости от многих факторов конъюнктуры рынка, от сезон-
ности спроса и т.д. 

Время фиксации изменения спроса зависит от оперативности марке-
тинговых служб предприятия. Устанавливается в результате обработки 
информации по изменению рыночного спроса. При этом должен быть ус-
тановлен критерий фиксации времени изменения спроса в зависимости от 
величины изменения объема продаж. Время фиксируется по времени док-
лада службы маркетинга руководству предприятия о предельно допусти-
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мом изменении спроса. Маркетинговая служба предлагает руководству со-
ответствующие мероприятия по регулированию спроса. 

Время принятия решения руководством предприятия по изменению 
объема производства для выравнивания спроса. 

Время изменения объема производства продукции устанавливается от 
момента принятия решения руководством предприятия. Производственно-
экономические службы, службы снабжения и сбыта разрабатывают меро-
приятия по регулированию объема производства и управлению материаль-
но-технических запасов. 

Время поставки продукции на рынок устанавливается по достижению 
объема производства соответствующего рыночному спросу. 

Рассматривая все вышеперечисленные периоды времени, можно ска-
зать, что реакция предприятия на изменение спроса будет определяться 
оперативностью деятельности всех служб, начиная со службы маркетинга 
и кончая службой сбыта. Общие затраты времени: 

                                                
tk

ti

ti T ,                                                      (1) 

где T – общие затраты времени, ti – определенный период времени. 
Можно считать как время реакции предприятия на изменение спроса и 

рассматривать как критерий устойчивости предприятия на изменение спроса. 
Анализ составных периодов времени реакции на спрос позволяет про-

водить оценку эффективности деятельности подразделений предприятия, 
отдельных маркетологов, менеджеров и в целом руководства предприятия. 

При оценке устойчивости можно рассматривать и время модерниза-
ции или новой разработки продукции под потребности покупателей.  

Устойчивость предприятия в целом обеспечивается устойчивостью  
трех тесно связанных и взаимодействующих между собой комплексов: ор-
ганизационно- производственный, сбытовой и исследовательский. В зави-
симости от особенностей выпускаемой продукции определяется набор по-
казателей, обусловливающих успешную деятельность предприятия 

Служба маркетинга должна разрабатывать документацию по повыше-
нию рыночной устойчивости, предусматривающую порядок и сроки вы-
полнения работ по сокращению времени реакции предприятия на измене-
ние спроса. 
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КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Формирование системы эффективного управления государственной 

собственностью Калужской области является одним из элементов, позво-

ляющих решить задачу увеличения доходов областного бюджета за счет 

оптимизации пропорций государственной собственности и вовлечения 

максимального количества объектов государственной собственности в хо-

зяйственный оборот. Надлежащее оформление права собственности, свое-

временная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находя-

щихся в собственности Калужской области, являются залогом эффектив-

ного управления имуществом Калужской области. Одними из ключевых 

направлений являются разработка и реализация идеологии государствен-

ной земельной политики, обеспечивающей повышение эффективности 

управления земельными ресурсами при соблюдении требований непре-

рывного, рационального и платного пользования земельными ресурсами, 

повышение доходов от их использования, а также использование земель-

ного потенциала для решения задачи повышения качества жизни жителей 

Калужской области. 

Основными проблемами, препятствующими эффективному управле-

нию имущественным комплексом Калужской области, являются: 

- низкая эффективность деятельности государственных унитарных 

предприятий Калужской области, действующих в отраслях с конкурентной 

средой; 

- отсутствие полной инвентаризации объектов государственного иму-

щества Калужской области; 

- неполнота сведений о земельных участках, находящихся в собствен-

ности Калужской области; 

- наличие имущества Калужской области, не связанного с выполнени-

ем государственных услуг, оказываемых органами государственной власти 

Калужской области. 

 По состоянию на 1 января 2013 года в составе государственной соб-

ственности Калужской области  было выявлено, что структуру областных 

государственных учреждений составляют: 67 учреждений здравоохране-

ния, 43 учреждения социальной защиты населения, 25 учреждений службы 

занятости населения, 35 образовательных учреждений, 16 учреждений 

культуры, 18 учреждений физической культуры и спорта, 18 учреждений 

лесного хозяйства, 2 учреждения сферы противопожарной безопасности, 
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27 учреждений ветеринарной службы. В реестр государственной собствен-

ности Калужской области по состоянию на 1 января 2013 года включено: 

- объектов недвижимости - 12084 общей стоимостью 72177 млн. руб-

лей; 

- движимого имущества - 3132 общей остаточной стоимостью 2233 

млн. рублей; 

- акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ - 

300032017 общей стоимостью 3982,424 млн. рублей. 

В составе имущества Калужской области учитывается: 

- объектов недвижимости - 335 общей остаточной стоимостью 557 

млн. рублей; 

- движимого имущества - 66 общей остаточной стоимостью 677 млн. 

рублей. 

В собственности Калужской области зарегистрировано 1962 земель-

ных участка общей кадастровой стоимостью 49536 млн. рублей. 

Государственная регистрация права собственности Калужской облас-

ти на капитальные объекты недвижимости к общему количеству объектов, 

учитываемых в реестре государственной собственности Калужской облас-

ти, составляет 21%.На сегодняшний день данный показатель является  дос-

таточным. 

В Калужской области планируются дальнейшие меры по оптимизации 

государственного имущества, в том числе в план приватизации имущества 

Калужской области в первую очередь будут включаться непрофильные ак-

тивы, имущество, не участвующее в сфере оказания государственных ус-

луг. 

Одним из основных направлений для осуществления планируемых 

мероприятий по приватизации государственного имущества  является не-

обходимость формирования эффективной системы управления государст-

венной собственностью при соблюдении соответствия состава государст-

венного имущества функциям государства, обеспечения открытости ин-

формации об эффективности управления имуществом, улучшения управ-

ления государственными долями в акционерных обществах, повышения 

эффективности деятельности государственного сектора экономики. 

Таким образом, приоритетами политики Калужской области в сфере 

управления имуществом  являются: 

- проведение единой государственной политики в области имущест-

венных и земельных отношений на территории Калужской области; 

- формирование состава и структуры областного имущества, необхо-

димого для реализации полномочий, возложенных на органы государст-

венной власти Калужской области; 

- вовлечение имущества Калужской области в хозяйственный оборот, 

обеспечение поступления в бюджет Калужской области доходов и средств 

от использования имущества Калужской области; 
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- создание оптимальной структуры собственности Калужской области, 

отвечающей функциям (полномочиям) органов государственной власти 

Калужской области, переход к наиболее эффективным организационно-

правовым формам государственных организаций; 

- повышение эффективности использования государственного и му-

ниципального имущества; 

- совершенствование системы учета государственного имущества для 

эффективного управления им; 

- повышение эффективности использования земли; 

- создание условий для увеличения инвестиционного и производи-

тельного потенциала земли, превращения ее в мощный самостоятельный 

фактор экономического роста; 

- повышение эффективности использования земельных ресурсов Ка-

лужской области для реализации экономических и социальных задач, ин-

фраструктурных проектов; 

- сокращение имущества Калужской области, не вовлеченного в хо-

зяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Калужской об-

ласти доходов и средств от использования и продажи имущества Калуж-

ской области; 

- совершенствование процессов учета имущества Калужской области 

и предоставления сведений о нем; 

- создание условий для реализации и совершенствования налоговой 

политики на территории Калужской области (подготовительные работы 

для введения единого налога на недвижимость). 

Из плана приватизации муниципального имущества Калуги планиру-

ется исключить 36 объектов общей площадью более двух тысяч квадрат-

ных метров.      

Такое решение было принято на совместном заседании комитетов го-

родской Думы Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономиче-

ской политике и по территориальному развитию города .    

Из числа муниципального имущества, планируемого к исключению из 

плана приватизации, 26 объектов находятся в аренде у ОАО 

"Ростелеком" до 2016 года и используются для организации услуг связи, 

перенос оборудования на сегодняшний день невозможен. Два объекта ре-

шено оставить в собственности города в связи с тем, что доход от их сдачи 

в аренду приносит существенную прибыль в муниципальный бюджет. 

Также из плана приватизации исключаются семь объектов, необходимых 

для деятельности муниципальных управляющих компаний.      

Взамен управление экономики и имущественных отношений предло-

жило включить в план приватизации 13 объектов недвижимого имущества 

общей площадью 1 тыс. 173 кв. метров, акции и доли двух хозяйственных 

обществ, находящиеся в муниципальной собственности. Данные объекты 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c7b8c5c562018bc732bdee055ac335bc&url=http%3A%2F%2Fwww.regnum.ru%2Fsearch%2F%3Fsearchid%3D2157646%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%26web%3D0
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являются низколиквидными, 11 из них в настоящее время не приносят до-

ход в бюджет города.  

Таким образом, комплекс предпринятых на государственном уровне 

мер повышения эффективности управления имущественным комплексом 

Калужской позволит решить стоящие на сегодняшний день проблемы в 

этой сфере, однако, научный поиск решений проблем совершенствования 

законодательства об управлении государственной собственностью   дол-

жен быть продолжен. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 
 
В экономической литературе под человеческим капиталом обычно 

понимается имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, опы-
та, которые используются в производстве с целью получения высокого 
уровня заработков. 

Для более полной и развернутой характеристики человеческого капи-
тала как экономической категории необходимо учитывать принцип функ-
ционального подхода к определению. Функциональный признак опреде-
ленного явления учитывает требование его конкретного функционально-
целевого применения и использования. Методологический принцип функ-
циональности определения требует характеризовать явление не только с 
точки зрения его внутренней структуры, но и с точки зрения его функцио-
нального предназначения, конечного целевого использования. 

В соответствии с вышеизложенным человеческий капитал  - это не 
просто совокупность навыков, знаний, способностей, которыми обладает 
человек. Во-первых, это накопленный запас навыков, знаний, способностей. 
Во-вторых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который целе-
сообразно используется человеком в той или иной сфере общественного 
воспроизводства и способствует росту производительности труда и произ-
водства. В-третьих, целесообразное использование данного запаса в виде 
высокопроизводительной деятельности закономерно приводит к росту зара-
ботков (доходов) работника. И, в-четвертых, увеличение доходов стимули-
рует, заинтересовывает человека путем вложений, которые могут касаться 
здоровья, образования и др., увеличить, накопить новый запас навыков, зна-
ний и мотиваций, чтобы в дальнейшем его вновь эффективно применять. 

С точки зрения функционально-целевого подхода к анализу экономи-
ческих явлений человеческий капитал – это сформированный в результате 
инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, зна-
ний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно исполь-
зуются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содейству-
ют росту производительности труда и эффективности производства и тем 
самым влияют на рост заработков (доходов) данного человека. 

Различным функциям человеческого капитала посвящены работы В.В. 
Виноградова, В. Мау, Е.В. Балацкого, А.Д. Радыгина. 

Функции человеческого капитала представляют собой его способ-
ность удовлетворять потребности государства, фирмы, личности, соответ-
ственно на уровне отдельного индивида, микроуровне и макроуровне. 

Функции человеческого капитала на уровне отдельного индивида[2, 
с.12-17]: 

1) экономическая, заключается в существенном ускорении прироста 
прибыли за счет приращения и реализации знаний, необходимых для обес-
печения движения капитала; 
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2) стимулирующая функция, содействующая формированию и совер-
шенствованию наиболее необходимых на данном этапе развития произ-
водственных качеств. 

Функции человеческого капитала на микроуровне следующие[1, с.6-12]: 
1) прогностическая. Исследование человеческого капитала дает воз-

можность через диалектическую связь возможности и действительности 
оценить степень использования человеческого капитала работников, кол-
лективов, регионов страны и на этой основе создать условия для повыше-
ния конкурентоспособности, инновационной активности, экономического 
роста; 

2) производственно-экономическая. С помощью человеческого капи-
тала человек непосредственно включается в процесс производства товаров 
и услуг. Чем более высокого качества достигает человеческий капитал ин-
дивида, тем более качественным будут его трудовая деятельность, выпус-
каемые им товары и услуги, необходимые для нормальной жизнедеятель-
ности людей и удовлетворения их потребностей, тем больший доход он 
будет приносить предпринимателю. 

Функции человеческого капитала на макроуровне включают[3, с.10-11]: 
1) трансляционную, которая заключается в преемственности, передаче 

из прошлого в будущее человеческого капитала, которым располагает об-
щество, при этом передается только та часть человеческого капитала, ко-
торая востребована новым временем; 

2) стратегическую, которая проявляется в том, что человеческий капи-
тал является одним из элементов, сопутствующих развитию государства, 
движению научно-технического прогресса в рамках государства, экономи-
ческому росту. 

Таким образом, функционирование человеческого капитала, сте-
пень отдачи от его применения обусловлены свободным волеизлиянием 
субъекта, его индивидуальными интересами и предпочтениями, его мате-
риальной и моральной заинтересованностью, ответственностью, мировоз-
зрением и общим уровнем культуры, и прежде всего экономической. 
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Человеческий капитал является одним из важнейших факторов произ-

водства. Данное понятие вошло в научный лексикон в 1960-х годах, когда 

особое внимание стало уделяться качеству труда. Основными составляю-

щими частями данного понятия были – профессиональная подготовка и 

уровень образования.  

Сам по себе, «человеческий капитал – совокупность знаний, умений, 

навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребно-

стей человека и общества в целом»[1].  

Выделяют три вида человеческого капитала: отрицательный, пассив-

ный и положительный. Для рассмотрения данных типов необходимо вве-

сти еще одно определение – «инвестиции в человеческий капитал». Инве-

стиции в человеческий капитал – это вложение денежных средств в отрас-

ли и сферы, обеспечивающие улучшение качественных параметров чело-

века как фактора производства. Такими направлениями являются развитие 

интеллекта, повышение творческого потенциала, поддержка физического и 

психического здоровья и т.д. Теперь рассмотрим три вида человеческого 

капитала. 

Отрицательный капитал – это часть человеческого капитала, которая 

не приносит какой-либо отдачи от вложенных в него инвестиций. Данный 

вид человеческого капитала формируется на основе отрицательных ка-

честв человека и общества в целом. Как таковые инвестиции в подобные 

слои общества не имеют смысла, но могут очень активно поддерживаться 

извне для регресса и развала общества как единого целого.  

Положительный капитал – это часть человеческого капитала, который 

обеспечивает значительную отдачу от вложенных в него инвестиционных 

средств. Повысить отдачу можно путем проведения определенных меро-

приятий, таких как инвестиции в развитие системы образования, рост зна-

ний, развитие науки, повышение качества и доступности информации, 

улучшение здоровья населения.  

Пассивный человеческий капитал - человеческий капитал, не внося-

щий вклада в процессы развития страны, в инновационную экономику, на-

правленный в основном на собственное потребление материальных благ. 

Для проведения оценки человеческого капитала определить критерии 

для его исчисления. Так как измерить человеческий капитал? 

Единой методики оценки человеческого капитала не существует. Од-

нако, можно выделить один из наиболее распространённых методов изме-

рения человеческого капитала. Данным методом является «исчисление че-
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ловеческого капитала отдельной личности и его оценки в структуре интел-

лектуального капитала компании». В основу данного метода заложена по-

пытка оценки стоимости затрат, связанных с формированием человеческо-

го капитала и будущего потока доходов, исходящего от человеческого ка-

питала конкретной личности. 

Стоит отметить, что, на сегодняшний день, существует еще несколько 

методов оценки человеческого капитала: 

1. Качественная оценка человеческого капитала (экспертный подход). 
2. Оценка человеческого капитала исходя из вложенных в него инве-

стиций. 

3. Оценка человеческого капитала по аналогии с физическим капита-
лом.  

Также можно использовать несколько формул для расчета стоимости 

доли человеческого капитала в стоимости какого-либо предприятия. Полу-

ченные показатели измеряются в абсолютных единицах измерения, напри-

мер, в рублях. Рассмотрим эти формулы. 

