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СЕКЦИЯ 4 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ  

И АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

УДК 544.725.7 

 

Анализ возможности повышения сорбционной способности материала мембран 

для гемодиализа путем модифицирования наночастицами 

Авдонченкова Мария Сергеевна, студент направления 

«Биотехнические системы и технологии»; 

Мельникова Ираида Прокопьевна, доктор технических наук,  

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

На основании обзора исследований анализа процесса гемодиализа и 

применяемых для него мембран, модификаций мембран с целью оптимизации их 

биосовместимости предложен вариант повышения их сорбционной способности 

при модифицировании наночастицами бемита. 

Гемодиализ − наиболее распространенный метод при лечении хронической 

болезни почек [1]. Его применение приводит к следующим результатам: по данным 

Б.Т. Бикбова и Н.А. Томилиной 1-летняя выживаемость больных составила 84,7 %,       

2-летняя – 77,4 %, 5-летняя – 59,4 % при раннем выявлении заболевания (за 1 год и 

более до начала диализа). Тогда как при позднем и очень позднем выживаемость была 

ниже. Такие показатели являются убедительным подтверждением большой значимости 

заместительной почечной терапии для больных с тяжелой почечной недостаточностью 

[2, 3]. 

Почки выделяют отработанные продукты из крови: мочевину, креатинин, 

мочевую кислоту, фосфаты. Во время гемодиализа происходит перенос малых и 

частично средних молекул из крови в диализирующую жидкость через 

полупроницаемую мембрану, нормализация нарушений водного и электролитного 

балансов [4]. 
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Наметилась тенденция оценивать проницаемость мембран по количеству β2-

микроглобулина. Мембраны из немодифицированной целлюлозы были закрыты для 

среднемолекулярных веществ, маркером которых считается β2-микроглобулин. 

Современные высокопоточные мембраны имеют коэффициент просеивания для этого 

вещества более 60 % [5]. 

Таблица 1 

Молекулярные массы метаболитов, Da [4] 

Метаболиты 

Малые молекулы Средние молекулы  
Большие 

молекулы 
 

Мочевина 60 Сукроза 342 Цитохром C 13400 

Креатинин 113 Раффиноза 504 Гемоглобин 68000 

Фосфат 136 Витамин B12 1355 Альбумин 69000 

Мочевая 

кислота 
168 Инулин 5200 

Глюкоза 180 β2-микроглобулин 11800 

 

К основным требованиям, предъявляемым к гемодиализным мембранам, 

относятся высокий клиренс, высокая проницаемость и хорошая биосовместимость [6]. 

Одним из направлений оптимизации свойств биосовместимости гемодиализных 

мембран явилась модификация натуральной целлюлозы с замещением гидроксильных 

групп, которым приписывалась основная активирующая способность при контакте с 

кровью, на другие, например, аминогруппы или ацетогруппы. В результате контакта 

целлюлозы с кровью были замечены активация тромбоцита и влияние на свертывание 

крови. С целью улучшения биосовместимости целлюлозная мембрана из купрофана 

была модифицирована путем замены некоторых гидроксильных групп положительно 

заряженными диэтиламиноэтильными радикалами (DEAE), которые повышают 

градиент концентрации на мембране отрицательно заряженных фосфатов и 

увеличивают клиренс. В биополимере SMC®, являющемся синтетически 

модифицированной целлюлозой, гидрофильные гидроксильные группы заменены 

гидрофобными бензильными, что позволило сочетать высокие очищающие свойства 

целлюлозных мембран с повышенной биосовместимостью синтетических. 

Современные мембраны, например триацетат-целлюлоза, отличаются высокой 

проницаемостью как для воды, так и для размерных молекул, тем не менее их 

клиническое применение постоянно сокращается. 

В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века в медицине активно начали 

обсуждаться вопросы применения полимерных материалов для изготовления мембран. 

В современной практике гемодиализа синтетические мембраны применяются в 
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подавляющем большинстве случаев. Это полиамид, поликарбонат, полиэтилвинил-

алкоголь, полиакринитрил, полисульфон и т. д. [4, 5, 7]. 

Анализ исследований показал, что представляют интерес [4]: 

- мембраны из гидрофобного полисульфона, комбинированного с гидрофильным 

поливинилпирролидоном (ПВП). Они имеют высокую проницаемость для средних 

молекул, хорошо очищают различные протеины; 

- мембраны, в которых применены радикалы, обладающие 

электроположительным зарядом для концентрации отрицательно заряженных фосфатов 

в крови. 

В работах изучены закономерности адсорбции микроорганизмов волокнистыми 

сорбционными материалами, модифицированными наночастицами псевдобемита: 

целлюлозой [8, 9, 10] и полисульфоном [9]. Предложено его применение в качестве 

адсорбента с широким антимикробным спектром. Волокнистый сорбционный материал 

представляет собой полимерную волокнистую матрицу с адгезионно закреплёнными 

наночастицами псевдобемита. Содержание псевдобемита составляет 30 - 33 % масс., 

удельная поверхность волокнистого сорбционного материала – 100 - 120 м
2
/г. 

Адсорбция микроорганизмов происходит за счёт электростатического взаимодействия 

отрицательно заряженных микроорганизмов и положительно заряженных частиц 

псевдобемита. Совокупность характеристик разработанных материалов (высокая 

удельная поверхность, доступность поверхности для адсорбатов, положительный 

заряд) показывают возможность его применения в качестве сорбента для удаления 

микроорганизмов из различных жидких и воздушных сред. 

Использование наночастиц в материалах мембран с целью повышения их 

удельной поверхности, антимикробных свойств, нанореакторов для наночастиц 

приведено в работе. Среди прочих материалов, приведенных в работе: ПЭ, ПП, ПЭТФ, 

ПВХ, ПВС, используется целлюлоза, которая является высокопористым волокнистым 

материалом (размер пор 1 - 10 мкм) с большой удельной поверхностью. 

Анализ выше рассмотренного материала дает возможность предположить 

повышение эффективности мембран, например, синтетических на основе 

полисульфона, комбинированного ПВП, путем модифицирования их наночастицами 

бемита (AlOOH) в качестве сорбента с электроположительным зарядом, эффективным 

для адсорбции отрицательных фосфатов из крови, а также хорошими антимикробными 

свойствами [11]. 

Для того чтобы повысить сорбционную способность мембран, состоящих из 

гидрофобного полисульфона, комбинированного с гидрофильным 
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поливинилпирролидоном, предполагается модифицировать внутренние поверхности 

пористых волокон наночастицами бемита. При помощи бемита увеличится удельная 

поверхность и станет возможным использование на мембране положительного заряда, 

который повысит коэффициент концентрации на мембране отрицательно заряженных 

фосфатов из крови и увеличит клиренс. 

На рис. 1 приведена фотография элемента современного диализатора из волокон 

полисульфона, комбинированного ПВП с использованием для закрепления и 

изолирования волокон в зонах ввода и вывода крови торцевой заливки из полиуретана. 

Волокна и зоны торцевой заливки помещены в корпус из полипропилена. После 

освобождения конструкции диализатора от колпачка из полипропилена возможно 

введение суспензии на основе наночастиц бемита и дистиллированной воды внутрь 

волокон. 

 

Рис. 1. Диализатор 

При хранении наночастиц происходит их слипание в агломераты размером до 

нескольких микрон. С увеличением размера частиц происходит уменьшение их 

удельной поверхности в соответствии с формулой: 

, 

где  – плотность материала;  – средний размер частиц. 

При этом они теряют свои уникальные свойства, в том числе − повышать 

удельную поверхность мембраны диализатора. Также необходимо устранить все 

причины возможного забивания наночастицами пор и каналов волокон. Один из 

методов, применяемых для диспергирования наночастиц перед внесением их в другие 

материалы, является использование поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ – 

вещества, способные адсорбироваться на поверхности раздела нескольких частиц, 

понижая её поверхностное натяжение. Работа адсорбции таких молекул достаточно 

велика, чтобы даже при малой их концентрации поверхностное натяжение резко 

снизилось. Обычно добавляют до 5 % ПАВ в растворы. 
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В некоторых растворах ПАВ находится не в виде отдельных молекул (ионов), а 

в форме больших агрегатов – мицелл. Другие ПАВ образуют очень близкие к 

монодисперсным эмульсии, в которых полимерные цепи сшиты ковалентными связями 

в сплошную сетку, применяемую как «депо» для различных нанообъектов. 

В биологии и медицине в качестве ПАВ широко применяются 

полиэтиленгликоль (ПЭГ-200, ПЭГ-400). Высокий интерес к нему проявляется в том 

числе в виду их высокой био- и гемосовместимости [13, 14]. 

Полимер не растворяется, а лишь набухает в воде и водных системах (рис. 2), 

создавая сетчатые гидрогели с определённой проницаемостью по отношению к 

различным по размеру частицам. Проницаемость связана с размером пор в гидрогелях. 

 

Рис. 2. Сетчатый гидрогель 

Введение бемита с размером частиц 30 - 50 нм в мембрану предполагается 

осуществлять с помощью суспензии после диспергирования агломератов. Отработку 

процесса диспергирования наночастиц бемита выполняли путем анализа седиментации 

частиц бемита (0,1 г) в дистиллированной воде (рис. 3а), в 2,5 % растворе ПАВ ПЭГ-

400 в дистиллированной воде (10 мл) (рис. 3б) и с применением ультразвукового (УЗ) 

воздействия на суспензию с ПАВ (рис. 3в). Результаты приведены в табл. 2. 

На рисунке видно, что после добавления в дистиллированную воду 

разбухающего ПАВ ПЭГ-400 объем жидкости увеличился. 

 

Рис. 3. Три суспензии с бемитом 
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Таблица 2 

Седиментация частиц бемита 

Состав суспензии Воздействие УЗ Время полной 

седиментации, ч 

AlOOH+H2O (дист.) - 0,5 

AlOOH+2,5 % р-р ПЭГ-400  

в H2O (дист.) 
- 48 

AlOOH+2,5 % р-р ПЭГ-400  

в H2O (дист.) 
10 мин 60 

 

Выводы. С целью повышения сорбционных свойств мембран для гемодиализа, 

обладающих хорошей биосовместимостью, на основе полисульфона, 

комбинированного ПВП, за счёт повышения удельной поверхности и использования 

электроположительного адсорбента, эффективного для адсорбции 

электроотрицательных фосфатов из крови, целесообразно использование 

биосовместимых биоинертных наночастиц оксогидроксила алюминия – бемита. 

Введение бемита в волокна целесообразно выполнять после диспергирования 

агломератов наночастиц на самостоятельные единицы с применением ПАВ ПЭГ-400 и 

воздействием УЗ. 
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УДК 546.883 

 

Разработка технологии подготовки биосовместимого, биоинертного листового 

материала к изготовлению имплантатов 

Авдонченкова Мария Сергеевна, студент направления 

«Биотехнические системы и технологии»; 

Мельникова Ираида Прокопьевна, доктор технических наук,  

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия»; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

Предложена технология подготовки листового биоинертного биосовместимого 

тантала для изготовления формоустойчивых имплантатов, обладающих 

прецизионными размерами, с применением операций выдавливания и штамповки. Для 

этого разработаны методы обработки материала, характеризуемого совокупностью 

высоких характеристик прочности, пластичности и структуры, и контроля его 

свойств. 

Тантал находит широкое применение в восстановительной хирургии. 

Танталовые биосовместимые пластины используют для закрытия отверстий в черепной 

коробке, из них изготавливают искусственные ушные раковины, скрепками из тантала 

соединяют кровеносные сосуды и кожу [1-2]. При разработке имплантатов из тантала 

одной из сложных задач является технологическое обеспечение подготовки материала 

к их изготовлению. 

Для изготовления вышеперечисленных имплантатов необходимо 

использовать пластичный материал. Повышение надежности материала при 

изготовлении изделия и его эксплуатации достигают формированием структурной 

устойчивости при правильно проведенной термической обработке. Выполнено 

исследование структуры, механических и технологических свойств металлических 

листовых материалов из тантала. Тантал относится к геттерным материалам, 

поэтому его отжигают в вакууме не ниже  6,65 * 10
-3

 Па [3]. 

Таким образом, целью настоящей работы явился выбор критериев оценки 

оптимального режима отжига листового коррозионностойкого металлического 

материала из тантала толщиной 0,1 мм, применяемого в имплантологии. 

Удовлетворительное сочетание прочности, пластичности и формоустойчивости 
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деформированному танталу придает отжиг на структуру первичной рекристаллизации. 

При такой обработке структура материала мелкозернистая, равномерная с 

малоугловыми границами зерен. Как показали многочисленные исследования, одна и та 

же партия материала может содержать неоднородные по структуре листы, которые 

имеют разную температуру первичной рекристаллизации [4]. В процессе их 

изготовления может попасться недоотоженный материал с внутренними напряжениями 

или пережженный материал с пониженными значениями прочности и пластичности. В 

ходе исследований фольга испытывалась на растяжение по ГОСТ 11701-66, при 

рабочей длине образца 60*10
-3

 м, расчетной длине 40*10
-3

 м, скорости передвижения 

подвижного захвата разрывной машины 10 мм/мин и на выдавливание сферической 

лунки по методу Эриксена (ГОСТ 10510-80) пуансоном диаметром 8·10
-3

 м. Трудности 

металлографического анализа заключаются в выявлении структуры материала в 

шлифах с применением электротравления, так как тантал относится к 

коррозионностойким и не всегда поддается травлению. Поэтому в основном структуру 

листовых образцов в исходном и деформированном состояниях изучали 

рентгеноструктурным методом, путем съемки лауэграмм в CuKα излучении. В 

процессе работы была произведена выборка материала листового тантала из партии для 

исследования свойств и определения температуры отжига. Механические и 

технологические свойства листов тантала толщиной 0,1 мм из одной партии в исходном 

и отожженном состоянии приведены в табл. 1. Из табл. 1 видно, что листы 1 и 2 

отличаются как по сочетанию прочности и пластичности, так и по влиянию 

температуры на их механические и технологические свойства. 

Таблица 1 

Свойства выбранных листов тантала толщиной 0,1 мм 

Свойства материала 

Без отжига  

(в состоянии поставки) 

Режим отжига в вакууме не хуже  

6,65*10
-3

 Па 

1100 
°
C, 60 мин 1200 

°
C, 60 мин 

Лист 1 Лист 2 Лист 1 Лист 2 Лист 1 Лист 2 

Предел прочности σв, 

кг/мм
2
 

72,8 79,1 43,2 50,4 37,5 47,3 

Относительное 

удлинение δ, % 
2,6 2,0 19,5 20,5 20,0 25,0 

Глубина вытяжки h, 

мм 
0,91 0,58 1,85 2,47 1,53 2,84 

 

В соответствии с требованиями конструктора предел прочности 

подготовленного материала не должен быть менее 41,0 кг/мм
2
, а глубина вытяжки 

должна быть максимальной. 
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Температура отжига для изготовления изделий из этих листов с применением 

деформирования, например, вытяжкой, для придания им необходимой формы у 

листа 1 должна быть 1100 °C, а у листа 2 − 1200 °C. Как показано выше, выбор 

режима отжига целесообразно выполнять, используя контроль структуры образцов в 

исходном (деформированном) состоянии и после контрольных отжигов при 

температурах, в данном случае для тантала при 1100 °C и 1200 °C в течение 60 мин 

рентгеноструктурным методом по Лауэ (съемкой эпиграмм) от листового образца 

размером 30х30 мм [5]. 

 

а                                          б                                       в 

Рис. 1. Структура образцов тантала:  

а – в деформированном состоянии;  

б – после отжига при 1100 °С; в – после отжига при 1275 °С 

На рис. 1 приведены эпиграммы от листа 1, из которых легко определяется 

необходимая температура отжига. Эпиграмма деформированного материала 

представляет собой размытые сплошные линии. После первичной рекристаллизации 

при 1100 °C эпиграмма состоит из тонких колец, покрытых мелкими рефлексами от 

многочисленных мелких зерен. С повышением температуры до 1275 °C рефлексы 

становятся реже и крупнее, что соответствует укрупнению зерна. Отжиг при 

температуре 1275 °C приводит к собирательной рекристаллизации, зерно листа 

становится более 50 мкм, что приведет к падению прочности и пластичности 

материала. 

Выводы: 

1. При изготовлении имплантатов из листового материала при выборе режима 

его отжига следует использовать испытания его в деформированном состоянии и после 

контрольных отжигов на растяжение, вытяжку сферической лунки по Эриксену и 

использовать контроль структуры этих же образцов рентгеноструктурным анализом по 

методу Лауэ. 
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2. Целесообразно подбирать температуру отжига для каждого листа из партии 

материала, что является основным критерием подготовки его структуры. 
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УДК 665.63 

 

Оценка удовлетворения качеством сырьевого продукта  

нефтеперерабатывающего предприятия 

Акимова Варвара Валерьевна, студент направления «Управление качеством»; 

Мусатов Вячеслав Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Системотехника и управление в технических системах» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

Приведен статистический анализ данных по качеству топлива «Саратовского 

НПЗ» с использованием продукта Microsoft Excel, исследованы причины низкого 

качества топлива. 

Главная роль в обеспечении энергией принадлежит природным 

энергоносителям. К ним относятся нефть, природный газ, каменные и бурые угли, 

природные битумы, а также сырье ядерной энергетики − уран. 

Нефть и газ − это уникальные и исключительно полезные ископаемые. 

Продукты их переработки применяют практически во всех отраслях промышленности. 

Из нефти и газа вырабатывают в больших количествах разнообразные химические 

материалы, такие как пластмассы, синтетические волокна, каучуки, лаки, краски, 

моющие средства, минеральные удобрения и многое другое. 

Экономическая ценность [2] нефти заключается в том, что из неё можно 

производить около 100 видов различного сырья: в первую очередь производство 

бензина, дизельного, авиационного и ракетного топлива, мазута и смазочных 

материалов для двигателей и механизмов. Множество аптечных препаратов, 

применяемых при заболеваниях ЖКТ, компоненты противотуберкулезных лекарств. 

Нефть также используется для создания тканей, в пищевой промышленности и 

сельскохозяйственном секторе. Она находит и применение в химической 

промышленности при изготовлении косметики и синтезированных продуктов питания: 

жевательная резинка, чипсы и соленые снеки, продукты с ароматом ванили. 

Для обработки различного сырья необходима длинная цепочки сложных 

технологий, которые осуществляются на огромных площадках перерабатывающих и 

химических производств. 

Технология нефтепереработки [3] делится на ряд этапов: 
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 Подготовка. Добытое сырьё необходимо очистить от примесей, то есть − 

удалить механические частицы (песок, камни, глину, горные породы) и воду. 

Для этого нефть подвергают обессоливанию, а затем отставанию, вращению в 

центрифугах, электрохимическому воздействию. 

 Транспортировка. Так как организовать цикл переработки в одном месте 

весьма затруднительно. 

 Первичная перегонка, осуществляемая c помощью однократного и 

химического испарения, ректификации, равновесной и химической дистилляции (все 

они основаны на разнице температуры кипения отдельных фракций), позволяющая 

получить топливо, масла, нефтехимическое сырьё. 

 Вторичная перегонка предназначена для производства продукции более 

высокой степени очистки. В основе лежит широкий спектр физико-химических 

процессов: гидроочистка, каталитический и гидравлический крекинг, каталитический 

риформинг, экстракция и деасфальтизация. 

 Для выработки отдельных видов топлива также применяют алкилирование, 

изомеризацию, полимеризацию, коксование. 

Одним из основных производителей нефтепереработки является ПАО «Саратовский 

НПЗ», относящийся к «НК «Роснефть» [1], который занимает лидирующие позиции в 

нефтяной отрасли России и является одной из крупнейших мировых компаний, 

достигшей объёмов переработки нефти уровня 110 млн т. Роснефть имеет 

сотрудничество с Германией, Турцией и Китаем. Номенклатура выпускаемой 

продукции НПЗ включает автомобильные бензины, в том числе «Евро 6» с 

улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, дизельное 

топливо, дорожные и кровельные битумы, судовое топливо, техническую серу, мазут 

всех основных марок и другие нефтепродукты, востребованные на рынке. 

Был проведен опрос ста потребителей удовлетворения качеством топлива 

Роснефти на АЗС: ТНК, Башнефть и Роснефть в 2019 и 2022 г. 

Результаты проведения опроса (рис. 1-3). 
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Рис. 1. Спрос на топливо различных марок в 2019 г., % 

 
Рис. 2. Спрос на топливо различных марок в 2022 г., % 

В 2022 г. относительно 2019 г. снизилась удовлетворенность качеством АИ-92,  

Pulsar-92, дизельное топливо. Увеличилась удовлетворенность качеством АИ-95 и 

Pulsar-95. 

Анализ удовлетворенности потребителя ценовой политикой в отношении 

продукции. 

 
Рис. 3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством продукции, % 

В 2022 г удовлетворенность потребителя ценовой политикой снизилась после 

значительного удорожания топлив, кроме марки бензина Pulsar-92. 
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В ходе изучения Нефтеперерабатывающего предприятия были выявлены 

причины, вследствие которых снизилось качество топлива. Построена диаграмма 

Исикавы – причинно-следственная диаграмма (рис. 4): 

 

Рис. 4. Диаграмма Исикава «Некачественная переработка нефтепродукта» 

Последствия некачественного бензина могут отразиться на износе свечей, 

засорении топливного насоса и топливного фильтра, снижении тяги мотора, 

прерывистом движении машины. 

Выводы. Была изучена нефтепереработка отдельного предприятия, которое 

поставляет сырье Саратову. Рассмотрено на графиках удовлетворение качеством 

сырьевого продукта и выявлены причины некачественной переработки сырья. 
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УДК 621.762 

 

Исследование конструкции пассивного экзоскелета голеностопного сустава, 

изготавливаемого по технологии трехмерной печати 

Артамонов Борис Алексеевич, магистрант; 

Маркелова Ольга Анатольевна, кандидат технических наук, ассистент кафедры 

«Материаловедение и биомедицинская инженерия»; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В ходе работы рассматриваются прочностные характеристики конструкции 

экзоскелета, основные элементы которого изготовлены из ABS-пластика. 

Цель работы: анализ конструкции пассивного экзоскелета голеностопного 

сустава, изготавливаемого по технологии трехмерной печати. 

Разработана конструкция пассивного экзоскелета голеностопа человека (рис. 1), 

состоящая из изготовленных по технологии трехмерной печати из ABS-пластика 

подошвы и голенища, соединенных через пару шарниров и пневмопоршня, 

закрепляемого сзади. Сама конструкции закрепляется на ноге гибкими ремнями. 

Основной отличительной особенностью данной конструкции является 

возможность индивидуальной подстройки параметров пластиковых элементов, таких 

как размер ноги, высота расположения голеностопного сустава и прочее [1], под 

каждого пациента при изготовлении. 

По построенной 3D модели были оценены параметры деформации изделия при 

рабочих нагрузках, производимых поршнем. 

Для расчета прочностных характеристик изделия была использована 

математическая модель программы Solid Works Simulation [2], к месту крепления 

пневмопоршня была приложена вертикальная сила в 100 Н, что соответствует 

пневмопоршню с усилием в 10 кг, предельное смещение при которой составило               

0,04 мм, рис. 2. 
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а б в 

Рис. 1. Разработанный экзоскелет нижних конечностей: 

а – конструкция целиком; б – объемная модель голенища,  

в – объемная модель подошвы 

  

а б 

 
в 

Рис. 2. Диаграмма деформаций подошвы при нагрузке 100 Н: 

а – деформаций, б – напряжений, в – перемещения 

 

Выводы: показано, что разработанный вариант конструкции способен 

выдерживать требуемую нагрузку. 
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Анализ усталостных свойств алюминиевого корпуса  

газового крана после анодирования 
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Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 
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образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе показаны результаты исследования физико-механических свойств 

анодированного слоя на металлическом корпусе газового крана из дюралюминия Д16Т. 

Шаровый газовый кран – это разновидность запорной арматуры, которая 

согласно предписанию производителей в большинстве случаев предназначается для 

работы в двух положениях: открыто/закрыто. Затворный механизм имеет форму шара 

со сквозным отверстием. Герметичность таких устройств достигается за счет 

уплотнительных колец, расположенных по обе стороны вращающегося затвора. 

Высокая герметичность, стойкость к коррозии и механическая прочность – наиболее 

значимые характеристики конструкции газового крана [1-3]. 

Цель исследования: разработка технологии формирования анодированного 

покрытия на сплаве Д16Т. 
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Для проведения исследований был подготовлен шлиф образца, изготовленного 

из дюралюминия Д16Т − закаленного, термически упроченного и естественно 

состаренного по ГОСТ 4784-97, рис. 1. 

 

 
 

а б 

Рис. 1. Образцы для исследования из Д16Т:  

а − А - до анодирования, В - после анодирования,  

С - шлиф образцов (В) в эпоксидной смоле – ЭС; 

б − РФА образца B 

Исследования РФА, РЭМ/ЭДРА проводились на поверхности сплава Д16Т до              

и после анодирования, а также травления, рис. 1, 2. 

  

а,     х1000 б,     х5000 

  

в,    х1000 г,    х5000 

  

д,    х1000 е,    х5000 
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ж,    х1000, отражённые электроны з,    х5000, отражённые электроны 

Рис. 2. Изображение исходной поверхности Д16Т: 

а, б − во вторичных и в отраженных электронах; в, г − шлифа С;  

д – зона оксидирования 1, переходная зона 2, 3 – Al; е – граница зон 2 и 3;  

ж – после травления спиртовым раствором HF и НNO3 

Анализ изображений свидетельствует об образовании оксидов алюминия и 

хрома на поверхности анодированного образца, рис. 1 и 2. 

Толщина анодированного слоя составляет порядка 10 - 12 мкм. Толщину 

анодированного слоя можно идентифицировать по цвету, т. к. плотность нанесенного 

покрытия выше, соответственно, покрытие темнее, чем дюралюминий Д16Т. 

Для определения химического состава покрытия был проведен ЭДРА 

дюралюминия Д16Т (рис. 3) до и после анодирования. Анализ рис. 3 подтверждает 

наличие небольших количеств хрома и серы в покрытии. Нельзя полностью исключить 

образование сульфатов алюминия в покрытии согласно маршрутной карте, рис. 4. 

  

а б 

  

в г 

Рис. 3. ЭДРА образцов Д16Т: 

а – до анодирования; б, в − после анодирования;  

г − после анодирования на границе поверхностного слоя с включением ЭС 

По результатам РЭМ видно, что в дюралюминии имеются поверхностные поры, 

которые выражены в виде питтинговой (точечной) коррозии, и после анодирования они 

усиливаются, это влияет на отражательную способность поверхности. При низком 
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содержании хрома (менее 0,13 %) после анодирования образуется блестящая 

поверхность. 

Анализ на усталость корпуса газового крана из сплава Д16Т до и после 

упрочнения рабочей поверхности анодированием проведен в программе SW18 c учетом 

толщины покрытия «Менеджер оболочек», табл. 1. Для исследования была принята 

нагрузка, имитирующая воздействие 240 Н, при количестве циклов 1 000 000 

реверсивно. Из результатов исследований следует, что корпус, не имеющий 

функционального покрытия, и корпус с анодированным покрытием выдерживают 

1000000 циклов функционирования без критических повреждений и не теряют своих 

свойств на протяжении срока службы. 

Таблица 1 

Испытание на усталость корпуса крана  

  

Без покрытия 

Эпюра повреждения: 

min: 1.000e + 002, max: 3.654e + 006 

Эпюра срока службы: min: 2.737e+ 001 цикл, 

max: 1.000e + 006 цикл 

  

С покрытием 

Эпюра повреждения: 

min: 1.000e + 002, max: 3.654e + 006 

Эпюра срока службы: min: 2.737e+001 цикл,  

max: 1.000e + 006 цикл 
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Рис. 4. Маршрутная карта формирования покрытия на сплаве Д16Т 

 

Выводы: разработана технология формирования анодированного покрытия на 

сплаве Д16Т. Проведен анализ на усталость корпуса газового крана до и после 

упрочнения рабочей поверхности анодированием. Показано, что после анодирования 

имеются включения оксида хрома, которые выражены в виде питтинговой коррозии. 
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Термогравиметрическое исследование композиционного материала на основе 

термореактивной матрицы и фосфогипса после выщелачивания 
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Бычкова Елена Владимировна, доктор технических наук, профессор кафедры 
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2
Щербина Наталья Александровна, кандидат технических наук,  

доцент кафедры «Общая химия»; 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
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Изучено влияние очищенного фосфогипса, освобожденного после 

выщелачивания минеральными кислотами от редкоземельных элементов, на процесс 

термолиза полимерных композитов, получаемых на основе термореактивной 

матрицы. Показано, что основная стадия деструкции наполненных материалов в 

сравнении с исходной отвержденной смолой протекает при более высокой 

температуре, с низкими скоростями деструкции, с бóльшим выходом 

карбонизованного остатка, что позволяет применять фосфогипс не только как 

наполнитель композиции, но и как компонент, влияющий на снижение горючести 

полимера. 