1. Для оценки стоимости человеческого капитала можно использовать 
такие показатели, как инвестиции в человеческий капитал, приглашение 

специалистов и др. Используя полученные данные можно составить фор-

мулу определения накопленного человеческого капитала за год: 

 

Накопленный за год человеческий капитал (далее ЧК) = 

Инвестиции за год + прирост за счет самообучения – амортизация 

 

2. Оценку стоимости ЧК предприятия можно получить через оценку 
его рыночной капитализации. Данный показатель вычисляется по форму-

ле: 

 

Стоимость ЧК = (Рыночная стоимость обыкновенных акций + рыночная 

стоимость привилегированных акций) – (стоимость физических активов 

+ стоимость приобретенных нематериальных активов – стоимость фи-

нансовых активов) – собственный капитал 

 

3. Последним способом оценки стоимости ЧК, который мы рассмот-
рим, является способ оценки ЧК через рыночную стоимость марки пред-

приятия. Данный показатель вычисляется по формуле: 

 

Стоимость ЧК = k(коэффициент бренда предприятия, связывающий ры-

ночную стоимость бренда и стоимость ЧК) * рыночная стоимость брен-

да. 

 

Проанализировав понятие «человеческий капитал», его типы и спосо-

бы исчисления, можно сделать следующие выводы. Человеческий капитал 
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является одним из немаловажных факторов внешней среды предприятия. 

Повышение качества, уровня образования и его характеристик ведет к уве-

личению отдачи от него (капитала) и увеличению общей производительно-

сти, инновационному и организационному потенциалу предприятия. Также 

необходимо отметить, что человеческий капитал, аналогично физическому 

капиталу, имеет свойство обесцениваться. Именно поэтому необходимы 

постоянные инвестиции в человеческий капитал, так как они поддержива-

ют высокий уровень подготовки и следование всем актуальным изменени-

ям в той или иной сфере деятельности.  
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Тема импортозамещения продуктов, технологий для современной Рос-

сии не нова. По мнению ряда экспертов, этот процесс начался еще после де-
вальвации 1998 года, когда в потребительской корзине отечественная про-
дукция стала постепенно вытеснять импортные товары. Сегодня проблема 
импортозамещения стала особенно актуальна. Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание по вопросу импортозамещения в связи с угрозой  пре-
кращения поставок продукции для ряда отраслей российской промышленно-
сти. Президент убежден, что российское производство сможет компенсиро-
вать недопоставки продукции, вопрос только в сроках и стоимости [1]. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии 
и промышленной политики государства, направленный на защиту внут-
реннего производителя путем замещения импортируемых товаров товарами 
национального производства. Результатом импортозамещения должно стать 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством 
стимулирования производства, повышения его эффективности и освоения 
новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой до-
бавленной стоимостью [2]. 

Изменяющаяся национальная экономика требует, чтобы импортоза-
мещение стало важнейшим элементом экономической политики и инстру-
ментом достижения главной цели — выхода на положительное сальдо внеш-
ней торговли товарами и услугами. Разумное решение этой проблемы позво-
лит не только сократить импорт, сохранив в стране значительный объем ва-
лютных средств, но и удешевить товары, поддержать отечественного произ-
водителя, создать рабочие места. 

Программа импортозамещения в сегодняшних условиях становится го-
сударственной и признана стать ключевым фактором повышения устойчи-
вости страны к внешнему воздействию и защиты ее безопасности. В февра-
ле  2014 года в Новосибирске президент РФ Владимир Путин поручил пред-
ставить предложения по вопросу поддержки российских программных про-
дуктов в рамках государственных закупок, закупок естественных монопо-
лий и государственных компаний [3]. Государственные закупки являются 
важным инструментов поддержки национальных продуктов.  

При решении проблемы импортозамещения требуется комплексный 
подход с учетом всех факторов и особенностей страны. Основными крите-
риями процесса импортозамещения должны служить экономическая, соци-
альная и стратегическая целесообразности. Импортозамещение, способст-
вуя экономическому росту, также обеспечивает повышение конкуренто-
способности отечественной экономики на внешних рынках при снижении 
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роли ресурсодобывающих отраслей и ослаблении зависимости от поставок 
импортных товаров народного потребления. 

Выпуск качественной конкурентоспособной продукции, снижение им-
портоемкости производства и объемов некритического импорта на деле 
должны быть важными задачами экономического развития РФ. Полностью от-
казаться от импортной продукции невозможно, но всерьез задействовать 
спящий ресурс импортозамещения стоит. Для этого РФ необходима научно-
обоснованная национальная программа импортозамещения. 

Реализовываться эта программа должна по трем направлениям. Первое 
должно охватывать импортные товары, аналоги которых производятся в РФ в 
недостаточном количестве. С этой целью необходимо ставить задачу модер-
низации действующих производств таким образом, чтобы увеличить выпуск 
потребной продукции. 

Второе направление охватывает импортные товары, которые в стране 
не производятся, но выпуск которых можно и нужно освоить в сжатые 
сроки. Соответственно, на этом уровне целесообразна постановка задач 
создания новых современных импортозамещающих производств с гаранти-
ей конкурентоспособности, как минимум, на внутреннем рынке. 

Наконец, третье направление включает изделия и товары, не произво-
димые в РФ, поскольку их импортозамещение экономически невыгодно 
или невозможно в силу объективных причин. Такие товары необходимо 
относить к так называемому критическому импорту, и главная задача на 
этом направлении — сократить потребление такой группы товаров, изучить 
и применять возможности непрямого замещения. 

Можно сделать вывод, что активизация процессов импортозамещения 
в РФ способна уже в ближайшие 5-7 лет обеспечить более 10-15% роста 
отечественного производства. 
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В современной России постепенно формируется новая система ценно-

стей. Развитие перешло в постиндустриальную, информационную эпоху. 
Движущей силой при этом стал инновационный характер капитала, бази-
рующийся на научных достижениях, быстром освоении новых технологий 
и эффективном управлении. Одной из основных проблем, является рас-
крытие способности нашего общества порождать и осваивать научно-
технические достижения, а так же их внедрение в производство. 

Важным источником динамизации и развития экономики и общества в 
целом, является выявления общих закономерностей изменения роли науч-
но-технического, а в более широком плане – инновационного фактора. 
Специфика перехода экономики России на рыночные отношения, особен-
ности и сложившиеся стереотипы антиинновационного поведения многих 
предприятий требуют глубокого теоретического осмысления и выработки 
альтернативного экономического механизма, способного эффективно 
функционировать в условиях нашего государства. 

Многие проблемы, связанные с особенностями осуществления инно-
вационной деятельности в российской экономике, являются малоизучен-
ными и в недостаточной степени разработанными в отечественной науч-
ной литературе. В связи с этим становится очевидна актуальность иссле-
дования экономической наукой теоретических, методологических и прак-
тических проблем, связанных с местом и ролью инновационной деятель-
ности в системе экономических отношений рыночного хозяйства, их влия-
нием на экономическое и общественное развитие [1]. 

Государственное регулирование занимает центральное место в финанси-
рование инновационных проектов развития производства из бюджетных 
средств. Государственные ассигнования и субсидии могут предоставляться го-
сударственному и негосударственному секторам на собственно инновацион-
ные цели или на обеспечение инновационной составляющей инвестиций мно-
гоцелевого характера. Ключевое значение для генерирования нововведений и 
создания первоначального спроса на инновации имеют государственные кон-
тракты на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской 
разработки и государственные заказы на инновационную продукцию. Эффек-
тивность инновационных процессов повышается при использовании механиз-
мов конкурсной конкуренции в распределении бюджетных средств [2]. 

На сегодняшний день любая национальная экономика - это экономика 
ограниченных производственных возможностей. И удовлетворение, рас-
тущих количественно и главное качественно, потребностей на прежней 
технологической основе невозможно. 

Существует ряд актуальных и очень важных проблем, особенно ха-
рактерных в нынешних условиях развития России: нехватка качественных 
специалистов различных отраслей промышленности (необходимость пере-
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подготовки и переобучения), нежелание бизнеса рисковать и инновацион-
но развиваться; необходимость межрегионального сотрудничества в об-
ласти инновационной деятельности; недопонимание самого населения 
страны, зачем и почему нам это нужно. 

Сложность современных социально-экономических систем требует и 
соответствующей программы реформ. Стало понятно, что определенная 
часть правил экономического поведения, выработанных странами с цен-
трализованной формой управления и соответствующая им институцио-
нальная структура, нацеленная на выполнение натуральных плановых за-
даний, обеспечивающих волевое требование роста производительности 
труда и т.п., не работает в изменившихся условиях. Наступил бурный про-
цесс их отмирания. Но вместе с ним отмирали и такие естественные требо-
вания к хозяйственной деятельности, как честность, соблюдение договор-
ных отношений и т.п., а также институциональные структуры, контроли-
рующие их выполнение. Новые правила игры и соответствующая им ин-
ституциональная структура не создавались, а сами по себе они, разумеется, 
появиться не могли. Поэтому в этой части все свелось к разрушению. 

Прогресс экономического развития сейчас идет в направлении создания 
высоких технологий, позволяющих достичь экономии ресурсов (ресурсосбере-
гающие технологии), минимизации операционных действий (мало операцион-
ные технологии) и безотходности производства (безотходные производства). 
Например, в сфере лесозаготовительной промышленности, безотходность дос-
тигается путем производство технологической щепы [3]. 

Для России особую значимость приобрело творческое использование 
опыта развитых стран  по реализации мер государственной поддержки ин-
новационных процессов в экономике, что позволит сформироваться  оте-
чественной системе стимулирования инновационной деятельности. 

Исходя из вышесказанного очевидно, что развитие инновационной 
деятельности в производстве России будет способствовать росту экономи-
ческой эффективности внутри страны и повышению конкурентоспособно-
сти на мировом рынке. 
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После распада СССР во всей стране были отнесены на задний план 

проблемы инвестирования машиностроительных и производственных ор-

ганизаций. Произошел упадок в сфере машиностроения, затронувший в 

том числе и Калужскую область. Однако в последнее десятилетие в Ка-

лужской области произошли значительные изменения социально-

экономического и производственного характера в первую очередь связан-

ные с иностранными инвестициями. За последние несколько лет в области 

начали осуществлять свою деятельность такие иностранные организации, 

как ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Вольво Вос-

ток» и другие предприятия. Это говорит о создании благоприятных усло-

вий для развития различных высокотехнологичных производств, какими и 

являются иностранные производства. К таким условиям можно отнести: 

- создание особого механизма взаимодействия исполнительных орга-

нов государственной власти Калужской области с инвесторами на базе ре-

гиональных институтов развития (учреждение «Корпорация развития Ка-

лужской области», целями которой являются развитие инфраструктуры 

индустриальных парков и технопарков на территории Калужской области 

и организация финансирования инфраструктурных проектов); 

- развитие различных кластеров (автомобильный, фармацевтический); 

 - подготовка квалифицированных кадров (создание учебного центра 

подготовки и переподготовки специалистов автомобильной промышлен-

ности). 

Данные условия, а также дальнейшие перспективы развития, отраже-

ны в долгосрочной целевой программе «Создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в Калужской области на 2013-2016 годы». 

Благодаря вышеперечисленным условиям Калужская область стала весьма 

привлекательной для иностранных инвесторов.  

Также в программе утверждается, что по объему иностранных инве-

стиций на душу населения - 3-е место в ЦФО и 10-е место по России, по 

объему прямых иностранных инвестиций (инвестиции, сделанные лицами, 

полностью владеющими организацией) на душу населения - 1-е место в 

ЦФО и 4-е место по России. 

Представим долю иностранных инвестиций в общем объеме инвести-

ций в Калужской области за предыдущие годы.  
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Таблица 1 

Доля иностранных инвестиций в общем объеме 

Период 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Отношение 

иностранных 

инвестиций 

к общим, % 

14,3 11,6 10,8 35,1 14,2 37,4 37,3 27,5 32,5 

 

Как видно, доля иностранных инвестиций выросла в 2007 году с 

10,8% до 35,1% в связи с начало строительства завода «Фольксваген». В 

2008 году был спад до 14,2% в связи с мировым экономическим кризисом, 

но в 2009 году доля иностранных инвестиций вновь возросла до 37,4% и 

продолжает держаться на высоком уровне, что обусловлено вышеперечис-

ленными благоприятными условиями (создание кластеров, подготовка 

кадров и др.). 

Приведем данные касательно количества работников, задействован-

ных в организациях с участием иностранного капитала. 

Таблица 3 

Число организаций с участием иностранного капитала и    среднеспи-

сочная численность работников на 2011 год 

2011 

Число организаций с 

участием иностранно-

го капитала (на конец 

года) 

Среднесписочная чис-

ленность работников 

(без внешних совмести-

телей), тыс. человек 

Оборот  

организаций,  

млрд. руб. 

239 35,2 420,1 

 

Таблица 3 

Число организаций с участием иностранного капитала и    среднеспи-

сочная численность работников на 2012 год 

 

Как видно, среднесписочная численность работников составляет око-

ло 37,5 тысяч человек, что составляет 3% от населения Калужской области 

или же больше 10% от населения Калуги. Из этого можно сделать вывод, 

что иностранные организации обеспечивают в Калужской области боль-

шое количество рабочих мест. 

2012 

Число организаций с 

участием иностранно-

го капитала (на конец 

года) 

Среднесписочная чис-

ленность работников (без 

внешних совместителей), 

тыс. человек 

Оборот  

организаций, 

млрд. руб. 

233 37,5 507,6 
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Возрос уровень налоговых поступлений благодаря иностранным ин-

вестициям, поскольку большая часть бюджета субъекта Федерации скла-

дывается из налоговых поступлений: налог на прибыль организаций (часть 

данного налога зачисляется в федеральный бюджет), налог на имущество и 

налог на доходы физических лиц (увеличилось количество рабочих мест). 

 

Таблица 4 

Доходы консолидированного бюджета Калужской области в 2005, 

2009 и 2012 гг. (за исключением безвозмездных поступлений) 

Год 2005 2009 2012 

Размер (млн рублей) 10753,2 21871,1 42468,3 

 

Также имеют место рост валового регионального продукта и высокая 

динамика роста объемов промышленного производства. 

Таблица 5 

Уровень ВРП Калужской области 

Год 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Уровень 

ВРП  

(млн руб) 

23903,3 70953,9 86150,5 111869,0 150394,4 154946,1 188601,3 234278,6 

 

Таблица 6 

Динамика роста объемов промышленного производства (млрд рублей) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2013 

Динамика 

роста 
78,2 100,2 162,9 173,3 275,5 372,5 438,8 470,4 

 

Как видно, объем промышленного производства вырос в несколько 

раз за последние годы. Причем основу промышленности региона составля-

ет машиностроительный комплекс. На 2013 год доля машиностроительно-

го комплекса в промышленном производстве составила 64,2%, причем 44% 

- это транспортные средства и оборудование. В то же время отличительной 

чертой машиностроительного комплекса региона является широкая дивер-

сификация, поскольку производится продукция различного характера, от 

легковых автомобилей до измерительных приборов. 

В то же время следует учитывать, что в факте присутствия иностран-

ного капитала в регионе помимо положительных сторон (увеличение нало-

говых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, повышения 

уровня жизни, развитие инфраструктуры, рост деловой активности и др.) 

есть и отрицательные стороны. 

Так, у отечественных производителей могут появиться серьезные кон-

куренты в лице иностранных производителей. Например, в отрасли элек-
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трооборудования для транспортных средств  ООО «Континентал Аутомо-

тив Системс Рус» может составить конкуренцию публичному АО «Авто-

электроника» ввиду наличия у первого более совершенных технологий 

производства. В то же время не у всех отечественных предприятий появи-

лись конкуренты, поскольку многие из них выпускают узкоспециализиро-

ванную продукцию (например, турбины на публичном АО «КТЗ» и тепло-

возы на публичном АО «Калугапутьмаш»). Однако это не отменяет того 

факта, что на отечественных предприятиях необходимо внедрение новых 

технологических процессов, а также обновление основных фондов в связи 

с их износом. Помимо этого может иметь место отток кадров с отечествен-

ных предприятий на иностранные предприятия. Также стоит отметить, что 

Калужская область стала зависеть от деловой активности иностранных 

предприятий, поскольку, как было сказано выше, налоговые поступления 

стали составлять значительную часть бюджета Калужской области. 

Хочется отметить, что для отечественных предприятий было бы по-

лезно содействие с текущими кластерами иностранных предприятий (на-

пример, в качестве поставщиков материалов) с целью соответствия их 

производства мировым стандартам и внедрения на них новых технологий. 
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Темой данной статьи является сравнительный анализ грамматических 

особенностей англоязычного научно-технического и художественного тек-

стов.  

Материалом для проведения исследования послужили английские 

тексты IT-тематики, а также отрывки произведений британских писателей: 

«Трое в лодке» (Джером К. Джером), «Приключения Шерлока Холмса. 

Скандал в Богемии» (Артур Конан Дойл), «Властелин Колец» (Джон Р.Р. 

Толкин), «Гарри Поттер» (Дж. К. Роулинг) и «Артемис Фаул. Зов Атлан-

тиды» (Ион Колфер). В материал исследования не включались тексты ху-

дожественных произведений американских авторов, а также анализу под-

лежала только авторская речь вышеуказанных художественных произве-

дений. 

В ходе исследования было выявлено, что художественный и научно-

технический текст имеют как ряд общих черт, так и значительные разли-

чительные особенности. 

Так, наибольшее сходство между художественным и научно-

техническим текстами проявляется в такой характеристике, как сложность 

используемых в них синтаксических структур. Видимо, это объясняется 

принадлежностью данных видов текста к письменному стилю, в отличие 

от стиля разговорного, основной характеристикой которого является спон-

танность, а следовательно, отсутствие сложных структур [1]. 

По другим параметрам различия между художественным и научно-

техническим текстами довольно значительные.  

Так конструкции с неличными формами глагола, также отмечаемые 

некоторыми авторами как присущие научно-техническому тексту [2], в ху-

дожественном тексте по нашим подсчетам встречаются намного реже. 

Менее характерно для художественного текста также и употребление 

безличных структур. Проанализировав долю безличных и неопределенно-

личных местоимений в общем количестве используемых авторами место-

имений, получили, что в научно-техническом тексте их доля составляет 

36%, а в художественных, в среднем  – 8,3 %. Причем, следует заметить, 

что личные местоимения в научном тексте были представлены в основном 

местоимением it о неодушевленных предметах, в то время как личные ме-
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стоимения I, he, she, you в выборке не зарегистрированы совсем. Место-

имение we употреблено в нашей выборке только один раз для замены ав-

торского «я», местоимение they употреблено три раза при упоминании об 

ученых. 

Видовременные формы в научно-техническом тексте менее разнооб-

разны, чем в тексте художественном. Более того, подсчитано, что в науч-

но-техническом тексте преобладает форма Present Simple в отличие от тек-

ста художественного, где преобладает форма Past Simple. Также яркой от-

личительной чертой научно-технического текста является частое употреб-

ление пассивного залога, при этом в художественном тексте данная конст-

рукция встречается намного реже. 

Лингвисты отмечают, что научно-техническому тексту  присуща ком-

пактность изложения, достигаемая в том числе за счет частого употребле-

ния многочисленных многокомпонентных атрибутивных групп. Подсчита-

но, что существительное в функции определения встречается в художест-

венном тексте намного реже, к тому же длина цепочек «существительное 

+существительное», как правило, не составляет в художественном тексте, 

в среднем, более 2 компонентов, в то время как в научно-техническом тек-

сте встречаются конструкции с 5 и даже 6 компонентами.  

В заключение следует отметить, что художественный и научно-

технический тексты обладают на грамматическом уровне как общими, так 

и различительными особенностями, которые и формируют их специфику. 
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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к школе и 

школьному образованию, что находит отражение в его постоянном 

реформировании. Развитие школы и школьного образования отража-

ет тем самым отношение общества к себе самому и к своему буду-

щему. Историко-педагогическая ретроспектива эволюции понимания 

школы как образовательного института общества позволяет видеть 

не только характеристики воспитательных процессов и их связь с 

политическими структурами государства, но и спрогнозировать ос-

новные тенденции развития этого социального института. В ста-

тье приводится анализ этимологии концепта «школа», представлены 

некоторые взгляды на школу как образовательный институт обще-

ства, выявлены некоторые актуальные проблемы школьного образо-

вания в рамках Западной цивилизации. 

 

Ключевые слова: социальный институт, институализация, легити-

мация, образование, воспитание, школа, социализация, Западная ци-

вилизация, Реформация 

 

Современная Западная цивилизация на протяжении веков выстраивала 

и формировала свои социальные институты, основываясь на четком пони-

мании того, что главным «двигателем» развития общества и государства 

является человек в широком контексте своего окружения, обусловленного 

географической средой, культурными традициями, гражданством (civilis). 

В связи с этим цивилизация проходит сложный путь генезиса именно через 

эти институты и, в то же время, посредством этих же институтов иденти-

фицирует себя в историческом времени и пространстве. Речь в этом случае  

идет, прежде всего, о таких значимых для характеристики любого общест-

ва институтах, как семья, образование и государство, находящихся в тес-

ной связи друг с другом, друг друга взаимодополняющих и постоянно друг 

с другом взаимодействующих.  

Школа как средство легитимации, посредством которого такой соци-

альный институт как образование проникает в социальную жизнь [1], 

должна, таким образом, рассматриваться в рамках образования в целом. 
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Примечательно, что внутренняя форма термина «образование» схожа в 

различных европейских языках: его значение соотносится с понятиями 

«образ» и «образец». Примерами может служить как «Bildung» (от Bild – 

картина) в немецком
4
, так и идущее еще от латыни

5
 «formazione» (от 

forma – вид, образ, изображение) в итальянском. Иными словами, под об-

разованием в педагогическом смысле понимается именно «придание об-

раза» или «создание (человека) по образцу». Человек выступает, следова-

тельно, основным критерием образовательного процесса, в одно и то же 

время сочетая в себе признаки как его объекта, так и субъекта. 

Именно подобный дуализм образовательного процесса позволяет вы-

работать достаточно широкий спектр подходов как в его практической 

реализации (что и делалось на протяжении всей истории педагогики), так и 

в теоретическом осмыслении способов и форм передачи культурно-

социального опыта поколений. Таких методов очень много, и все они, на-

чиная с древнейшей инициации и заканчивая дистанционным обучением, 

внесли и продолжают вносить неоценимый вклад в «педагогическую ко-

пилку» человечества. При этом следует иметь в виду, что школа является 

лишь одной из форм реализации образовательного процесса в истории За-

падной цивилизации, причем достаточно узкой в своем распространении и, 

соответственно, не способной в течение большей части западной истории 

охватить все нуждающееся в обучении население [2]. Утверждение массо-

вого школьного образования относится лишь к XIX веку [2], в то время как 

передача житейского, профессионального и, в целом социального опыта 

шла на протяжении всего развития западного общества. 

Возникновение школы обусловлено переходом образования с уровня 

«местного знания» на ступень всеобщего образовательного канона, скреп-

ляющего локус, регион, страну и государство [2]. То есть, с момента своего 

зарождения этот социальный институт выполнял функцию объединения 

неких необходимых в том или ином (коммунальном, национальном) обще-

стве знаний и способов их передачи; а также, видимо, некую функцию 

контроля (или надзора) за этими знаниями и способами. Когда же западная 

школа получает современный облик (XVI – XVII вв.), обнаруживающийся  

не только в контроле, но и в дисциплине, планировании, возрастной града-

ции по классам и т. д., она приобретает еще и черты некоего центра по ус-

тановлению повседневного нравственного поведения – «…именно здесь 

усваиваются нормы и запреты, касающиеся тела, языка, речи, социальных 

                                                           
4
 Согласно этимологическому словарю М. Фасмера (http://vasmer.narod.ru), в рус-

ском языке произошло калькирование  термина из немецкого. Примечательно, что в 

итальяноязычной научной педагогической литературе очень часто как термин со значе-

нием «образование» используется именно немецкое слово «Bildung», что подтверждает 

его интернациональный (в рамках европейской науки) характер. 
5
 Forma, formatio (лат) – образ, образование. 
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отношений и т. д.» [3], одним словом – правила этикета, правила поведе-

ния в обществе. 

В этой связи интерес представляет этимология самого термина 

«σχολή» (школа). Проанализированный материал этимологических слова-

рей разных языков в целом однозначно показывает, что термин «σχολή» 

восходит к греческому слову со значением «досуг, свободное времяпрово-

ждение». Так, согласно словарю М. Фасмера, в русском языке произошло 

заимствование слова из латинского через польский язык. В свою очередь, 

латинский термин возводится к греческому σχολή, буквально значившему 

«задержка, занятие в свободные часы, чтение, лекция, школа» [4]. Другой 

словарь раскрывает своего рода эволюцию смысла слова «школа», предла-

гая следующие его изменения: «отдых, досуг» > «занятия в свободное от 

труда время» > «посещение бесед философов» > «учебное занятие, умст-

венный труд» > «место, где занимаются учебой» [5].  

Аналогичная интерпретация представлена и в Этимологическом сло-

варе итальянского языка Отторино Пьяниджани, где авторы статьи о шко-

ле также прослеживают развитие понятия от «праздности» до букв. 

«…места, в котором учителя и их ученики собираются с целью обучения» 

[6].  

Немецкий этимологический словарь (Kluge) также толкует значение 

слова «Schule» (школа), используя понятия «досуг, праздность» [7] и «ме-

сто праздности». Фундаментальный словарь современного немецкого язы-

ка (Duden) эту точку зрения повторяет [8]. 

Резюмируя сказанное, следует отметить важный момент в развитии 

понятия «школа», отразившиеся в социолингвистической традиции запад-

ного общества, что априори придает ему смысловую и утилитарную зна-

чимость. Обращает на себя внимание изначальное противопоставление 

«школы» как досуга «работе», «делам». Так что, выражаясь современным 

языком, можно было бы сказать, что, тем самым, «школа» первоначально 

выступала как антитеза «непосредственного производства материальных 

благ». Тем самым, объективно слово «школа» входит в одну предметно-

идеологическую (тематическую) группу лексики со словами «досуг», «бес-

корыстие», «мирный характер», «приятное времяпровождение», «умствен-

ные занятия» и т. п. Еще в Древнем Риме можно видеть отголоски прежней 

трактовки школы. Согласно существовавшей тогда дифференциации 

школьного образования, младшая школа (начальная, элементарная), где 

учили, прежде всего, грамоте (albabetizzazione), называлась «ludus» [3], что 

имеет в латыни двоякое значение: игра и школа. 

Вскоре, однако, под «школой» стали подразумевать именно образо-

вательный институт и в таком понимании этот концепт вошел практи-

чески во все европейские языки. В то же время процесс институализации 

школы тесно связан с социализацией личности, проходящей опять же че-

рез «образование» (создание по образцу). 
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Социализация личности – процесс сложный, многосторонний, для-

щийся всю жизнь индивида. Социализация проходит посредством целого 

ряда общественных институтов, начинаясь в лоне семьи (или, при необхо-

димости, институтах ее заменяющих), развиваясь в образовательных и 

трудовых институтах, постоянно соприкасаясь с такими институтами, как 

государство, экономика, культура, религия, право. Вся жизнь человека 

оказывается перманентной социализацией, привыканием и приспособле-

нием к окружающему социуму, проникновением в разные его структуры, 

одобрением или неприятием его правил, но подчинением им в силу осоз-

нанной необходимости и социального характера личности.  

Несомненно, важный этап социализации проходит через образова-

тельные институты, среди которых школа (в самом широком смысле этого 

слова) занимает сегодня ведущее место. Однако так было не всегда. Чело-

вечество осознало необходимость передачи социального опыта посредст-

вом обучения на заре своего существования и первые способы подобной 

передачи были далеки от того общественного учреждения, которое можно 

было бы даже очень условно назвать «школой». Тем не менее, постепенно, 

шаг за шагом, выстраивается определенный тип образования (передачи со-

циального опыта), к которому повсеместно применяется это понятие (шко-

ла). 

В этой связи целесообразно рассмотреть, как отдельные специалисты 

в области педагогики интерпретируют цели и функции школьного образо-

вания. 

Итальянский философ педагогики  фашистского периода Эустархио 

Паоло Ламанна в одном из своих трудов «Философия и педагогика в их 

историческом развитии» (1950) определяет школу как: «…тот институт, 

организация и деятельность которого характеризуется специфической це-

лью воспитывать посредством обучения», как «…воспитательный инсти-

тут, в котором культура разума или обучение является наиболее эффектив-

ным средством для образования человека» [9]. Ученый неоднократно под-

черкивает социальные функции школы, называя ее «специальным инстру-

ментом организации образования, необходимым обществу» [9], а также – 

«…учителем социальной жизни» [9]. 

Только школа, с точки зрения философа, может привести в движение 

все действенные духовные силы ребенка и стимулировать его через про-

цесс образования к высшим целям [9]. Только в сообществе ровесников, 

равных перед властью учителя, ребенок может найти себя и развить спо-

собности жить и творить. Он подчеркивает, что в повседневной жизни де-

ти не могут быть равны из-за социальных и экономических различий их 

семей или из-за собственных разных стремлений и способностей [9]. Од-

нако школа уравнивает их так, как государство уравнивает в правах своих 

граждан. 
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Итальянский философ однозначно связывает институализацию школы 

с эпохой Нового времени и особой воспитательной функцией националь-

ных государств. Подобная интерпретация социальной роли школы не нова. 

Об активизации развития образования и, в частности, школьного дела, в 

период становления национальных государств на Западе, упоминают мно-

гие авторитетные историки педагогики (например, К. Шмидт, Ф. Камби, 

Д. Беннер, А.Н. Джуринский, Г.Б. Корнетов, В.Г. Безрогов и др.) Неоспо-

рима также связь зарождающейся школы с нуждами иных общественных 

институтов. Например, А.Н. Джуринский упоминает в этой связи распро-

странение в I веке школ катехуменов, направленных на обучение основам 

христианства тех, кто желал стать членом христианской общины [10]. 

Полностью соответствуют подобному видению инициированные и доста-

точно успешно реализованные Мартином Лютером и другими протестан-

тами Европы раннего Нового времени реформы школ и университетов 

[11]. Эксплицитно о взаимосвязи немецкой Реформации и развитии разных 

типов школ с эпохой становления абсолютистских государств заявляет в 

своем фундаментальном «Учебнике по истории педагогики» Франко Кам-

би [3]. 

Итальянский ученый ведет всю историю школы через общественные 

институты, рассматривая школу в качестве инструмента государственных 

(или гражданских) образований по установлению определенных правил 

обучения и, вместе с тем, общественной жизни. Такие концепты как «шко-

ла», «учитель» и «образование» он считает наиболее революционными ба-

зовыми аспектами Запада [3]. 

При оценке нынешнего состояния школьного образования отмечается 

все более возрастающая социальная роль такого общественного института, 

как школа, что характерно для индустриальных и постиндустриальных 

обществ. Камби указывает на открытый характер современной школы, 

способной привести себя в соответствие с обществом путем трансформа-

ции через практику реформ, пусть даже порой ограниченных политической 

конъюнктурой [3]. Социальный рост школы проявляется через массовую 

грамотность, увеличение возрастного ценза обязательного образования (с 

14 до 16 лет), принятие на себя четкой роли в реализации социальной мо-

бильности. Подобный процесс ученый назвал «школяризацией» общества, 

поднявшей отдельного человека до конкурентоспособного активного эле-

мента в социально-экономическом аспекте общественных отношений [3].  