Использование фосфогипса (ФГ) (отхода производства концентрированных 

простых и сложных удобрений при сернокислотной переработке апатита) в качестве 

наполнителя полимеров позволит решить экологические проблемы, расширить 

сырьевую базу, снизить себестоимость композитов и улучшить их качество [1-2]. 

В данной работе рассмотрена возможность использования ФГ после кислотного 

извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ) в качестве дисперсного наполнителя 

термореактивных матриц. Образцы полимерного композиционного материала получали 
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в лабораторных условиях методом заливки. Количество вводимого наполнителя 

варьировалось от 10 до 20 % масс. 

Проведено термогравиметрическое исследование исходного фосфогипса и 

образцов ненаполненного и наполненного композита, полученных на основе 

термореактивного олигомера, и определен характер влияния повышенных температур 

на процесс деструкции разработанного материала, рассчитаны скорости потери массы 

исследуемых материалов в процессе термодеструкции. 

В ходе исследования установлено, что исходный ФГ является термостойким 

соединением. В температурном интервале 75 - 190 °С из него удаляется несвязанная и 

связанная вода, а потери массы образца при температурах выше 200 °С не изменяются 

и составляют 18 % (табл. 1, 2). 

При термодеструкции отвержденной смолы до температуры 200 °С происходит 

незначительное изменение веса, обусловленное выделением влаги и частичным 

разложением вещества. Наибольшие потери массы наблюдаются в интервале 

температур 200 - 400 °С (табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Основные стадии деструкции исследуемых образцов 

Объекты Температурный интервал 

изменения массы образца, 
о
С 

Изменение массы образца, 

соответствующее 

температурному интервалу 

деструкции, % 

Тн Тк Тmax mн mк mmax 

ФГВ 75 190 140 0 17,5 6 

Ненаполненная 

отвержденная композиция 
190 384 274 0,7 60 2,5 

Наполненная отвержденная 

композиция – ПКМ-1 

20 170 145 0 4 4 

230 370 280 4,5 26 11 

370 700 560 26 80 59 

Наполненная отвержденная 

композиция – ПКМ -2 

20 180 150 0 3 1 

240 380 300 4,5 28 12 

380 750 560 28 80 56 

Примечание: Тн, Тк, Тmax – начальная, конечная и максимальная температуры основной стадии термолиза; mн, 

mк, mmax– начальная, конечная и максимальная потери массы основной стадии термолиза 

 

Введение ФГ в термореактивную матрицу незначительно сдвигает начальную 

температуру основной стадии процесса разложения отвержденного полимера в область 

бóльших температур, при этом наблюдается уменьшение температурного диапазона 

деструкции, увеличивается выход кокосового остатка (табл. 1). Уменьшаются и общие 

потери массы образцов наполненных композитов, содержащих ФГ (табл. 2). 
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Следует отметить, что повышение концентрации дисперсного наполнителя на  

10 % масс. не изменяет характер термодеструкции разрабатываемого полимерного 

композиционного материала. 

Исследованием зависимости скорости потерь массы образцов от температуры 

установлено, что освобожденный от редкоземельных элементов ФГ оказывает 

существенное влияние на скорость термолиза композита, снижая данный показатель          

в 2 раза (рис. 1). 

Таблица 2 

Потери массы образцов при воздействии повышенных температур  

 

 

Рис. 1. Зависимость скорости термолиза образцов от температуры по данным 

термогравиметрического анализа:  

1, 2 – ненаполненная отвержденная композиция; 3 – наполненная отвержденная 

композиция (ПКМ-1); 4 – наполненная отвержденная композиция (ПКМ-2) 

Таким образом, введение наполнителя положительно влияет на термостойкость 

наполненных систем. При нагревании изучаемых композиций до 1000 °С наблюдается 

Объекты исследования 

Потери массы, %, при температурах, °С 

100 200 300 400 500 600 700 800 

ФГВ 0,0 18,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

Ненаполненная 

отвержденная композиция 
0,4 0,7 2,7 75,0 84,6 87,7 88,7 90,3 

Наполненная отвержденная 

композиция ПКМ-1 
0,0 4,0 12,0 30,0 46,0 67,0 80,0 80,0 

Наполненная отвержденная 

композиция ПКМ-2 
0,0 4,0 12,0 30,0 44,0 64,0 74,0 80,0 
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повышение температур, при которых происходит фиксированная потеря массы 

образцов, снижение скорости течения процесса термического разложения и увеличение 

выхода коксового остатка по окончании деструкции. Все это свидетельствует об 

эффективности введения освобожденного от редкоземельных элементов ФГ в качестве 

добавки в термореактивную смолу не только с экологической точки зрения, но и с 

позиций снижения горючести полимера. 
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г. Москва 

 

В статье исследованы особенности извлечения скандия из отходов титанового 

производства растворением в минеральных кислотах с последующим отделением 

титана методами осаждения и термогидролиза. Отделение скандия от титана 

методом осаждения титановой кислоты при кипячении технологически достаточно 

сложно и требует значительного расхода серной кислоты. 
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Важнейшим современным направлением в области получения функциональных 

материалов на основе редкоземельных элементов и скандия является разработка и 

совершенствование технологических решений по получению их соединений из 

различных видов минерального сырья. Распоряжением правительства РФ скандий, 

иттрий и лантаноиды иттриевой группы отнесены к стратегическим видам 

минерального сырья. Эти металлы активно вовлекаются в сферу высокотехнологичных 

производств, к продуктам которых можно отнести оптоволокно, люминофоры, 

детекторы, катализаторы для нефтеперерабатывающей и автомобильной 

промышленности, современные системы вооружений, «альтернативные» источники 

электроэнергии, электрические аккумуляторы, батареи, конденсаторы, 

конструкционные сплавы, керамику и др. 

Скандий является перспективным модификатором сплавов, его добавление в 

алюминиевые сплавы улучшает пластические и прочностные характеристики, а 

введение 0,1 - 0,3 % скандия способно повысить прочность алюминиевых сплавов в три 

раза. Повышенные прочностные характеристики и значительная радиационная 

стойкость могут использоваться для конструирования термоядерных реакторов. Легкие 

скандиевые сплавы могут использоваться в авиа- и ракетостроении, автомобильной 

промышленности, значительно снижая вес машин. 

Обладая целым рядом уникальных свойств, скандий входит в состав новых 

наукоемких и эффективных продуктов и материалов. Не образуя собственных 

месторождений, скандий накапливается в промежуточных продуктах и отвалах 

редкоземельного, уранового, циркониевого, титанового и других производств. В связи 

с этим извлечение скандия из полупродуктов и отходов представляет несомненный не 

только научный, но непосредственно практический интерес [1-3]. 

В данной статье приведены результаты исследования по извлечению скандия из 

отходов титанового производства. Комплексная переработка такого вида сырья 

предусматривает применение безотходных (малоотходных) технологических схем с 

получением ликвидной товарной продукции. Отходы производства пигментного 

диоксида титана содержат в основном гидроксокарбонат титана и примеси (табл. 1). 

Таблица 1 

Основной состав пигментного диоксида титана 

Отход 

производства 

Состав (%масс) 

Титан Скандий Цирконий Железо Сера Хлор Кремний Натрий 

Содержание 

металлов 
52 0,5 1 0,8 0,6 0.2 0.3 2 
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Цель данной работы заключалась в исследовании зависимости степени 

извлечения скандия от концентрации минеральной кислоты и от времени вскрытия. 

В основе способа извлечения скандия из отходов лежит метод кислотного 

выщелачивания переводом скандия в раствор обработкой отходов минеральными 

кислотами. В качестве минеральных кислот выбраны серная и азотная кислоты. 

Процесс сернокислотного выщелачивания состоит из следующих стадий: 

отходы титанового производства репульпировали в воде с добавлением кислоты; при 

слабом нагревании до температуры 70 - 80 
о
С при перемешивании проводили вскрытие 

в течение 30 - 60 мин. Результаты вскрытия минеральными кислотами представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты обработки отходов растворами минеральных кислот 

(содержание скандия в отходах - 0,5 %) 

№ 

п/п 

Соотношение  

Т:Ж 

Концентрация 

кислоты, М 

Продолжительность 

вскрытия, мин 

Концентрация скандия  

в фильтрате, мг/л 

Степень 

извлечения 

скандия, % 

1 1:5 0,9 H2SO4 30 1000 100 

2 1:5 1,2 H2SO4 15 876 87,9 

3 1:5 1,2 H2SO4 120 1005 100 

4 1:5 1,2М HNO3 30 879 87,9 

5 

1:5 

(измельч. 

отходов) 

1,2М HNO3 30 974 97,4 

6 Полное растворение в H2SO4 30 665 100 

 

Из полученных растворов скандий и, естественно, титан полностью осаждаются 

раствором карбоната аммония при рН = 6,5 - 7 (содержание скандия в фильтрате                 

1,3 мг/л). В то же время при обработке отходов насыщенным раствором карбоната 

аммония извлечение скандия в жидкую фазу возрастает до 8,8 %. 

Отмечено, что в процессе растворения в серной кислоте при значительном 

(более 30 %) переходе титана в раствор образуется практически не фильтрующееся 

пульпа, что не дает возможности применять этот прием в промышленном масштабе. По 

этой причине в большинстве случаев для удаления твердой фазы приходилось 

применять фугование. При использовании азотной кислоты образуются стойкие 

коллоидные системы. Таким образом, выщелачивание скандия из пульпы карбонатом 

аммония в предположении образования растворимых комплексов скандия не приводит 

к положительным результатам. 
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Для концентрирования скандия опробован вариант селективного осаждения 

титана. В качестве исходного раствора использовали раствор, полученный 

растворением отходов в серной кислоте с содержанием скандия − 542 мг/л, титана −            

30 г/л. Установлено, что при добавлении оксида магния образуется практически не 

фильтруемый осадок солей титановых кислот. 

Более приемлемые результаты были получены при выделении титана в виде 

гидратированного оксида методом термогидролиза. Сернокислый раствор титана, 

содержащий скандий и полученный растворением отходов в серной кислоте, 

нейтрализовали карбонатом натрия в максимальной степени, но не допуская 

образования осадков титана. Затем раствор нагревали до кипения, предварительно 

введя затравку из гидроксида титана. Выпадающий осадок фильтруется быстро, 

скорость фильтрации 6 - 8м3/м2час. Результаты эксперимента представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты разделения титана и скандия термогидролизом титана 

№ 

п/п 

Объем исходного 

раствора, мл 

Масса оксида 

титана в осадке, г 

Концентрация скандия 

в фильтрате, мг/л 

Извлечение в фильтрат. % 

Ti Sc 

1 50 1,25 753 50 83,6 

2 50 1,0 357 60 60,8 

 

Как видно из результатов табл. 3, в фильтрате вместе со скандием остается 

значительная часть титана. В то же время много скандия остается в осадке 

гидратированного диоксида титана. Для увеличения выхода титана в осадок проводили 

двукратное последовательное выделение титана термогидролизом с промежуточной 

нейтрализацией выделяющейся серной кислоты. Как видно из результатов, 

приведенных в табл. 4, извлечение скандия возросло до 90 %. 

Таблица 4 

Результаты выделения титана методом двукратного термогидролиза 

№ 

п/п 

Масса навески 

отходов, г 

Масса оксида 

титана в осадке, г 

Содержание в фильтрате, 

г/л 

Извлечение в фильтрат, 

% 

Ti Sc Ti Sc 

1 10 2,5 3.78 0,428 34,2 60,0 

2 30 4,3+0,88 7,6 0,42 53,7 70,0 

3 30 6,6+0,61 - - 37,7 91.2 

 

В прокаленном оксиде титана (оп.3) содержится 0,19 % скандия, 0,6 % циркония 

и 0,61 % кремния. Из фильтрата раствором карбоната натрия выделен осадок скандия и 

титана. При обработке осадка щавелевой кислотой и последующем прокаливании 
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получен концентрат оксида скандия. В целом отделение скандия от титана методом 

осаждения титановой кислоты при кипячении технологически достаточно сложно и 

требует значительного расхода серной кислоты. 

Результаты эксперимента позволяют сделать следующие выводы: 1 − в процессе 

растворения при значительном (более 30 %) переходе титана в раствор образуется 

практически не фильтрующаяся пульпа, что не дает возможности применять этот 

прием в промышленном масштабе; 2 − предварительное измельчение навески отхода не 

приводит к существенному увеличению перехода скандия в раствор; 3 − 

выщелачивание скандия из пульпы карбонатом аммония с предположительным 

образованием растворимых комплексов скандия не приводит к положительным 

результатам; 4 − применение азотной кислоты нежелательно в связи с образованием 

стойкой коллоидной системы. 
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Брудник Сергей Витальевич, аспирант; 
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Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе описывается способ повышения коррозионной стойкости 

цилиндрической пружины после гальваники. 

Протезирование стопы − это процедура, которая проводится в случае 

травматической или патологической ампутации нижних конечностей. Такие 

радикальные вмешательства могут спасти пациенту жизнь, а дальнейшая задача − 

повысить жизнедеятельность. Сегодня выбор протезов достаточно обширен, поэтому 

можно выбрать оптимальное решение и значительно улучшить качество жизни [1-5]. 

  

а б 

Рис. 1. Протез стопы, где:  

а − эскиз, 1 − цилиндрическая пружина; 2 − стопа; б − пружина 

В машиностроении и протезировании часто применяются упругие элементы − 

упругие детали, ключевым функциональным качеством которых является способность 

упруго деформироваться под нагрузкой. Особенно известными упругими элементами 

являются пружины − упругие элементы, что используются для сохранения 

механической энергии. Во время работы пружины подвергаются многократным 



41 

 

неустойчивым нагрузкам; после снятия их необходимо полностью восстановить до 

своих начальных размеров. В связи с такими условиями эксплуатации металл, 

используемый для изготовления пружин, должен иметь требуемую прочность при 

статических, динамических или циклических нагрузках, необходимую пластичность, 

высокие пределы упругости и усталостной прочности и высокое сопротивление 

релаксации. 

Не менее важны для сплава пружины научно-технические характеристики − 

невысокая тенденция к росту зерна и обезуглероживанию при термообработке, полная 

закаливаемость, невысокая критическая скорость закалки, невысокая чувствительность 

к отпускной хрупкости. 

В процессе производства пружины подвергаются высокотемпературной 

обработке, основанной на соотношении изменений механических свойств материалов 

при различных температурно-временных воздействиях. Конструкционные стали, 

естественно, подвергаются отжигу, закалке и отпуску. 

В результате высокотемпературной обработки в различных условиях 

(температура, время, охлаждающая среда) состав материалов меняется и формируется 

определенный состав фаз и их размеры. Трансформация текстуры изменяет 

механические характеристики производимых изделий. В ходе разработки новых и 

совершенствования классических технологических процессов изготовления пружин 

ведется отбор оптимальных процессов высокотемпературной обработки, 

гарантирующих приемлемую микроструктуру и механические свойства материалов. 

Цель работы: исследование структуры и шероховатости поверхности. 

В продолжение работ [6, 7] приводим дополнительные данные. 

Для исследования были отобраны 3 образца стали марки 60С2А. Исходный 

анализ стали, табл. 1. 

Таблица 1 

Массовая доля элементов в образце из стали марки 60С2А 

Элемент С Si Mn Ni Cr Cu Al Fe 

Массовая доля 

элемента, % 
0,612 1.8 0,734 0,115 0,223 0,146 0,02 96,35 

 

Образцы вырезались из прутка диаметром 28 мм на токарном станке. Для 

исследования структуры образцов после нанесения покрытия был использован 

рентгеноструктурный анализ. Покрытия наносились на автоматической линии 

гальваники, рис. 2. Линия содержит последовательно размещенные модули подготовки 
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поверхности деталей, нанесения покрытия с источником постоянного тока, промывки 

после нанесения покрытия, включающие систему трубопроводов и насосы, 

вентиляционную систему. При этом модуль подготовки поверхности деталей выполнен 

с возможностью одновременного обезжиривания и активирования поверхности и 

дополнительно оснащен блоком очистки щелочного раствора от жировых загрязнений, 

нагрева и источником реверсивного тока, модулем промывки после нанесения 

покрытий. Линия снабжена системой управления, электрически связанной со всеми 

модулями. 

 

Рис. 2. Схема автоматической гальванической линии 

Ванны, используемые в данной автоматической гальванической линии, имеют 

следующие габариты: 1) электрохимические ванны 1250×800×1000 мм; 2) химические 

ванны 1250×630×1000 мм. 

Образцы были обезжирены электрохимическим способом в щелочном растворе 

состава как для цинкования, так и для никелирования, табл. 2. 

Таблица 2 

Состав ванны и условия обезжиривания 

Углекислый натрий Na2CO3 30 г/л 

Фосфорнокислый натрий Na3PO4 65 г/л 

Едкий натрий NaOH 50 г/л 

Жидкое стекло Na2SiO3 6 г/л 

Режим обезжиривания: температура раствора 50 - 60 °С 

Напряжение переменного тока 8 - 10 В 

Плотность тока 5 - 10 А/дм
2
 

Время обезжиривания 3 - 6 мин 
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После обезжиривания образцы промывались в горячей и холодной воде, 

протравливались в 15 %-ном водном растворе соляной кислоты. Время травления            

5 мин. Образцы еще раз промывались в воде и высушивались на воздухе. 

Подготовленный образец для цинкования был закреплен на катоде ванны. 

Отдельно подобран режим и состав нанесения покрытия, табл. 3. 

Таблица 3 

Состав ванны и условия цинкования 

Цинк сернокислый ZnSO4 · 7Н2О 200 г/л 

Натрий сернокислый Na2SО4 · 10H2O 120 г/л 

Алюминий сернокислый Al2(SO4)3 · 18Н2О 35 г/л 

Декстрин 10 г/л 

Катодная плотность тока 1 - 2 А/дм
2
 

Напряжение 8 - 10 В 

Температура раствора 20 - 25 °С 

 

Образец для блестящего никелирования был закреплен на катоде ванны 

и подобран режим и состав нанесения покрытия, табл. 4. 

Таблица 4 

Состав ванны и условия никелирования 

Никель сернокислый NiSО4 · 7Н2О 180 г/л 

Натрий сернокислый Na2SО4 · 10Н2О 80 г/л 

Натрий хлористый NaCl 5 г/л 

Борная кислота Н3ВО3 30 г/л 

2,6-2,7-Дисульфонафталиновая кислота (С10Н8S2О6) 5 г/л 

Ортофосфорная кислота H3PO4 0,5 моль/л 

Кислотность раствора рН 3,5 - 4,0 

Катодная плотность тока 0,5 - 1,0 А/дм
2
 

Напряжение 8 - 10 В 

Температура раствора 18 - 25 °С 

Термообработка 250 °С 

Время термообработки 30 мин 

 

Маршрут гальванической автоматической ванны представлен на рис. 2. 

Подлежащие покрытию детали размещают на штанге (позицией не показана) 

модуля подготовки поверхности деталей 1. Источник реверсивного тока 4 обеспечивает 
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попеременное, согласно заложенной программе, переключение полярности тока, 

подаваемого на детали. В соответствии с этим осуществляется электрохимическое 

обезжиривание в щелочном растворе на катоде при температуре 50 - 60 °С, а затем − 

активирование в том же растворе на аноде. Подготовленные к покрытию детали из 

модуля подготовки поверхности деталей 1 без промывки переносятся в модуль 

нанесения покрытий 5, где происходит нанесение цинкового или никелевого покрытия 

электролитическим методом под действием постоянного тока от источника 6. Покрытые 

цинком или никелем детали из модуля 5 переносятся в модуль промывки после 

нанесения покрытий 7, где производится отмывка их от электролита в течение времени, 

обеспечивающего качественную промывку. Затем промытые детали из модуля 

промывки после нанесения покрытий 7 переносятся в ванну обработки цинкового 

покрытия 9, где на их поверхности образуется защитная пленка. 

После этого детали переносятся в модуль промывки после нанесения покрытий 

7, где производится их промывка в течение времени, обеспечивающего качественную 

промывку, а затем они помещаются в сушильный шкаф 10. В процессе работы 

устройства с поверхности рабочего раствора в модуле подготовки поверхности деталей 

1 непрерывно удаляется жировая пленка с помощью блока очистки щелочного раствора 

от жировых загрязнений 2, а промывная вода в модуле промывки после нанесения 

покрытий 7 постоянно очищается от твердых частиц и растворенных солей блоком 

регенерации промывной воды 8. Система управления 11 обеспечивает поддержание в 

заданных пределах основных параметров техпроцесса (температура, уровень растворов, 

время выдержки и др.). 

  

а б 

Рис. 3. Образцы для ЭДРА и измерения шероховатости: 

а: 1 – без покрытия, 2 - с цинковым покрытием, 3 – с никелевым покрытием;  

б – шлиф образцов с Zn и Ni покрытиями 

Энергодисперсионный рентгеновский анализ (ЭДРА) образцов на рис. 3 показал, 

что при заданных режимах цинкования и никелирования в поверхностном слое 

обнаружены Zn и Ni, для сравнения приведен образец без покрытия, рис. 4-6. 
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Рис. 4. ЭДРА образца без покрытия 

 

Рис. 5. ЭДРА образца с цинковым покрытием 

 

Рис. 6. ЭДРА образца с никелевым покрытием 

Также была измерена шероховатость поверхности образцов, рис. 3 и табл. 5. В 

качестве оборудования для измерения параметров шероховатости использовался 

профилограф-профилометр «Mitutoyo Surftest SJ-410», где Rа (среднее арифметическое 

отклонение профиля); Rz (средняя высота неровностей профиля); Rq 

(среднеквадратичная шероховатость). 

Таблица 5 

Шероховатость образцов 

Шероховатость/образцы 1 - исх. 2 - Zn 3 - Ni 

Rа 2,42 0,68 1,13 

Rz 12,46 5,3 6,87 

Rq 2,99 0,92 1,45 
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Данные по твердости образцов представлены в табл. 6 и на графике. 

Таблица 6 

Твердость образцов 

Нагрузка, г Твердость НВ 

 

 
Исх. Ni Zn 

5 
  

41,75 

10 
  

73,35 

20 244 690 86,2 

50 251 455 145 

100 265 397 
 

200 259 319 
 

 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре ARL X’TRA 

«Thermo Fisher Scientific» (Швейцария) методом рентгеновской дифракции в излучении 

Cu-Kα (длина волны λ = 0,154178 нм) с интервалом углов рассеяния от 5 до 90° в 

автоматическом режиме при скорости съёмки 2 °/мин. При работе использовались 

напряжение 40 кВ и электрический ток 40 мА. Фазовый анализ покрытий образцов 

выполнен в программном комплексе PDXL с использованием базы данных ICDD. При 

цинковании на поверхности стального образца образуется покрытие, содержащее в 

основном интенсивные рефлексы Zn, заглушая рефлексы фазы ɑ − Fe, рис. 7а. При 

никелировании появляется γ − фаза Fe-Ni, не исключено также образование небольших 

количеств бинарного силицида никеля Ni3Si, рис. 7б. 

  

а б 

Рис. 7. РФА образца стали марки 60С2А после цинкования (а) и никелирования (б) 
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Далее проведено исследование шлифа на измерение толщины Ni, Zn покрытий с 

помощью РЭМ, образцы залиты в эпоксидной смоле и отполированы, рис. 8а − г. 

Толщина покрытий равна примерно 8 - 12 мкм. 

   

Ni покрытие, вторичные  

электроны, х1000 

Ni покрытие, отраженные  

электроны, х1000 

Ni покрытие, вторичные  

электроны, х10000 

   

Ni + Zn покрытие,  

вторичные  электроны, 

х500 

Zn покрытие, вторичные 

электроны, х1000 

Zn покрытие, отраженные  

электроны, х1000 

 
а − ЭДРА шлифа образца с цинковым покрытием 

 
б − ЭДРА шлифа образца с никелевым покрытием 

Рис. 8. РЭМ/ЭДРА шлифа образца с цинковым/никелевым покрытием 

 

Выводы: проведено исследование структуры и шероховатости поверхности 

стали марки 60С2А после цинкования и никелирования. Класс шероховатости 
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повышается с 5 до 6 при цинковании и до 7 при никелировании. Показано, что режимы 

и составы для нанесения цинкового и никелевого покрытия на образцы оптимально 

подходят для защиты от коррозии и дальнейшей эксплуатации цилиндрической 

пружины протеза стопы. Среднеквадратичная шероховатость для цинкового покрытия 

равна 0,92, а для никелированного покрытия 1,45. 
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УДК 678.026 

 

Выявление слабых мест в конструкции эндопротеза коленного сустава 

Гребенников Никита Андреевич, студент направления 

«Биотехнические системы и технологии»; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В данной работе проведен анализ конструкции эндопротеза коленного сустава, 

изготовленного из титана ВТ6 (Ti-6Al-4V), с целью выявить слабые места в ней. 

Коленный сустав − один из самых активных суставов, испытывающий 

огромное количество нагрузок в течение жизни человека. С возрастом сустав 

изнашивается, подвержен травмам и заболеваниям. В случае серьезных повреждений 

или в некоторых других ситуациях консервативные методы восстановления и лечения 

становятся неэффективными. Есть только один выход − эндопротезирование. 

Операция по замене коленного сустава − это метод хирургического лечения, 

при котором устраняются последствия дегенеративно-дистрофического патогенеза 

коленного сустава и полностью восстанавливается подвижность сустава и 

функциональность проблемной нижней конечности. Протезирование коленного 

сустава проводится двумя методами: 1) частичное эндопротезирование, при котором 

сохраняется связочный аппарат колена; 2) полное эндопротезирование, когда часть 

связок удаляют и используют для стабилизации коленного сустава специфические 

крепления [1]. 

Цель работы: выявить слабые места в конструкции эндопротеза коленного 

сустава. 

Эндопротез коленного сустава состоит из бедренного компонента, тибиального 

компонента и вкладыша. Материал вкладыша – полиэтилен высокой плотности, 

имеющий высокий модуль упругости и уровень износостойкости. Бедренный и 

тибиальный компонент изготовлены из титанового сплава ВТ6 (Ti-6Al-4V). Он имеет 

модуль упругости, наиболее близкий к модулю упругости кости (около 110 ГПа). Более 

низкий модуль упругости позволяет легче переносить нагрузку и более успешно 

стимулировать рост костной ткани. Внутри организма человека титан практически не 
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подвергаeтся коррозии, благодаря образованию поверхностной пленки двуокиси 

титана, что oбеспечивает его биоcoвместимость [2, 3]. 

Эндопротез был смоделирован в программе Solidworks 2016. Трёхмерное 

изображение эндопротеза указано на рис. 1. 

 

Рис. 1. 3D-модель коленного эндопротеза 

Для выявления слабых мест в конструкции эндопротез подвергся суммарной 

вертикальной (сверху-вниз) нагрузке в 3000 Н в программе Solidworks Simulation. 

  

Рис. 2. Расчёт напряжений по Мизесу Рис. 3. Расчёт смещений 

  

Рис. 4. Расчёт деформаций Рис. 5. Расчёт запаса прочности 
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Выводы: в данной работе выявлены слабые места конструкции в 

полиэтиленовом вкладыше для статической деформации и в «лапках» бедренного 

компонента для  статического смещения. 
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УДК 616-7 

 

Модернизация конструкции спице-стержневого аппарата остеофиксации 

Гулиева Лейла Адилевна, студент; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе описана процедура восстановления костной ткани после перелома с 

помощью облегченной конструкции с изменением материала, а также добавления 

процесса обеззараживания. 

Переломы костей являются тяжелой травмой с долгой реабилитацией. У 

пациентов, обращающихся в ортопедические центры, в 80 % случаев требуется решать 

вопросы удлинения конечности или исправления деформаций с одновременной 

дистракцией костных фрагментов. Среди многочисленных способов удлинения 

конечности самым востребованным является чрескостный дистракционнный 

остеосинтез, основные принципы которого включают стабильную фиксацию костных 

фрагментов, сберегательное отношение к остеогенным тканям, хорошее их 



52 

 

кровоснабжение, оптимальный темп и ритм дистракции, возможность функциональной 

нагрузки на конечность в процессе удлинения [1-3]. 

По данным ФГБУ Российского научного центра «Восстановительная 

травматология и ортопедия имени академика Г.А. Илизарова» за 2016 год, только по 

методу Илизарова проводится около 3,5 тыс. операций [4]. По имеющейся информации 

можно сделать вывод, что аппараты остеофиксации являются востребованными, так 

как они необходимы при лечении достаточно большого количества людей.  

Из-за попадания инфекции в область внедрения спицы либо стержня человеку 

приходится проводить обеззараживание инфицированного участка раны. Область 

внедрения фиксаторов обильно обрабатывают спиртом, предварительно добавив туда    

2 - 3 капли йода. Ватными тампонами, либо марлевыми салфетками, пропитанными 

спиртом, аккуратно обрабатывают места вокруг спиц, стрежней. Процесс является 

долгим, трудоемким и болезненным, что является явным недостатком. 

1. Материал для изготовления спиц. 

В классическом варианте аппарат остеофиксации представляет собой сборную 

конструкцию из медицинской стали. Кости фиксировали спицами скелетного 

вытяжения. Известно, что организм человека хорошо переносит конструкции из 

титанового сплава. Данный материал устойчив к коррозии в среде человеческого 

организма. На поверхности изделий из титана и его сплавов образуется оксидная 

пленка, которая препятствует выходу ионов и попаданию их в организм. Ткани, 

которые соприкасаются с имплантатом, не воспаляются и не подвергаются каким-либо 

изменениям. Данный материал очень прочный и способен выдержать большую 

нагрузку, которой он подвергается, находясь в теле человека, также он является более 

прочным в отличие от нержавеющей стали. При обработке и стерилизации 

инструментов титан не поддается разрушению. А также, что является одним из важных 

показателей данного материала, титан и его сплавы не вызывают аллергии. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что для медицинских стержней и спиц лучшим 

материалом будет титан и его сплавы. 

Аппарат Илизарова, а также спицы Киршнера, используемые в нем, в основном 

выполняются из нержавеющей стали, которая после длительной носки может 

подвергнуться разрушению материала, так как имеет плохую коррозионную стойкость. 

Однако недостатком использования спиц является то, что после проведенного 

эксперимента по сравнению спиц и стержней было выявлено, что фиксация фрагментов 

костей двухспицевой конструкцией хуже сопротивляется действию силы в плоскости 

закрепленного сечения и действию изгибающего момента, чем стрежневая фиксация. 
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Дополнительные внешние опоры − кронштейны, планки, балки, шайбы, муфты, 

стержни с непрерывной резьбой и телескопические стержни − предназначены для 

крепления и натяжения спиц, создания шарнирных соединений, деротационных узлов и 

систем управления положением отломков, сегментов, осколков. 

Стержни используются для соединения основных опор и монтажа различных 

функциональных репозиционных узлов с целью устранения смещения отломков по 

ширине, периферии, а также для монтажа шарнирных и других соединений. 

Телескопические стержни применяются для соединения основных опор, находящихся 

на большом расстоянии друг от друга [5]. 

2. Методы формирования биорезорбируемых бактерицидных покрытий. 

Так как в месте внедрения спиц и стержней раны имеют свойство воспаляться, 

есть необходимость в том, чтобы создать покрытие на внутрикостном элементе. 

Были рассмотрены материалы для нанесения покрытия на стержень, чтобы не 

возникало заражений в тканях организма. Основными компонентами рассматриваемых 

антибактериальных пленок являются поливиниловый спирт, гидроксиапатит, витамин 

Д3, а также частицы серебра [6-9]. Так как пленка должна быть биорезорбируемая, 

выбор пал на пленку из поливинилового спирта с содержанием 

наноструктурированного серебра [10]. 

Существует множество видов нанесения покрытий на внутрикостные элементы. 

В данном случае слой, создаваемый в ходе нанесения, должен иметь минимальную 

шероховатость и тонкий слой, чтобы остеоинтеграция практически отсутствовала. 

Есть несколько способов нанесения покрытия из биорезорбируемого полимера: 

1) окунание, 

2) помазание, 

3) напыление. 

Метод нанесения покрытия окунанием − процесс, в котором подложку 

погружают в жидкость, после чего извлекают при контролируемых условиях 

окружающей среды, что в конечном итоге приводит к нанесению покрытия. Толщина 

покрытия определяется скоростью подъема подложки, вязкостью жидкости и 

содержанием твердых компонентов. 

При методе погружения, используя соответствующую вязкость, толщина 

покрытия может изменяться в диапазоне от 20 нм до 50 мкм при сохранении высокого 

оптического качества. 

3. Процесс нанесения покрытия методом погружения (окунания). 
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Метод погружения применяется для создания тонких пленок и нанесения 

покрытия, рис. 1. Технически метод основан на погружении подложки в емкость с 

материалом покрытия, после которого материал закрепляется на подложке, и далее ему 

дается возможность стечь. Часть покрытия может быть удалена методом сушки или 

обогрева. 

4. Этапы погружения (окунания). 

Погружение может быть разделено на три основных этапа: 

1. Подложку погружают в раствор при постоянной скорости. 

2. Выдерживание подложки в растворе в неподвижном состоянии. 

3. Подложку вынимают с постоянной скоростью. Чем быстрее подложка 

вынимается из раствора, тем толще будет слой материала на подложке. 

Метод является довольно простым, ввиду чего его легко автоматизировать. 

Толщина пленки контролируется при помощи вязкости покрытия и скорости выхода из 

емкости. Емкости, применяемые в данном методе, могут быть различными по форме и 

размерам. Это позволяет наносить покрытия на более крупные подложки. Одним из 

минусов является тот факт, что в нижней части пластины толщина пленки может быть 

больше, чем в верхней («клиновый эффект»). На краях подложки покрытие может 

стекать неравномерно, ввиду чего на краях покрытие будет более толстым [11]. 

 

Рис. 1. Этапы процесса получения покрытия методом погружения [11] 

Сталь подвержена коррозии, вследствие чего смена материала и нанесение 

антибактериального покрытия (C2H4O)x + Ag (Colloidal Silver) способствуют 

повышению коррозионностойкости. Замена стали на титан делает конструкцию более 

легкой и упрощает ее носку. 

Вид резьбы, используемый в модернизации, обладает большей длиной, за счет 

чего увеличивается контактная площадь, а также улучшается прочность резьбового 

соединения. Использование упорной резьбы обеспечивает прочность закрепления 
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стержня в костной ткани. При этом передняя стенка витка упорной резьбы будет 

параболической формы. Благодаря повышенной высоте профиля резьбы и площади 

контактной поверхности между каждым витком резьбы стержня и внутренним витком 

резьбы в кости, увеличивается осевая прочность его закрепления в кости. 

5. Модернизация конструкции 

5.1. Прототип остеофиксатора. 

В качестве прототипа была выбрана конструкция для чрескостного остеосинтеза 

стержневого типа. Сборочный чертеж прототипа представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Аппарат остеофиксации, где: 

1 – пластина; 2 – дуга; 3 – стержень; 4 – крепежный элемент; 5 – гайка 

Данная конструкция обладает рядом недостатков, таких как: 

 большие габариты аппарата и его вес; 

 материал стержней, так как сталь подвержена коррозии; 

 отсутствие покрытия. 

5.2. Модернизация конструкции аппарата остеофиксации. 

 Предлагается модернизировать конструкцию следующим образом: на стержень с 

упорной резьбой с параболической передней стенкой наносится покрытие из 

поливинилового спирта с наноструктурированным серебром. Также изменить материал 

стержней, внедряемых в кость на титановый сплав ВТ-6, так как он имеет лучшие 

коррозионностойкие характеристики, а также легче, нежели нержавеющая сталь. 

Сборочный чертеж модернизированной конструкции внутрикостного 

остеофиксатора представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Разработанная конструкция аппарата остеофиксации: 

1 – пластина; 2 – стержень; 3 – гайка 

Деталировка внутрикостного остеофиксатора представлена на рис. 4, 5. 

  

Рис. 4. Прототип стержня Рис. 5. Модернизированный стержень 

На чертеже изображена модернизация стержня для аппарата остеофиксации. 

Материал был изменен на сплав титана ВТ-6. Методом погружения (окунания) было 

нанесено антибактериальное покрытие из поливинилового спирта с 

наноструктурированным серебром, рис. 5. Пластина для остеофиксации из сплава 

титана ВТ-6 (ГОСТ 19807-91) приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. Пластина для остеофиксации 

Расчет на прочность модернизированной конструкции на изгиб. 

Прочность − свойство материала сопротивляться разрушению под действием 

напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. Прочность элементов 

конструкции определяется напряжениями от приложенных нагрузок и свойствами 

материалов. Если на стержень, лежащий на двух опорах или заделанный одним концом 

неподвижно, будет действовать сила, перпендикулярная его оси, то такой стержень 

будет испытывать деформацию изгиба. Стержень, работающий на изгиб, называется 

балкой. В данном случае расчет будет проводиться по консольной балке, в связи с тем, 

что установленный имплантат представляет собой консольную балку, нагруженную на 

изгиб. Расчет на прочность модернизированной конструкции проводился в программе 

для 3D моделирования SolidWorks. Параметры модернизированного стержня были 

внесены в программу для 3D моделирования. Нагрузка на стержень составляла 50 Н. 

Предел текучести составил 827,371 Н/мм
2
, предел прочности – 1050 Н/мм

2
. 

   

а б в 

Рис. 7. Статический анализ модели стержн: 

а − запас прочности, б − напряжения по Мизесу, в − смещения 

Выводы: проведена модернизация конструкции аппарата для остеофиксации. 

Изменён материал конструкции на сплав титана ВТ-6, при этом уменьшился вес 

аппарата, увеличилась коррозионная стойкость. На стержне для остеофиксации 

изменена резьба для большей контактной поверхности, а также для создания меньшего 
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напряжения в костном фрагменте, что способствует снижению вероятности 

разрушения кости. Используемая параболическая резьба обладает большей длиной, она 

увеличивает контактную площадь и улучшает прочность резьбового соединения. Для 

обеззараживания ран и исключения воспаления в месте внедрения стержней нанесено 

антибактериальное пленочное покрытие из поливинилового спирта с 

наноструктурированным серебром. Разработаны технология и маршрутная карта 

процесса изготовления стержня для остеофиксации, а также методика нанесения 

покрытия методом окунания. 
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Приведен анализ конструкции плечевого эндопротеза на основе сплава титана 

ВТ6 (Ti-6Al-4V) с целью выявить потенциально слабые места. 

Плечевой сустав самый подвижный в организме, и нарушение его функции 

значительно влияет на качество жизни человека. Эндопротезирование плечевого 

сустава достаточно сложная операция. И всё же, назначая пациенту операцию, врачи 

должны убедиться, что другие методы лечения не помогут. 

Эндопротезирование плечевого сустава представляет собой операцию, при 

которой воссоздаются изменённые после травм или заболеваний суставные 

поверхности лопатки и плечевой кости с помощью искусственных имплантатов. 

Эндопротезирование плечевого сустава позволяет в большинстве случаев восстановить 

https://www.czl.ru/applications/dip-coating-technology/
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утраченную функцию плечевого сустава, при этом снизить интенсивность болевого 

синдрома либо полностью его купировать. Эндопротезирование плечевого сустава 

является эффективным и часто единственным способом восстановления утраченного 

движения руки. 

Цель работы: провести анализ конструкции эндопротеза плечевого сустава. 

В качестве материала для эндопротеза выбран титановый сплав ВТ6 (Ti-6Al-4V).  

Он имеет модуль упругости, наиболее близкий к модулю упругости кости (около       

110 ГПа). Более низкий модуль упругости позволяет лучше переносить нагрузку и 

более успешно стимулирует рост костной ткани. Также внутри организма человека 

титан практически не подвергается коррозии благодаря образованию поверхностной 

пленки двуокиси титана, что обеспечивает его биocoвместимость [3, 4]. 

Выбранная конструкция эндопротеза плечевого сустава состоит из двух 

основных элементов: головки и ножки, которая в свою очередь состоит из основания, 

скрепляющей пластины с шейкой и винта (рис. 1, 2). Сборка ножки осуществляется в 

несколько этапов: основание соединяется со скрепляющей пластиной, после чего 

фиксируется винтом. 

Сборка эндопротеза осуществляется во время операции – сначала хирург 

устанавливает в натяг собранную ножку в плечевую кость, после чего на шейку 

крепится в натяг головка эндопротеза. 

  

Рис. 1. Модель эндопротеза плечевого 

сустава 

Рис. 2. Схематичное изображение плечевого 

эндопротеза 

 

Для анализа данной конструкции проведено 3D-моделирование эндопротеза 

плечевого сустава. Было приложено давление 300 Н/м
2 

на скрепляющую пластину при 

закреплении головки. Результаты выявили, что слабым местом конструкции является 
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шейка скрепляющей пластины (рис. 3). Исследование на растяжение конструкции с 

приложенным давлением 300 Н/м
2 

подтвердило результаты моделирования (рис. 4). 

 

Рис. 3. Эпюра напряжений первого исследования 

 

Рис. 4. Эпюра напряжений второго исследования 

 

Выводы: выявлено, что предложенная конструкция достаточно надежная, 

единственным слабым местом является шейка скрепляющей пластины на ножке 

эндопротеза, к которой должны предъявляться повышенные требования. В целом, 

эндопротез имеет запас прочности 10 раз. 
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В работе рассматриваются варианты и преимущества использования 

алкиламиновой композиции в качестве коагулянта для химической водоочистки. 

Россия остается одним из мировых лидеров по запасам воды, но любые 

природные ресурсы нуждаются в бережном к ним отношении. Рациональное и 

эффективное использование воды, модернизация очистных станций, реабилитация рек, 

озер и водоемов страны, в том числе сохранение водных биоресурсов, причем все это 

на основе наилучших доступных технологий, – вот только несколько задач по 

направлению «Чистая вода» в рамках нацпроектов «Экология» (Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») [1]. 

В наше время человечество не может жить без различных производств, заводов 

и других предприятий. Они расходуют огромное количество энергии на свои 

технологические нужды, поэтому вопрос их энергетического обеспечения важен. 

Крупные предприятия стараются частично или полностью обеспечить себя энергией 

самостоятельно. Для этих целей они используют энергетические, чаще всего паровые 

котлы − парогенераторы, с помощью которых механическая работа пара преобразуется 

в электрическую энергию. Для производства пара в данных установках чаще всего 

используется вода. 
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Чтобы при использовании в паровых котлах питательной воды не происходило 

повреждения узлов котельной установки, выхода её из строя, откладывания солей на 

внутренней поверхности труб, приводящих к перегреву металла в местах наиболее 

интенсивных отложений и образованию на трубах трещин и сквозных повреждений, 

вызванных пароводяной коррозией, очень важно следить за качеством воды, 

поступающей в паровые котлы, соблюдать водно-химический режим котлов, 

совокупность химических характеристик воды и пара, требующих соблюдения 

заданных параметров. Эти параметры поддерживаются и соблюдаются путём 

химической водоочистки [2, 3]. 

Химическая водоочистка – способ получения воды с определёнными 

физическими и биохимическими показателями, необходимыми для бесперебойной 

работы оборудования. 

Технология химической очистки питательной воды для энергетических котлов 

(рис. 1) включает в себя коагуляцию воды, приготовление осветлённой воды с 

помощью сетчатых фильтров и установки ультрафильтрации (УФ), обессоливание воды 

на H-катионитном фильтре, декарбонизацию – удаление оксида углерода (CO2), 

выделяющегося в процессе H-катионирования, обессоливание воды на OH-анионитном 

фильтре. Регенерация свойств сетчатых фильтров и установка УФ происходит с 

помощью обратной промывки: ионообменные фильтры – с помощью пропускания 

через иониты (ионообменную смолу) кислоты для H-катионитных фильтров и щёлочи 

для OH-анионитных [4]. 

 

Рис. 1. Упрощённая схема технологии химической водоочистки 

Для процесса коагуляции часто используют неорганические коагулянты, так как 

они дешевле органических. В настоящее время среди них чаще всего используется 

полиоксихлорид алюминия (Al2(OH)5CI. Процессы, протекающие при введении в воду 

солей алюминия, представлены в виде схемы уравнений: 
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Al
3+

 + H2O ↔ Al(OH)
2+

 + H
+
 

Al(OH)
2+

 + H2O ↔ Al(OH)2
+
 + H

+
                                              (1) 

Al(OH)2
+
 + H2O ↔ Al(OH)3↓ + H

+
 

Суммарное уравнение гидролиза: 

Al
3+

 + 3H2O ↔ Al(OH)3↓ + 3H
+
                                               (2) 

Образование осадка гидроксида алюминия происходит при значениях рН в 

диапазоне от 5 до 7,5. При рН < 5 осадок не образуется. При рН > 8,5 идет растворение 

образованного гидроксида алюминия с образованием алюминатов: 

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4 

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] или (NaAlO2 · 2H2O)                            (3) 

Несмотря на то, что органические коагулянты уже давно применяются в 

процессах очистки воды и обработки осадка, масштабы их применения совершенно не 

соответствуют тем важным технологическим преимуществам, которые они имеют по 

сравнению с неорганическими коагулянтами – высокая эффективность, низкий расход, 

отсутствие коррозионных свойств и вторичных загрязнений воды сульфатами, 

хлоридами, ионами железа и алюминия, а также сокращение объема образующегося 

осадка. Широкое использование органических коагулянтов дало бы возможность резко 

снизить потребление неорганических коагулянтов, повысить производительность 

очистных сооружений, надежность и стабильность их работы при низких температурах 

и пиковых нагрузках, сократить затраты на обезвоживание, утилизацию образующегося 

осадка и глубокую доочистку воды до требуемых норм. 

Исходя из информационного анализа, можно выделить следующие основные 

проблемы: 

1. Использование неорганических коагулянтов, в частности полиоксихлорида 

алюминия (Al2(OH)5CI), не так эффективно, как использование органических 

коагулянтов. 

2. Органические коагулянты дороже неорганических. 

Для решения выявленных проблем предлагается использовать в качестве 

эффективного коагулянта алкиламиновую органическую композицию, содержащую 

алкиламинофосфонат натрия, гексаметафосфат натрия и оксиэтилендифосфоновую 

кислоту, которые способствуют быстрому агрегатированию количественного состава 

примесей в широком диапазоне рН обрабатываемой жидкости [5]. 

Данное вещество работает как катионогенное или анионогенное поверхностно-

активное вещество при нейтрализации противоположных зарядов твердых взвешенных 

частиц и микрокапель обрабатываемых жидкостей, что позволяет успешно очищать 
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воду от самых различных примесей (нерастворимых соединений тяжелых металлов, 

твердых взвешенных частиц и углеводородов), изменяя только рабочую дозировку 

вещества. Заявляемое вещество проявляет свойства активного и эффективного 

флокулянта-коагулянта. При концентрациях гексаметафосфата натрия 10 масс. %, 

оксиэтилидендифосфоновой кислоты 1 масс. %, алкиламинофосфонатов 30 масс. % в 

заявляемом веществе степень очистки воды приближается к 100 %, при этом сводя 

количество остаточных примесей к минимуму (около 3 - 4 %). 

Алкиламиновая композиция незначительно дороже полиоксихлорида алюминия. 

Также можно рассмотреть возможность получения органического коагулянта 

непосредственно на самом предприятии, если там производится фосфорная кислота, 

например на предприятии БФ АО «Апатит». Производить самостоятельно 

алкиламиновую композицию экономически выгоднее, чем закупать полиоксихлорид 

алюминия или алкиламиновую композицию отдельно. 

Данную органическую композицию можно получить параллельным 

синтезированием компонентов с их последующим смешиванием. Поэтапно получают 

алкиламинофосфонат натрия, гексаметафосфат натрия, оксиэтилендифосфоновую 

кислоту и смешивают их при поддержании постоянной температуры 50 - 60 °С. 

Сравнительная характеристика степеней очистки от вредных примесей и 

твердых взвешенных частиц приведена в табл. 1. Из полученной зависимости видно, 

что заявляемое вещество (алкиламиновая композиция) проявляет указанные выше 

свойства в большом диапазоне концентраций, а также свойства активного и 

эффективного флокулянта-коагулянта, агрегируя примеси различного качественного и 

количественного состава, чем неорганическая композиция. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика степеней очистки от вредных примесей и твердых 

взвешенных частиц традиционными реагентами и алкиламиновой композиции 

№ 

п/п 

Определяемые 

загрязнения 

Количество в исходной 

воде, мг/л 

Остаточные количества примесей 

и загрязнений, мг/л 

Традиционные 

реагенты 

Алкиламиновая 

композиция 

1. Нефтепродукты 1,5 1,3 0,1 

2. Ca 173,6 141,8 9,8 

3. Cu 0,061 0,06 0,003 

4. Fe 0,016 0,02 0,002 

5. Mg 62,28 54,5 17,5 

6. Mn 0,195 0,195 0,01 

7. Zn 0,168 0,123 0,011 

8. 
Взвешенные 

вещества 
12 5 1 
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Таким образом, использование в химической водоочистке в качестве коагулянта 

алкиламиновой композиции позволит получать более чистую воду при том же расходе 

коагулянта (табл. 1), незначительной разнице в цене алкиламиновой композиции и 

полиоксихлорида алюминия (≈ 15 %) и, в некоторых случаях, возможности 

производства алкиламиновой композиции на самом производстве, где воспроизводится 

химическая водоочистка. 
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В статье представлены модели усовершенствованной авторской конструкции 

капсулы для доставки лекарственных веществ, выполненные в программном комплексе 

SOLIDWORKS 2018 с применением симуляций для приложения нагрузок и внешних 

давлений. 

Пероральный путь введения на сегодняшний день является наиболее 

предпочтительным путем доставки лекарств. По возможности разрабатывается и 

внедряется пероральная лекарственная форма. Кроме того, для повышения удобства 

пациента и соблюдения режима лечения предпочтительными являются препараты, 

вводимые один раз в сутки. Для соединений с коротким периодом полураспада это 

привело к разработке продуктов пролонгированного или модифицированного 

высвобождения. 

Использование разработанной капсулы для адресной доставки лекарственных 

веществ позволит проводить терапию пероральным приемом, которая более 

предпочтительна, чем трансдермальное введение и имплантация за счет более низкой 

стоимости и легкой переносимости пациентами [1-2]. 

В процессе эксплуатации капсула испытывает давление со стороны брюшной 

области, так называемое «внутрибрюшное давление». Также физиология желудочно-

кишечного тракта предполагает наличие перильстатических сокращений, которые 

оказывают нагрузку на корпус капсулы. Типичные размеры проглоченных капсул в 

диаметре не должны превышать 10 мм, в длине − 25 мм, в объеме − около 3 см
3
. 
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Цель работы: модификация конструкции капсулы для адресной доставки 

лекарственных веществ и имитационное моделирование оболочки капсулы для 

оптимальных конструкционных параметров изделия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: создать 

трёхмерную модель авторской конструкции; определить материал, из которого будет 

изготавливаться верхний корпус капсулы; провести симуляции условий эксплуатации 

для трёхмерной модели с заданным материалом. 

Авторская конструкция капсулы для адресной доставки лекарственных веществ 

состоит из следующих составляющих: корпус (верхние и нижние части), игла для 

перфорирования отсека с лекарством, пьезоэлемент, электроника, рис. 1 [3]. 

 

Рис. 1. Схема капсулы для адресной доставки лекарственных веществ: 1 – верхний 

корпус капсулы; 2 – нижний корпус капсулы; 3 – игла; 4 – пьезоэлемент;  

5 – электроника; 6 – отсек с лекарством  

Для детального рассмотрения конструкции был использован программный 

комплекс SOLIDWORKS 2018 с созданием трёхмерной модели. Моделирование 

позволило детальнее рассмотреть конструкцию микрокапсулы, что достаточно условно 

изображено на схеме, рис. 2. К примеру, в ходе детализации изображения чертежа было 

скорректировано следующее: 

1. Изменение наконечника иглы. В отличие от скошенного наконечника, 

изображенного на схеме, наконечник было решено сделать в виде пирамиды для 

создания более широкого отверстия. 
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2. Игла совмещена с крышкой. Данное решение позволяет упростить 

конструкцию для облегчения сборки. 

3. Продумана конструкция крепления и сделаны скругления для чаши. 

 

Рис. 2. Трёхмерная модель капсулы для адресной доставки лекарственных веществ 

После корректировок конструкции производилось имитационное моделирование 

(на приложение нагрузки и внешнего давления) с подбором соответствующего 

материала. 

После определения материала проводились следующие симуляции: 

1. Распределение нагрузки верхнего корпуса. 

Приложение нагрузки проводилось с внутренней стороны модели внешнего 

корпуса капсулы для оценки воздействия иглы на стенку верхнего корпуса. 

Рассмотрено 3 варианта материалов: гомополимер полипропилена PP H030 GP, 

полиэтилен высокой плотности ПНД 20508-007, полиэтилен низкой плотности ПВД 

17603-006 взамен материала СВМПЭ PE-1000 [4]. Толщина стенки капсулы − 0.3 мм, 

приложение нагрузки с внутренней стороны капсулы должно составлять 47 Н 

(значение, которое является удовлетворительным относительно мощности 

малогабаритной электроники для перфорирования стенки капсулы), табл. 1. 

Таблица 1 

Имитационная модель верхнего корпуса капсулы для приложения нагрузки в 

соответствии с выбранным материалом 

№ 

п/п 
Изображение моделирования Детальные данные, взятые из изображения 

1 

 

Имитационная модель капсулы с 

приложением нагрузи 170 Н для 

гомополимера полипропилена PP H030 GP 

(по шкале Мизеса): min: 6,795e+05, max: 

1,191e+10; предел текучести:2,150e+07 Па 
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Продолжение таблицы 1 

2 

 

Имитационная модель капсулы с 

приложением нагрузи 150 Н для 

полиэтилена ПНД 20508-007 (по шкале 

Мизеса): min: 5,169e+05, max: 1,045e+10; 

предел текучести:2,500e+07 Па 

3 

 

Имитационная модель капсулы с 

приложением нагрузи 47 Н для 

полиэтилена ПВД 17603-006 (по шкале 

Мизеса): min: 7,114e+04, max: 3,226e+09; 

предел текучести:1,700e+07 Па 

 

По полученным данным построен график зависимости нагрузки от 

напряженности для 47 Н, 150 Н и 170 Н в соответствии с моментом перфорации 

выбранного материала, рис. 3. 

 

Рис. 3. Зависимость нагрузки от напряженности для материалов PP H030 GP,  

ПНД 20508-007, ПВД 17603-006 

Исходя из данных рис. 3 можно сделать вывод, что оптимальным вариантом 

материала для верхнего корпуса капсулы является полиэтилен низкой плотности ПВД 

17603-006, который сможет перфорироваться иглой с минимальной нагрузкой 47 Н. 

2. Приложение внешнего давления. 

Известно, что внутрибрюшное давление составляет 5 - 7 мм рт. ст. Если 

предположить, что давление в брюшной полости будет максимальным – 933 Н/м
2
, то 

можно приложить данное давление к модели для оценки влияния внутрибрюшного 

давления на корпус капсулы, рис. 4 [5]. 
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Рис. 4. Имитационная модель капсулы из полиэтилена высокой плотности  

с приложением внешнего давления (по шкале Мизеса) 

Оценка данных имитационных моделей показала, что для изготовления верхнего 

корпуса капсулы предпочтителен материал полиэтилен низкой плотности                          

ПВД 17603-006, так как для его перфорации требуется наименьшая нагрузка по 

сравнению с другими представленными вариантами материала, а внутрибрюшное 

давление будет в большей степени равномерно распределяться вдоль корпуса. 