Камби неоднократно подчеркивает демократический характер после-

военной школы, подтверждением чему считает массовые молодежные 

движения конца 60-х годов прошлого столетия [3]. С его точки зрения, 

школа и молодежь способны влиять на демократизацию общества, что в 

очередной раз обнаруживает тесную связь этого образовательного инсти-

тута с обществом. 
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В то же время ученый признает, что современную школу часто обви-

няют в идеологизации, в целом противоречащей ее демократическому ха-

рактеру [3]. Следует отметить, что проблема соотношения демократиза-

ции, идеологизации и стандартизации школьного образования непосредст-

венно связана с пониманием школы как важного социального института, 

более того, лишний раз выявляет и подчеркивает актуальность тесных 

взаимоотношений нынешней школы и общества. 

В этой связи показательны выводы, сделанные современным немец-

ким педагогом и аналитиком в области образования Дитрихом Беннером в 

докладе на научной конференции международного общества Гербарта (In-

ternationale Herbart-Gesellschaft) «Воспитание и образование в политиче-

ских системах» (Erziehung und Bildung in politischen Systemen). Автор под-

робно описывает успехи и необходимость семейного воспитания, посте-

пенный переход к институализации образования и воспитания, участие в 

этом процессе политических структур. Однако, именно на этом этапе, с его 

точки зрения, и начинает формироваться основное противоречие в разви-

тии образовательных институтов: примат политики влечет за собой свер-

тывание демократических тенденций образования и воспитания, наметив-

шихся в начале Нового времени [12]. По мнению немецкого профессора, 

процесс образования имеет собственную логику, которая далеко не всегда 

должна соответствовать политическим пристрастиям и схемам [12]. 

Главный вывод Беннера и его соавтора Дариуса Степковского звучит 

достаточно парадоксально: «…в демократическом обществе образование 

и воспитание не могут быть демократическими» [12], что подтверждает-

ся множеством примеров из истории педагогики в Европе. Любое облече-

ние образования в государственные формы (институализация, стандарти-

зация и т. д.) объективно ведут к сворачиванию свободолюбия и демокра-

тии. 

Оставляя в стороне некоторые частные аспекты этого доклада, следу-

ет обратить внимание на принципиальные моменты, вытекающие из его 

основных положений: 

- воспитание и образование тесно взаимосвязаны и являются необхо-

димой и весомой частью западной культуры; 

- институализация образования проходила и проходит при активном 

участии политических структур; 

- в этом объективно обусловленном взаимодействии кроется главное 

противоречие образования – невозможность сохранения демократических 

тенденций при дальнейшей государственной стандартизации; 

- образовательные институты (в лице школы, прежде всего) тесно свя-

заны с государством, обществом и, реализуя своего рода социальный заказ 

той или иной социально-политической структуры, вынуждены отказывать-

ся от определенной доли демократизма и индивидуализма внутри себя. 
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То есть, школа – это часть сложной социально-экономической и по-

литической системы какого-либо государства и начало формирования по-

добных взаимоотношений между школой и социумом лежит в самих осно-

вах Западной цивилизации, они зародились на заре древнегреческого по-

лиса, развивались в период христианского средневековья и ярко обнару-

жились в эпоху Нового времени. 

Определенную трансформацию, наметившуюся в отношениях школы 

и общества, отмечает С. Кост. Он пишет, что до недавнего времени в цен-

тре школьного образования находились функционирование общества и 

общественное функционирование индивида, тем самым развитие индиви-

дуальности не было выражено и лежало за пределами школьных задач [13]. 

Другими словами, школа работала на общество и для общества, поставляя 

ему социализированный материал – гражданина. Однако теперь общество 

больше не является конечной целью индивида, скорее, оно выступает в ро-

ли некого средства для любого индивидуального воспроизводства или ин-

струмента самореализации личности. Соответственно должна измениться 

и цель школы: отныне она должна готовить каждого доверенного ей инди-

вида к самостоятельной и ответственной жизни вне зависимости от его со-

циальной или профессиональной роли [13]. 

Далее автор углубляется в описание компетенций, которые учащийся 

должен приобрести в школе в ходе обучения на новых основах. Несмотря 

на критический посыл, прозвучавший в начале статьи по поводу традици-

онной социализации школьника, общий смысл компетенций сводится к 

«…практическому действию в многоцелевом логическом мышлении, в со-

циальном поведении, в самостоятельной деятельности и в организации 

собственной жизни, а также – в общении» [13], что скорее свидетельствует 

об обретении социальных компетенций, а не об их использовании в каче-

стве инструментария. Не вдаваясь в полемику с автором, следует отметить, 

что проблема, поднятая им, принадлежит к числу «вечных вопросов» педа-

гогики и социологии – взаимоотношению социального и индивидуального, 

общественного и личного в реализации образовательного процесса и жиз-

ненного целеполагания. Вряд ли решение в данном случае может зависеть 

только от реформы школьного образования или внедрения в систему обра-

зования компетентностного подхода, но тот факт, что именно на школу 

возлагаются подобные серьезные задачи, говорит о том, что современное 

общество не имеет в собственной структуре и своем функционале никако-

го иного института, способного их решить. 

Вероятно, точки соприкосновения между личностью и социумом, на-

меченные автором, как раз подчеркивают необходимость строгого взаимо-

действия школы и других социальных институтов (семьи, права, государ-

ства и др.), через которые общество влияет на индивида. В тоже время, 

личность (или индивид) точно так же необходима обществу, как и общест-

во личности, поскольку без нее оно (общество) немыслимо и бессмыслен-
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но. Личность и общество не могут существовать друг без друга, и местом 

пересечения их взаимодействия на определенном этапе развития и станов-

ления индивидуальности становится именно школа как универсальный ин-

струмент социализации личности через процесс образования. 

Существует мнение, что школа является агентом «социализации для 

(в) большой группы» во всех обществах, где есть школа [2]. Особое вни-

мание в процессе социализации уделяется опять же двум взаимосвязанным 

сторонам: школе, готовящей значительное число «специалистов письмен-

ного и устного слова», социализирующей их в условиях группы индивидов 

и власти, гомогенизирующей пространство с их (специалистов) помощью 

и ставящей их над большими группами людей [2]. Эти две силы становятся 

нужны, необходимы друг другу и этот «тандем» становится важной харак-

теристикой именно западного общества. 

Можно заметить, что все приведенные мнения и выводы по существу 

сводятся к одной очевидной мысли: школа занимает значительное место в 

социализации личности посредством образования, следовательно, она яв-

ляется одним из ведущих общественных институтов или, точнее, средст-

вом реализации его функций. 
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Currently, there is increased interest in school and school-specific educa-

tion, as reflected in his constant reform. The development of the school and 

school education that reflects society's attitude to himself and to his future. 

Historical-pedagogical retrospective of the evolution of the understanding 

of the school as an educational institution of society allows you to see not 

only the characteristics of the educational process and its relationship with 

the political structures of the state, but also to predict the main trends in 

the development of this social institution. The article provides an analysis 

of the etymology of the concept "school", presents some views on the school 

as an educational institution of society, revealed some actual problems of 

school education in the framework of Western civilization. 
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К 150 ЛЕТИЮ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

20 ноября 2014 года исполняется 150 лет Судебной реформе, приня-

той при Александре II и заложившей основы отечественной правовой сис-

темы. 

В указе Правительствующему сенату 20.11 1864г. Александра II говори-

лось о намерении «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и 

равный для всех подданных…возвысить судебную власть, дать ей надле-

жащую самостоятельность». Именно эту дату принято считать отправной 

точкой, положившей начало новой эпохе в судебной системе России. 

Далеко или близко от нас это событие? 

Учитывая, что судебная система любого  демократического общества 

одна из важнейших его составляющих, то, несомненно, этот исторический 

опыт, значимость новых созданных в результате реформы институтов осо-

бую значимость приобретает сегодня в современной России.  

Реформа в любые времена – это всегда перелом, плюсы и минусы. 

Проводимая Судебная реформа не является исключением. Однако опыт 

проб и ошибок всегда полезен в будущем. 

В связи с осмыслением  возникновения и деятельности новых инсти-

тутов, предполагаемых Судебной реформой немаловажным будет рас-

смотреть новизну проведенных преобразований, в сравнении с дорефор-

менной судебной системой. 

Основными недостатками судебной системы до реформы была затя-

нутость процессов, которые проходили через столько инстанций и этапов, 

что затягивались на месяцы и годы. Судебная власть не была отделена от 

административной, подсудимый имел весьма ограниченные права, жалоба 

если имела место,. то так долго шла по инстанциям, что за это время мож-

но было бы отсидеть срок заключения. Сам процесс в суде был очень запу-

танным и бессистемным. Четкого порядка  судопроизводства не было из-за 

наслоения исключений для различных видов дел и сословий. Рассмотрение 

дела было менее важно чем бумажная волокита.  Кроме этого, непрофес-

сиональный состав выборных судей, находившихся под влиянием админи-

стративной власти лишал судебную власть независимости. Выборные чле-

ны судов не имели юридических знаний, что ставило их в полную зависи-

мость  от судебных чиновников и секретарей. Такие принципы судопроиз-

водства как гласность и состязательность отсутствовали полностью. 

Преобразования судебной системы были настоятельной потребностью 

времени и общества.  
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Реформу готовили профессиональные юристы - Н.А. Будковский, 

С.И.Зарудный, К.П.Победоносцев, Д.А. Ровинский. Подготовка реформы 

началась в 1861г. По новым судебным Уставам судебный процесс органи-

зовывался как состязание адвоката (сторона защиты) и прокурора (сторона 

обвинения). Заседания проходили гласно. При рассмотрении уголовных 

дел присутствовали присяжные заседатели (12чел.), представлявшие обще-

ство (избирались из местных обывателей всех сословий). Судьи назнача-

лись пожизненно и потому были независимы от администрации. Вводился 

принцип бессословности суда. 

Суд отделился от других ветвей власти, что сделало его независимым. 

Основными судебными инстанциями являлись мировой суд (решал 

мелкие уголовные и гражданские дела), а так же коронный суд: окружные 

судьи, судебные палаты, правительствующий Сенат в качестве верховного 

кассационного суда.  

Новое положение было и о прокуратуре. Она состояла при сенате. На 

нее возлагались обязанности надзора за судом, следствием и местами за-

ключения. Кроме местных и общих судов в России продолжали существо-

вать духовные (консистории) и военные суды со специальной подсудно-

стью. Для крестьян еще и сословно-волостные суды. 

Председатели судов, прокуроры и судебные следователи должны бы-

ли иметь  высшее юридическое образование или солидную юридическую 

практику. 

Важно отметить, что с 1866г. было разрешено печатать  в прессе о 

том, что происходит в судах.  

Таким образом, совершенно очевидно, что Александр II судебной ре-

формой пытался возвысить судебную власть, дать ей самостоятельность и 

утвердить в народе уважение к закону. Несомненно, не было все идеаль-

ным, так сохранялись некоторые ограничения для крестьян, но в целом су-

дебная система претерпела значительные перемены.  

В дальнейшем она  будет подвергаться в зависимости от социально-

экономических перемен различным изменениям, но никогда она не будет 

прежней. 

В настоящее время актуальность  ее принципов проверена временем и 

реализуется в жизни современного российского общества. 

 
Азаренко Инна Сергеевна – ст. преп. КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

E-mail: pravoveden@yandex.ru. 
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О.Н.Морозова  

НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ  ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Процесс реформирования системы образования в современной России 

продолжается уже второе десятилетие, а потому является одним из наибо-

лее актуальных и вызывающих серьезный резонанс в обществе. 

По мнению ряда авторов, ключевой проблемой современной реформы 

образования является несоответствие между целями преобразований, ме-

роприятиями реформы и достигаемыми результатами, в связи с чем реша-

ются не все поставленные перед образованием задачи, достигаются не все 

поставленные в начале преобразований цели.  

К основным проблемам состояния отечественного образования на се-

годняшний день относят снижение качества образования, снижение коли-

чества  и уровня научных разработок, а также отрыв системы образования 

от запросов рынка труда и ожиданий работодателей. При этом значитель-

ную тревогу вызывает изменение ценностей людей, где высшее образова-

ние уже не играет столь значимой роли и часто имеет для человека лишь 

формальное значение в виде получения диплома. 

Практически все проводимые опросы отметили, что сегодня наблюда-

ется тенденция к снижению качества образования, и оно значительно сни-

зилось за последние 15-20 лет.  В качестве причины называется и чрезмер-

ная нагрузка на преподавателей, «бюрократизация», которая затрудняет 

развитие творческой деятельности, использование нестандартных подхо-

дов. Кроме этого, вектор преобразований, который ориентирует нашу сис-

тему образования в сторону западных образцов также, по мнению анали-

тиков, в определенном смысле создает проблемы в образовании, посколь-

ку, в силу ориентации реформы на Европейские стандарты, происходит 

слом традиций, утрата самобытности отечественной школы, при этом пе-

ренимается и внедряется частичный опыт, вследствие чего реформирова-

ние оказывается фрагментарным, несистемным, и не  достигает не только 

конечных, но даже промежуточных результатов 

Отказ от единой государственной системы обучения, от многих давно 

устоявшихся традиций и введения новых (тестирование при приеме в ВУ-

Зы вместо традиционного экзамена, дистанционное обучение, удлинение 

времени обучения в школе, интенсивное развитие системы негосударст-

венного образования и т.д.), выводит проблему качества образования в ряд 

приоритетных государственных и общественных проблем. Иными слова-

ми, проблема качества – ключевая проблема образования на сегодняшний 

день. Ее решение  зависит от наличия многих составляющих – как органи-

зационно-управленческих, связанных с финансированием, контролем каче-
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ства образования, поддержкой науки и научных школ, так и содержатель-

но-смысловых, к которым относятся вопросы повышения мотивации уча-

щихся к получению знаний, а у преподавателя - к передаче знаний, повы-

шения статуса преподавателя и престижа получения образования. 

При таких оценках современных преобразований и актуальности пе-

ремен принципиальную важность представляет мнение о том, что наиболее 

правильным было бы сохранить то хорошее, что существовало в советское 

время, и модернизировать в соответствии с новыми условиями. 

В группе проблем, связанных с качеством образования, следует выде-

лить следующие: уровень соответствия школьных знаний вузовским тре-

бованиям, соответствие (несоответствие) программ обучения запросам 

рынка труда и обучающихся, несоответствие квалификации выпускников 

требованиям работодателей. 

Таким образом, в качестве ключевых проблем образования, эксперты от-

мечают проблему качества, кадров, финансирования, организации учебного 

процесса. При этом сложность анализа проблем в образовании состоит в том, 

что все они взаимосвязаны, одна вытекает из другой и сложно определить ис-

тинные причины той или иной проблемы. Поэтому решение проблем образо-

вания должно быть комплексным и системным. Анализ мнений экспертов по-

казывает, что зачастую низкая эффективность и результативность преобразо-

ваний связана с отсутствием четкой стратегии, ясных целей и задач, прозрач-

ных критериев оценки достижения запланированных результатов. 

Иными словами, нововведения подчас носят скорее формально-

организационный характер, они не затрагивают основ образовательного 

процесса, не способствуют решению проблем, и главное, не способствуют 

достижению поставленных перед образованием целей – перейти на более 

высокий уровень, стать конкурентоспособным на международной арене, 

повысить качество подготовки специалистов в соответствии с ожиданиями 

современного российского общества. 