Выводы: проведена модификация конструкции капсулы для адресной доставки 

лекарственных веществ и имитационное моделирование оболочки капсулы для 

нахождения оптимальных конструкционных параметров изделия. Показано, что самым 

предпочтительным материалом для изготовления верхнего корпуса является 

полиэтилен низкой плотности марки ПВД 17603-006 с приложением нагрузки 47 Н. 

Внешнее давление в большей степени равномерно распределено вдоль модели изделия. 
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Газообразный фтор пользуется стабильно высоким спросом и широко 

используется в современной промышленности, в том числе в ядерной энергетике. 

Получения фтора – физически энергоемкий и дорогостоящий процесс, что затрудняет 

проведение объемных экспериментальных исследований. Сложность 

математического моделирования процесса электролиза, представляющего собой 

сложную электро-гидро-тепло-химическую реакцию, требует новых подходов к 

обоснованию физико-химических процессов и использование современных 

математических методов. Анализ полученных результатов позволит выбрать 

режимно-геометрические параметры электролизера с целью повышения 

эффективности работы. 

С развитием современной промышленности, в том числе химической 

технологии и ядерной энергетики, повышается роль и значимость процесса получения 

фтора, который представляет собой физически сложный и дорогостоящий процесс. 

Газообразный фтор – галоген, светло-зеленый газ с резким запахом, в жидком 

состоянии – светло-желтый. Растворяется в жидком HF. Сильнейший окислитель; при 

обычных условиях энергично реагирует с металлами, неметаллами (кроме He, Ne, Ar), 

водой, кислотами, щелочами, аммиаком. Образует многочисленные соединения с 

другими галогенам [1]. 

Фтор является ключевым агентом современной ядерной энергетики, с его 

помощью получают один из основных ее продуктов – гексафторид урана. В 
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производственных условиях фтор получают среднетемпературным (~100 °С) 

электролизом расплава гидрофторида калия, который образуется при насыщении 

расплава KF∙2HF фтороводородом до содержания 37,5 - 41,5 % мас. HF, наиболее 

распространенные конструкции промышленных среднетемпературных электролизеров 

работают при плотности тока на анодах 0,1 - 0,2 А/см
2
. Производительность (выход 

фтора) одного и того же электролизера тем больше, чем выше плотность тока на 

электродах. 

Впервые фтор удалось выделить А. Муассану электролизом жидкого 

фтороводорода, содержащего примесь бифторида калия, увеличивающего его 

проводимость. Температура электролиза составляла минус 20 °С, поэтому этот способ 

был назван низкотемпературным. 

Позднее в 1925 году Небо и Дамьен предложили среднетемпературный способ 

получения элементного фтора электролизом системы KF·nHF при концентрации         

KF 25 - 35 % (мольных) и температуре 90 - 100 °С. Дальнейшие исследования показали, 

что более оптимальным является состав электролита KF·2HF в интервале температур 

100 - 120 °С, так как при этом анодный газ содержит минимальное количество 

фтороводорода [2]. 

Электролизеры, используемые в промышленной практике при проведении 

процесса электролиза, представляют собой ванны ящичного типа с вертикальными 

плоскопараллельными электродами и колоколом или диафрагмой вокруг анодного 

блока. Существенных конструктивных отличий высокотемпературные (бифторидные) 

и среднетемпературные (трифторидные) электролизеры не имеют. 

Процесс электролиза представляет собой сложную электро-гидро-тепло-

химическую реакцию, обусловленную совместным взаимным участием многих 

факторов, что затрудняет проведение объемных экспериментальных исследований. В 

связи с этим общепризнанной мировой практикой является разработка математических 

моделей в области совершенствования конструкции и технологии фторных 

электролизеров. 

При электролизе протекает множество побочных реакций. Например, при 

наличии влаги на аноде начинает выделяться кислород, а на катоде – водород. Кроме 

того, при наличии влаги и азота в электролите при электролизе образуется дифторид 

кислорода OF2, а также трифторид азота NF3 и нитрозилфторид NOF. Важно отметить, 

что дифторид кислорода является взрывоопасным веществом, а NF3 и NOF – примеси, 

загрязняющие продукцию. 
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В процессе совершенствования технологии получения фтора основными 

задачами являются: повышение срока службы коксовых пластин и анодного блока в 

целом, а также повышение срока службы колокола электролизера. Решение 

поставленных задач сократит производственные площади, затраты ручного труда и 

увеличит выход по фтору. 

Основные показатели работы фторных электролизёров [3]: 

- напряжение на электродах; 

- токовая нагрузка; 

- выход фтора по току – для среднетемпературных электролизеров находится в 

диапазоне 0,72 - 0,95 [4]; 

- анодная плотность тока; 

- концентрация фтороводорода в электролите; 

- содержание примесей в электролите; 

- температура электролита; 

- давление в анодном пространстве; 

- давление в катодном пространстве; 

- уровень электролита, 

и рядом других факторов. 

Резкие отклонения величин напряжения, токовой нагрузки, давлений в катодном 

и анодном пространствах свидетельствуют о нарушении режима работы электролизёра 

и необходимости немедленного устранения причин этого нарушения (снятия анодного 

эффекта или прочистки линий прохождения водорода или фтора, соответственно, в 

систему утилизации или потребления этих газов) для исключения серьёзного 

повреждения электролизёра и т. д. 

Анодный эффект возникает в результате поляризации анода и характеризуется 

увеличением напряжения из-за ухудшения смачивания анода электролитом и 

увеличения электролитического сопротивления на границе анод-электролит. Анодный 

эффект может появляться при первом запуске электролизеров или при вводе ячеек в 

работу после их остановок, а также снижении концентрации HF в электролите. Чаще 

всего анодный эффект объясняют экранизацией рабочей поверхности анода 

пузырьками фтора. 

Помимо анодного эффекта повышение плотности тока на аноде может привести 

к эффекту туннелирования (автоэлектронной эмиссии), при котором происходит 

уменьшение содержания фтороводорода в электролите меньше 36 % мас. В 

современной электрохимии разработана квантово-механическая теория передачи 
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заряда на межфазных границах – туннельная эмиссия. Туннельная эмиссия – результат 

туннельного «просачивания» электронов сквозь потенциальный барьер, существующий 

на границе «проводник-вакуум» или другая среда [5]. 

Сильное электрическое поле снижает этот барьер и делает его достаточно 

проницаемым (то есть относительно тонким и невысоким). Распространенный термин 

«автоэлектронная эмиссия» отражает отсутствие энергетических затрат на возбуждение 

электронов, свойственных другим видам электронной эмиссии. При перенапряжении 

на аноде и уменьшенной силе тока уменьшается содержание фтороводорода в 

электролите, что ведет к увеличению количества структурных дефектов на аноде и 

доли туннелирования. Таким образом, при уменьшении содержания фтороводорода в 

электролите меньше 36 % мас. существенная часть токовой нагрузки идет на 

туннелирование, снижается выход фтора по току и электролизер может выйти из строя. 

раскрытия Еще производстве одной электролизерах особенностью заранее рассматриваемого определяются процесса основывается является необходимую то, первостепенных что химическую нет рекомендуется 

определенности продолжать ни в Непрерывные механизме затрудняет электродных Выпуклое реакций, создания ни в массы величине блока равновесного имеет 

напряжения вся суммарной изменяющимися электрохимической конструктивных реакции, дискретная протекающей показателя на образования электродах, еще что, 

в HF свою среднетемпературном очередь, оптимальных не зрения позволяет энергопотерь изучать выраженное кинетику является электродных Обобщенно процессов. 

Расчет процесса требует учета электрохимических, тепловых, прочностных и 

гидродинамических явлений и предъявляет высокие требования к возможностям 

используемых средств численного моделирования. Важной задачей является 

разработка расчетного алгоритма с применением методов компьютерного 

моделирования с целью анализа характера течений расплава в ванне электролизера с 

точки зрения его влияния на энергетический режим. 

Электрохимическими процессами называют технологические процессы 

взаимного превращения химической и электрической форм энергии, в основе которых 

лежат электрохимические процессы в электрохимических системах на границах 

электрод-электролит (межфазных границах), используемые в производстве товаров. 

Гидродинамика и термодинамика процесса электролита – это два 

взаимосвязанных процесса, физические свойства сплошной среды (вязкость, плотность, 

электропроводность, теплоемкость и так далее) зависят от тепловой обстановки в 

рассматриваемой области, и распространение тепла связано с картиной движения 

сплошной среды. 

В литературе данные о математическом моделировании процесса 

электрохимического получения фтора с учетом многих технологических факторов 

отсутствуют. Для реального представления данного процесса необходим полный 

системный обзор достоверных экспериментальных данных, которые могли бы лечь в 
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основу моделей, учитывающех электрохимические, тепло- и гидродинамические 

процессы, протекающие при электролизе. 

Создание адекватной математической модели, расчеты по которой могут дать 

четкое детализированное представление обо всех особенностях процесса фторного 

электролиза, является одним из перспективных и первостепенных условий организации 

экономически эффективного производства [6]. 

В работе рассматривается процесс электролиза, когда через расплав, состоящий 

из KF·2HF, расположенный между анодом и катодом, пропускается электрический ток. 

В результате химической реакции на аноде образуются пузырьки фтора, а на катодном 

жалюзи появляются пузырьки водорода. Под действием подъемной силы пузырьки 

газов поднимаются в верхнюю часть ячейки, где собираются в соответствующие 

патрубки. 

В результате диссоциации гидрофторида калия в расплаве электролита 

присутствуют ионы K+, H+, F–, HF2– [1]. При подаче токовой нагрузки на 

электролизер на аноде в результате процессов разряда ионов HF2
–
 и ионов фтора F

–
 

выделяется анодный газ – фтор. Процесс можно обобщенно описать реакциями: 
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На катоде за счет присоединения электронов к молекулам фтороводорода 

происходит выделение катодного газа – водорода. Cуммарная реакция: 
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1
2 H F e H H F
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Расходуемый в процессе электролиза фтороводород пополняется за счет 

постоянного насыщения электролита газообразным безводным фтороводородом. 

В результате аналитического исследования были выявлены три наиболее 

существенных фактора, оказывающих наибольшее влияние на протекание процесса 

электролиза. Этими факторами оказались: температура расплава электролита (°С), 

процентное содержание HF в электролите (%) и плотность тока на аноде (А/см2). 

При постановке физической задачи процесса электролиза в расплаве были 

сделаны некоторые допущения для получения замкнутой системы: 

- в модели происходит смесь нескольких фаз, одна из которых сплошная, а 

остальные дисперсные (капли, пузырьки, твердые частицы); 

- смесь сплошной и дисперсных фаз ведет себя как единая жидкость, свойства 

которой могут зависеть или не зависеть от свойств её составляющих; 
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- изотермические условия; 

- на всех границах, кроме поверхностей у электродов, задавалось условие 

непротекания электрического тока; 

- на границах у твердых стенок для жидкости и газов ставилось условие 

прилипания; 

- влияние концентраций на электродную кинетику не учитывалось. 

Подобный подход к моделированию сложных химико-технологических 

процессов успешно применялся в работе [7] при моделировании фторных 

электролизёров. 

В данной работе математическая модель процесса получения фтора в 

среднетемпературном электролизере описывается системой дифференциальных 

уравнений второго порядка в частных производных. Для математического 

моделирования двухфазного течения расплава трифторида калия с выделяющимися в 

процессе электролиза пузырьками фтора и водорода была использована так называемая 

алгебраическая модель проскальзывания, называемая также моделью смеси [8]. 

Математическую основу модели электролиза составляют уравнение 

неразрывности, уравнение переноса импульса, уравнение переноса энергии для смеси 

фаз, уравнения для объемных долей дисперсных фаз и алгебраические выражения, 

аппроксимирующие уравнения движения дисперсных фаз. 

В целях исключения очень жестких требований по сходимости созданная 

математическая модель решается численно методом установления, на основе конечно-

разностных аналогов, с использованием метода прогонки. 

В настоящее время наиболее перспективным подходом является метод решения 

уравнений переноса импульса в физических переменных «скорость – давление». 

Поэтому и в работе решение задачи выполнялось в переменных «скорость – давление». 

Для решения инженерных задач, и в том числе задачи фторного электролиза, 

перспективными являются трехточечные разностные схемы, которые не зависят от 

сеточного числа Rec. В работе рассматривалась одна из наиболее известных и 

апробированных схем – трехточечная разностная схема. 

После подстановки трехточечной разностной схемы в обобщенную неявную 

двухслойную схему переменных направлений получим систему алгебраических 

уравнений с трёхдиагональной матрицей для каждого временного слоя, которая 

эффективно решается методом прогонки. 
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В результате был сформирован обобщенный критерий оптимальности рабочего 

режима процесса, включающий критерии эффективности энергозатрат, оптимальности 

качества получаемого фтора и эффективности расхода HF. 

Из полученных данных видно, что такие параметры, как концентрация HF в 

электролите и температура, оказывают значительно меньшее влияние на процесс 

производства фтора, чем плотность тока на аноде. С увеличением плотности тока на 

аноде от 0,10 А/см
2
 до 0,20 А/см

2
 заметно увеличилось влияние кислотности 

электролита на изменение производства фтора. При этом максимум становится более 

выраженным со снижением уровня кислотности. Также становятся более четкими 

точки экстремума при значении температуры электролита, равной 94 °С и 98 °С. 

Температура электролита существенного влияния на эффективность 

рассматриваемого процесса не оказывает, при этом следует иметь в виду, что при              

Т = 95 °С может наблюдаться некоторый спад в объеме производства фтора. 

Проведенные исследования позволят перейти к динамической оптимизации, то 

есть к автоматическому поддержанию процесса в оптимальном режиме. 

Полученные на данном этапе результаты исследований будут использоваться 

при выборе оптимальных рабочих режимов для промышленных электролизеров, а 

также оценки вероятности наступления события, позволяющего оценить механическое 

взаимодействие конструктивных элементов анодного блока при различных 

температурных режимах, и определения возможных механизмов механического 

разрушения анодов. 
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В работе рассмотрены физико-химические свойства фосфогипса – побочного продукта 

производства экстракционной фосфорной кислоты, его воздействие на окружающую среду,              

а также области применения, в частности строительной отрасли. 

Программа применения побочных продуктов и отходов химического 

производства минеральных удобрений тесно связана с проблемой рационального и 

экологически безопасного использования природных ресурсов. Таким отходом 

является фосфогипс – побочный продукт производства экстракционной фосфорной 

кислоты, содержащий различные компоненты металлических примесей (Cd, Zn, Ba) и 

радионуклидов (в основном уран (U), торий (Th) и радон (Ra)) [1]. 

Устойчивость такой программы основана на экономическом развитии, 

социальной справедливости и защите окружающей среды. Многие страны мира в 

соответствии с различными международными соглашениями взяли на себя 

обязательства по сохранению природных ресурсов и созданию надежной застроенной 

городской среды. В последние десятилетия Европейский Союз последовательно 
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реализовывает государственную политику по этим вопросам. Цель состоит в том, 

чтобы снизить энергопотребление, иностранную энергетическую зависимость, 

выбросы углекислого газа и стимулировать действия, направленные на сокращение 

промышленных отходов [2]. 

Следуя государственной политике, которая определяет как экономию 

энергопотребления, так и экологическую эффективность промышленных процессов, 

сектор гражданского строительства, особенно цементная отрасль, придерживается 

устойчивых производственных процессов. Иными словами, находится постоянно в 

поиске методов использования промышленных отходов для производства цемента и 

технологий, способных минимизировать выбросы углекислого газа (CO2) [3]. 

По оценкам специалистов производство цемента должно увеличиться на                     

12 - 13 % до 2050 года,  при этом общее количество выбросов CO2 – на 4 %. Однако при 

использовании минеральных добавок и побочных продуктов производства, 

используемых в соотношении клинкер/цемент, эмиссия окислов углерода может быть 

снижена на 37 % в целом. В настоящее время задача состоит в том, чтобы найти 

альтернативы, позволяющие производить цемент с высокими эксплуатационными 

свойствами. 

Фосфатная порода является распространенным в природе минералом, который 

можно найти преимущественно в форме фосфата кальция (апатита) и использовать с 

промышленным процессом или без него. Физико-химические характеристики 

(минералогический и химический состав, примеси, размер зерен и др.) зависят от 

географического положения фосфоритовой породы. Так, 85 % источников фосфоритов 

имеют осадочное происхождение и только 15 % – магматическое. Среди шестнадцати 

крупнейших запасов фосфоритов в мире самыми большими запасами обладают 

Марокко (23 %) и Китай (13 %) [4]. 

Фосфогипс является промышленным побочным продуктом производства 

фосфорной кислоты «мокрым кислотным методом». Этот материал образуется в 

результате химической реакции между фосфатной породой (Ca10(PO4)6F2), серной 

кислотой и водой, как описано уравнением (1) [5]. 

Ca10(PO4)6F2 + 10 Н2SO4 + 20 H2O → 10 CaSO4 ∙ 2 H2O + 6 H3PO4 + 2 HF          (1) 

Согласно ряду работ [4-8] фосфогипс имеет характеристики природного 

радиоактивного материала. На протяжении многих лет проводились исследования, 

позволяющие использовать его в качестве компонента строительного материала 

(обмазочные растворы, компаунды на основе портландцемента, различные вяжущие 
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системы, используемые для ненесущих конструкций, штукатурка, разделительная 

пластина и т. д.) или в качестве удобрения [6, 7]. 

Другим важным свойством фосфогипса является теплопроводность. Данный 

материал представляет собой гигроскопичную соль, которая способна приводить 

равновесие системы реакциями «гидратация-дегидратация» при низких температурах 

(от 40 до 70 °C). Дегидратация является эндотермической, как показано в уравнении 

(2); гидратация – экзотермической реакцией. Это равновесие может участвовать в 

кондиционировании окружающего воздуха процессом водообмена между CaSO4∙2H2O 

и CaSO4∙0,5H2O, который сопровождается теплообменом [8]. 

CaSO4∙2H2O + тепло  CaSO4∙1/2H2O + 2/3H2O                                 (2) 

Исследования показывают, что существует множество экологически безопасных 

и экономически целесообразных потенциальных применений [9] этого материала, 

таких как: 

1. Дорожная основа, которая дешевле и столь же эффективна, если не более, как 

и существующие материалы для дорожного основания. 

2. Подкорма для сельскохозяйственной почвы, которая обеспечит почву столь 

необходимой питательной серой. 

3. Покрытие полигона для ускорения разложения отходов и продления его срока 

службы. 

4. Материал для изготовления керамической черепицы. 

5. Материал для морского субстрата, например, устричный сорняк. 

Однако фосфогипс является не до конца изученным материалом. Известны 

случаи загрязнения почвы, природных вод и флоры при взаимодействии с 

фосфогипсом в разных странах, таких как Бразилия, Китай, Греция, Иордания, 

Казахстан, Польша, Россия, Испания, Турция, Соединенные Штаты Америки. 

Вопрос утилизации фосфогипса до сих пор очень актуален по следующим 

причинам: 

1. Хранение фосфогипса на территории предприятия ухудшает санитарное 

состояние участка и прилегающей территории. 

2. Транспортировка и хранение фосфогипса в отвалах связаны с достаточно 

высокими затратами – около 18 % стоимости строительства самого 

фосфорнокислотного производства, и они значительно возрастают при переходе на 

более надежный гидротранспорт фосфогипса. Эксплуатационные расходы составляют 

примерно 12 % от стоимости переработки сырья. 
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3. Необходимость отчуждения больших территорий (площадей) для создания 

свалок. Зачастую эти площади превышают размеры промплощадок самого 

производства [10]. Так, для производства P2O5 требуется площадь 1,2×1,2 км с высотой 

отвала 15 м для хранения фосфогипса в течение 20 лет. Хранение фосфогипса в отвалах 

представляет экологическую опасность даже при правильной эксплуатации объекта. 

Проблема утилизации и хранения фосфогипса актуальна для многих стран мира. 

4. Эксплуатация отвалов представляет потенциальную угрозу окружающей 

среде и селитебным ландшафтам, прилегающим к отвалу [11]. 

Проблема формования, хранения и фактического захоронения отвалов 

фосфогипса, накопившихся в окружающей среде, остается нерешенной на сегодняшний 

день. Существующие свалки вызывают загрязнение атмосферы, подземных вод, почв и 

растительности прилегающих территорий, вызывая отчуждение почв от существующих 

экосистем и воздействуя на прилегающие территории, в том числе 

сельскохозяйственного назначения. В то же время эти отходы сохраняют полезные 

физико-химические и биохимические свойства, что позволяет расширить область их 

экологически безопасного применения. 
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Статья посвящена рассмотрению свойств люминофора и его применения. 

Рассмотрены типы люминесценции, структура люминофора и классификация процессов по 

характеру реакции. 

Первыми люминофорами, о которых было известно, что они 

хемилюминесцируют при электролизе, были соединения Гриньяра (формула RMgX, 

где X обозначает атом галогена) и люминол. Электрогенерируемая 

хемилюминесценция, также называемая электрохемилюминесценцией (ЭХЛ), 

представляет собой излучение света возбужденными люминофорами (атомами, 

молекулами или наночастицами), генерируемыми во время электрохимической 

реакции. 

В настоящее время можно выделить три основных класса люминофоров: 

органические, неорганические, т. е. комплексы переходных металлов, и наночастицы 

или кластеры. Классические органические люминофоры являются ароматическими и 

имеют 5- или 6-членные кольца, содержащие углерод и/или различные гетероатомы, 

такие как N, O, S и т. д. В начале 1960-х годов, когда первоначальные наблюдения ЭХЛ 

были повторно исследованы и рационализированы, широко изучались производные 

антрацена, перилена или рубрена. ЭХЛ на основе многих неорганических комплексов 

также широко представлены периодом 4 (Cr, Cu и др.), 5 (Mo, Ru, Rh и др.) и 6 (Re, Os, 

Ir, Pt и др.) таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Такой большой 

ассортимент люминофоров дает возможность выбрать люминофор с заданной длиной 

волны излучения, охватывающей весь видимый диапазон вплоть до ближнего 

инфракрасного. Практически наиболее частым люминофором ЭХЛ остается 

трис(бипиридин)рутения(II) . 

ЭХЛ относится к семейству люминесцентных процессов. Слово люминесценция 

происходит от латинского «lumen», что означает свет. Впервые оно было введено как 
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«люминесценция» физиком Э. Видеманом в 1888 г. для описания «всех тех световых 

явлений, которые не обусловлены исключительно повышением температуры», в 

отличие от накаливания. Люминесценция соответствует холодному свету, тогда как 

накал – горячему. Процессы люминесценции можно классифицировать по характеру 

реакции, обеспечивающей энергию для достижения возбужденного состояния 

люминофора. 

Несколько репрезентативных явлений, которые могут свидетельствовать об 

испускании света, указаны в табл. 1. Как правило, для явлений фотолюминесценции, 

таких как флуоресценция или фосфоресценция, источником энергии является фотон, 

поглощенный люминофором, т. е. фотовозбуждение. 

Таблица 1 

Различные типы люминесценции 

Тип свечения Чем инициировано или вызвано 

Фотолюминесценция Поглощение фотонов 

Хемилюминесценция Химическая реакция 

Биолюминесценция Биохимические реакции в живом организме 

Электрогенерированная 

хемилюминесценция 
Электрохимическая реакция 

Электролюминесценция 
Излучательная рекомбинация электронов 

и дырок в материале 

Кристаллолюминесценция Реакция кристаллизации 

Лиолюминесценция 
Растворение твердого вещества 

в растворителе 

Сонолюминесценция 
Взрыв пузырьков в жидкости 

при возбуждении звуком 

Механолюминесценция 
Механическое воздействие 

на твердое тело 

 

При хемилюминесценции (ХЛ) энергия обеспечивается за счет гомогенной 

химической реакции между двумя реагентами. ЭХЛ представляет собой особый случай, 

когда эти реактивные частицы образуются электрохимически на поверхности 

электрода, электрохимическое возбуждение. С одной стороны, ХЛ производится в 

объеме путем смешивания реакционноспособных частиц и контролируется потоком 

жидкости. С другой стороны, ЭХЛ инициируется приложением электродного 

потенциала, и реагенты получаются на месте электрохимические. Их реакция приводит 

к эмиссии ЭХЛ в непосредственной близости от поверхности электрода, а не в объеме, 

как при ХЛ. Кроме того, электролюминесценция представляет собой излучательную 

рекомбинацию электронов и дырок в материале, обычно полупроводнике. Поэтому 

ЭХЛ отличается от электролюминесценции характером реакций, порождающих 
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возбужденное состояние. ХЛ, ЭХЛ и электролюминесценция – это явления излучения 

света, не требующие оптического возбуждения [1]. 

Когда люминофор подвергается воздействию излучения, орбитальные 

электроны в его молекулах возбуждаются до более высокого энергетического уровня. В 

случае их возвращения на свой прежний уровень они излучают энергию в виде света 

определенного цвета. Люминофоры можно разделить на две категории: 

флуоресцентные вещества, которые излучают энергию немедленно и перестают 

светиться при выключении возбуждающего излучения, и фосфоресцирующие 

вещества, излучающие энергию с задержкой, поэтому они продолжают светиться после 

выключения излучения, затухая в яркость в течение периода от миллисекунд до дней 

[1]. 

Флуоресцентные материалы используются в приложениях, в которых 

люминофор возбуждается непрерывно: электронно-лучевые трубки (ЭЛТ) и 

плазменные экраны видеодисплеев, экраны флюороскопов, флуоресцентные лампы, 

сцинтилляционные датчики и белые светодиоды, а также люминесцентные краски для 

искусства черного света. Фосфоресцирующие материалы эксплуатируют там, где 

необходим постоянный свет, например, светящиеся в темноте циферблаты и приборы 

самолетов, а также в экранах радаров, чтобы «метки» цели оставались видимыми при 

вращении луча радара [1]. 

Фосфор, светоизлучающий химический элемент, в честь которого названы 

люминофоры, излучает свет за счет хемилюминесценции, а не фосфоресценции [1]. 

Процесс сцинтилляции в неорганических материалах обусловлен электронной 

зонной структурой кристаллов. Влетающая частица может возбудить электрон из 

валентной зоны либо в зону проводимости, либо в экситонную зону (расположенную 

чуть ниже зоны проводимости и отделенную от валентной зоны энергетической 

щелью). Это оставляет связанную дыру в валентной зоне. Примеси создают 

электронные уровни в запрещенной зоне. Экситоны представляют собой слабо 

связанные электронно-дырочные пары, блуждающие по кристаллической решетке, 

пока они целиком не будут захвачены примесными центрами. Последние затем быстро 

снимают возбуждение, испуская сцинтилляционный свет (быстрый компонент). В 

случае неорганических сцинтилляторов примеси-активаторы обычно выбирают так, 

чтобы излучаемый свет находился в видимом диапазоне или вблизи УФ, где 

эффективны фотоумножители. Дырки, связанные с электронами в зоне проводимости, 

не зависят от последних. Эти дырки и электроны последовательно захватываются 

примесными центрами, возбуждая некие метастабильные состояния, недоступные для 
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экситонов. Отсроченное девозбуждение этих метастабильных примесных состояний, 

замедленное за счет использования маловероятного запрещенного механизма, снова 

приводит к излучению света (медленная составляющая) [2]. 

Люминофоры часто представляют собой соединения переходных металлов или 

редкоземельные соединения различных типов. В неорганических люминофорах эти 

неоднородности в кристаллической структуре создаются обычно путем добавления 

следовых количеств легирующих примесей, называемых активаторами. (В редких 

случаях роль примеси могут играть дислокации или другие дефекты кристалла.) Длина 

волны, излучаемая эмиссионным центром, зависит от самого атома и окружающей его 

кристаллической структуры [2]. 

Люминофоры обычно изготавливаются из подходящего исходного материала с 

добавлением активатора. Наиболее известным типом является сульфид цинка, 

активированный медью (ZnS), и сульфид цинка, активированный серебром (сульфид 

цинка - серебро) [1]. 

Основными материалами выступают оксиды, нитриды и оксинитриды, 

сульфиды, селениды, галогениды или силикаты цинка, кадмия, марганца, алюминия, 

кремния или различных редкоземельных металлов. Активаторы продлевают время 

свечения (послесвечение). В свою очередь, другие материалы (например, никель) могут 

быть использованы для гашения послесвечения и сокращения периода затухания 

характеристик излучения люминофора [1]. 