Затяжной характер, который приобрела реформа системы образова-

ния, свидетельствует о том, что поставленные цели и задачи не достигают-

ся в полной мере. Нужно рассматривать образование, как сложную катего-

рию с двумя дополнениями, отражающими друг друга основаниями – обу-

чение, как способ трансляции, воспроизводства и наращивания общест-

венного интеллекта путем передачи знаний новым поколениям, и воспита-

ние, как способ развития человека, его духовного и нравственного воспро-

изводства в интересах личности и общества. 

В этих условиях система образования должна ориентироваться на разви-

тие личности, ее подготовку к разрешению нестандартных проблем, повы-

шению ее социальной, профессиональной и географической мобильности. 

 
Морозова Ольга Николаевна – ст. преп. КФ МГТУ им. Н.Э. Баума-

на. E-mail: victorixxx@yandex.ru. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗА 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Организационно-правовая база в области госзакупок в России скла-

дывалась таким образом, что сегодня имеется достаточно объемное, порой 

противоречивое законодательство, в котором непросто разобраться. Для 

того, чтобы умело применять нормативные акты, необходимо помнить об 

иерархии применения законодательства. Если рассматривать процесс раз-

мещения госзаказа, который представляет собой процесс заключения гра-

жданско-правового договора, то очевидно, он регулируется в первую оче-

редь нормами гражданского права. 

Таким образом, иерархическая лестница применения гражданского зако-

нодательства при размещении государственного заказа выглядит следующим 

образом: Конституция Российской Федерации – документ, имеющий наивыс-

шую юридическую силу на всей территории Российской Федерации, Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции – в части гражданских норм, федеральные законы о государственном зака-

зе, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти. 

Субъекты Российской Федерации имеют собственную нормативную 

правовую базу организации и проведения государственных закупок, кото-

рая должна ориентироваться на федеральное законодательство. При осу-

ществлении государственных закупок решаются вопросы, касающиеся 

процедуры размещения заказов, и вопросы распоряжения государственной 

собственностью региона. А эти вопросы относятся к предметам ведения 

субъектов Российской Федерации как собственников принадлежащего им 

имущества. Поэтому положения регионального законодательства по во-

просам распоряжения собственностью (денежные средства тоже являются 

имуществом) имеют приоритет перед законодательством федеральным 

(п.6 ст.76 Конституции Российской Федерации) в случае противоречия 

федерального и регионального законодательства [1]. 

Таким образом, нормативная правовая база организации и проведения 

государственных закупок различается при осуществлении закупок для 

нужд федеральных и для нужд субъектов Российской Федерации. 

Для проведения закупок для федеральных нужд применяется следую-

щее законодательство: Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на по-
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ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд", Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ "О по-

ставках продукции для федеральных государственных нужд", Постановле-

ния Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов ис-

полнительной власти – в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

№ 94-ФЗ. Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе", Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

На ликвидацию коррупционных схем при заключении контрактов на-

правлен Федеральный закон от 18 июля 2011г. № 223-Ф3 "О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В соответствии 

этим законом закупки госкомпаний, естественных монополистов, отдель-

ных автономных учреждений становятся прозрачными и недискриминаци-

онными. Как отмечается в литературе, в некоторых регионах России стала 

складываться практика, когда некоторые государственные и муниципаль-

ные заказчики стали создавать автономные учреждения для того, чтобы не 

размещать государственный заказ в соответствии с процедурами, преду-

смотренными Федеральным законом № 94-ФЗ, например, для выполнения 

работ по благоустройству городских территорий, проведению капитально-

го ремонта зданий и сооружений, проектно-изыскательским и строитель-

но-монтажным работам, ритуальным услугам и т.д. 

В Федеральном законе от 18 июля 2011г. №223-Ф3 «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2] речь идет о 

госкомпаниях, субъектах естественных монополий, госкорпорациях, орга-

низациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов. 

Он также распространяется на унитарные предприятия, автономные уч-

реждения, хозяйственные общества с долей государственного (муниципаль-

ного) участия более 50%, на «дочерние» перечисленных юридических лиц. 

Согласно Федеральному закону «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ [3] государственными заказчи-

ками и муниципальными заказчиками могут выступать органы государствен-

ной власти Российской Федерации или органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также 

уполномоченные указанными органами государственной власти или органа-

ми местного самоуправления на размещение заказов получатели бюджетных 

средств, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг за счет бюджетных средств. В случае если созданы федераль-

ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на 

осуществление функций по размещению заказов для государственных или 

муниципальных заказчиков, указанные уполномоченные органы осуществ-

ляют данные функции, за исключением подписания государственных или 

муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных или муниципальных нужд. При этом государ-

ственные или муниципальные контракты подписываются государственными 

или муниципальными заказчиками. Порядок взаимодействия уполномочен-

ного органа и государственных или муниципальных заказчиков должен уста-

навливаться решением о создании такого уполномоченного органа. 

Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на за-

ключение государственного или муниципального контракта. Участником раз-

мещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель. Участие в размещении заказов может быть ограни-

чено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» и иными федеральными законами. 

Законодательством в области госзакупок также установлены основные 

требования к проведению закупок. Это, в частности, информационная от-

крытость; отсутствие дискриминации участников и необоснованных огра-

ничений конкуренции; целевое и экономически эффективное расходование 

средств на приобретение товаров, работ, услуг. 

Преимущественными способами закупок являются открытые торги в 

форме конкурса или аукциона. На заказчиков возлагается обязанность разра-

ботать положение о закупках и разместить его на сайте www.zakupki.gov.ru. В 

положении указываются иные (кроме конкурса или аукциона) способы закуп-

ки. В этом случае разъясняется порядок проведения закупки таким методом. 

Положение о закупке утверждается наблюдательным советом автономного 

учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение. 

Правительство России определило перечень товаров, работ, услуг, за-

купка которых осуществляется в электронной форме. Предусмотрено ве-

дение реестров заключенных договоров и недобросовестных поставщиков. 

Определены случаи, когда участник закупки вправе обжаловать в антимо-

нопольный орган действия (бездействие) заказчика. 

В соответствии этими законами закупки госкомпаний, естественных 

монополистов, отдельных автономных учреждений становятся прозрач-

ными и недискриминационными. Как отмечается в литературе, в некото-

рых регионах России стала складываться практика, когда некоторые госу-

дарственные и муниципальные заказчики стали создавать автономные уч-

реждения для того, чтобы не размещать государственный заказ в соответ-

ствии с процедурами, предусмотренными Законом №94-ФЗ, например, для 
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выполнения работ по благоустройству городских территорий, проведению 

капитального ремонта зданий и сооружений, проектно-изыскательским и 

строительно-монтажным работам, ритуальным услугам и т.д. 

Таким образом, с одной стороны законодательство направлено на пре-

сечение рассмотренной коррупционной схемы, но в то же время для авто-

номных учреждений принятие Федерального закона №223-Ф3 можно счи-

тать шагом к сохранению полученных с изменением типа (на автономное 

учреждение) свобод, поскольку теперь приобретение товаров, работ услуг 

автономными учреждениями должно осуществляться в соответствии с ут-

верждаемым наблюдаемым советом положением о закупке. И лишь при 

его отсутствии применяется Федеральный закон №94-ФЗ. 

Закон вступил в силу с 1 января 2012г., до 1 апреля 2012г. в Интер-

нете было размещено положение о закупке, с 1 января до 1 июля 2012 вся 

необходимая информация о закупке размещалась на сайте заказчика; после 

1 июля 2012г. данная информация размещается на официальном сайте 

(www.zakupki.gov.ru). 

Особые, более мягкие, сроки установлены, в частности: для вновь 

созданных организаций (положение о закупках размещается в течение 3 

месяцев со дня регистрации юридического лица); организаций, в уставном 

капитале которых увеличилась до 50% и более доля публично-правовых 

образований; МУПов, муниципальных автономных учреждений и хозяйст-

венных обществ, в уставном капитале которых доля муниципального обра-

зования превышает 50% (в их отношении Федеральный закон №223- ФЗ 

применяется с 1 января 2014г.). 
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Среди гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и 

гражданина отдельное место занимает право на идентификацию нацио-
нальной принадлежности. Это право сформулировано следующим обра-
зом: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принад-
лежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности».  

В программной статье «Россия: национальный вопрос»  президент РФ 
В.В. Путин отметил: «Для России – с ее многообразием языков, традиций, 
этносов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, но-
сит фундаментальный характер».  

Содержание права на идентификацию национальной принадлежности 
имеет две составляющие: право определять национальную принадлеж-
ность и право ее указывать. Раскрыть их содержание можно, определив, 
что означает само понятие «национальная принадлежность». 

В соответствии с подзаконными актами, действовавшими в Россий-
ской Федерации до принятия Конституции РФ, национальность человека 
определялась на основании национальной принадлежности родителей, ука-
занной в их удостоверениях личности. 

Конституция РФ совершенно по-новому решает данную проблему. 
Указание собственной национальности — это не обязанность, а право че-
ловека. В Конституции признается право каждого свободно определять и 
указывать свою национальную принадлежность.  

Данное право непосредственно связано с положениями Конституции о 
равноправии и самоопределении народов,  с обязанностью государства ох-
ранять достоинство личности, обеспечивать каждому право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, защищать права 
национальных меньшинств, включая коренные малочисленные народы, га-
рантировать право каждого на пользование родным языком. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип националь-
ной самоидентификации — определение национальной принадлежности 
связывается не столько с национальностью родителей, сколько с осознани-
ем лицом своей принадлежности к определенной этнической общности, к 
людям духовно связанным общим языком и культурой. 

 Для обеспечения соблюдения права свободно определять и указывать 
свою национальность важное значение имеет и закрепленное в Конститу-
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ции положение о том, что никто не может быть принужден к определению 
и указанию своей национальной принадлежности. Это означает, что на 
свободу выбора гражданином своей национальности государство не долж-
но влиять никаким образом. 

Определение и указание национальной принадлежности, ее изменение 
могут осуществляться в контексте открытого списка народов России не толь-
ко с учетом кровнородственных связей, но и иных обстоятельств и личной 
самооценки лица. Это подтверждает ФЗ «О национально-культурной авто-
номии», в котором фиксируется принцип «свободного волеизъявления граж-
дан при отнесении себя к определенной этнической общности». 

В ходе Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002 году и 
2010 году, было обеспечено выполнение Конституции РФ в части свобод-
ного самоопределения национальной принадлежности. 

По результатам переписи 2010 года число граждан, не указавших 
свою национальную принадлежность, увеличилось в 4 раза по сравнению с 
данными переписи 2002 г. и составило 5,6 млн. человек. 

В регионах аналогичные показатели имеют более резкое расхождение. 
Так, в Калужской области по данным переписи 2010 г., 77450 человек не 
указали свою национальность. Это в 22 раза больше по сравнению с дан-
ными переписи населения 2002 года, где было зарегистрировано 3480 че-
ловек не указавшие свою национальность. 

Определение национальной принадлежности не влечет никаких пра-
вовых последствий и не влияет на правовой статус личности. Националь-
ность не может явиться основанием для предоставления лицу каких-либо 
особых привилегий, государство гарантирует равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от национальности и языка. 

Указание национальной принадлежности, если в этом есть необходи-
мость, может быть сделано путем соответствующего заявления граждани-
на в органах публичной власти, а в иных случаях - в любой общественно 
приемлемой форме. 

Как и любое иное право, право на идентификацию национальной при-
надлежности в случае его нарушения должно обеспечиваться средствами 
правовой защиты со стороны государства. 

Основным способом его защиты является обжалование неправомерных 
действий, нарушающих это право, в соответствии с Законом РФ «Об обжало-
вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».  

Согласно этому закону, каждый гражданин вправе обратиться с жало-
бой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий и их объединений, общественных объединений или должно-
стных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. 
 

Шафигуллина Татьяна Владимировна – канд. ист. наук, доцент КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. E-mail: shafigullina56@yandex.ru. 
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ В СССР ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Основным источником финансирования военных расходов СССР во 

время Великой Отечественной войны был бюджет страны. Одним из 

средств его пополнения явились вклады населения в сберегательные кассы. 

Целью статьи является выявление основных тенденций и особенностей их 

функционирования во время войны.  

Великая Отечественная война потребовала максимального напряже-

ния сил и средств Советского Союза. Важно было использовать каждый 

рубль сбережений, вложенных трудящимися в сберегательные кассы для 

финансирования затрат по увеличению производства металла, топлива, 

продуктов питания и всего необходимого для фронта и тыла. К середине 

1941 г. число вкладчиков в СССР превысило 17 млн. человек, вклады ко-

торых достигли 6800 млн. рублей [8, с. 308 − 310]. 

Для бесперебойного финансирования военных нужд необходимо было 

использовать сбережения населения, которые находились в сберегатель-

ных кассах, и вместе с тем организовать дальнейший приток вкладов. 

Чтобы успешно разрешить эту задачу, надо было создать такой вре-

менный режим, который: 

а) обеспечивал бы вкладчикам возможность систематически пользо-

ваться своими сбережениями в интересах финансирования войны, в инте-

ресах укрепления денежного обращения. 

б) давал бы государству возможность дольше пользоваться сбереже-

ниями населения в интересах финансирования войны, в интересах укреп-

ления денежного обращения. 

Поэтому, как только началась Великая Отечественная война, Наркомфин 

СССР в соответствии с решением правительства установил с 23 июня 1941 г. 

временные ограничения изъятия населением довоенных вкладов из сберега-

тельных касс. Максимальная сумма, которую вкладчик мог получить из сбере-

гательной кассы, была определена в 200 руб. в месяц [2, с. 400; 4, с. 318]. 

Устанавливая временные ограничения по старым (довоенным) вкла-

дам, Советское правительство вместе с тем приняло меры к увеличению 

притока в сберегательные кассы новых вкладов. Этому способствовало 

распоряжение Наркомфина СССР от 29 августа 1941 г. о том, что вклады, 

внесенные после 23 июня 1941 г., выдаются в неограниченных суммах, по 

первому требованию вкладчика [7, с.436]. 

Тем не менее, в первые месяцы войны произошло, как и следовало 

ожидать, уменьшение вкладов. Оно не прекращалось на протяжении вто-
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рой половины 1941 г. Но, уже начиная с последних месяцев 1941 г., и осо-

бенно в 1942 г., сумма вкладов сокращалась значительно медленнее, чем в 

начале войны. Так, отлив вкладов за февраль 1942 г. был в 10 раз меньше 

соответствующей суммы за июль 1941 г. Многие вкладчики не пользова-

лись своим правом получения установленных сумм и оставляли их на сво-

их счетах. Следует подчеркнуть, что после начала войны, несмотря на ог-

раничение в выдаче средств, хранящихся в сберегательных кассах, поступ-

ление новых вкладов не прекращалось. Но не только материальными усло-

виями объясняется приток вкладов в этот период, он диктовался также 

патриотическими стремлениями советского народа помочь государству 

своими сбережениями. Усиление притока вкладов в сберегательные кассы 

было связано также с образованием у ряда групп населения свободных де-

нежных средств в связи с нормированием потребления некоторых продук-

тов питания и предметов широкого потребления [4, с. 318 − 319]. 

Важнейшей особенностью организации сберегательного дела в годы 

Отечественной воны было образование специальных вкладов. Необходи-

мость увеличения выпуска оборонной продукции заставила внести на вре-

мя войны ограничения в использовании права на отпуска (за исключением 

инвалидов, подростков, женщин − по беременности и родам). Вместо от-

пуска выплачивалась денежная компенсация. В соответствии с пожела-

ниями трудящихся и учитывая условия военного времени, Президиум Вер-

ховного Совета СССР Указом от 9 апреля 1942 г. с 1 апреля 1942 г. пре-

кратил выплату денежной компенсации. Согласно указу государственные, 

кооперативные и общественные предприятия, учреждения и организации 

обязаны были переводить суммы денежной компенсации за неиспользо-

ванные отпуска в сберегательные кассы в качестве специальных вкладов 

рабочих и служащих. Выдача средств по этим вкладам откладывалась до 

окончания войны [1; 5, с. 153]. Начисляемый по специальным вкладам до-

ход (3% годовых) вкладчики должны были получать одновременно с вы-

дачей суммы вкладов, т.е. после окончания войны [3, с. 503]. 

Специальные вклады за счет денежной компенсации составили в общей 

сложности значительные суммы, временно использованные государством 

для финансирования военных расходов. Достаточно указать, что на 1 декабря 

1945 г. в сберегательных кассах имелось по специальным вкладам около 32 

млн. счетов. Суммы специальных вкладов поступали в государственный 

бюджет СССР в порядке особого государственного займа [6, с. 19]. 

Военные действия и связанная с ними эвакуация населения и сберега-

тельных касс потребовали установления иного порядка выплаты вкладов 

эвакуированным лицам. С целью создания дополнительных стимулов для 

хранения свободных денежных средств населения, наряду с процентными 

вкладами, постановлением Совнаркома СССР от 10 августа 1942 г. во всех 

сберегательных кассах был введен прием от населения выигрышных вкла-

дов. Сумма выигрыша зависела от величины вклада и продолжительности 



263 

его хранения. Вкладчику предоставлялось право по своему усмотрению 

внести деньги во вклад − процентный или выигрышный [7, с. 437]. 

Эти меры также способствовали притоку средств населения в сберега-

тельные кассы страны. Так, на 1 января 1944 г. остаток вкладов на счетах, 

открытых во время войны, составил 1425,5 млн. руб. На 1 января 1946 г. 

общая сумма вкладов в сберегательных кассах (не считая специальных 

вкладов) превысила 8,5 млрд. руб., − на 1,5 млрд. руб. более, чем до войны. 

Следует также отметить, что с 1943 г. Госбанк СССР организовал прием 

вкладов на текущие счета от всех граждан, установив в качестве мини-

мальной суммы вклада 3 тыс. руб.[2, с. 400]. 

Вклады в сберегательные кассы не являлись единственной формой 

привлечения сбережений населения кредитной системой. Существовали 

так называемые полевые кассы Госбанка, которые принимали вклады от 

военнослужащих. 

Для кассового обслуживания войск действующей армии были созданы 

полевые органы Государственного банка: в центре (при правлении Госу-

дарственного банка СССР) − Управление полевыми учреждениями Гос-

банка, во фронтах − полевые конторы, в армиях − полевые отделения, и в 

войсковых соединениях − полевые кассы Госбанка. В военно-

административном отношении они подчинялись командованию тех вой-

сковых соединений и объединений, при которых находились, а по вопро-

сам оперативной работы − вышестоящим полевым учреждениям Госбанка. 

Бюджетные счета в полевых органах Госбанка открывались финансовым 

отделом фронтов, армий и финансовым отделением соединений. Воинским 

частям действующей армии счетов в полевых органах Госбанка не открыва-

лось. Денежные средства каждой воинской части отпускались между 1-м и 10-

м числами планируемого месяца при личной явке начальника финансовой 

службы воинской части в довольствующий финансовый орган с требованием 

на данный месяц. На сумму, причитающуюся воинской части, начальнику фи-

нансовой службы выдавался чек, по которому он и получал в находящемся, 

как правило, здесь же полевом органе Госбанка наличные деньги со счета до-

вольствующего финансового органа. Каждая выдача денег воинской части до-

вольствующим финансовым органом и полевым органом Госбанка фиксиро-

валась в контрольной книжке. Эта книжка, заменявшая денежный аттестат 

части, а по существу и ее текущий счет, сопровождала воинскую часть при 

всех ее перемещениях в действующей армии вплоть до расформирования, по-

сле чего сдавалась довольствующему финансовому органу. Такой порядок 

создавал необходимые условия для осуществления действенного предвари-

тельного контроля со стороны довольствующего финансового органа, что ши-

роко практиковалось финансовой службой во время войны. 

Для предупреждения потерь наличных денег в боевой обстановке бы-

ли установлены жесткие лимиты сумм, разрешаемых к хранению в денеж-
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ных ящиках воинских частей. Лимитировались также остатки кредитов на 

счетах финансовых отделов фронтов (округов), армий и соединений. 

Денежное содержание личного состава было крупнейшим расходом, тре-

бовавшим наличных денег − более трех четвертей суммы расходов действую-

щей армии. Между тем вопрос обращения наличных денег уже с первых дней 

войны привлек к себе пристальное внимание. Сокращения выдачи наличных 

денег удавалось добиться введением в практику работы полевых учреждений 

Госбанка вкладных операций. Постановлением правительства на них был воз-

ложен прием денежных вкладов с выдачей вкладных книжек. Условия вкладов 

были аналогичны условиям сберегательных касс, а по вкладным книжкам до-

пускалось получение денег в любом филиале Государственного банка. 

Оформление вкладов было организовано через финансовые органы войсковых 

частей и осуществлялось безналично. Сумма вкладов с 68 млн. руб. на 1 янва-

ря 1942 г. возросла до 3987 млн. руб. на 1 января 1945 г. 

Через финансовые органы воинских частей, путем безналичных рас-

четов с полевыми почтовыми станциями, были организованы денежные 

переводы семьям начальствующего состава по их поручениям. 

Развитие безналичных операций позволило резко сократить выпуск 

наличных денег в обращение полевыми учреждениями Госбанка. 

По отношению к общим выплатам средств воинскими частями сумма 

эмиссии составила в мае 1942 г. 34,5%, а в 1943 г. достигла 23,3%. 

Нередки были случаи мобилизации личных средств военнослужащих 

в размерах, позволяющих некоторым воинским частям обходиться без по-

лучения наличных денег. Отдельные фронты обеспечивали финансирова-

ние войск, в ряде случаев без денежной эмиссии. Так, в декабре 1942 г. 

Южный фронт обошелся без выпуска денег в обращение, а Донской фронт 

изъял из обращения наличность в сумме 3,7 млн. рублей. Это был сущест-

венный вклад Вооруженных Сил в дело укрепления денежной системы 

Советского государства в годы войны. 

Успехи Красной Армии в борьбе с фашистскими захватчиками и ука-

занные выше мероприятия создали благоприятную обстановку для работы 

сберегательных касс. В 1943 г. вкладчики предъявили требование на воз-

врат лишь 650 млн. руб., а новых вкладов за это время поступило на 645 

млн. руб., т.е. их остаток с учетом невостребованных процентов умень-

шился за 1943 г. лишь на 5 млн. руб. На уменьшение отлива вкладов влия-

ло также и то обстоятельство, что вкладчики, располагавшие вкладами 

примерно до 4000 руб., за эти годы имели возможность уже полностью 

изъять их из сберегательных касс. Крупные же вкладчики, очевидно, этим 

правом перестали пользоваться [4, с. 319]. 

Укрепление материальной базы государства, рост денежных сбережений 

населения создали предпосылки к притоку новых вкладов населения. В связи с 

этим Наркомфин СССР по решению Совнаркома СССР от 19 января 1944 г. 

отменил существовавшее ограничение в выдаче населению вкладов. Это ме-
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роприятие содействовало увеличению притока вкладов: в первом полугодии 

1944 г. их остаток в сберегательных кассах увеличился на 856 млн. руб. В 1945 

г. вклады в сберегательных кассах росли в еще более быстрых темпах. За 1945 

г. по этому источнику доходов поступило в бюджет 4881,5 млн. руб. Такого 

притока вкладов в сберегательные кассы не было и в мирное время. [4, с. 320]. 

Общие результаты работы сберегательных касс за время войны видны 

из приводимой ниже таблицы. 

Таблица 1 

Вклады населения СССР в сберегательные кассы во время войны 

Годы Остаток вкладов  

населения 

В том числе вкладов 

внесенных до 

войны 

внесенных во 

время войны 

в млн. 

руб. 

% к ос-

татку на 

начало 

войны 

в млн. 

руб. 

в %  

к ито-

гу 

в млн. 

руб. 

в %  

к итогу 

21 июня 1941 г. 

1 января 1942 г. 

1 января 1943 г. 

1 января 1944 г. 

1 января 1945 г. 

1 мая 1945 г. 

6797 

4960 

4410 

4405 

5232 

5893 

100 

73,0 

64,9 

64,9 

77,0 

86,7 

6796 

4799 

3630 

2979 

2323 

2278 

100 

96,8 

82,3 

67,6 

44,4 

38,7 

− 

161,0 

780,0 

1426,0 

2909,0 

3615,0 

− 

3,2 

17,7 

32,4 

55,6 

61,3 

 

Таблица дана по: Плотников К.Н. Очерки истории бюджета советско-

го государства. − М., 1955. − С. 320. 

Таковы основные особенности добровольных взносов советского на-

селения в сберегательные кассы СССР во время Великой Отечественной 

войны. Сберегательные вклады советских людей свидетельствуют о неис-

сякаемых источниках их патриотизма, о разнообразных формах всенарод-

ной помощи советского народа фронту и тылу. 
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И.С. Писаренко  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ В РОССИИ ВО 

ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Неиссякаемым источником победы СССР над фашистской Германией 

во время Великой Отечественной войны явилось всенародное движение 

помощи фронту, одним из действенных направлений которого была обще-

ственная поддержка детей-сирот и беспризорников. 

Цель настоящей статьи осветить основные формы, способы и резуль-

таты этого патриотического движения граждан РСФСР. 

В начале Великой Отечественной войны перед страной встала неот-

ложная задача по спасению детей сирот. В 1941 − 1942 гг. из прифронто-

вых районы в тыл страны было эвакуировано 976 детских домов с 107223 

воспитанниками. В сентябре 1942 г. в детских домах РСФСР находилось 

свыше 200 тыс. сирот, в 1943 г. − 398 тыс., в 1944 г. − 534 тыс., а в 1945 г. в 

3700 детдомах проживало свыше 375 тыс. детей, потерявших родителей [1, 

с. 241; 4, с. 616; 13, с. 23]. 

Проявлением системной благотворительности советских граждан по 

отношению к детям-сиротам явилось повседневное создание инициатив-

ных детских домов. В августе 1942 г. учителя школы и общественность 

колхоза имени С.М. Кирова Федякинского сельсовета Рыбновского района 

Рязанской области обратились с письмом к своим односельчанам-

фронтовикам, в котором сообщали, что берут на себя обязательство окру-

жить их детей заботой и вниманием. Выступление федякинцев получило 

высокую оценку газеты «Правда». «Сельские и городские учителя, − писа-

ла газета, − подхватите ценный почин федякинцев. Детям фронтовиков − 

любовь, ласку, заботу, помощь! Ни одного ребенка без надзора! Организуй 

им помощь учитель!». 

Это патриотическое движение получило широкую поддержку всего 

народа и прежде всего рязанцев. По призыву федякинцев, взявших на вос-

питание за счет колхоза 15 детей-сирот, колхозы Елатовского района ря-

занщины приняли на свое содержание 114 детей, потерявших родителей [9, 

с. 324]. Весной 1943 г. колхозники сельскохозяйственной артели «Имени 1 

Мая» Никулинского сельского совета Рязанского района на собрании ре-

шили взять на воспитание за счет колхоза 15 детей-сирот из Сталинграда, 

родители которых погибли в боях за Родину. Рязанский областной испол-

нительный комитет депутатов трудящихся своим решением от 17 марта 
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1943 г. одобрил инициативу колхозников сельхозартели «Имени 1 Мая». В 

результате колхозы семи районов Рязанской области взяли на воспитание в 

свои детдома 439 сирот из Сталинграда [9, с. 342 − 344]. В 1943 г., кроме 

сталинградцев, в колхозных детских домах рязанщины нашли приют 1240 

детей-сирот из прифронтовых Курской и Смоленской областей 23, с. 224]. 

В 25 колхозных детдомах Калининской области было размещено 

свыше 1200 детей-сирот. Все колхозные детдома имели участки для под-

собного хозяйства и 156 голов скота [21, с. 230]. В Тульской области было 

12 колхозных детдомов, В Московской − 54 таких детдома [19, с. 348; 20, 

с. 293, 300]. Всего в период войны в РСФСР действовали свыше 400 кол-

хозных детских домов [1, с. 241]. 

Родным домом для сотен сирот стали многие предприятия России. 

Так, 25 детей, оставшихся без родителей, воспитывал коллектив Люблин-

ского литейно-механического завода Московской области. 40 сирот со-

держал на свои средства Соликамский калийный комбинат, 30 детей-сирот 

− трест «Андреевуголь», 50 детей − слободская меховая фабрика «Белка» 

Кировской области [20, с. 298 − 299]. Центральный Комитет Союза работ-

ников вооружения организовал в годы войны 210 детских домов, в кото-

рых воспитывалось около 21 тыс. детей [20, с. 298]. 

В 1943 г. на средства военных и хозяйственных учреждений РСФСР 

содержалось 55 детдомов с 2837 воспитанниками [20, с. 298]. Так, в Кост-

ромской области для детей, потерявших родителей, были созданы и со-

держались на средства общественности 98 детских домов и 17 интернатов. 

В течение нескольких лет в них нашли приют, жили и воспитывались 

свыше 10 тыс. детей-сирот, которые были эвакуированы из блокадного 

Ленинграда [12, с. 301]. В Ярославле на общественные средства содержа-

лись 18 детских домов на 718 детей [14, с. 102]. За годы войны ярославчане 

приняли и разместили в области свыше 122 тыс. детей из Ленинграда и его 

пригородов. Для них было предоставлено 190 школьных зданий, арендова-

но 1100 домов колхозников [7, с. 9]. Сеть детских учреждений в Поволжье 

возросла в несколько раз. Если в 1941 г. в Ярославской области имелось 25 

детдомов, то на ноябрь 1943 г. их стало 276 [14, с. 102; 22, с. 170]. 

Славной страницей в историю ВЛКСМ вошла деятельность комсо-

мольцев по оказанию многообразной помощи детям-сиротам. Одним из 

инициаторов этого патриотического движения был молодой офицер-

дальневосточник П. Безносиков, обратившийся 4 февраля 1942 г. через 

«Комсомольскую правду» с предложением выделять из зарплаты средства 

на воспитание детей-сирот. Обращение П. Безносикова нашло горячую 

поддержку всех советских людей. Отовсюду поступали денежные перево-

ды в фонд помощи детям. ЦК ВЛКСМ открыл специальный счет в Госбан-

ке, создал комиссию, которая координировала работу комсомольских ор-

ганизаций по оказанию помощи детям [6, с. 208 − 209]. 
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В 1943 г. ЦК ВЛКСМ создал Всесоюзный комсомольско-молодежный 

фонд помощи детям, в который к 1945 г. поступило около 273 млн. руб. 

Только на воскресниках комсомольцы и молодежь страны заработали и 

внесли в фонд детям-сиротам 170 млн. руб. На эти средства были открыты 

126 детских домов и 14 детских здравниц [3, с. 43; 5, с. 34]. Например, в 

городе Кирове Калужской области на средства Обкома ВЛКСМ содержал-

ся детский дом имени Героя Советского Союза, юного смоленского парти-

зана, Владимира Куриленко [15, с. 21]. 

Большую помощь детям-сиротам и фронтовиков оказывали общест-

венные организации Калининской области. 12 марта 1943 г. бюро Кали-

нинского обкома ВКП(б) приняло решение «Об обращении членов сельхо-

зартели имени Ильича Бежецкого района о создании продовольственного 

фонда помощи детям фронтовиков и сиротам», в котором одобрил этот по-

чин и обязал районные комитеты ВКП(б) и сельские первичные партийные 

организации широко разъяснить среди колхозников и колхозниц области 

обращение членов сельхозартели имени Ильича о создании продовольст-

венного фонда детям фронтовиков. Реализуя это постановление, комсо-

мольцы и молодежь Калининской области только в декабре 1943 г. собра-

ли для детских домов 6214 игрушек, 12376 книг, 712 подушек, 311 крова-

тей, 297 одеял, 258 столов, 514 стульев, 2420 комплектов одежды и 14865 

единиц посуды. Всего за годы войны комсомольцы и молодежь Калинин-

ской области собрали в фонд помощи детям фронтовиков и сиротам 4188 

тыс. руб., 72 тыс. пудов хлеба и картофеля, передали в подсобные хозяйст-

ва детских домов свыше 1200 голов скота [16, с. 105 − 106]. 