Многие порошки люминофора производятся в низкотемпературных процессах, 

таких как золь-гель, и обычно требуют последующего отжига при температурах                   

~ 1000 °C, что нежелательно для многих приложений. Однако правильная оптимизация 

процесса роста позволяет производителям избежать отжига [2]. 

Люминофоры, используемые для люминесцентных ламп, требуют 

многоступенчатого производственного процесса, детали которого различаются в 

зависимости от конкретного люминофора. Сыпучий материал необходимо измельчить, 

чтобы получить желаемый диапазон размеров частиц, поскольку крупные частицы 

дают некачественное покрытие лампы, а мелкие частицы дают меньше света и быстрее 

разлагаются. Во время обжига люминофора необходимо контролировать условия 

процесса, чтобы предотвратить окисление активаторов люминофора или загрязнение из 

технологических сосудов. После измельчения люминофор можно промыть для 

удаления незначительного избытка элементов-активаторов. Нельзя допускать утечки 

летучих элементов во время обработки. Производители ламп изменили состав 
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люминофоров, чтобы исключить некоторые токсичные элементы, такие как бериллий, 

кадмий или таллий, использовавшиеся ранее [3]. 

Применяют люминофор не только в декоративных целях, но и в целях бытовых, 

в целях измерения и т. д., например: освещение, фосфорная термометрия, светящиеся в 

темноте игрушки, почтовые марки, радиолюминесценция, электролюминесценция. 

Рассмотрим данные примеры подробнее [3]. 

Освещение. Слои люминофора обеспечивают большую часть света, излучаемого 

люминесцентными лампами, а также используются для улучшения баланса света, 

излучаемого металлогалогенными лампами. Неоновые вывески используют слои 

люминофора для получения различных цветов света. Электролюминесцентные 

дисплеи, применяемые, например, в приборных панелях самолетов, используют слой 

люминофора для создания безбликового освещения или в качестве цифровых и 

графических устройств отображения. Белые светодиодные лампы состоят из синего или 

ультрафиолетового излучателя с люминофорным покрытием. Такие лампы способны 

работать на более длинных волнах, давая полный спектр видимого света. 

Несфокусированные и неотклоняемые электронно-лучевые трубки используются в 

качестве стробоскопических ламп с 1958 года [3]. 

Фосфорная термометрия – это метод измерения температуры, в котором 

используется температурная зависимость определенных люминофоров. Для этого на 

интересующую поверхность наносится люминофорное покрытие, и, как правило, время 

затухания является параметром излучения, указывающим температуру. Поскольку 

оптика освещения и обнаружения может быть расположена удаленно, этот метод 

можно использовать для движущихся поверхностей, таких как поверхности 

высокоскоростных двигателей. Также люминофор может быть нанесен на конец 

оптического волокна как оптический аналог термопары. 

Светящиеся в темноте игрушки. В этих случаях люминофор добавляют 

непосредственно в пластик, используемый для изготовления игрушек, или смешивают 

со связующим для использования в качестве красок [4]. 

Люминофор ZnS:Cu используется в светящихся в темноте косметических 

кремах, часто используемых для макияжа на Хэллоуин. Как правило, стойкость 

люминофора увеличивается с увеличением длины волны [3]. 

Почтовые марки. Марки с люминесцентными полосами впервые появились в 

1959 году в качестве направляющих для машин для сортировки почты. Во всем мире 

существует множество разновидностей с разным количеством полос. Почтовые марки 
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иногда собирают независимо от того, помечены ли они люминофором (или напечатаны 

на люминесцентной бумаге) [4]. 

Радиолюминесценция. Цинксульфидные люминофоры применяют с 

радиоактивными материалами, где люминофор возбуждался альфа- и бета-

распадающимися изотопами, для создания люминесцентной краски для циферблатов 

часов и приборов (радиевые циферблаты). Между 1913 и 1950 годами радий-228 и 

радий-226 использовались для активации люминофора из сульфида цинка, 

легированного серебром (ZnS:Ag), который давал зеленоватое свечение. Люминофор не 

подходит для использования в слоях толще 25 мг/см
2
, поскольку в этом случае 

возникает проблема самопоглощения света. Кроме того, сульфид цинка подвергается 

деградации структуры своей кристаллической решетки, что приводит к постепенной 

потере яркости значительно быстрее, чем истощение радия. Экраны спинтарископа с 

покрытием ZnS:Ag использовались Эрнестом Резерфордом в его экспериментах по 

открытию атомного ядра [4]. 

Сульфид цинка, легированный медью (ZnS:Cu), является наиболее 

распространенным используемым люминофором и дает сине-зеленый свет. Сульфид 

цинка, легированный медью и магнием (ZnS:Cu,Mg), дает желто-оранжевый свет [4]. 

Тритий также используется в качестве источника излучения в различных 

продуктах, использующих тритиевое освещение [3]. 

Электролюминесценцию можно использовать в источниках света. Такие 

источники обычно излучают с большой площади, что делает их пригодными для 

подсветки ЖК-дисплеев. Возбуждение люминофора обычно достигается приложением 

электрического поля высокой напряженности, обычно с подходящей частотой. 

Современные электролюминесцентные источники света имеют тенденцию ухудшаться 

по мере использования, что приводит к их относительно короткому сроку службы [2]. 

ЭХЛ по сути является междисциплинарной областью, поскольку она сочетает в 

себе методы электрохимической адресации и ортогонального оптического 

обнаружения. Таким образом, ЭХЛ охватывает несколько областей от электрохимии до 

фотофизики, фотохимии, химии материалов, нанонауки, органической химии, 

аналитической химии, биохимии и т. д. Применение люминофора обширно не только в 

декоративных целях, но и в целях измерения, для покрытия, освещения и так далее [4]. 
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В работе описана разработка комбинированной технологии электрохимической 

обработки титановых сплавов с последующим лазерным воздействием. 

Выполнение требований прочности при статическом, циклическом и ударном 

нагружениях должно исключить возможность разрушения, а также возникновения 

недопустимых остаточных деформаций. Требования жесткости к детали или 

контактной поверхности сводятся к ограничению возникающих под действием 

нагрузок деформаций, нарушающих работоспособность изделия, к недоступности 

потери общей устойчивости для длинных деталей, подвергающихся сжатию, и местной 

− у тонких элементов. Должна быть обеспечена износостойкость детали, которая 
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существенно влияет на долговечность работы механизма. 

Улучшение эксплуатационных свойств металлических материалов при 

различных видах лазерной поверхностной обработки связано с изменением 

структурного состояния, фазового и химического составов поверхностных слоев. 

Используя лазерный пучок как концентрированный источник тепла, можно выполнять 

различные виды локальной термической обработки. 

Широкие и не имеющие аналогов свойства излучения лазеров дают возможность 

внедрения этого метода во все сферы жизни человека. В быту лазеры используются в 

считывании информации с компакт-дисков, штрихкодов и так далее. В сфере науки и 

производства лазеры используются, начиная от поверхностной обработки материалов 

до исследований в области управляемого термоядерного синтеза [1]. 

Кардинально отличающиеся, модернизированные, обладающие высоким КПД 

лазеры разрабатываются учёными постоянно. В то же время в зависимости от 

поставленных задач лазеры упрощаются и адаптируются под нужды той или иной 

отрасли производства и жизнедеятельности. Таким образом, можно отметить, что 

диапазон функций, осуществляемых лазерной техникой, значительно увеличился. 

Помимо систематического роста производительности и повышения качества лазерных 

технологий разрабатываются новые процессы, которые являются ведущими в 

обеспечении теоретического и практического прогресса приборостроения. Новые 

разработки последних лет позволяют увеличить КПД лазерных установок. Нужды 

потребления той или иной отрасли производства диктуют необходимость модификации 

лазеров в соответствии с этими нуждами. 

Развитие современного производства обуславливает все возрастающее 

внедрение наукоемких технологий, в частности лазерной обработки материалов. Такая 

обработка является одной из технологий, которые определяют современный уровень 

производства в промышленно развитых странах. Использование лазерной обработки 

материалов позволяет обеспечить высокое качество получаемых изделий, заданную 

производительность процессов, экологическую чистоту, а также экономию людских и 

материальных ресурсов [3]. 

Цель работы − повышение механических свойств оксидированного титанового 

сплава ВТ6 путём его модификации импульсным лазерным излучением. 

В качестве изделия была взят шток плунжерного насоса (рис. 1), поскольку 

такие насосы используют для перекачки нефти и других нефтесодержащих продуктов. 

Нефть − агрессивная среда, способствующая быстрому развитию коррозии. 
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Рис. 1. Шток плунжерного насоса 

Исследование проводилось на образцах из сплава титана ВТ6 с анодным 

оксидным покрытием, рис. 2. Титановый сплав ВТ6 имеет характеристики, которые 

сопоставимы со свойствами нержавеющей стали. Но несомненным преимуществом 

является то, что сплав титана ВТ6, который является устойчивым к негативным 

внешним воздействиям, имеет меньшую массу, чем стальной [2]. 

 

Рис. 2. Образцы для исследований 

Анодирование проводилось в течение 5 минут. Первый образец находился в 

растворе под напряжением в 80 В и при плотности тока в 0,5 А/дм
2
. Второй образец 

находился в растворе под напряжением в 20 В и при плотности тока в 0,2 А/дм
2
 [4]. 

При исследовании оптической микроскопии был использован микроскоп   

МИМ-8М. Горизонтальный металлографический микроскоп МИМ-8М предназначен 

для исследования микроструктуры металлов и других непрозрачных объектов в 

светлом поле при прямом и косом освещении, а также в темном поле и в 

поляризованном свете. 

Для визуального наблюдения объектов микроскоп снабжен монокулярной и 

бинокулярной насадками. Собственное увеличение бинокулярной насадки – 2,5х. 

Набор ахроматических и апохроматических объективов и окуляров обеспечивает 

увеличение микроскопа при визуальном наблюдении − от 100х до1350х. 



93 

 

В ходе оптической микроскопии были сделаны снимки образцов с обработанной 

поверхностью при разных параметрах анодирования (рис. 3, 4). 

  

Рис. 3. Образец 1 обработанный при  

I = 0,2 А/дм
2
, U = 20 В, t= 5 мин 

Рис. 4. Образец 2 обработанный при  

I = 0,5 А/дм
2
, U = 80 В. t= 5 мин 

Для определения пористости поверхности образцов использовался 

металлографический комплекс АГПМ-6М, применяющийся для анализа биоактивных 

порошковых материалов, используемых в качестве основного компонента 

плазмонапыленных покрытий современных внутрикостных эндопротезов и изучения 

самих покрытий. На изображениях, полученных с АГПМ-6М, видна пористость 

поверхности титана с оксидным покрытием (рис. 5, 6). 

  

Рис. 5. Образец 1.  

Значение пористости 0,42 

Рис. 6. Образец 2.  

Значение пористости 0,48 

Для определения микротвёрдости образцов использовался цифровой 

микротвердомер HVS-1000B, позволяющий автоматически проводить испытание с 

отображением величины твердости на ЖК-дисплее и печатью данных на принтере. 

Диапазон измерения от 5 до 2500 HV, нагрузка от 10 г до 1 кг. Стационарный 

твердомер HVS-1000 по Виккерсу применяется для определения микротвердости 

сталей, неферромагнитных металлов, керамики, твердых сплавов, слоев 

поверхностного упрочнения металлов, в том числе науглероженных, азотированных и 

др. В ходе исследования твердомер показал значения, отражённые в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты определения твердости до эксперимента 

Материал 

Анодированный титан ВТ6 

Режим: плотность тока 0,2 

А/дм
2
, напряжение 20 В, 

продолжительность t = 5 мин 

Анодированный титан ВТ6 

Режим: плотность тока 0,5 

А/дм
2
 напряжение 80 В, 

продолжительность t = 5 мин 

Микротвердость, HV Микротвердость, HV 

Анодированный титан ВТ6 277 ± 10 273 ± 10 

Образец ВТ6 без покрытия 302 ± 10 302 ± 10 

 

Опыт проводился на установке BULAT LRS-50. Обработка проводилась на 

образцах при следующих параметрах: Uл = 300 В, f = 5 Гц, d = 2 мм, τ = 1,50, 1,75, 2мс. 

При использовании оборудования были соблюдены все правила безопасности.  

На рис. 7 и 8 представлена микроструктура образцов с тремя режимами лазерной 

обработки после оксидирования при двух режимах. 

Образцы с оксидным покрытием при режиме I. 

   
а б в 

Рис. 7. Морфология анодированной поверхности после лазерной модификации: 

а − режим Uл=300 В, f=5 Гц, d=2 мм, τ=1,50 мс; б − Uл=300 В, f=5 Гц, d=2 мм, 

τ=1,75 мс; в − Uл=300 В, f=5 Гц, d=2 мм,  τ=2,00 мс 

Образцы с оксидным покрытием при режиме II. 

   
а б в 

Рис. 8. Морфология анодированной поверхности после лазерной 

модификации: 

а − режим Uл=300 В, f=5 Гц, d=2 мм,  τ=1,50 мс; б − Uл=300 В, f=5 Гц, 

d=2 мм, τ=1,75 мс; в − Uл=300 В, f=5 Гц, d=2 мм, τ=2,00 мс 
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Таблица 2 

Результаты определения твердости до и после эксперимента 

№ 
Технологические режимы  

лазерной обработки 

Анодированный титан ВТ6 

Режим: плотность тока 0,2 

А/дм
2
, напряжение 20 В,  

продолжительность t= 5 мин 

Анодированный титан ВТ6 

Режим: плотность тока 0,5 

А/дм
2
 напряжение 80 В, 

продолжительность t= 5 мин 

Микротвердость, HV Микротвердость, HV 

1 
Uл = 300 В, f = 5 Гц,  

D = 2 мм, τ = 1,50 мс 
804 ± 10 1067 ± 10 

2 
Uл = 300 В, f = 5 Гц,  

D = 2 мм, τ = 1,75 мс 
1289 ± 10 1472 ± 10 

3 
Uл = 300 В, f = 5 Гц,  

D = 2 мм, τ = 2,00 мс 
1173 ± 10 1253 ± 10 

5 Анодированный титан ВТ6 704 ± 10 720 ± 10 

6 Образец ВТ6 без покрытия 302 ± 10 302 ± 10 

 

 

Рис. 9. Зависимость твёрдости от длительности импульса при лазерной обработке 

В ходе проведения опыта была выявлена зависимость твёрдости к длительности 

импульса. Морфологии поверхности при длительности излучений τ = 1,50 мс и 1,75 мс 

схожи друг с другом. Однако при длительности импульса τ = 2,00 мс наблюдаются 

множественные трещины на поверхности титана. Трещины свидетельствуют о том, что 

при такой длительности импульса поверхность перегревается и начинает разрушаться. 

При исследовании микротвёрдости наблюдается определённая зависимость, 

которая представлена в табл. 2 и на рис. 9. При измерении микротвёрдости также 

выявлено, что при длительности излучений τ = 1,50 мс и 1,75мс твёрдость возрастает, а 

при значении τ = 2,00 мс начитает падать. Из всего сказанного можно сделать вывод, что 

оптимальным режимом для модификации оксидированной поверхности сплава титана ВТ6 

является напряжение на лампе накачки лазера Uл = 300 В, частота следования импульсов    

f = 5 Гц, диаметр сфокусированного лазерного излучения d = 2 мм, длительность импульса 

τ = 1,75 мс. 
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Выводы: проведена модернизация конструкции штока плунжерного насоса за 

счет лазерной модификации анодированного покрытия на титановом сплаве ВТ6. 

После проведения лазерной обработки твёрдость поверхностного слоя увеличилась в 

среднем от 2 до 4 раз. 
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В работе рассматриваются современные методы количественного анализа и их 

классификация по измеряемым свойствам. Отмечено, что эффективными методами 
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количественного определения германия в биологических средах являются методы 

атомно-абсорбционной спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой. 

Биологически активным микроэлементом для животных и человека является 

германий. Германий – это достаточно редкий химический элемент, известно лишь 

несколько минералов, в которых содержание германия составляет от одного до 

нескольких процентов. В очень небольших количествах его обнаружили в воде 

минеральных источников, в почве, в организмах растений и животных, установлено, 

что германий в количестве до 0,1 % содержится в некоторых разновидностях 

каменного угля. Это биологически активный микроэлемент, ультрамикродозы которого 

жизненно необходимы для нормального функционирования иммунной системы [1]. 

Целью исследовательской работы является определение метода количественного 

анализа лекарственного средства (ЛС) в пересчете на германий с получением хорошо 

интерпретируемых данных для дальнейшей оценки основных фармакокинетических 

параметров субстанции Бис(пиридин-2,6-дикарбоксилат) германия. 

Объектами исследования являются лекарственное средство Максидин 

(бис(пиридин-2,6-дикарбоксилата) германия, ЛСМ), плазма крови подопытных 

животных. 

Эмпирическая формула бис(пиридин-2,6-дикарбоксилат) германия: 

С14H6GeN2O8. Структурная формула действующего вещества ЛСМ представлена на 

рис. 1. 

N

N

OO
G e

OO

OO

OO

 
Рис. 1. Структурная формула бис(пиридин-2,6-дикарбоксилат) германия  

Исходя из структуры вещества, бис(пиридин-2,6-дикарбоксилат) германия 

можно отнести к хелатным соединениям, а также за счет наличия германия, 

обладающего биологической активностью, к германийорганическим соединениям. 

Хелатные соединения − это координационные соединения, в которых 

центральный атом (или ион) связан одновременно с двумя или более донорными 

атомами лиганда, в результате чего замыкается один или несколько гетероциклов. 

Хелаты, в которых при замыкании хелатного цикла лиганд использует протон-
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содержащую и нейтральную электронодонорные группы и формально связан с 

центральным атомом ковалентной и донорно-акцепторной связью, называется 

внутрикомплексными соединениями. 

Особенным свойством внутрикомплексных соединений является диссоциация, 

протекающая по типу слабых электролитов в связи с тем, что частицы внутренней 

сферы комплекса прочно связаны координационной связью. Диссоциация 

внутрикомплексных соединений на ионы происходит лишь частично, при этом они не 

дают в растворе сильной концентрации катионов германия 4+, плохо растворяются в 

воде. Поэтому с целью извлечения катиона германия и перевода его в растворимую 

форму требуется предварительное разрушение внутренней сферы комплекса. 

Разрушение хелатов происходит при попадании в очень кислые растворы 

(становятся неорганическими солями) или в очень щелочные (переходят в почти 

нерастворимые гидроокиси). Концентрация хелатов мгновенно сокращается при 

попадании прямых ультрафиолетовых лучей. 

Количественный анализ вещества − это экспериментальное определение 

(измерение) концентрации (количества) химических элементов (соединений) или их 

форм в анализируемом веществе, выраженное в виде границ доверительного интервала 

или числа с указанием стандартного отклонения [2]. 

Современные методы количественного анализа классифицируют по измеряемым 

свойствам, таким как масса вещества, объем раствора реактива, интенсивность 

спектральных линий элементов, поглощение видимого, инфракрасного или 

ультрафиолетового излучения, рассеивание света суспензиями, вращение плоскости 

поляризации, электрическая проводимость раствора, электродный потенциал и т. п. 

Методы количественного анализа подразделяют на химические, физические, 

физико-химические и биологические. К химическим методам относят 

гравиметрический, титриметрический анализы. Физические и физико-химические 

методы анализа условно называют инструментальными. 

Кроме того, существуют так называемые методы разделения смесей веществ 

(или ионов). К ним, помимо различных видов хроматографии, относят экстракцию 

органическими растворителями, возгонку и сублимацию, дистилляцию (отгонку 

летучих компонентов), химические методы фракционного осаждения и соосаждения 

[2]. 

Классификация наиболее распространенных методов, используемых для 

количественного анализа веществ схожей структуры данного препарата, представлена в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Важнейшие методы количественного анализа 

Измеряемая физическая 

Величина (свойство) 

Название метода Масса вещества, доступная 

определению 

Масса Масс-спектральные Микроколичества 

Объем (раствора, газа, 

осадка) 
Титриметрические Макро-, микроколичества 

Время удерживания 

вещества (элюирования) 
Хроматографические Полумикро- и микроколичества 

Поглощение  

Или испускание 

инфракрасных лучей 

Инфракрасная 

спектроскопия 
Макро- и микроколичества 

Поглощение или 

испускание видимых, 

ультрафиолетовых лучей. 

Колебание атомов. 

Спектральные. 

Фотометрические 
Полумикро- и микроколичества 

Атомно-абсорбционная 

спектроскопия 
Полумикро- и микроколичества 

 

Известны способы анализа германия методом амперометрического и 

йодометрического титрования [3-4]. Однако данные методы являются устаревшими и 

имеют высокий предел обнаружения, требующий больших объемов анализируемого 

вещества по сравнению с другими видами анализа, приведенными ниже. 

В статье Н.В. Кулешовой, Н.С. Годовановой, К.В. Кирьянова [и др.] описан 

способ фотометрического определения германия в продуктах сжигания 

германийорганических соединений [5]. Метод ограничен трудностями приготовления 

эталонных растворов, когда в пробе присутствуют вещества, которые не определяются, 

но оказывают влияние на результат, сложной подготовкой проб для анализа. 

Согласно патенту N 2171259 C2 [6] авторы (В.В. Веселовский, Л.Л. Данилов, 

С.Д. Мальцев [и др.]) исследовали наличие и количество германия методами 

инфракрасной спектроскопии (ИК-спектрокопия) и ядерно-магнитного резонанса 

(ЯМР). К недостаткам ИК-спектроскопии относятся: средняя избирательность из-за 

заметной ширины полос, а также невозможность анализировать водные растворы, так 

как сама вода поглощает ИК в широкой области, маскируя сигналы от растворенных 

веществ. К недостаткам ЯМР-спектроскопии относятся: низкая чувствительность по 

сравнению с большинством других экспериментальных методов (например, оптическая 

спектроскопия, флюоресценция, ЭПР и т. п.). 

Наиболее широко (до 95 % исследований) на практике применяется метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с различными видами 

детекции. Жидкостная хроматография (ЖХ) − метод разделения и анализа сложных 

смесей веществ, в котором подвижной фазой является жидкость. Подвижная фаза в 
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жидкостной хроматографии выполняет двойную функцию: 1) обеспечивает перенос 

десорбированных молекул по колонке (подобно подвижной фазе в газовой 

хроматографии); 2) регулирует константы равновесия, а следовательно, и удерживание 

в результате взаимодействия с неподвижной фазой (сорбируясь на поверхности) и с 

молекулами разделяемых веществ. Недостатком метода может быть мешающее 

влияние веществ или же их изомеров, дающих аналогичный аналитический отклик, что 

и анализируемое вещество. 

Одним из наиболее эффективных современных аналитических методов 

определения элементов с высокой селективностью, чувствительностью, 

воспроизводимостью и высокой скоростью исполнения является атомно-

абсорбционная спектрометрия (ААС). Наряду с абсолютной селективностью 

определения метод обладает достаточно низкими пределами обнаружения. 

Градуировка атомно-абсорбционного спектрометра проводится построением 

калибровочной кривой. 

Метод ААС с пламенным атомизатором имеет ряд ограничений: получение 

атомов в основном состоянии из количества образца, достигающего пламени, зависит 

от температуры пламени, степени диссоциации молекулярного соединения, времени 

пребывания атомов в световом потоке. Чувствительность атомно-абсорбционного 

анализа с атомизацией в пламени ограничена происходящими в нем побочными 

реакциями и кратким временем пребывания в нем частиц определяемого вещества 

(порядка 10 - 3 с). 

Для увеличения чувствительности и повышения температуры атомизации 

используется вариант электротермической атомизации, которая по сравнению с 

атомизацией в пламени позволяет использовать образцы малого объема (минимальный 

объем вводимой пробы 5 мкл), что очень важно при исследовании образцов 

биологических сред, например, таких как кровь [7]. 

Метод масс-спектрометрии − это метод качественного и количественного 

анализа ЛС, основанный на прямом измерении отношений массы к числу 

элементарных положительных или отрицательных зарядов ионов в газовой фазе, 

полученных из испытуемого вещества. Разновидности метода отличаются способом 

ввода образца в прибор, механизмом образования ионов (типом ионного источника) и 

способом разделения ионов по отношению массы к заряду (типом масс-анализатора). 

Важнейшими техническими характеристиками масс-спектрометров являются скорость 

сканирования, чувствительность, динамический диапазон, разрешение. 
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Эффективность метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

(ICP) описана авторами в патенте N 2585369 C1, в котором для определения 

содержания элементов в крови проводят пробоподготовку путем добавления к пробе 

концентрированной азотной кислоты, нагрева смеси и разбавления ее деионизованной 

водой с последующим введением подготовленной пробы в зону горения аргоновой 

плазмы, где при температуре в несколько тысяч градусов происходит распад образца на 

атомы с ионизацией [8]. 

Таким образом, наиболее эффективными методами количественного 

определения бис(пиридин-2,6-дикарбоксилата) германия в пересчете на германий в 

биологических средах являются методы атомно-абсорбционной спектрометрии и масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

При исследовании биологических жидкостей важнейшее значение имеет способ 

пробоподготовки анализируемого вещества, который позволяет произвести удаление 

сопутствующих компонентов и концентрирование пробы для дальнейшего 

обнаружения и количественного определения. Специальные приемы пробоподготовки 

основаны на различных способах концентрирования анализируемых соединений. 

Возможно использование жидкость-жидкостной экстракции (ЖЖЭ), твердофазной 

экстракции (ТФЭ), осаждения белков, модификаторов, отгонки, дистилляции и т. д. 

Учитывая, что германий содержится в устойчивом внутрикомплексном 

соединении и особенности определения данного ЛС в биологических средах, в 

дальнейшей работе осуществляется выбор оптимальных способов пробоподготовки. 
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имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе описана разработка конструкции устройства, обеспечивающего 

надежную фиксацию эндопротеза (имплантата) в оперируемом сегменте. 

Повреждение позвоночника является одной из сложных проблем для таких 

направлений, как нейрохирургия, травматология и нейрореабилитация. Травмы 

позвоночника составляют около 60 % от всех известных нам травм, около 5,5 - 17,8 % 

от всех повреждений опорно-двигательной системы. По поражению отделов 

существуют следующие показатели: шейный отдел 31,2 %, грудной отдел 12,5 %, 
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сочетанное поражение грудного и поясничного отдела – 23 %, поясничный отдел –  

20,8 % [1]. 

При травмах позвоночника возможно наблюдать повреждение как костных 

структур (позвонки), так и мягких тканей (связки, межпозвоночные диски, мышцы, 

нервные корешки). Спинальные травмы сопровождаются такими серьезными 

последствиями, как повреждение нервных структур, а также развитием нестабильности 

позвоночника [1, 2]. Нестабильность в свою очередь приводит к деформации 

позвоночника и появлению механической боли. Находясь в нормальном 

недеформированном состоянии, позвонки, как и другие кости человеческого организма, 

обладают значительным запасом прочности и способны выдерживать большие 

нагрузки. Однако, когда прикладывается внешняя сила, превышающая прочность 

позвонка, происходит изменение целостности его костной структуры, то есть перелом. 

Чаще всего переломы наблюдаются при воздействии очень значительной внешней 

силы. Для полного замещения поврежденного тела позвонка применяется протез тела 

позвонка. 

Известен способ имплантации [3] телозаменяющего позвонка, заключающийся в 

резекции поврежденного позвонка и внедрении телескопического имплантата. 

Телозамещающий имплантат представляет собой центральный пустотелый шток с 

разнонаправленной от его центра резьбой, имеющий сквозные продольные пазы, на 

который навинчиваются с разных сторон полукорпуса с зубцами на внешних торцах, 

оснащенные Г-образными пластинами. Также имплантат имеет отверстия под винты и 

окна, которые предназначены для заполнения внутренней полости имплантата 

естественным или искусственным наполнителем. 

Недостатки рассматриваемой конструкции заключаются в том, что при 

обеспечении надежной фиксации позвоночного двигательного сегмента стопорных 

колец может произойти прокручивание полукорпусов, а использование 

дополнительных фиксирующих пластин в свою очередь усложняет спондилодез. 

Цель работы − создание устройства, обеспечивающего надежную фиксацию 

эндопротеза (имплантата) в оперируемом сегменте. 