Почти во всех детских домах РСФСР имелись свои подсобные хозяй-

ства, которые располагали значительными посевными площадями. Так, в 

1943 г. детские дома Ярославской области засеяли на подсобных участках 

свыше 1700 га различных сельскохозяйственных культур. С этих площадей 

было получено 870 т зерновых, 1560 т овощей, 2486 т капусты. В пользо-

вание детским домам колхозы Ярославщины передали 216 лошадей, 970 

коров, 613 свиней, 1347 овец, 2258 штук птиц [14, с. 102]. В 1943 г. Совет 

Народных Комиссаров РСФСР выделил для животноводческих и птице-

водческих ферм детдомов 4320 дойных коров, 8854 свиней, 4313 овец, 

2836 лошадей, свыше 9 тыс. голов различной взрослой птицы и 160 тыс. 

штук цыплят [20, с. 304]. 

В мае 1943 г. СНК РСФСР принял постановление «Об улучшении со-

стояния детских домов», которое предусматривало укрепление их матери-

альной базы, улучшение трудовой подготовки и профессионального обу-

чения воспитанников, оборудование учебно-производственных мастер-

ских, плановое снабжение их сырьем из отходов промышленного произ-

водства [13, с. 23]. В конце войны 1868 детских домов РСФСР располагали 

618 швейными, 418 столярными, 308 сапожными, 132 слесарными, 131 

трикотажными и другими производственными мастерскими [20, с. 304]. В 
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них детдомовцы приобщались к общественно-полезному труду и приобре-

тали рабочие профессии. 

Важным средством патриотического воспитания детей-сирот явилась 

их переписка с героями фронта, прославленными советскими полководца-

ми. Огромное впечатление на воспитанников Талдомского детского дома 

Московской области произвело письмо уроженца Земли Калужской, Мар-

шала Советского Союза Г.К. Жукова. «Дети! − писал Георгий Константи-

нович. − Я получил письмо Вали Бореевой, в котором она передает привет 

от остальных детей вашего дома. Большое вам спасибо! Посылаю вам ма-

ленький подарок. Желаю крепкого здоровья, дружной коллективной жизни 

и успехов в учебе. Будьте здоровы! Никогда не забывайте нашу Красную 

Армию, выгнавшую немцев с нашей родной земли. Пишите письма нашим 

красноармейцам-фронтовикам о том, как вы живете, как учитесь, как ваше 

здоровье. Посылаю вам свой полевой фотоснимок. Маршал Советского 

Союза Г. Жуков» [10, с. 606]. 

Великая Отечественная война породила массовую беспризорность в 

стране. Важную роль в мобилизации государственных органов и сил обще-

ственности на борьбу с беспризорностью сыграло постановление СНК 

СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», принятое в янва-

ре 1942 г. [8, с. 353]. Согласно постановлению, на местах вопросам выяв-

ления и устройства беспризорных детей должны были заниматься специ-

ально при органах народного образования созданные комиссии. В 1942 г. в 

Калинине был открыт приемник на 50 человек. Сеть детских приемников в 

Калининской области расширилась после выхода в июне 1943 г. постанов-

лений Совнаркома СССР «Об усилении мер борьбы с детской беспризор-

ностью, безнадзорностью и хулиганством» и «О трудовом устройстве под-

ростков старше 14 лет  воспитанников детских домов, трудовых колоний 

НКВД и детей, оставшихся без родителей». Всего за время войны УНКВД Ка-

лининской области организовало шесть детских приемников-распределителей, 

в которых только в январе 1945 г. содержалось 330 беспризорников. За 1944 г. 

через детские приемники-распределители прошли 6302 беспризорника, а всего 

за годы войны приемники подобрали 13 тыс. детей [17, с. 98 − 99]. 

В апреле 1943 г. комиссии районов, вошедшие в июле 1944 г. во вновь 

образованную Калужскую область, зарегистрировали 14198 беспризорных 

детей, а комиссии Брянской области в 1944 г. взяли на учет более 15 тыс. 

детей. Всего, в 1943 г., по данным Народного Комиссариата Просвещения 

РСФСР, связь с родителями потеряли свыше 189950 детей [20, с. 296]. 

Задержанных беспризорников, среди которых не все были сиротами, 

отправляли в детские приемники, а затем в детские дома, школы ФЗО, 

трудовые колонии, передавали на воспитание в семьи трудящихся. Одним 

из инициаторов воспитания детей-сирот в семьях явились работницы Мос-

ковского завода «Красный богатырь». По этому поводу на предприятии 
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состоялся массовый митинг. Выступая на нем, передовая работница Е.С. 

Овсянникова говорила: «Женщины, матери… детей жалко, ведь они сиро-

ты! Отцы их за нас кровь проливали. Матери, не могу я молчать, возьму 

ребеночка такого к себе, приласкаю, выращу… Четыре дочки у меня, вы 

знаете. Возьму себе пятую. Проживем!» [18]. По примеру Е.С. Овсяннико-

вой, многие работницы завода «Красный богатырь» взяли к себе в семьи на 

воспитание детей-сирот. Семь детей приняли в свои семьи москвичи Ар-

темий Акимович и Анна Афанасьевна Маленко. Только за три месяца 1942 

г. в Москве было взято на воспитание в семье 1,5 тыс. детей. Около 3 тыс. 

малышей стали членами семей граждан Калининской области [2, с. 216]. 

В январе 1943 г. в семьях трудящихся России воспитывалось 117938 

детей. Из них 74648 сирот были на патронате, 29358 − на опеке и 13922 − 

усыновлены. 8 апреля 1943 г. СНК СССР утвердил специальную инструк-

цию о патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без роди-

телей. За три последующих года войны на воспитание в детские дома было 

принято более 300 тыс. беспризорников и свыше 278 тыс. сирот взяты на 

воспитание в семьи трудящихся [11, с. 278; 20, с. 301]. Так, в годы суровых 

испытаний граждане РСФСР проявляли неустанную заботу об обездолен-

ных войной детях. 
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С.Б. Жук  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

На современном этапе развития нашего общества как никогда возрос-

ла социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих лично-

стях. Потребность в творческой активности специалиста и развитом техни-

ческом мышлении, в умении конструировать, оценивать, рационализиро-

вать технику и технологию быстро растет. Решение этих проблем во мно-

гом зависит от содержания и технологии обучения будущих специалистов. 

Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе 

является подготовка специалистов, способных нестандартно, гибко и свое-

временно реагировать на изменения, которые происходят в мире. Поэтому 

для подготовки студентов к  профессиональной деятельности в будущем и 

используются инновационные методы обучения в вузе. 

Традиционная методика предполагает общение преподавателя и сту-

дента, постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной дея-

тельностью студента, контроль усвоения учебного материала. Другими 

словами, плодотворность этого диалога зависит правильного решения пре-

подавателем задач: а) постановки учебной цели, и вытекающей из этого 

мотивации для студента; б) осуществление передачи материала опреде-

ленного содержания (лекции) и его интерпретация для студентов (семина-

ры). При этом преподаватель решает и функцию методической проработки 

учебного материала; в) контроля знаний. Данная модель обучения носит 

директивный характер.  

При директивной модели обучения происходит односторонний диа-

лог, где активной, инициируемой поток информации, стороной выступает 

преподаватель. Воспроизведение полученной информации при этом меха-

ническое: активности студента, его заинтересованности в процессе обуче-

ния проследить достаточно затруднительно. Основные критерии дирек-

тивной модели обучения: точность, бесспорность, достоверность излагае-

мого (это предполагает большое количество лекций); итоговый контроль, в 

некоторых случаях наличие самостоятельной работы во внеурочное время.  

Компьютеры, электронные материалы, учебники, энциклопедии по-

зволяют поднять учебный процесс на новый уровень. Студенты получают 

учебную задачу, определяют основные пути ее решения, находят эффек-

тивные приемы и средства самостоятельной работы. Но компьютеризация 

процесса овладения знаниями не является единственным методом обуче-

ния, называемым инновационным 
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На основе новых информационных и педагогических технологий, ме-

тодов обучения стало возможным изменить роль преподавателя, сделать 

его не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором само-

стоятельной творческой работы студента. 

Интерактивные методы включают в себя: метод проблемного изложе-

ния, презентации, дискуссии, кейс-стадии, работу в группах, метод мозго-

вого штурма, метод критического мышления, викторины, мини-

исследования, деловые игры, ролевые игры, метод Insert (или метод инди-

видуальных пометок, когда студенты пишут 7-10-минутное ассоциативное 

эссе), метод блиц-опроса, метод анкетирования, прием «Бинго» и др.  

Проанализируем некоторые из них. 

Метод решения проблемы относится к группе методов решения слож-

ных, слабоструктурированных проблем, предполагающих использование 

творческого потенциала исследователя, ориентацию на инновацию. Опыт 

использования метода решения проблемы при обучении показал его высо-

кую эффективность с точки зрения: 

- развития навыков структурирования информации и идентификации 

проблем; 

- критического оценивания  накопленного опыта в практике принятия 
решений; 

- эффективных коммуникаций в процессе коллективного поиска и 
обоснования решения; 

- разрушения стереотипов, штампов в технике и организации' поиска 
верного решения; 

- повышения мотивации на расширение базы теоретического знания 
для решения прикладных задач. 

Методы анализа конкретных ситуаций решают важные задачи: учат 

участников отделять главное от второстепенного, формулировать проблемы, 

моделировать особо сложные ситуации; формировать умение слушать и слы-

шать, умение взаимодействовать с коллегами, а также показывать многознач-

ность возможных решений. 

Ядро этого метода - три этапа, точно ориентированные на психологию 

познавательной деятельности: вызов -осмысление - размышление (рефлек-

сия).  

Метод «мозговой атаки» как стимулятор творческой активности и 

продуктивности в основном построен на психологическом механизме от-

сутствия какой-либо критики участников, которая сковывает и препятству-

ет рождению новаторских, оригинальных мыслей и нестереотипных идей. 

Для того, чтобы критикующее воздействие со стороны участников и бо-

язнь неудачи, страх оказаться смешным или некомпетентным не мешали 

процессу рождения новых идей, всем участникам «мозговой атаки» пред-

лагается высказывать любые мысли, не контролируя их, не оценивая как 

истинные или ложные, бессмысленные или странные, но при этом побуж-
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дая других к свободным решениям и идеям. 

Метод проектов относится к исследовательским. В его основе лежит 

развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном пространст-

ве, развитие критического мышления и творческих способностей. Метод 

проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых — 

индивидуальную, парную или групповую, которую студенты выполняют в 

течение определенного промежутка времени. Этот подход органично соче-

тается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда предпо-

лагает решение некоторой проблемы, которая предусматривает, с одной 

стороны, использование разнообразных методов и средств обучения, а с 

другой, интегрирование знаний и умений из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих отраслей. 

Креативное обучение предполагает свободный доступ каждого сту-

дента к ресурсам сети Интернет и базируется на следующих принципах: 

- соответствие внешнего образовательного продукта студента его 
внутренним потребностям; 

- индивидуальная образовательная траектория студента  в образова-
тельном процессе; 

- интерактивность занятий, осуществляемых с помощью коммуника-
ций; 

- открытая коммуникация по отношению к создаваемой студентом 
образовательной продукции. 

Подводя итог, можно отметить, что в основе инновационных методов 

обучения студентов лежат активные методы, которые помогают формиро-

вать творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной 

деятельности, развивать самостоятельность мышления, умение принимать 

оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Использование 

разнообразных методов и приемов активного обучения пробуждает у сту-

дентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, что позволя-

ет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновре-

менно решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих за-

дач. 

 
Жук Светлана Борисовна – ассистент КФ МГТУ  

им. Н.Э. Баумана. E-mail: svborzh@yandex.ru. 



277 

В.М. Алакин, В.В.  Лебедев, И.Г.  Мурзина, Ю.П.  Головатый  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КФ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА  

НА 55 – ЛЕТНЕМ РУБЕЖЕ 

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Инновационная деятельность Калужского филиала МГТУ им. 

Н.Э.Баумана заключается в интеграции  науки,  учебного процесса и про-

мышленного производства с целью совершенствования подготовки спе-

циалистов на основе разработки и реализации научно-технической про-

дукции и инновационных проектов.  

Филиал развивает инновационную деятельность по следующим ос-

новным направлениям: 

- разработке, оценке, учету, подготовке к рекламе и коммерциализа-

ции научно-технической продукции и инновационных проектов; 

- развитию системы инженерного образования на основе активного 

участия преподавателей и студентов в научной и инновационной деятель-

ности филиала университета и дополнительного обучения; 

- организация и эффективное взаимодействие с инфраструктурой под-

держки инновационной деятельности Филиала с региональными структу-

рами и заинтересованными предприятиями,   

В Калужском филиале МГТУ им. Н.Э.Баумана реализуются пять ос-

новных направлений инновационной деятельности: 

- увеличение выхода востребованной и высокотехнологичной научно-

технической продукции ее продвижение в интересах промышленного раз-

вития Калужской области и РФ; 

- развитие изобретательской и патентной работы, регистрация, оценка 

и постановка на учет объектов интеллектуальной собственности; 

- совершенствование учебно-методического и материально-

технического обеспечения учебной, научной и инновационной деятельно-

сти в т.ч.  повышение   уровня информатизации;  

- развитие информационно-консультационного обеспечения научной 

и инновационной деятельности Филиала, выставочно-презентационная 

поддержка результатов НИР преподавателей и студентов, участие в феде-

ральных и региональных научных и инновационных конкурсах;  

- дополнительная подготовка и обучение специалистов, студентов и 

аспирантов по научно-производственной и инновационной деятельности. 

Руководство и организацию работы в области интеллектуальной соб-

ственности осуществляет центр защиты интеллектуальной собственности 

(ЦЗИС) в МГТУ им. Н.Э.Баумана, а в Калужском филиале - отдел научно-

го и инновационного развития и выставок (ОН и ИР). 
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К настоящему времени Филиал и отдельно его сотрудники оформили 

более 150 изобретений, полезных моделей и патентов. 

Отделом научного и инновационного развития и выставок подготов-

лено к внедрению более 30 разработок и инновационных проектов. 

Представляем наиболее перспективные научные разработки Калуж-

ского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и совместные проекты  с его уча-

стием; 

1. Разработка технологии и роботизированного комплекса дистанци-

онного ремонта коррозионных дефектов газопроводов.  

2. Оценка качества материалов при изготовлении деталей, а также 

сварных конструкций для ООО «Фольскваген Рус».  

3. Создание промышленного производства твердооксидных тонкопле-

ночных покрытий зеркал лазерных гироскопов для высокоточных интег-

рированных с СНС Глонасс навигационных систем 100% доступности. 

4. Разработка энергокомплексов с высокотемпературными паротур-

бинными установками с созданием и испытанием опытного образца. 

5. Разработка экспериментальных стендов, системы измерения и ана-

лиза для создания высокотемпературных паротурбинных установок.  

6. Принципиально новая энергетическая установка с конденсатором 

активного типа. 

7. Организационно-технологическая система мониторинга и диагно-

стики сложных грузоподъемных механизмов.   

8. Высокочастотный электропривод ручного путевого инструмента.  

9. Мобильный быстромонтируемый башенный кран грузоподъемно-

стью до 10т.  

10 Система автоматизированного проектирования режущего инстру-

мента «САПР РИ». 

11. Упрочнение и восстановление тонкостенных деталей рабочих ор-

ганов почвообрабатывающих машин.  

12. Технологии газодинамического напыления металло-композитных 

порошков на основе меди, цинка, алюминия и др.   

13. Технологии полуавтоматической и ручной вибродуговой сварки и 

наплавки с управляемым переносом электродного металла. 

14. Технология и оборудование микродугового оксидирования конст-

рукций и деталей из титановых сплавов и других металлов.   

15.Методика анализа, прогнозирования и повышения надежности из-

делий микроэлектроники, работающих в условиях динамически изменяю-

щихся знакопеременных нагрузок.  

16. Активный чувствительный элемент детектора заряженных частиц 

на основе структур металл-диэлектрик-полупроводник. 

17. Низковольтный слаботочный стабилизатор напряжения на основе 

инжекционно-модифицированных МДП-транзисторов.  
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18. Моделирование процессов газофазной эпитаксии полупровод-

никовых соединений А
3
В

5
 для приборов нано-, опто- и квантовой элек-

троники.   

19. САПР комбинационных логических схем на основе методов мно-

гоуровневой декомпозиции.   

20. Лабораторный стенд ЛСЦ-002 для моделирования и реализации 

цифровых устройств.   

21. Универсальный моноблок ротационного типа для обработки кар-

тофеля и овощей защитно-стимулирующими препаратами.   

22. Прицепной очёсывающий адаптер для уборки колосовой части 

зерновых, бобовых  культур и семенников трав. 

23. Технология и оборудование для послеуборочной доработки и то-

варной подготовки картофеля и овощей. 

24. Тягово-технологический модуль для машинно-тракторных агрега-

тов на базе колесных тракторов  классов 1,4-2.  

25. Ресурсосберегающая технология микробиологической утилизации 

отходов органического происхождения. 

26 Разработка лазерно-магнитных систем водоподготовки, обеспечи-

вающих уменьшение карбонатной жесткости  и обезжелезивание водопро-

водной воды. 

27. Разработка многокомпонентных катодов дугового разряда для 

мощных лазеров и пушек. 

28. Технология высокоточной  холодной объемной штамповки.   

29. Диагностика элементов электроники на основе сканирования то-

пологии магнитного поля. 

30. Создание интеллектуальной системы анализа и оценки рисков ин-

вестиционных проектов.  

31. Методы повышения эффективности систем диагностики микро-

процессорных средств управления. 

32. Аппаратура для выращивания кристаллов белков способом темпе-

ратурного управления  процессом  кристаллизации в земных и космиче-

ских условиях.          

33.  Разработка  рельсосверлильного станка.         

34. Разработка и создание системы вибрационных испытаний для 

приборо и машиностроения. 

Всего в КФ ГТУ им. Н.Э. Баумана поставлено на учет более 60 высо-

котехнологичных научных разработок. Специалисты отдела ОН и ИР 

оформили и зарегистрировали 25 паспортов РИД на научно-техническую 

продукцию по выполненным НИОКР в Филиале. 

В настоящее время поставлены на баланс три разработки в форме 

«НОУ-ХАУ» по кафедре К1-КФ «Тепловые двигатели и теплофизика» и 

К4-КФ « Автомобиле и тракторостроение». 
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Отдел ОН и ИР интенсивно развивает работу по презентации и про-

движению разработок и инновационных проектов в производство с целью 

их коммерциализации. В режиме активного инновационного взаимодейст-

вия с отделом ОН и ИР и кафедрами Филиала работает более 30 промыш-

ленных предприятий Калужского региона и т.ч. 10 МИП. 

Представляем предприятия и учреждения, которые продолжительное 

время наиболее активно развивают учебное, научно-производственное и 

инновационное взаимодействие с Филиалом: ОАО «Калужский турбинный 

завод», ЗАО «Тюменьтрансгаз», г. Югорск, Агенство инновационного раз-

вития Калужской области, ООО «Volkswagen- Rus», ОАО «Автоэлектро-

ника», ОАО «Калужский двигатель», ЗАО НПВП «Турбокон»,  «Калуж-

ский завод телеграфной аппаратуры», ФГУП «Тайфун», «Калужский элек-

тромеханический завод», ФГУП «Калужское ОКБ НПО им. С.А. Лавочки-

на», ОАО КЗ «Ремпутьмаш», ФГУП «Приборостроительный завод», г. Со-

сенский, ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения». ООО 

НПП «Велд», ЗАО «АВА Гидросистемы», г. Санкт-Петербург, ООО «АВА 

Гидроком», Компания «Volvo», НПО «Геоэнергетика», Н-ИФ «АМDS», 

ООО «ДИМЕТ», ООО ЦИМП «Калужский бауманец», ООО «ГЛАВКОМ-

ПЛЕКТ», ОАО «Агрегатный завод», г. Людиново, ГУП «Калужская маши-

нотехнологическая станция», сельхозартель «Колхоз Маяк», СПК «НИ-

ВА», ООО ТБ «Агрегат», ФГУ «Калужский ЦНТИ», Калужская ТПП, Ка-

лужское отделение РОПП, АНО Калужский студенческий бизнес-

инкубатор, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере г. Москва и другие. 

Для повышения эффективности и качества учебной, научно - произ-

водственной и инновационной деятельности, Филиал при непосредствен-

ной поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана проводит техническое переосна-

щение учебных, научных лабораторий и учебно-методической базы. Так 

кафедра «Конструирование и производство электронной аппаратуры» со-

вместно с управлением по информатизации реализовали в Филиале «Элек-

тронный университет». Практически полностью переоснащены и дополне-

ны техникой и посадочными местами компьютерные классы, которые 

обеспечены лицензионными программными продуктами высокого уровня 

и интернетом. 

Для кафедры «Мехатроника и робототехника» Филиал при поддержке 

ООО «Фольскваген Рус» провели работу по подготовке и оснащению 

учебно-практической лаборатории робототехники. Кафедра «Материало-

ведение» при поддержке ООО ЦИМП «Калужский бауманец» и заводов 

«Автоэлектроника» и КРЛЗ оборудовали лабораторию напыления и диаг-

ностики структур микроэлектроники. Для кафедры «Технология машино-

строения» из бюджетных средств был приобретен вертикально-

обрабатывающий центр с ЧПУ для обучения практическим методам сквоз-

ной реализации САПР в машиностроении, разработки и апробации про-
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грамм для станков с ЧПУ. Кафедра «Тепловые двигатели и теплофизика» 

совместно с НПВП «Турбокон», и ОАО «Турбинный завод» провели пере-

оснащение научно-исследовательской лаборатории кафедры для тепловых 

исследований турбоустановок нового поколения. Кафедра «Технологии 

конструкционных материалов» самостоятельно оборудовала из средств 

НИОКРа лабораторию для разработки и реализации на технологии местного 

микродугового оксидирования конструкций из титановых сплавов и метал-

лов. Для кафедр «Тепловые двигатели и теплофизика», «Автомобиле и 

тракторостроение», «Системы автоматического управления» Филиал при-

обрел исследовательское оборудование и программное обеспечение фирмы 

«NATIONAL INSTRUMENTS» для автоматизированной системы сбора и 

обработки результатов испытаний. На базе кафедры «Технологии сварки» 

при технической поддержке и участии Московского технологического 

центра «Тена» установлено современное высокотехнологичное сварочное 

и диагностическое оборудование фирм «Fronius» и «Hyperthenir». 

Кафедра «Системы автоматического управления» приобрела вибро-

стенд с системой преобразования, обработки и вывода информации с це-

лью анализа и изыскания решений повышения надежности средств авто-

матики, управления и электротехники. Кафедра при поддержке ЦИМП 

«Калужский бауманец» разработала и изготовила лабораторный стенд 

ЛСЦ-002  на котором выполняет моделирование и реализацию цифровых 

устройств, несколько таких стендов изготовлены и внедрены в учебный 

процесс кафедры «Компьютерные системы и сети» с разработкой методи-

ческих указаний. Кафедра «Автомобиле и тракторостроение» развивает 

учебно-производственное взаимодействие с фирмой «Volvo». Фирма пре-

доставила кафедре комплектные агрегаты современных грузовых автомо-

билей «Volvo». Кафедра совместно с ООО ЦИМП «Калужский бауманец» 

оснастила лабораторию исследования тягово-технологического модуля для 

машинно-тракторных агрегатов и оборудования для послеуборочной дора-

ботки вороха картофеля и обработки клубней защитно-стимулирующими 

препаратами. Для кафедры «Промышленная экология» Филиал приобрел 

лабораторию ПСР-диагностики с целью проведения исследований в облас-

ти генной инженерии.  

Специалисты ОН и ИР совместно с кафедрой «Экономика и организа-

ция производства» проводили обучение студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей КФ и вузов г. Калуги по теме «Методология и практика 

управления инновационными проектами».  

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э.Баумана с 2010 года  активно уча-

ствует в работе АНО «Калужский студенческий бизнес инкубатор». 

С 2004 года Филиал активно представляет свои инновационные раз-

работки и проекты на международных и Всероссийских выставках и сало-

нах. Из 35 представленных на выставках высокотехнологичных разработок 

и инновационных проектов, 25 были награждены медалями и дипломами 
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международных и региональных выставок и салонов. Из 25 представлен-

ных разработок и инновационных проектов - 9 были награждены золотыми 

медалями, 6 – серебряными, 7 - бронзовыми, остальные дипломами меж-

дународных и региональных выставок и салонов. 

С 2010 года Филиал активно участвует в конкурсе молодежных инно-

вационных научно-технических проектов по программе «УМНИК» прово-

димым Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере в апреле и ноябре 2012 года в г. Обнинске.  

Победителями конкурса «УМНИК»  стали более 20 студентов Филиа-

ла. 

 

Алакин Виктор Михайлович –  заместитель директора по инноваци-

ям, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. E-mail: alakin@bmstu-kaluga.ru. 
Лебедев Владислав Владимирович – начальник отдела научного и 

инновационного развития КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. E-mail: nis@bmstu-
kaluga.ru. 

Мурзина Ирина Геннадьевна – инженер КФ МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. E-mail: alakin@bmstu-kaluga.ru. 

Головатый Юрий Павлович – ст. преп. КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
E-mail: alakin@bmstu-kaluga.ru. 
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И.И. Жучков  
1
  

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, 248000, Россия 

 

Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, составленный экс-

пертами Высшей школы экономики 

Калужская область вошла в первую группу наиболее инновационно 

развитых российских субъектов, заняв 5 место в рейтинге инновационного 

развития субъектов РФ 2012 года, составленный экспертами Высшей шко-

лы экономики (проводился среди 83  регионов). По такому показателю, как 

качество инновационной политики, Калужская область (2 место), Татар-

стан и Ставропольский край стали лидерами рейтинга за счет комплексной 

поддержки инноваций, а также развития кластеров. 

По экспертным оценкам Аналитического центра МСП Банка (группа 

ВЭБ)  Калужская область также заняла 5 место в группе регионов-лидеров, 

отличающихся высоким уровнем инновационной активности, набрав 7,4 

балла из 10 возможных.  

Поддержка малых и средних инновационных компаний 

Государственная поддержка инновационной деятельности в Калуж-

ской области осуществляется министерством экономического развития 

Калужской области в рамках государственной программы «Развитие пред-

принимательства и инноваций в Калужской области» (далее – Программа), 

утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 

31.12.2013 № 755. 

Основные мероприятия по поддержке инновационных компаний по 

Программе в 2013 году стали: 

 предоставление грантов начинающим малым инновационным ком-
паниям;  

 предоставление субсидий компаниям, осуществляющим инноваци-
онную деятельность; 

 поддержка организаций, образующих инфраструктуру инновацион-
ной деятельности и др. 

За последние годы государственную финансовую поддержку (субси-

дии) получили несколько сотен малых и средних инновационных компа-

ний. Только в 2013 году государственную помощь в виде субсидий и гран-

тов получили 82 малых и средних инновационных компаний, в том числе 

13 вновь созданных компаний, а также 11 организаций, образующих ин-

фраструктуру инновационной деятельности  Калужской области. В 2012 

году поддержку получили 53 малые и средние наукоемкие компании, а 

также организации инновационной инфраструктуры. 
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Общий объем финансовой помощи по Программе в прошедшем году 

из средств областного и федерального бюджетов составил более 

150 млн. рублей. В 2012 году объем финансовой поддержки составил 37 

млн. руб.  

Результатом государственной поддержки инновационных компаний в 

прошлом году стало создание более 150 новых высокотехнологичных ра-

бочих мест (60 рабочих мест в 2012 году).  

За прошлый год малыми и средними компаниями, получившими го-

сударственную поддержку (субсидии и гранты), получено 48 охранных до-

кументов на интеллектуальную собственность (патенты на изобретения и 

полезные модели, свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, «ноу-

хау» и другие). 

В Калужской области по итогам 2013 года субъектами малого и сред-

него инновационного бизнеса, получивших поддержку в рамках программ 

поддержки малого и среднего бизнеса, по показателям выручка от реали-

зации товаров, работ и услуг прирост составил 42%, среднемесячной зара-

ботной плате прирост 30,8%. 

Развитие организаций, образующих инфраструктуру инновационной 

деятельности 

В рамках реализации мероприятий целевых программ по развитию 

инновационной деятельности за последние годы созданы основные эле-

менты региональной инновационной системы: пять бизнес-инкубаторов, в 

том числе студенческий, в которых размещены 43 малых инновационных 

компаний, два инновационно-технологических центра (лазерных - и нано-

технологий), IT центр,  центр кластерного развития,  центры коллективно-

го пользования приборами и оборудованием для субъектов малого и сред-

него предпринимательства (лазерного оборудования и фармацевтического 

оборудования) и др. 

В 2013 году проведены работы по созданию организаций инфраструк-

туры:  

- центра молодежного инновационного творчества в г. Обнинске. 

Приобретено оборудование из средств областного и федерального бюдже-

тов на сумму более 3,0 млн. руб.  

- регионального инжинирингового центра. Закуплено сложное техно-

логическое оборудование из средств областного и федерального бюджетов 

на сумму около 22,0 млн. руб.  

Развитие инновационных кластеров и взаимодействие с институтами 

развития России 

В 2013 году Правительством Калужской области утверждена регио-

нальная программа развития инновационного кластера «Кластер фарма-

цевтики, биотехнологий и биомедицины». Мероприятия программы пре-

дусматривают создание и дальнейшее развитие  образовательной и инно-

вационной инфраструктуры региона, оказание содействия организациям-
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участникам кластера в разработке и продвижении на рынок новых видов 

товаров и услуг в сферах фармацевтики и другие.  

Из средств областного и федерального бюджетов на развитие фарма-

цевтического кластера Калужской области выделенио более 138 млн. руб-

лей. 

В последние годы  в регионе наблюдается  становление и активное 

развитие рынка информационных технологий. Для интеграции усилий 

этих организаций создан ИКТ-кластер Калужской области. В составе кла-

стера уже сейчас представлено 60 организаций, готовых к активному со-

трудничеству и объединению усилий для развития рынка. Ожидается, что 

количество участников кластера увеличится до 200 компаний к концу 2014 

года. 

В прошлом году продолжалась совместная работа с институтами раз-

вития России в инновационной сфере. Наш регион активно взаимодейству-

ет с ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», Ассоциаци-

ей инновационных регионов России, Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере и другими.  

Совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ 

ОАО «Роснано» разработан план совместных действий по стимулирова-

нию спроса на инновационную и нанотехнологическую продукцию. По ре-

зультатам 2013 года объем закупленной в регионе государственными за-

казчиками инновационной продукции составил более 3,3% от общей сум-

мы размещенных заказов. Задача этого и последующих годов увеличить 

этот показатель в два раза. 
 

Жучков И.И. – начальник отдела инновационного предприниматель-
ства министерства экономического развития Калужской области.  
E-mail: eroha.88@mail.ru. 
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