В дополнение к работам [4, 5] нами разработана 3D модель конструкции 

телескопического телозамещающего имплантата позвоночника, включающая в себя три 

соединенных цилиндра, изготовленных из полиэфирэфиркетона (PEEK, ПЭЭК), с 

отверстиями, рис. 1. На конструкции имеются пилообразные фиксаторы, позволяющие 

имплантировать протез в организм, не повредив при этом смежные поверхности 

здоровых позвонков. 
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Рис. 1. Разработанная конструкция имплантата позвонка:  

1 – верхний цилиндр имплантата; 2 – внутренний цилиндр имплантата;  

3 – наружный (или нижний) цилиндр имплантата; 4 – отверстия;  

5, 6 – стопорные кольца; 7 – пилообразные фиксаторы 

Для оценки работоспособности имплантата проведен расчет НДС модели в 

собранном виде в программе SW20. Результаты анализа приведены на рис. 2. Запас 

прочности имплантата по напряжениям для нагрузки 350 Н составляет примерно 13 раз 

для материала PEEK. 

   

   

Рис. 2. Расчет статических характеристик имплантата 

Анализ на усталость телескопического имплантата из материала PEEK был также 

приведен на рис. 3. Для исследования были приняты нагрузки, имитирующие воздействие      

350 Н, 550 Н и 750 Н при количестве циклов 1 000 000 реверсивно. Из результатов 

исследований следует, что конструкция выдерживает значительное число циклов  

функционирования без критических повреждений. 



105 

 

   

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Результаты испытаний имплантата на усталость: 

 а – при нагрузке 350 Н; б – при нагрузке 550 Н; в – при нагрузке 700 Н  

Основываясь на результатах расчета статических напряжений, рис. 2, был 

построен график зависимости запаса прочности от нагрузки, рис. 4. Проведенный 

расчет запаса прочности позвонка при нагрузках 350…700 Н показал, что с ростом 

нагрузки запас прочности пропорционально падает до 7,4 раз. 

  
Рис. 4. Эпюры запаса прочности 

для нагрузок 350 Н , 500 Н  и 700 Н 

Рис. 5. График зависимости  

срока службы от нагрузки 

 

Зависимость срока службы имплантата от прикладываемой нагрузки приведена 

на рис. 5. Из полученного графика видно, что при увеличении нагрузки до 700 Н 

минимальный срок службы уменьшается приблизительно в 10 раз. 

Выводы: разработана конструкция телескопического имплантата позвонка и 

проведены исследования для оценки работоспособности изделия (НДС модели, 

усталость). Запас прочности имплантата для нагрузки 350 Н составил примерно 13 раз 

для материала PEEK. С ростом нагрузки до 700 Н запас прочности пропорционально 

падает до 7,4 раз. 
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В статье рассмотрены конструкции протезов связанного типа при 

эндопротезировании локтевого сустава в случаях его заболеваний, травм и их 

последствий. 
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Локтевой сустав по своим особенностям является одним из самых сложных 

крупных суставов. Оценка движений, присущих локтевому суставу, основана на 

понимании его анатомии и биомеханики. Сустав классифицируется как благовидный, 

имеющий 2 степени свободы: сгибание-разгибание и осевая ротация. Технически эти 

движения рассматриваются как вращение и скручивание. Современные представления 

о локтевом суставе показывают, что это не простой шарнирный сустав, так как при 

сгибании-разгибании возникает легкая аксиальная ротация локтевой кости 

относительно плечевой. 

Конструктивные особенности эндопротезов локтевого сустава. 

Эндопротез Coоnrad-Morrey относится к эндопротезам полужесткого типа и был 

использован у пациентов с посттравматической деформацией костей и остеоартрозом 

локтевого сустава, при ложном суставе мыщелков плечевой кости, реже при 

незначительном посттравматическом дефекте мыщелков, фиброзном анкилозе и 

ревматоидном артрите. Ведь при установке данной конструкции наличие мыщелков 

плечевой кости не является определяющим, а опора плечевого компонента происходит 

на метаэпифезарную часть. 

Краткая характеристика конструкции: Эндопротезы состоят из плечевой и 

локтевой частей, изготовленных из титанового сплава, полиэтиленовой головки 

(высокомолекулярный полиэтилен). Плечевая часть протеза представляет собой ножку 

и основание в виде вилки. Локтевая часть имеет ножку и цилиндрической формы 

основание в виде полукольца.  

Эндопротез АРЕТЕ: имеет вальгусный угол между ножками конструкции при 

разгибании, который составляет 3,5°. Это соответствует физиологическому 

вальгусному углу в локтевом суставе, что снижает риск расшатывания эндопротеза. В 

области шарнира имеется неполный контакт полиэтиленового компонента и локтевой 

части по окружности. Это позволяет осуществлять в шарнире, кроме разгибания-

сгибания в пределах 150°, боковые отклонения и ротацию в пределах 3 - 4°. Во фланцах 

плечевого компонента имеются два отверстия для крепления фрагментов мыщелков 

плечевой кости или создания опоры для цементных надмыщелков. Эндопротез 

отличают простота установки его компонентов и их сборка после полной цементной 

фиксации ножек в каналах плечевой и локтевой костей. Эта конструкция была 

установлена при посттравматической деформации костей и остеоартрозе локтевого 

сустава, ложном суставе мыщелков плечевой кости. 

Обследование: на догоспитальном этапе пациентам проводится стандартное 

предварительное обследование в амбулаторных условиях. Сюда входит клинико-
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лабораторное обследование, ЭКГ, заключение терапевта. В отделении дополнительно 

выполняется коагулограмма, определяется группа крови, осуществляется осмотр 

терапевтом. Физикальное обследование заключается в осмотре кожных покровов. С 

помощью угломера производится измерение амплитуды движений в суставе, так как 

наличие контрактуры является одним из основных показаний к операции и исходным 

критерием сравнения эффективности лечения. Для планирования восстановительных 

операций и прогнозирования результата лечения большое значение имеет проверка 

мышечной силы. Поэтому пациентам необходимо выполнять сравнительную 

электромиографию (ЭМГ) мышц плеча и предплечья на больной и здоровой руках. 

Основным методом обследования больных является рентгенография сустава в двух 

стандартных проекциях, а при необходимости назначаются две дополнительные косые 

проекции. Только рентгенологическая картина в конечном счете позволяет выявить 

характер повреждения сустава и поставить окончательный диагноз. Рентгенограммы 

выполняют с шаблонной линейкой для определения размеров плечевого и локтевого 

компонентов. 

Техника операции: оперативное вмешательство проводится под анестезией, 

реже используется эндотрахеальный наркоз. Выбор анестезии зависит от 

соматического состояния пациента и сопутствующей патологии. Положение пациента 

− на здоровом боку. Здоровую конечность располагают на горизонтальной 

(анестезиологической) подставке. Оперируемую конечность укладывают на отводящую 

подставку в положении сгибания в локтевом суставе под углом в 90°. Производится 

стандартная обработка операционного поля от плечевого сустава до кисти. В ряде 

случаев перед разрезом накладывается жгут на плечо для уменьшения 

интраоперационной кровопотери. Но в большинстве случаев не рекомендуется 

накладывать жгут, чтобы предупредить послеоперационную кровопотерю по 

дренажам. Чаще используются доступы к локтевому суставу Лангенбека. Реже 

применяется доступ Bryan-Morrey, рекомендуемый фирмой «Sulzer». Выполняется 

разрез кожи и подкожной клетчатки от нижней трети плеча до верхней трети 

предплечья. При помощи линейки измеряется ширина суставной поверхности плечевой 

кости от головки мыщелка до внутреннего вала блока и определяется её середина. 

После чего шилом, а затем и сверлом вскрывается костномозговой канал. В 

сформированный канал внедряется проводник, на который помещается шаблон 

суставной поверхности плечевого компонента (существуют правые и левые образцы). С 

помощью осциллирующей пилы производится моделирование площадки для плечевого 

компонента. Рашпилями обрабатывается костномозговой канал под ножку плечевого 
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компонента. Шилом вскрывается костномозговой канал в локтевой кости. 

Осциллирующей пилой резецируются верхушки локтевого и венечного отростков. 

Типы эндопротезов: сочлененные модели представляют собой готовое 

соединение, которое способно заменить поврежденный стык. Несочлененные же 

заменяют только одну кость или ее часть. Тотальные формы предназначены для полной 

замены сустава, включая две или все три составляющие, участвующие в сочленении. 

Частичные подразумевают установку в стык с родными структурами. 

В современной медицине специалисты редко устанавливают тотальные модели 

и стараются обойтись частичными. Но если при обследовании у пациента обнаружены 

патологии, при которых установка только участка сочленения может привести к 

серьезным проблемам, то используется тотальный тип. 

Материалы и методы исследования: в базах данных PubMed, MedLine и eLibrary 

проведен поиск по ключевым словам (elbow joint replacement in children, total elbow  

arthroplasty in children, тотальное эндопротезирование локтевого сустава у детей). В 

результате проведенного анализа доступной русской и англоязычной литературы было 

найдено 4 статьи, посвященные ТЭП ЛС у детей, при этом описаны отдельные 

клинические случаи. Также отмечены единичные исследования, где дети представлены 

вместе с взрослыми пациентами. 

Цель работы: провести обзор зарубежной и отечественной литературы, 

посвящённой эндопротезированию локтевого сустава, а также предложить 

усовершенствованную конструкцию эндопротеза. 

Предлагаемый нами эндопротез относится к области медицины, а именно к 

устройствам для лечения повреждений и заболеваний локтевого сустава, рис. 1. 

  

Рис. 1. Эндопротез локтевого сустава 

Материалом предлагаемой конструкции имплантата является титан ВТ1-0 по 

ГОСТ 19807-91. На рис. 1 также приведены конструктивные элементы, требуемые при 

установке имплантата. 
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Выводы. 

1. Проведенный литературный анализ показал, что тотальное 

эндопротезирование локтевого сустава у взрослых является актуальной проблемой и 

удовлетворительно освещено в современной литературе. Основными показаниями к 

замене локтевого сустава на эндопротез являются ревматоидный артрит и тяжелые 

посттравматические деформации области локтевого сустава. 

2. Проведено исследование по модернизации конструкции локтевого сустава из 

титана ВТ1-0. 
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В статье рассматриваются результаты исследования физических свойств 

изоляционной бумаги, применяемой в кабельной промышленности. Представлены 

результаты исследования структуры изоляционной бумаги, разработка способов ее 

количественного описания и оценка характера связи между структурой бумаги и ее 

изоляционными свойствами. Показано, что изоляционная бумага имеет структуру, 

состоящую из многослойной композиции, каждый слой которой моделируется как 

двухмерная волокнистая сетка. 

Структура бумаги является одним из доминирующих факторов, определяющих 

поведение бумажно-масляной изоляции при электрических воздействиях. 

Неоднократные попытки установления определенных связей между структурой 

бумаги и ее электрическими характеристиками носили лишь качественный характер. 

Это связано со следующими обстоятельствами: 1) Отсутствие критериев, несущих 

более полную информацию о структуре бумаги; 2) Сложность перехода от структурных 

данных, например, от параметров элементарных звеньев структуры - волокон, к оценке 

физических свойств бумаги; 3) Недостаточная изученность механизма электрического 

пробоя такого сложного неоднородного диэлектрика, каким является бумажно-

масляная изоляция. 

Поэтому необходимо было провести детальное изучение структуры бумаги, 

разработать способы ее количественного описания и оценки характера связи между 

структурой бумаги и ее изоляционными свойствами. Согласно современным 

представлениям [1], бумага является сложным, гетерогенным капиллярно-пористым 

коллоидным материалом. Первичным элементом структуры бумаги считаются 

мицеллы, представляющие собой скопления макромолекул целлюлозы. Множество 

субмикроскопических мицелл образуют фибриллы, из которых состоят волокна 

бумаги. 

Размеры структурных элементов бумаги приведены в табл. 1. 
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Если с целью упрощения анализа структуры принять в качестве первичных 

структурных элементов волокна, то структуру бумаги можно представить в виде более 

или менее беспорядочного наслоения волокон. 

Таблица 1 

Данные микроструктурного анализа бумаги 

Макромолекула 

целлюлозы 

Структурная 

формула 

[С6Н10О5] 

Число звеньев 

П = 1000÷2000 

Структурные Основные  

элементы размеры  

Мицеллы Диаметр = (20÷50) Å 

 Длина = (150÷200) Å 

Фибриллы Диаметр = (1000÷5000) Å 

 Диаметр = (20÷70) мк 

Волокна Толщина стенки = (2÷8) мк 

 Длина = (1÷10) мм 

 Характеристика пор в бумаге 

Субмикроскопические поры в бумаге − расстояние между 

мицеллами ≈ 10 Å 

Микроскопические поры - расстояние между фибриллами ≈ 10 Å 

 

При существующем способе производства бумаги ее структура является 

многоплоскостной, слоистой, т. е. отсутствуют волокна, ориентированные 

перпендикулярно плоскости листа. Такое расположение волокон позволяет 

значительно упростить построение модели структуры и ее математическое описание. 

Важными при изучении структуры бумаги являются сведения о природе и свойствах 

межволоконных связей. Если ранее считалось, что основная связь между волокнами 

осуществляется за счет сил механического сцепления, то из данных, полученных при 

исследовании структуры бумаги с помощью электронного микроскопа [1], следует, что 

основным видом связи является водородная связь между гидроксильными группами 

молекул целлюлозы. На долю водородных связей приходится примерно 80 - 85 % от 

общего числа связей в бумаге. Спектроскопические исследования позволили вычислить 

среднюю величину энергии водородной связи в бумаге, которая оказалось равной         

4,5 ккал/моль. Было также установлено, что соединение волокон в местах видимых 

оптических контактов осуществляется именно за счет водородных связей и дальность 

действия этих связей не превышает нескольких ангстрем (Å). 
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Таким образом, энергия водородной связи и величина общей связанной 

поверхности могут служить энергетической характеристикой структуры в дополнение к 

геометрическим показателям бумаги. 

Моделирование структуры бумажной изоляции, возможно, осуществить 

следующими путями: 1) построением геометрически правильных моделей;                     

2) построением статистических моделей. 

Из них наиболее перспективным считается второй путь, учитывающий 

статистическую природу структуры бумаги. 

Применение методов математической статистики для описания структуры 

бумаги, в которых предложена модель листа бумаги, основанная на элементах 

статистической геометрии. 

Согласно указанной выше модели, бумага рассматривается в виде многослойной 

композиции, каждый слой которой моделируется как двухмерная волокнистая сетка. 

Тогда исходным элементом статистической модели листа бумаги должна служить 

двухмерная сетка из волокон, расположенных случайным образом. Если привязать 

двухмерные сетки  к определенной размерности, которая позволит проводить в 

последующем необходимые расчеты, то форма волокна должна быть в виде полосок 

длиной λ, шириной ω и кривизной τ. Эти параметры являются независимыми 

переменными. 

Кроме того, к выше указанным переменным следует отнести и параметры, 

характеризующие свойства листа, т. е. площадь А и вес 1 м
2
 листа W. 

Отсюда нетрудно представить, что плоскость идеализированного двухмерного 

листа бумаги разбивается сеткой волокон на n многоугольников, вершины которых 

представляют точки пересечения волокон, а стороны - свободные длины волокон. На 

основании такого допущения для описания геометрии идеализированной двухмерной 

сетки могут быть введены такие зависимые переменные, как: 

1. Общая длина волокна − М 

2. Общее число скрещиваний волокон − Nк 

3. Число скрещиваний, приходящееся на одно волокно − С 

4. Свободная длина волокна − q 

5. Общее количество многоугольников − Nр 

6. Площадь многоугольников − а 

7. Среднее число сторон в многоугольниках − ns. 

При решении такой задачи можно сделать следующие допущения: 

1. Волокна входят в состав листа бумаги независимо друг от друга. 
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2. Волокна могут располагаться во всех точках слоя с одинаковой вероятностью, 

т. е. центры волокон распределены по слою случайным образом. 

3. Волокна образуют с произвольно выбранной фиксированной осью любые 

углы с одинаковой вероятностью, т. е. ориентация волокон в плоскости носит 

случайный характер. 

При такой постановке задачи на основании выполненного в [2] статистического 

анализа идеализированного двухмерного листа по выбору теоретического закона 

распределения зависимых переменных результаты будут следующими (табл. 2): 

Таблица 2 

Выбор теоретического закона распределения 

№ 

п/п 

Зависимые переменные и их 

обозначения 

Расчетные 

выражения 

Закон 

распределения 

1 Общая длина волокна М M=Nf λ=wA/ω Пуассона 

2 
Общее число скрещиваний 

волокон, Nk 
Nk=

2

22









A

N
f

 Пуассона 

3 
Число скрещиваний на одно 

волокно, С 
C=2Nk/Nf Пуассона 

4 Свободная длина волокна, g g= λ / C 
Отрицательно 

экспоненциальный 

5 
Общее количество 

многоугольников, Np, 
Np=(Nk-Nf )e

-N
f 

λω/A 
Пуассона 

6 Площадь многоугольников, а a = A / (Nk–Nf ) 
Отрицательно 

экспоненциальный 

7 
Среднее число 

сторон в многоугольнике, ns 
ns = 4 Неизвестен 

 

Найденные теоретическим путем законы распределения зависимых переменных 

идеализированного двухмерного листа нашли экспериментальное подтверждение. 

Например, в [1], где в качестве объектов измерения были использованы очень тонкие 

листы бумаги, у которых вес W 1 м
2 

не превышал 2,5 г. Площадь измеренных образцов 

составляла 1 мм
2
. 

Таким образом, благодаря применению одного из направлений математической 

статистики, а именно статистической геометрии, может быть получено количественное 

описание структуры бумаги в виде набора функций распределения основных его 

параметров. 
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Вместе с тем представленная идеализированная статистическая модель 

структуры бумаги и описывающие ее теоретические функции распределения 

полностью не могут решить всех проблем, связанных с оценкой свойств бумаги, если в 

них не будет внесено определенное физическое содержание. 

Благодаря предложенной в [2] статистической модели структуры бумаги 

появилась возможность объяснить зависимость между ее физическими и структурными 

свойствами. К таким показателям, оценивающим свойства бумаги, следует отнести 

светопроницаемость, механические характеристики и пористость [3-5]. 

Очевидно, что светопроницаемость бумаги (или оптические свойства) связана со 

структурой бумаги в основном суммарной связанной поверхностью волокон, 

подпадающих в рассматриваемый оптический контакт. Тогда для двухмерного листа с 

предполагаемым полным статистическим контактом двух пересекающихся волокон 

суммарная связанная поверхность определится как произведение средней площади 

пересечения на число пересечений. В [3] показано, что в случае, когда длина волокна 

значительно превосходит его ширину, суммарная связанная поверхность (СП) 

определяется следующим образом: 

СП = ω 
2 

∙π / 2 ,                                                             (1) 

где ω − средняя ширина волокна. 

Для различных типов целлюлозы, рассчитанные теоретически и определенные 

экспериментально двумя способами: путем измерения адсорбции азота и с помощью 

изучения светорассеяния в многослойных композициях с различной окраской волокон 

в слое. Получено удовлетворительное совпадение результатов расчета и эксперимента. 

Относительно механических характеристик бумаги в соответствии с [5] можно 

отметить, что прочность бумаги зависит от общего числа скрещивании волокон или 

точнее от числа скрещиваний, приходящихся на одно волокно, что в целом отражается 

на прочности закрепления волокна в сетке. Однако экспериментальная проверка 

механической прочности бумаги связана с трудностями, поскольку структура бумаги 

резко изменяется при механических воздействиях. 

Важной характеристикой бумаги является пористость. Пористость, являясь 

наиболее сложной характеристикой бумаги, несет в себе значительно больший объем 

информации. Общей оценкой пористости служат величина воздухопроницаемости и 

распределение размеров пор. 

Экспериментально установлено, что для различных типов бумаги в широком 

диапазоне изменения их свойств имеет место логарифмически нормальный закон 

распределения пор по размерам и наблюдается пропорциональность между средней 
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величиной пор и средним квадратическим отклонением. В качестве модели можно 

рассмотреть модель в виде комбинации цилиндров, число которых равно числу слоев в 

листе, а радиус определяется в зависимости от площади многоугольников в 

двухмерном листе. При этом необходимо предположить, что поток через поры 

распространяется только в вертикальном направлении, т.е. перпендикулярно к площади 

листа и число путей через лист равно числу многоугольников в слое. Эффективный 

радиус пор вычисляется по следующему выражению: 

  Pm =

k

k
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m

li
r

m
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 ,                                                             (2) 

где m − число слоев в многослойной системе листа бумаги; r − эквивалентный радиус в 

двухмерном слое, зависящий от площади многоугольников; к − коэффициент, 

связанный с характером движения потока. 

Из приведенного выражения следует, что эффективный радиус поры зависит от 

следующих параметров структуры бумаги: 

1. Свободной длины волокна, которая в конечном итоге определяет величину 

эквивалентного радиуса. 

2. Числа слоев в многослойной системе, которое, в свою очередь, зависит от веса 

1 м бумаги и плотности бумаги в продольном направлении. 

На основании полученного выражения по определению эффективного радиуса и 

с использованием аппарата математической статистики был найден закон 

распределения радиусов пор как случайного аргумента и подчиняющегося 

логарифмически нормальному закону. Основные параметры этого закона 

рассчитывались по следующим выражениям: 

1. Функция распределения 
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Изучив физические свойства изоляционной бумаги, применяемой в кабельной 

промышленности, приходим к выводу, что важнейшее значение имеет детальное 

изучение структуры бумаги и ее изоляционные свойства. Очень важным при изучении 

структуры бумаги является вопрос о природе и свойствах межволоконных связей, 

основным видом связи является водородная связь между гидроксильными группами 

молекул целлюлозы. На водородные связи приходится примерно 80 - 85 % от общего 

числа связей в бумаге. Спектроскопические исследования позволили вычислить 

среднюю величину энергии водородной связи в бумаге, которая оказалась равной         

4,5 ккал/моль. Было также установлено, что соединение волокон в местах видимых 

оптических контактов осуществляется именно за счет водородных связей. 

Таким образом, выбранная статистическая модель структуры позволяет ее 

использовать для установления связи между исходными структурными параметрами и 

физическими свойствами листа бумаги. 
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По данным обзора литературы изучены кормовые добавки, включаемые в 

рационы крупного рогатого скота. Определены основные виды кормовых добавок, 

механизмы их воздействия на организм животного, особенности применения, а также 

возможное влияние на улучшение продуктивности и качества готовой продукции. 

Кормовые добавки – продукты растительного, животного, 

микробиологического, минерального и синтетического происхождения, 

обеспечивающие физиологическую адекватность, предотвращающие заболевания, 

стимулирующие продуктивность животных, предназначенные для включения в корма и 

рацион животных, а также для повышения доступности питательных веществ, 

улучшения вкусовых и технических свойств кормов [1]. 

Главной задачей применения кормовых добавок является снижение затрат на 

выращивание скота и птицы, а также улучшение качества получаемого продукта. 

Эффективность правильного применения кормовых смесей и добавок отражается в 

следующих основных моментах [2]: 

 животные и птицы вместе с кормом получают все нужные витамины и 

микроэлементы для хорошего развития и роста; 

 пища усваивается намного быстрее, соответственно улучшается обмен 

веществ; 

 вредные вещества не скапливаются в организме животных и птиц; 

 животное или птица активно начитает расти вследствие ускорения 

метаболизма; 

 повышается выживаемость у животных и птиц; 

 без сбоев выделяются гормоны и ферменты; 

 у птиц организм становится устойчивым к инфекциям и паразитам; 

 вследствие получения всех важных компонентов у животных развивается 

многоплодие и в среднем продуктивность повышается на 15 %; 
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 снижается ожирение. 

Чтобы не навредить животным, нужно строго соблюдать указания в инструкции 

по применению любой кормовой добавки. Существует множество классификаций 

кормов и добавок к ним, рассмотрим следующие из них: 

1. Кормовые добавки растительного происхождения – в их состав входит 

природный материал, используемый в животноводстве. Его источником являются 

растения (продукты растительного происхождения, специи, экстракты, содержащие 

эфирные масла). Кроме того, такие добавки повышают плодовитость скота и 

усиливают полезное действие продуктов животного происхождения. 

2. Технологические кормовые добавки – представляют собой различные группы 

комбинированных систем, способных «работать» в соответствующих функциональных 

сегментах. Такие категории существуют в зависимости от характера цели их 

потребления. В то время как пищевые добавки предназначены для улучшения здоровья 

и продуктивности, органолептические – для положительного влияния на потребление 

корма за счет изменения цвета и вкуса; инженерные добавки для животных – для 

облегчения усвоения питательных веществ; технологические – для улучшения гигиены 

и производительности обработки корма [3]. 

Благодаря техническим добавкам (например, сорбат калия, бензоат натрия, 

пиросульфит натрия, уротропин) предотвращается загрязнение и засорение сырья, 

кормов и производственных линий. Улучшаются условия транспортировки и хранения, 

что продлевает срок годности кормовой продукции. 

3. Балансирующие кормовые добавки – в данную группу входят белковые, 

белково-витаминные, белково-витаминно-минеральные, карбамиды и другие пищевые 

концентраты. К первым относятся дрожжи, жмак и др., ко вторым – витамины, 

антибиотики, минеральные соли, которые могут использоваться для создания 

комбикормов и формирования рационов на основе зерновых и сочных кормов. 

4. Минеральные кормовые добавки – это источники веществ, которые животный 

организм считает необходимыми, но сами они в нем не образуются и должны 

поступать извне (5 - 7 %). Их использование является ключом к увеличению 

производительности до 25 %. Благодаря им животные лучше усваивают пищу и 

быстрее насыщаются. Таким образом, реализуется экономия кормов и повышается 

выживаемость скота до 40 %. Самое главное – использовать минеральные добавки 

необходимо дозированно, их переизбыток может привести к отрицательному эффекту. 

Виды минеральных кормовых добавок: 
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1. Кальциевые: мел кормовой (вносится в концентрированные или силосованные 

корма); известняки (используются лишь в измельченном виде): мука из ракушки, 

мидий, моллюсков; костная мука; высушенные скорлупки яиц; сапропель; карбонат 

кальция; зола. 

2. Фосфорные: мононатрийфосфат (необходим для жвачных, у которых на лицо 

– переизбыток кальция (Ca) и протеина + дефицит фосфора (P)); динатрийфосфат 

(ДНФ) (важен для молодых особей и молочных телок, если в организме – нехватка 

фосфора и натрия (Na)); гексаметафосфат натрия (для жвачных); моноаммонийфосфат 

(лучшая добавка, если слишком мало Р и протеина); гидрофосфат аммония (для 

жвачных видов); фосфат карбамида (задействуется для подкармливания молодых 

особей крупнорогатого скота (КРС)). 

3. Ca-P добавки: фосфат кормовой; монокальцийфосфат; дикальцийфосфат; 

трикальцийфосфат. 

4. Синтетические кормовые добавки – это азотосодержащие небелковые 

соединения, являющиеся прекрасными заменителями белка при его недостатке в 

рационе жвачных животных с целью образования полноценного микробного белка. 

Синтетический компонент азота может восполнить до 35 % общей потребности 

животного в усвояемом белке. 

5. Ферментивные кормовые добавки для увеличения переваримости кормов, 

роста продуктивности животных и птицы. 

6. Энергетические кормовые добавки – ряд добавок, предназначенных для 

восполнения запасов энергии в организме животного. Он создает благоприятную базу 

для развития тех или иных процессов и защищает от негативных факторов. 

Современные компании, работающие в этом секторе, производят различные 

энергетические добавки к кормам, рассчитанные для восполнения метаболической 

энергии. Такие добавки вводят в обычные или комбикорма для сбалансирования 

рациона сельскохозяйственных животных по энергетической ценности (выполняя роль 

накопителя энергии и источника питательных компонентов). Они особенно 

необходимы лактирующим коровам и другим животным, а также птице в осенне-

зимний период, когда снижается качество кормов. 

В рамках данной работы в дальнейшем будет рассмотрена технология 

производства кормового монокальцийфосфата. В его состав входит фосфор и кальций 

как основные питательные компоненты, которые обогащают и балансируют рацион, 

обеспечивают правильность обменных процессов и поэтому являются залогом 

надёжной работы иммунной и репродуктивной систем организма. Преимущество 
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использования монокальцийфосфата в животноводстве связано с тем, что животные 

усваивают фосфор как из неорганических, так и из органических источников. В целом 

трудно переоценить значение как кальция, так и фосфора в составе кормовых добавок. 

Основные проблемы при производстве монокальцийфосфатат [4]: громоздкость 

и длительность технологии; дополнительные затраты на электроэнергию и 

оборудование;  высокая пылимость и содержание фтора; невозможность изменить и 

отрегулировать размер гранул в соответствии с требованиями заказчика. 

Для решения этих проблем в рассматриваемой работе предлагается проводить 

двухстадийное смешение: на первой стадии подается экстракционная фосфорная 

кислота концентрацией 62 - 65 % P2O5; ретурность составляет 1:0,3-0,5. Вторую стадию 

смешения совмещают с гранулированием и ведут ее в скоростном смесителе при 

добавлении воды до доведения влажности смеси до 9,5 - 13 %, что необходимо для 

получения кондиционного гранулированного продукта [5]. Данное техническое 

решение позволит устранить основные проблемы производства кормовых добавок и 

одновременно минимизировать содержание фтора как отрицательного компонента 

системы «кормовая добавка – животноводство – продукты питания». 
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УДК 54.056 

 

Очистка кобальтсодержащих растворов от примесей 

Наговицына Ольга Андреевна, старший преподаватель кафедры «Общей химии» 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

г. Москва 

 

В статье исследованы особенности извлечения кобальта из 

кобальтсодержащих растворов различными осадителями, приведены результаты 

оксалатной и карбонатной очистки. От примесей железа соединения кобальта 

предложено очистить, используя различие в значениях рН осаждения гидроксидов 

сопутствующих элементов. 

В технологии кобальтсодержащих соединений и металлического кобальта, как 

правило, образуются сернокислые или солянокислые растворы [1]. В таких растворах 

содержится иногда достаточно большое количество железа, меди, цинка, никеля, 

мышьяка, алюминия и других примесей. На первой стадии очистки применяют метод, 

основанный на различном рН осаждения основных солей и гидроокисей металлов. На 

практике это сводится к нейтрализации кислых растворов основаниями. Элементы, 

присутствующие в растворе, выделяются в виде основных солей или гидроксидов, 

причем железо(III), мышьяк, сурьма выпадают в осадок при рН = 2-4, алюминий-3-4, 

медь при рН = 5,5, никель, кобальт и железо (II) при рН=6-7. Разделение происходит 

тем полнее, чем дальше элементы отстоят друг от друга в этом ряду. 

Из современных методов очистки и выделения кобальта следует отметить метод 

экстракции, основанный на излечении кобальта в органическую фазу 

алкилфосфорными кислотами. Однако в любом случае затраты на очистку и 

возможность получения требуемого качества определяются содержанием примесей, 

требованиями потребителя и качеством применяемых процессов [3]. 

Один из возможных вариантов очистки соединений кобальта заключается в 

осаждении труднорастворимого соединения кобальта в предположении, что примеси 

остаются в маточном растворе [2]. 

В качестве такого соединения был выбран карбонат кобальта, а в качестве 

осадителя − карбонат аммония. Известно, что большинство примесей, содержащихся в 

кобальтовом растворе - никель, медь, цинк, свинец и др. способны выпадать в осадок 

при добавлении карбонат-ионов. В табл. 1 приведены значения ПР соответствующих 

солей. 
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Таблица 1 

Значения ПР карбонатов некоторых элементов 

Элемент Со(III)                       Fе(III) Сu(III) Zn(II) Co(II) Fe(II) Ni(II) 

     ПР 1*10
-41

 
1,6*10

-38
 5,6*10

-20
 4,5*10

-17
 2*10

-16
 1,6*10

-15
 1*10

-15
 

 

Наиболее устойчивыми являются карбонаты трехвалентных кобальта и железа. 

Для проведения эксперимента готовили раствор сульфата кобальта концентрацией              

56 г/л по кобальту. В раствор дополнительно вводили примеси железа и никеля. Затем 

при перемешивании вводили насыщенный при комнатной температуре раствор 

карбоната аммония до достижения рН = 7-8. Образующийся осадок карбонатов 

прокаливали до оксидов (табл. 2). В этой же таблице приведены результаты оксалатной 

очистки. 

Таблица 2 

Результаты распределения примесей при осаждении карбонатов и оксалатов кобальта 

№ 

п/п 

Примесь Содержание примесей ,% масс. 

  Исходный 

продукт 

Осаждение 

карбонатов 

Осаждение 

Оксалатов 

1 Железо 2,0 1,5 0,04 

2 Никель 0,07 0,03 0,05 

3 Марганец 0,08 0,04 0,03 

4 Кальций 0,07 0,04 0,03 

5 Натрий 0,23 0,03 0,02 

 

По результатам табл. 2 можно сделать следующие выводы: 

1.Осаждение карбонатов кобальта практически не дает очистки от железа и 

никеля. Достигается некоторая очистка от марганца и натрия. 

2.Осаждение оксалатов кобальта позволяет очистить растворы от железа, натрия 

и частично от кальция и марганца. 

Соединения кобальта можно очистить от примесей железа, используя различие в 

значениях рН осаждения гидроксидов сопутствующих элементов. В табл. 3 приведены 

величины рН осаждения некоторых элементов. 

Таблица 3 

Значения рН начала осаждения гидроксидов 

Элемент Co(III) Fe(III) Cu(II) Zn(II) Co(II) Fe(II) Ni(II) 

pН 1,0 1,6 4,5 5,9 6,4 6,7 7,1 
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Как видно из результатов таблицы, кобальт остается в растворе при достижении 

рН, равного 4 - 5, в то время как железо, титан, цирконий могут быть эффективно 

удалены из водных растворов. Различие в рН осаждении гидроксидов кобальта и 

никеля невелико и, по-видимому, не может быть использовано для организации 

процесса отделения никеля. 
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Оптимизация технологии получения азотно-фосфорных удобрений  
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«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Балаково 

 

В работе рассматривается разработка технического решения по оптимизации 

промышленной линии производства азотно-фосфорных удобрений с целью снижения 

расхода топлива при проведении процесса сушки пульпы. 

Одной из глобальных задач человечества на протяжении всей истории его 

существования всегда была задача обеспечения людей продуктами питания. Их дает 

почва (земля), использование которой ведет к деградации её природных свойств. 

Главное изменение выражается в снижении почвенного плодородия. По этой причине 

становится актуален вопрос по ликвидации голода, обеспечению продовольственной 

безопасности и улучшению питания, а также содействию устойчивому развитию 
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сельского хозяйства. Эти и многие другие причины подтолкнули человечество к 

созданию программы «Устойчивое развитие будущего для всех нас». 

Мировой продовольственный кризис является главным катализатором мирового 

спроса на минеральные удобрения. К лидерам-производителям удобрений в мире 

относятся: Китай, США, Россия, Индия и Канада. Они, за исключением России, 

ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в мире экспортером 

является Россия. Учитывая характер сырья, мировыми лидерами в области 

производства удобрений являются страны, богатые полезными ископаемыми, и в 

частности, природным газом. К основным производителям удобрений в России 

относятся: группа «ФосАгро», группа «ЕвроХим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», группа 

«Акрон» (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1. Карта отрасли минеральных удобрений в России 

Самым распространенным комплексным минеральным удобрением является 

аммофос. Это объясняется его высокой агрохимической эффективностью и хорошей 

совместимостью с другими удобрениями. Аммофос – одно из самых эффективных 

гранулированных удобрений для обеспечения растений легкодоступным фосфором и 

азотом – важнейшими жизненно необходимыми элементами питания, которые 

способствуют росту и развитию любой культуры. 

Аммофос имеет хорошие физические свойства, негигроскопичен и не 

слеживается. Используется в основном под зерновые культуры, сахарную и кормовую 

свеклу, кукурузу и довольно эффективен для других видов культур. Большому его 

потреблению способствует хорошая растворимость и использование в жидких 

удобрениях. Применение аммофоса при посеве зерновых культур во всех зонах дает 

лучшие результаты за счет более благоприятного фосфатного режима по сравнению с 

суперфосфатом. Удобрение целесообразно использовать в засушливых зонах, где 
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азотных удобрений требуется гораздо меньше, чем фосфорных. Он широко 

применяется также в условиях защищенного грунта совместно с азотными и 

калийными удобрениями. Большую экономическую эффективность аммофос показал 

на каштановых почвах, если урожай ячменя без применения удобрений составлял         

12,9 ц/га, то при внесении аммофоса и аммиачной селитры он увеличился на 76 % и 

составил 22,7 ц/га. 

Действие удобрений на почву и растения обусловлено свойствами, входящих в 

его состав фосфора и азота. Применение этой комплексной минеральной добавки 

обладает рядом преимуществ: 

1. За счет азота стимулируется рост культур, как следствие – сокращается срок 

получения урожая. 

2. За счет фосфора увеличивается засухоустойчивость и морозостойкость 

растений. 

3. Укрепляется иммунитет растений, стойкость к вредителям и неблагоприятным 

внешним факторам. 

4. Улучшаются вкусовые качества сельскохозяйственной продукции. 

5. Возрастает содержание в растениях ценных веществ – крахмала, сахарозы             

и т. д. 

Целью данного исследования являлась разработка технического решения по 

оптимизации промышленной линии производства азотно-фосфорных удобрений для 

снижения расхода топлива при проведении процесса сушки пульпы. 

Процесс получения аммофоса заключается в нейтрализации фосфорной кислоты 

газообразным аммиаком в аппарате САИ (скоростной аммонизатор испаритель). 

Полученная пульпа фосфатов аммония поступает в распыливающие форсунки 

БГС (барабан-гранулятор сушилка). Для распыливания пульпы подается сжатый 

воздух. К головной части аппарата примыкает топка, из которой прямотоком подается 

теплоноситель (топочные газы) с температурой более 700 
о
C. В головную часть БГС 

направляется мелкая фракция (ретур), уже на нее напыляется диспергированная пульпа, 

при этом мелкие частицы ретура укрупняются и при вращении барабана окатываются и 

подсушиваются. Далее полученный продукт подается на двухситовый грохот. Фракция 

размером более 5 мм с верхнего сита поступает в дробилки, откуда измельченный 

материал вместе с фракцией размером менее 2 мм, просеявшейся через нижнее сито 

грохота, при помощи конвейера направляется в аппарат БГС в качестве ретура. Затем 

товарные гранулы размером 2 - 5 мм поступают в аэрохолодильник на охлаждение 
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атмосферным воздухом. После охлаждения аммофос поступает на систему отгрузки 

[2]. 

Существенным недостатком действующих в промышленной практике 

производств получения аммофоса является ведение сушки пульпы в аппарате БГС 

теплоносителем, полученным при сжигании природного газа в воздухе в топке, что 

определяет значительный расход топлива на 1 т 100 % Р2О5, составляющий десятки кг 

условного топлива. 

В рамках данной проблемы предлагается частично заместить объем 

теплоносителя на газ, в составе которого отсутствуют пары воды. Такой частью 

теплоносителя могут являться отходящие газы сернокислотного производства, 

прошедшие 1-й и 2-й моногидратные абсорберы, орошаемые концентрированной 

серной кислотой (моногидратом с содержанием H2SO4 98,3 %) [3]. 
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Исследование зависимости толщины и свойств диффузионного слоя 
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В работе описано исследование изменения твердости высокоуглеродистой 

стали при проведении борирования с использованием обмазки в установке ТВЧ. 

Существует большое количество методов, которые повышают 

эксплуатационные свойства сталей. Методы ТО и ХТО изменяют структуру 

поверхностного слоя, тем самым увеличивая эксплуатационные характеристики 

изделий. К основным методам относят цементацию − внедрение в поверхностный слой 

углерода при нагревании; закалку − нагрев выше критической точки, с последующим 

быстрым охлаждением; азотирование − процесс насыщения поверхности азотом при 

нагревании и др. [1]. Среди большого количества методов ХТО развивающейся 

технологией является борирование. Процесс борирования включает в себя: помещение 

детали в боросодержащию среду, нагревание до заданной температуры и дальнейшее 

её охлаждение. На поверхности изделия образуются бориды железа FeB и Fe2B [1]. 

Борирование могут проводить в твердой, жидкой и газовой средах. Борирование в 

обмазках (из паст) занимает промежуточное положение между борированием в твердых 

и жидких средах. Также борирование может быть низкотемпературным (НТБ), 

среднетемпературным (СТБ) и высокотемпературным (ВТБ) [2]. С помощью 

борирования возможно повышение износостойкости в 3 - 50 раз по сравнению с 

термообработкой и в 1,5 - 15 раз по сравнению с традиционными методами ХТО. Также 

борированная поверхность имеют низкий коэффициент трения. Главными 

характеристикой процесса борирования является толщина диффузионного слоя, 

распределение бора и фазовый состав в образованном слое. Толщина и строение 

боридных слоев зависит от времени процесса, от температуры, от состава насыщающей 

смеси и от состава стали [3]. 
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Целью данной работы являлось создание на поверхности высокоуглеродистой 

стали У8 боридного покрытия и исследование зависимости толщины диффузионного 

слоя от твердости. Борирование проводилось с использованием обмазки, которая 

состоит из борной кислоты и жидкого натриевого стекла. Нагревание проводилось в 

установке ТВЧ с различными температурными и временными характеристиками. 

Образцы для исследований были изготовлены из высокоуглеродистой стали У8, 

которая применяется для изготовления инструментов, работающих в условиях, где нет 

разогрева режущей кромки. 

Для проведения исследования были изготовлены металлические образцы, 

имеющие геометрическую форму в виде дисков, диаметр которых составляет 15 мм и 

высоту 4 мм. Перед проведением процесса борирования из паст образцы 

выравнивались на шлифовальном станке, получившаяся шероховатость равна 0,8. 

Также была приготовлена обмазка, состоящая из 70 % борной кислоты и 30 % жидкого 

натриевого стекла. На поверхность подготовленных образцов наносилась 

приготовленная паста с помощью окунания. После образцы с нанесенной пастой 

помещались в индуктор. Образцы с пастой подвергали индукционному воздействию 

при различных режимах, табл. 1. Диапазон частот тока варьировался в районе                   

60 - 90 кГц. Контроль температуры проводился с помощью инфракрасного пирометра с 

максимальной измеряемой температурой 1100 
о
С. 

Таблица 1 

Технологические режимы обработки стали У8 

Номер образца 
Технологические режимы 

Температура, 
о
С Время выдержки, с Рабочий ток, I, А 

1 800 120 240 

2 800 300 240 

3 900 120 340 

4 900 300 340 

5 1000 120 440 

6 1000 300 440 

 

После проведения борирования образцы анализировались с помощью 

стационарного твердомера МЕТОЛАБ 501. Микротвердость измерялась на торцевых 

частях образцов. По полученным данным строились зависимости микротвердости по 

глубине слоя, рис. 1. Нагрузка составляла 50 гс (0,490 Н), время укола 7 с. 

Образец под номером 1 имеет максимальное значение микротвердости 642 HV 

при толщине слоя 15 мкм. При рассмотрении кривой распределения микротвердости по 

толщинам слоя видно, что кривая имеет вогнутость. Это объясняется тем, что образец 
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номер 1 борировался при температуре 800 
о
С в течение 120 с, что похоже с 

проведением закалки этой стали. Образец под номером 2 борировался при температуре 

800 
о
С в течение 300 с, максимальное значение твердости равно 642 HV при толщине 

слоя 15 мкм. Так как тепловое воздействие было увеличено, то усредненная твердость 

образца 2 выше, чем у первого. Третий образец борировали при температуре 900 
о
С в 

течение 300 с, максимальное значение твердости равно 752 HV при толщине слоя                

15 мкм. Из рис. 1 видно, что после толщины слоя, равной 15 мкм, идет резкое снижение 

микротвердости. По-видимому, для толщины слоя 15 мкм характерно образование 

боридных соединений с железом. Четвертый образец борировали при температуре           

900
 о
С и времени выдержки в индукторе 300 с. Максимальное значение микротвердости 

равно 946 HV при толщине слоя 15 мкм. Кривая образца 4 также имеет вогнутость, это 

может быть связано с тем, что образец достаточно долго выдерживали при 900 
о
С, при 

таком воздействии могла произойти закалка глубин от 180 мкм. Самые высокие 

показатели твердости показали образцы 5 и 6. Максимальное значение микротвердости 

для 5 образца равно 946 HV при толщине слоя 15 мкм, а для шестого – 1005 HV при 

толщине слоя 15 мкм. Разница для этих образцов состоит в выдержке при температуре 

1000 
о
С, для пятого она равна 120 с, а для 6 образца – 300 с. 

 

Рис. 1. Зависимость твердости HV от глубины проникновения индентора: 

1 - первый образец; 2 – второй образец; 3 – третий образец; 4 – четвертый образец; 

5 – пятый образец; 6 – шестой образец 

 

Выводы: показано, что процесс борирования из паст позволяет повысить 

твердость стали У8. Высокие значения твердости объясняются наличием боридного 
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покрытия. Сравнивая значение твердости поверхности стального образца до 

проведения борирования, равное 500 HV, и наилучшее значение твердости поверхности 

после проведения борирования, равно 1005 HV при температуре 1000 °С, можно 

отметить, что с увеличением времени борирования твердость изменялась от 642 до 

1005 HV. С увеличением температуры проведения борирования при тех же временных 

интервалах твердость повышалась. 
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В данной статье рассмотрены методы улучшения качества почвы, повышения 

ее плодородия, а также факторы, влияющие на её функциональное состояние. 

Предложены принципы управления плодородием почв, продуктивностью растений и 

устойчивостью агроценозов на основе биоземледелия (экоадаптивной 

агротехнологии). 
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Проблема охраны и рационального использования природной среды в XXI веке 

является стратегической задачей в плане выживания человеческого общества. 

Нерациональное антропогенное воздействие на природные системы приводит к 

крупным деградационным процессам. Это обусловлено целым рядом причин, среди 

которых не последнее место занимает деградация почвенного покрова. В почву 

ежедневно попадают сотни тысяч новых химических соединений с неизученными 

токсикологическими чертами. Накопление в почве таких соединений обуславливает ее 

токсичность и загрязненность. 

Негативное влияние на состояние почвы в большей степени оказывают 

промышленные предприятия. Это связано с тем, что вместе с выбросами ежечасно в 

неё попадают тяжелые металлы, миллионы тонн бытовых и промышленных отходов, 

огромные количества газов и мелкодисперсной пыли. Производственная деятельность 

человека превратилась в глобальную геохимическую проблему [1]. 

Почва – это ведущий компонент биоценоза, выполняющий физические, физико-

химические, химические и экосистемные функции, один из главных источников 

обеспечения людей пищей и сырьем Она служит также производственным базисом 

размещения всех отраслей народного хозяйства. Неправильное и нерациональное 

использование почвы часто приводит к проявлению ускоренной эрозии, снижению ее 

плодородия и продуктивности. Из-за эрозии почв ежегодно в мире разрушается              

7 млн га плодородных земель. За последние 60 лет 40 % пашни потеряло половину 

гумуса – основного элемента плодородия. Возрастающие потребности в продукции 

растениеводства и животноводства требуют сохранения и повышения плодородия почв. 

Роль почвы на Земле имеет решающее значение. Поэтому очень важно поддерживать 

ее плодородие, особенно в сельском хозяйстве. 

В последние годы весьма впечатляющими выглядят успехи отечественного 

земледелия в вопросах производства зерна и других видах продукции. Однако 

состояние экономики, качество выращиваемой продукции и устойчивая отрицательная 

тенденция изменения плодородия почв вызывает озабоченность и обоснованную 

тревогу [2, 3]. 

Увеличение валовых сборов сельскохозяйственной продукции сопровождается 

высокими затратами труда, энергетических ресурсов и других средств производства на 

фоне повышения экологической напряженности. 

Причины загрязнения, деградации и потерь почв заключаются во внешних 

воздействиях, которые приводят к нарушению физических и физико-химических, 

агрохимических, биологических функций почвы, вызывая ее загрязнение. Поэтому 
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деградацию следует рассматривать не только как изменение свойств почв, но и как 

нарушение экологического равновесия, которое не способно быстро восстанавливаться 

[4, 5]. 

Повсеместное падение плодородия почв, усиливающаяся неустойчивость 

продуктивности полей при возрастающем требовании экологизации отрасли в 

соответствии с новой (биосферной) парадигмой природопользования диктует 

необходимость смены парадигмы в целом в земледелии. Успешное решение 

поставленной проблемы в земледелии, как основополагающей науке о 

землепользовании, может произойти только путем смены старой парадигмы – 

интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкой химизации – 

на новую – биоземледелие (экоадаптивная агротехнология). Создание экологически 

устойчивой структуры агроландшафтов и обеспечение их нормального 

функционирования является в настоящее время первоочередным вопросом в решении 

проблем повышения их устойчивости и биоразнообразия, уменьшения деградации 

почв, повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных угодий и 

сохранения окружающей среды [6-8]. 

Адаптивный подход представляет собой систему получения 

сельскохозяйственной продукции, обеспечивающей максимальную окупаемость 

биологической продукцией каждой единицы введенной в агроэкосистему 

антропогенной энергии. При таком методе подбираются сорта культурных растений и 

породы сельскохозяйственных животных, наиболее соответствующие почвенно-

климатическим условиям района. В основе агроэкологии лежат три положения: 

1. Сестайнинг – самоподдержание агроэкосистем. 

2. Адаптивный подход – повышение эффективности вложений антропогенной 

энергии путем максимальной окупаемости фотосинтезом каждой единицы вложенной 

энергии. Данный подход наиболее полно развит в работах А. А. Жученко (1988, 1990). 

3. Экологический императив – система запретов на все формы использования 

агроэкосистем, которые разрушают ресурсы и загрязняют окружающую среду 

(Миркин, Хазиахметов, 1995) [9]. 

Оптимизация является итоговой задачей агроэкологии, так как она обеспечивает 

переход от ресурсоразрушающих интенсивных агроэкосистем к их адаптивным, 

устойчивым вариантам. Иными словами, экоадаптивные агротехнологии должны 

базироваться не только на правильном подборе культур, но и охватывать все элементы 

системы земледелия, основываясь на требовании рационального землеустройства. 
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Востребованность адаптивной концепции на сегодняшний день резко 

увеличилась из-за необходимости создания принципиально новой доктрины 

продовольственной безопасности страны. Особую важность и значимость адаптивная 

концепция приобретает на фоне прогнозов международных экспертов Всемирной 

организации здравоохранения и Продовольственной сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO) о кризисе в обеспечении значительной части населения 

продовольствием и пресной водой – этой важнейшей составляющей экологической 

проблемы, обострившейся из-за глобального потепления и аридизации многих 

регионов планеты [10]. 

Таким образом, адаптивная система является одним из новых эффективных 

подходов повышения плодородия почвы и рационального использования данного 

ресурса. Селекция обеспечивает функциональную взаимосвязь этапов создания новых 

сортов, их государственного испытания, организации семеноводства, а также развитие 

таких качественно новых направлений селекции, как биоценотическая, 

биоэнергетическая, симбиотическая, эдафическая и др. Кроме того, положение об 

адаптивном потенциале и предлагаемые пути перехода к адаптивной интенсификации 

растениеводства востребованы, и их широко используют в селекционных центрах, 

зональных системах земледелия, отраслевых научно-производственных программах      

и т. д. 
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В статье проанализированы результаты контроля остаточных знаний по 

химии студентов инженерно-физического профиля. Отмечается эффективность 

применения междисциплинарных связей и информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) для закрепления химического компонента общепрофессиональных 

компетенций. 

Большое внимание в системе подготовки инженерных кадров уделяется 

формированию профессиональных компетенций. 

Термин «компетенция» используют для определения границ области действия. 

Компетенции представляют собой совокупность характеристик, относящихся к знанию 

и его применению, к позициям, навыкам и ответственности, которые описывают 

уровень их сформированности. Профессиональные компетенции [1] слагаются из 

ключевых, базовых и специальных: 

● ключевые компетенции – это общие компетенции, которые необходимы для 

продуктивной профессиональной деятельности любому современному специалисту; 

● базовые компетенции – это компетенции в определенной профессиональной 

сфере; 

● специальные компетенции – это компетенции, необходимые для решения 

конкретных профессиональных задач. 

В современных высокотехнологичных отраслях экономики постоянно решаются 

вопросы на стыке наук, включая химию. От небольшой по объёму дисциплины «Общая 
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химия», читаемой для «нехимиков» на первом курсе, требуется дать студентам основы 

химического мышления и внести вклад в формирование некоторых 

общепрофессиональных компетенций, являющихся базовыми. 

Цель данной работы – рассмотреть степень закрепления знаний по химии, 

базовых знаний для ряда направлений подготовки. Объектом исследования являются 

остаточные знания студентов. Поставлена задача выявить освоение курса в 

соответствии с требуемыми компетенциями. По ряду инженерно-физических 

направлений, включая «Ядерную энергетику и теплофизику», «Ядерные физику и 

технологии» и «Теплоэнергетику и теплотехнику», требуется формирование 

способностей применять естественнонаучные знания, например, о химической природе 

современных материалов, а также об общих закономерностях химических процессов. 

Эти знания придают выпускникам компетентность при работе с материалами, 

контактировании с технологиями и окружающей средой в профессиональной 

деятельности. 

Ранее в работе [2] было показано, что студенты аналогичного профиля с 

хорошей общей успеваемостью показывают на старших курсах удовлетворительные 

остаточные знания по общим закономерностям химических процессов. Отмечена 

полезность применения междисциплинарных связей и информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) для закрепления знаний на стыке наук. 

В настоящей работе наряду с закономерностями процессов уделено внимание 

науке о материалах. Знания по этим разделам химии являются составной частью 

общепрофессиональных компетенций. 

 В качестве проверяемого на этот раз выбран более сложный контингент, и 

обстоятельства были более сложными. Контингент прошел курс химии в первые годы 

становления филиала университета в Ташкенте (ТФ) с общей удовлетворительной 

успеваемостью, причём ему пришлось пережить годы ковидной пандемии. Тем не 

менее он так же, как и предыдущий, мотивирован на получение перспективной 

специальности, и требуется вывести подготовку студентов на должный уровень. 

Выбрана группа из студентов третьего курса (19 студентов) и четвертого курса             

(10 студентов) ТФ. 

Тестирование проведено в течение 25 минут. За основу взят тест из работы [2], 

его содержание сгруппировано поровну, по 8 вопросов на каждую тему. Вопросы 

альтернативные, многие требуют представить один или несколько правильных ответов, 

а ответы рассчитываются по максимуму. 
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Например, в разделе «Вещество» предлагается выбрать ответ на вопрос о 

периодичности в изменении электроотрицательности химического элемента в 

периодической таблице Д.И. Менделеева, требуется определить фактор, который 

приводит к возрастанию электроотрицательности: а) в группе с увеличением 

порядкового номера; б) в периоде с уменьшением порядкового номера; в) в периоде с 

увеличением порядкового номера; г) в группе с уменьшением порядкового номера 

возрастает. Предлагается выбрать один или несколько вариантов ответа. 

В разделе «Общие закономерности химических процессов» предложено, не 

проводя точных расчетов, указать, какие реакции с термодинамической точки зрения 

возможны при стандартных условиях в изобарно-изотермических системах. Это 

задание предполагает, что студент должен обладать достаточными знаниями, чтобы 

проанализировать термодинамическое уравнение и оценить благоприятность 

энергетического и энтропийного фактора для термодинамического разрешения 

самопроизвольного процесса. Предлагается выбрать один или несколько вариантов 

ответа. 

Усреднённые результаты тестирования приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Средняя степень закрепления остаточных знаний по разделам дисциплины 

Анализируемый раздел 3-й курс 4-й курс 

Вещество 43,6 % 44,2 % 

Общие закономерности 

 химических процессов 
33,2 % 36,6 % 

 

Результаты в общем недостаточно высокие, но они вполне устойчивые, 

поскольку не снижаются от третьего к четвёртому курсу. Они дают полезную 

информацию для совершенствования учебного заведения. Основной причиной таких 

результатов, по нашему мнению, является сложность анализа многовариантных 

вопросов для студентов, у которых русский язык не является родным. И для таких 

задач, которые требуют сочетания знаний из разных разделов и логических построений, 

требуется пройти дополнительный адаптационный период, который предполагает 

самостоятельную работу студентов с консультацией по онлайн – курсу. 

Достаточно полные и наиболее точные ответы (на 100 %) на отдельные вопросы 

были у большинства студентов, но в итоге не хватило времени довести работу мысли 

до конца. В педагогической практике этот недостаток устраняется предварительной 

консультацией, добавочным контрольным временем, и это будет учтено в дальнейшем. 
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К наиболее усвоенному материалу можно отнести некоторые вопросы раздела 

«Вещество». Большинство студентов верно указало все возможные типы оксидов 

металлов: 87,3 % (3-й курс) и 73,4 % (4-й). Удовлетворительно разобрались с мерой 

периодичности электроотрицательности: соответственно 62,3 и 38,3 %. Аналогичная 

периодичность наблюдается для энергии ионизации, изучаемой в курсах общей физики 

и предпрофилирующих дисциплинах, поэтому есть уверенность, что соответствующая 

компетенция на стыке наук будет освоена студентами успешно. 

В разделе «Общие закономерности» есть успехи в выборе правильного 

применения принципа Ле-Шателье в общем случае: соответственно 63,2 и 80,0 %, но 

неудачны ответы для конкретной реакции термического разложения соли: 27,6                  

и 24,2 %. 

С выбором термодинамически возможных реакций группа студентов 3-го курса 

справилась слабее, чем студенты 4-го курса: 14,4 против 36,6 %. Недостатки в 

подготовке по химической термодинамике, надеемся, будут компенсированы 

междисциплинарными связями с физикой и специальными дисциплинами. Сказались 

также недостатки организации онлайн-обучения при ковидной пандемии: в филиале 

только на стадии становления находится комплекс информационно-коммуникационных 

технологий, и по примеру основного университета следует активнее внедрять 

электронное учебное пособие и онлайн-тестирование. 

Таким образом, с учётом инженерно-физического профиля подготовки 

студентов проведен и проанализирован контроль остаточных знаний студентов по 

дисциплине «Химия». Показано, что при устранении организационных недостатков 

студенты вполне успешно могут освоить базовые основы общепрофессиональных 

компетенций на стыке наук. Для достижения этой цели рекомендуется увеличить долю 

онлайн-компонента в курсе химии с применением ИКТ. 
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образования «Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов  

 

В работе представлены результаты исследования закалки токами высокой 

частоты образцов из нержавеющей стали 14Х17Н2. Определено влияние мощности 

установки на температуру образцов. Подобраны рациональные технологические 

режимы индукционной закалки и последующего отпуска стальных изделий, 

обеспечивающие заданные значения твердости. Рассмотрено влияние режимов 

нагрева на изменение геометрических характеристик опытных образцов.  

Неотъемлемой составляющей цикла производства изделий машиностроения, 

авиа- и автомобилестроения, а также многих других отраслей промышленности 

являются процессы термической или химико-термической обработки. Наиболее 

широко применяемым способом повышения твердости и износостойкости сталей на 

практике является закалка. 

В настоящее время способ печной закалки ввиду малой производительности и 

высокой длительности уступает место современным, более эффективным способам. К 

последним следует отнести технологию закалки токами высокой частоты (ТВЧ). 

Создание данного метода, соответствующего оборудования и внедрение в 

производство первоначально производилось российскими учеными, в частности 

профессором В.П. Вологдиным, разработавшим теорию индукционного нагрева и 

создавшего первую установку [1-2]. 

В основе индукционного нагрева лежит явление электромагнитной индукции. 

При прохождении переменного электрического тока через замкнутый токопроводящий 

контур возникает переменное магнитное поле. Такой замкнутый токопроводящий 

контур называется индуктором, который представляет собой один или несколько 

витков медной полой трубки. При помещении в магнитное поле другого проводника − 

обрабатываемой детали-заготовки – в ней индуцируется электрический ток 

определенной частоты, как и в индукторе. Возникающие вихревые токи в 
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поверхностном слое изделия, помещенного в замкнутый контур индуктора, вызывают 

бесконтактный нагрев обрабатываемой поверхности детали. 

После нагрева деталь-заготовка подвергается охлаждению, которое можно 

провести двумя способами: 

1) погружение в охлаждающую жидкость (ОЖ) (ОЖ/масло/вода); 

2) опрыскивание ОЖ при помощи специального устройства (спрейера). 

Заключительной операцией технологического процесса закалки ТВЧ является 

отпуск в электрических или газовых печах. К основным преимуществам данного 

метода закалки сталей и сплавов следует отнести: 

- упрочнение поверхностного слоя обрабатываемой детали и сохранение 

сердцевины в исходном состоянии; 

- возможность регулирования глубины закаленного слоя; 

- минимальное окисление поверхности за счет быстрого нагрева; 

- возможность автоматизации технологического процесса; 

- экономия затрачиваемых энергоресурсов на нагрев; 

- возможность проведения местной (локальной) закалки изделия; 

- отсутствие закалочных трещин и коробления обрабатываемых деталей. 

Недостатки закалки ТВЧ заключаются в высокой стоимости нагревательных 

установок и трудности изготовления индукторов для обработки деталей сложной, 

многогранной формы [3, 4]. 

Наиболее актуальна и востребована технология закалки ТВЧ в таких отраслях 

народного хозяйства, как машиностроение, автомобиле-, авиа- и станкостроение. 

Данному виду закалки подвергают плунжер-втулочные пары, штанги, клапаны насосов 

и компрессоров, штоки и седла газо- и гидрозапорной арматуры, валы и шестерни, а 

также множество других ответственных элементов, работающих под воздействием 

критических, знакопеременных нагрузок и в условиях влияния различных агрессивных 

сред [5, 6]. Одной из таких ответственных деталей можно считать «захлопку» клапана-

отсекателя КО 302 для перекрытия трубопровода в случае аварийного изменения 

давления рабочей среды. 

Важным критерием данного оборудования является сохранность герметичности 

в течение длительного периода эксплуатации. Захлопка, выполняющая основную 

функцию клапана-отсекателя, согласно требованиям, заявленным разработчиком, 

должна обладать определенными критериями (твердость, устойчивость к воздействию 

ударных нагрузок, коррозионная стойкость и т. д.). Так, твердость «тела» захлопки 

согласно расчетам должна составлять порядка 25 - 33 HRC, при этом «замок» захлопки 
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(рис. 1) должен иметь твердость 35 - 40 единиц HRC в целях защиты от 

преждевременного износа. Досрочному изнашиванию и разрушению данного участка 

способствует как воздействие быстродвижущихся частиц абразива в газовом потоке 

при номинальном давлении устройства 32 МПа (320 кгс/см
2
), так и механическое 

воздействие конструктивного элемента, приводящего в действие захлопку. 

 

Рис. 1. Захлопка клапана-отсекателя КО302:  

1 – замок; 2 – тело захлопки  

Выпускающиеся промышленностью на сегодняшний день индукторы для 

индукционной закалки не удовлетворяют требованиям, заявленным в конструкторской 

документации, а именно охватывают больший объём и нагревают до температур 

фазовых превращений «замок» и часть «тела» обрабатываемой детали. 

В этой связи становятся актуальными задачи подбора рациональных режимов 

закалки токами высокой частоты ответственного участка захлопки и моделирование 

индуктора для проведения операции нагрева «замка» захлопки. 

Методика эксперимента. В исследованиях использовались образцы в виде 

цилиндров диаметром 16 мм длиной 50 мм из коррозионностойкой, жаропрочной стали 

мартенситно-ферритного класса 14Х17Н2. Нагрев ТВЧ осуществлялся с 

использованием установки индукционного нагрева «TESLINE 60Z-BD4», номинальной 

мощностью 60 кВт, при частоте силового блока преобразователя 35,1 кГц. Применялся 

двухвитковый индуктор, наружным диаметром 65 мм, 45 – внутренним, изготовленной 

из медной трубы с наружным диаметром 12 мм и толщиной стенок 1 мм. Нагрев 

образцов проводился в течении 15 секунд при разных значениях мощности установки 

от 40 % до 65 % с шагом в 5 % (табл. 1). В качестве закалочной среды охлаждения 

использовали индустриальное масло И-20 ГОСТ 17479.4-87. 
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Таблица 1 

Влияние мощности установки на температуру нагрева образцов 

№ образца Мощность 

установки, % 

Цвет накала стали Соответствие 

температуры цвету 

накала, ºС 

1 40 Светло-вишневый 780 - 830 

2 45 Светло-вишневый 780 - 830 

3 50 Красный 830 - 900 

4 55 Светло-красный 900 - 1050 

5 60 Желтый 1050 - 1150 

6 65 Светло-желтый 1150 - 1250 

 

Последующий отпуск закаленных образцов проводился в муфельной 

электропечи «СНОЛ 50/12» при температуре 180 ºС продолжительностью 2 часа. 

Измерение твердости закаленной поверхности выполняли при помощи 

твердомера «ТК-2М» по методу Роквелла при нагрузке 150 кгс согласно ГОСТ 9013-59 

(ИСО 6508-86). При этом поверхность образцов подвергалась механической очистке от 

образовавшейся окалины на глубину 0,05 - 0,10 мм при помощи шлифовальной 

наждачной бумаги зернистостью Р 400. Шероховатость поверхности при этом 

составляла менее 2,5 мкм (Ra) согласно ГОСТ 2789-73. На каждом образце делались 

семь уколов для расчета среднего показателя твердости. Регистрация изменений 

линейных размеров проводилась при помощи электронного штангенциркуля                  

«ШЦЦ-1-150-0,01 ЧИЗ» с точностью отсчета 0,01 мм. 

Результаты исследований. Визуальный осмотр экспериментальных образцов 

после закалки показал, что с увеличением мощности установки нагрев поверхности 

протекает более эффективно, и как следствие, приводит к образованию тонкого слоя 

окалины (рис. 2). Следует отметить, что для всех образцов характерно сохранение их 

целостности; методом макроскопического анализа не выявлено следов коробления, 

деформации и растрескивания. 

Результаты изменения твердости сопоставимы со справочными данными 

печного способа закалки [7...9]. Максимальными значениями твердости 

характеризовались образцы, нагреваемые при мощности установки 60 % (1050 ± 10 
о
С). 
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Рис. 2. Внешний вид образцов:  

1 – образец, нагретый при мощности установки 40 %; 2 – 45 %; 3 – 50 %;  

4 – 55 %; 5 – 60 %; 7 – 65 % 

Согласно полученным результатам, величина твердости увеличивается с ростом 

мощности установки и, соответственно, с повышением температуры нагрева. При этом 

нагрев стали свыше 1100 
о
С приводит к снижению показателя твердости ввиду 

перегрева образца. Как известно, перегрев стали в ходе закалки приводит к 

образованию крупнозернистой структуры, что является причиной снижения 

механических характеристик. Среднестатистические значения полученной твердости 

поверхности образцов сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Влияние термической обработки на твердость стальных образцов 

№ 

образца 

Мощность 

установки, % 

Твердость после 

закалки (HRC) 

Твердость после 

отпуска (HRC) 

1 40 19 ± 1 17 ± 1 

2 45 20 ± 1 17 ± 1 

3 50 30 ± 2 28 ± 2 

4 55 38 ± 2 36 ± 2 

5 60 41 ± 3 40 ± 3 

6 65 37 ± 2 36 ± 2 

 

Изучения линейных размеров закаленных образцов показали незначительное 

увеличение их длины, варьирующееся от 0,01 до 0,1 мм в зависимости используемого 

режима нагрева. Отмечено увеличение диаметра обработанных заготовок с 

повышением мощности тока индуктора установки. 

Результаты исследования изменения линейных размеров опытных образцов 

сведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Геометрические характеристики опытных образцов 

№ 

образца 

Длина образца 

до закалки, 

мм 

Длина образца 

после закалки, мм 

Диаметр образца 

до закалки, мм 

Диаметр образца 

после закалки, 

мм 

1 50,10 50,10 16,03 16,08 

2 50,10 50,12 16,03 16,09 

3 50,10 50,13 16,03 16,10 

4 50,10 50,13 16,03 16,15 

5 50,10 50,14 16,03 16,18 

6 50,10 50,21 16,03 16,34 

 

Выводы: совокупность полученных результатов проведенного эксперимента 

показала возможность закалки стали 14Х17Н2 до 41 единицы HRC, что удовлетворяет 

заявленным разработчиком требованиям к конструкции захлопки клапана-отсекателя 

КО 302. Исследование геометрии (линейных размеров) опытных образцов и отсутствие 

видимых дефектов в результате упрочнения служат показателем важности дальнейшего 

изучения данного вопроса. Актуальной остается задача моделирования индуктора для 

проведения операции нагрева «замка» захлопки клапана-отсекателя. 
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Заболевания и повреждения мелких суставов кисти, в частности пястно-

фалангового сустава, ведут к резкому ограничению их функции и снижению качества 

жизни пациентов. Высокие функциональные запросы органа предъявляют строгие 

требования к его восстановлению, поэтому разработка новых и улучшение 

существующих эндопротезов остаётся серьёзной научной  и практической задачей.  

Кисть человека – уникальный инструмент, выполняющий команды мозга, 

выражающий тонкости разума. В процессе исполнения задач кисть способна 
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воспроизводить бесконечное количество положений, одни из которых экспрессивны, 

некоторые связаны с теми или иными прикосновениями, другие вовлечены в процесс 

взаимодействия с объектами для получения информации, а часть направлена на 

приложение различных сил к объекту. Для выполнения целого каскада задач кисть 

должна быть адаптируемым инструментом, способным на бесконечное множество 

положений и состояний. 

Цель работы: провести обзор зарубежной и отечественной литературы, 

посвящённой эндопротезированию пястно-фалангового сустава, проанализировать 

современное состояние проблемы, усовершенствовать конструкцию эндопротеза 

пястно-фалангового сустава. 

Пястно-фаланговый сустав (ПФС) – сочленение, образуемое головками пястных 

костей и основаниями проксимальных фаланг кисти. По своей форме ПФС первого 

пальца относится к блоковидному ввиду более уплощённой формы головки первой 

пястной кости, чем и обосновывается отличная от остальных пальцев кисти кинематика 

и ограниченный объём движений. Особое внимание будет сосредоточено на ПФС              

2 - 5 пальцев кисти, по форме относящийся к мыщелковым. ПФС имеет две степени 

свободы: сгибание/разгибание, приведение/отведение и циркумдукция − 

«кругообращение». 

Отдельного внимания с хирургической, биомеханической и биоинженерной 

точек зрения заслуживает форма суставных поверхностей. В дорсальной части головки 

пястной кости суставная поверхность более узкая и расширяется с переходом на 

ладонный аспект сустава, таким образом, конгруэнтность сустава увеличивается с 

переходом в положение сгибания. Мыщелки головки также асимметричны: лучевой 

крупнее локтевого, особенно это выражено в суставах 2 и 3 пальцев. Этим 

обосновывается ульнарная девиация пальцев при артрите. Точки крепления 

коллатеральных связок представлены дорсолатеральными бугорками головок, а места 

прикрепления сухожилий межкостных мышц − бороздами, ориентированными от 

проксимального до дистально-дорсального аспектов. Основание проксимальной 

фаланги имеет меньший радиус кривизны своей суставной поверхности, чем таковая у 

головки пястной кости. В то время как головка пястной кости имеет больший 

сагиттальный и меньший поперечный размеры, основание проксимальной фаланги, 

наоборот, имеет больший поперечный размер. 

Огромную роль в функционировании и стабилизации ПФС играет система 

коллатеральных связок. Они расположены в два слоя: глубокий слой представлен 

собственными коллатеральными связками, поверхностный − добавочными 
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коллатеральными и фаланго-гленоидальными. Собственная коллатеральная связка идёт 

от дорсолатерального бугорка головки пястной кости до латерального бугорка 

основания проксимальной фаланги. 

Биологическая реконструкция ПФС имеет ряд преимуществ, таких как 

абсолютная биосовместимость и меньший риск развития инфекционных осложнений. 

Первые попытки пересадки комплекса тканей со стопы были предприняты в 1913 году 

и имели ограниченное клиническое применение ввиду развития асептического некроза 

и хондромаляции. Однако с развитием микрохирургии пересадка суставов пальцев 

стопы стала применяться кистевыми хирургами и нашла отклик в детской ортопедии: 

прямое кровоснабжение сустава давало возможности роста тканей. Типичной 

донорской зоной для аутологической реконструкции ПФС является плюснефаланговый 

сустав второго пальца стопы. Несмотря на перспективны долгосрочных результатов, 

данный метод хирургического лечения отличается чрезвычайной сложностью 

исполнения, необходимостью специализированного оборудования и обученной 

команды микрохирургов. Ряд систематических исследований показывает низкую 

амплитуду движений в ПФС после аутологической реконструкции, что в совокупности 

сужает потенциал применения данной методики. 

Непосредственным предшественником эндопротезирования ПФС была 

резекционная и интерпозиционная артропластика. В начале 1940-х годов капсулы из 

биоинертного сплава кобальта, хрома и молибдена применялись для лечения 

посттравматических артритов мелких суставов кисти, опираясь на опыт подобных 

хирургических вмешательств на суставах нижних конечностей. Хотя достигался 

функциональный объём движений, стабильность сустава после данной процедуры 

оказывалась низкой, что в ряде случаев приводило к ревизионным вмешательствам – 

артродезу и ампутации. 

Наиболее актуальная классификация существующих эндопротезов ПФС, 

представленная ниже, отражает их функциональный статус: 

1) по ограничению степеней свободы: связанные, полусвязанные, несвязанные; 

2) по типу фиксации в кости: цементные, бесцементные; 

3) по трибологической паре: металл - металл, металл - полиэтилен, керамика - 

керамика, пирокарбон, силикон. 

Следует отметить, что цементная фиксация не получила широкого 

распространения в хирургии мелких суставов кисти. Это связано с рядом типичных 

осложнений, встречающихся при данном способе фиксации. Минимальные размеры и 

резерв костной ткани делает затруднительным ревизионные вмешательства после 
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цементного эндопротезирования, а тепловая реакция в процессе полимеризации 

метилметакрилата оказывает губительное действие на перипротезную костную ткань, 

что приводит к многочисленным случаям костной резорбции, проседания имплантата 

и, наконец, нестабильности его компонентов. Таким образом, современная хирургия 

мелких суставов кисти практически полностью обращена в сторону бесцементной 

фиксации компонентов, за исключением случаев индивидуального 

эндопротезирования. 

 

Рис. 1. Семейство силиконовых эндопротезов ПФС.  

Сверху вниз: Swanson, Stryker, Integra 

За последние четыре десятилетия эндопротезирование силиконовыми 

имплантатами стало эталоном, с которым сравнивают другие имплантаты для 

эндопротезирования ПФС и ПМФС. Однако, несмотря на широкое применение данных 

эндопротезов, особенно для лечения пациентов с ревматоидной кистью, у семейства 

силиконовых эндопротезов существует ряд осложнений, ограничивающих их 

повсеместное признание и использование. 

Одним из основных осложнений является перелом компонента эндопротеза. 

Многочисленные клинические и экспериментальные исследования выявили 3 основных 

типа повреждения силиконовых имплантатов: поверхностное; растрескивание или 

фрагментация замковой части; перелом ножки. Частота переломов силиконовых 

имплантатов колеблется от 0 до 84 %. Выживаемость имплантата составляет 74,3 %, 

через 3 года и 67,9 % через 5 лет. Существует зависимость вероятности и сроков 

разрушения конструкции импланта и объёма движений в ПФС. Так, многие 

исследователи не рекомендуют превышать объём сгибания свыше 60 градусов во 

избежание раннего выхода конструкции из строя. 

Это ограничивает использование данных имплантатов для пациентов с 

высокими требованиями к функции кисти. 
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Рис. 2. Состояние силиконовых эндопротезов после ревизионной операции по поводу 

перелома имплантатов и рецидива ульнарной деформации пальцев 

 

Рис. 3. Эндопротез межфалангового сустава пальца кисти: 

1 − ножка, 2 − продольные борозды, 3 − кольцевое утолщение, 4 − цилиндр, 5 − кольцо 

для шарнирного соединения, 6 − четырехгранная пирамида, 7 − шаровидное 

утолщение, 8 − «ушки», 9 − кольца шарнирного соединения, 10 − ось 

Устройство содержит проксимальную и дистальную части, соединенные между 

собой шарнирным соединением. Проксимальная часть выполнена цельной, состоящей 

из ножки, кольцевого утолщения и цилиндра. Ножка выполнена в виде усеченного 

конуса, на боковой поверхности которого нанесены продольные борозды. На 

основании конуса выполнено кольцевое утолщение диаметром, превышающим диаметр 

основания конуса. На кольцевом утолщении выполнен цилиндр, диаметр которого 

меньше диаметра кольцевого утолщения, но больше диаметра основания конуса. На 

дистальной части цилиндра выполнено кольцо для шарнирного соединения с 

дистальной частью эндопротеза. Дистальная часть эндопротеза имеет форму 

четырехгранной пирамиды с утолщением на вершине. На двух противоположных 

гранях пирамиды, на расстоянии 1/3 ее высоты от основания пирамиды, выполнены 

«ушки», а на основании 2-х других граней пирамиды выполнены кольца для 

шарнирного соединения осью с кольцом на дистальной части цилиндра. Эндопротез 

обеспечивает реабилитационный эффект протезирования за счет возможности 

осуществления хватательной и сгибательно-разгибательной функций связочного 

аппарата 1-го пальца кисти и восстановление анатомической длины пальца. 
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Предлагаемый нами эндопротез относится к области медицины, а именно к 

устройствам для реконструктивно-восстановительного лечения повреждений и 

заболеваний суставов пальцев кисти, рис. 4. 

 

 

  

 

Рис. 4. Эндопротез пястно-фалангового сустава пальца кисти 

Материалом предлагаемой конструкции имплантата является ZrO2. На рис. 4 

также приведены конструктивные элементы, требуемые при установке имплантата. 

Выводы. 

1. Эндопротезирование пястно-фаланговых суставов кисти является 

перспективным и современным методом лечения заболеваний кисти. 

2. Проведено исследование по модернизации конструкции ПФС  пальца кисти из 

керамического материала на основе диоксида циркония ZrO2. 
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В работе представлены результаты исследования физико-механических 

свойств легированной поверхности зубчатого колеса из стали Ст45 с использованием 

электрод - инструмента из меди МВ. 
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Зубчатое колесо – это деталь зубчатой передачи, представляющая собой диск с 

зубьями. По отношению к шестерне зубчатое колесо имеет большее чисто зубьев и 

является ведомым. Зуб колеса при вращении входит в зацепление с зубом другого 

колеса, сопряженного с ним, тем самым передавая вращательное движение [1]. 

Режим работы автомобиля обусловлен влиянием внешних факторов, из-за 

которых могут возникать различные непостоянные нагрузки и, следовательно, 

образуются циклические напряжения в деталях. Возникающие вследствие циклических 

напряжений усталостные напряжения металла становятся причиной появления 

усталостных трещин в месте концентрации напряжения, которые приводят к излому 

зуба – отказу работы передачи [2]. 

Цель работы: анализ на усталость зубчатого колеса из стали до и после 

покрытия поверхности медью путем электроэрозионного легирования. 

   
а б в 

Рис. 1. Зубчатое колесо:  

а – основные размеры; до (б) и после (в) электроэрозионного легирования 

Визуальное отличие поверхности зубчатого колеса (ГОСТ 13733-77) из стали 

Ст45 до и после электроэрозионного легирования с использованием индивидуального 

электрод-инструмента из меди МВ показано при помощи микроскопа OLYMPUS 

SZX10 в программе SIAMS800 на рис. 1 и рис. 2. Условия эксперимента: напряжение 

100 - 200 В, ток 0,5 - 1 А, воздушная среда, емкость 4 - 4,5 пФ. 

  
а б 

Рис. 2. Поверхность стали Ст45 после механической обработки (а)  

и легирования (б) при увеличении х20 
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Образец для исследования после механической обработки не нуждался в 

дополнительных операциях по подготовке поверхности. Результатом легирования 

является подтверждение теории о том, что электроэрозионное легирование не требует 

предварительного нагрева и последующей термообработки заготовки [3]. 

Методом микроскопического анализа на приборе OLYMPUS GX53 были 

определены толщина легированного медного слоя, зона внедрения меди в сталь и 

шероховатость поверхности, рис. 3. 

 

Рис. 3. Поверхность шлифа после легирования меди на Ст45: 

1 – поверхностный слой Cu; 2 – зона внедрения меди в сталь; 3 – сталь Ст45 

На рис. 2 наблюдается рост класса шероховатости Ra с 3,2 до 3,8 поверхности 

образца. Глубина внедрения в сталь Ст45 составила 10 - 18 мкм, толщина переходной 

зоны 8 - 11 мкм, рис. 3. Дополнительно шлиф образца исследовался методом 

РЭМ/ЭДРА, рис. 4. Видно, что использование электрод − инструмента из меди МВ 

приводит к образованию небольших дефектных пористых зон размером 2 - 4 мкм. 

 

а 
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б − отраженные электроны, после 

травления FeCl3 

в − отраженные электроны, после 

травления FeCl3 

Рис. 4. РЭМ/ЭДРА шлифа исследуемого образца: 

а – спектр ЭДРА  поверхностного слоя Cu; б – РЭМ меди и переходной зоны,  

в - поверхностный слой меди 

Анализ на усталость зубчатого колеса из стали до и после электроэрозионного 

легирования рабочей поверхности проведен в программе SolidWorks2014 при помощи 

менеджера оболочки c учетом полученной толщины покрытия. За толщину покрытия 

было принято минимально допустимое значение оболочки для программы SW14, 

равное 2 мм. 

Для исследования была принята нагрузка, имитирующая воздействие 500 Н при 

количестве циклов 1 000 000 реверсивно. 

По результатам анализа в программе SW14 было определено, что после 

внедрения меди на поверхность стали заметного изменения прочностных свойств 

зубьев не происходит. 

В табл. 1 - 2 наглядно показаны результаты расчетов на усталость зубчатого 

колеса до и после легирования. 

Таблица 1 

Результаты испытаний на циклические нагрузки зубчатого колеса до легирования 

  

Рис. 5. Эпюра напряжения: 

min: 1.564е + 006, max: 4.235е + 008 

Рис. 6. Эпюра срока службы: 

min: 2.986е + 003, max: 1.000е + 006 
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Таблица 2 

Результаты испытаний на усталость зубчатого колеса после легирования 

  

Рис. 7. Эпюра напряжения: 

min: 1.095е + 006, max: 2.965е + 008 

Рис. 8. Эпюра срока службы:  

min: 1.653е + 003 цикл,  

max: 1.000е + 006 цикл 

Выводы: проведено исследование поверхности зубчатого колеса из стали Ст45 

до и после электроэрозионного легирования с использованием электрод − инструмента 

из меди МВ по ГОСТ Р 53803 - 2010. Анализ показал, что легирование поверхности 

стали медью существенно не изменяют усталостные свойства материала в условиях 

циклических нагрузок. 
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В работе рассмотрено влияние индукционно-термической обработки на 

морфологию и микротвердость поверхности образцов, изготовленных из титана ВТ6. 

Рассмотрено влияние индукционного нагрева на изменение структуры поверхности 

образцов. Определена зависимость микротвердости поверхности от режимов нагрева 

токами высокой частоты. 

При изготовлении металлических изделий, применяемых в качестве 

конструкций ортопедических систем, эндопротезов и внутрикостных имплантатов 

широкое применение нашли сплавы на основе титана, а также нержавеющие стали. При 

этом ключевым аспектом в процессе производства является должное внимание 

качественным и биомеханическим свойствам поверхности изделия, которые 

достигаются при последующей дополнительной обработке. Так, например, 

модифицированная поверхность должна обладать определенной шероховатостью, 

пористостью, морфологической гетерогенностью структуры [1-3]. 

Наиболее актуален и востребован в медицине сегодня титан и его сплавы, 

использованию которых посвящено огромное количество публикаций. Анализ таких 

работ показал, что данный металл, а точнее его высокое содержание в организме 

человека, не оказывает аллергенного, токсичного и канцерогенного воздействия. При 

этом, обладая рядом важнейших характеристик и физико-механических свойств, титан 

и его сплавы обладают отдельными недостатками. Например, изделия из титана, такие 

как компоненты эндопротезов, неудовлетворительно работают в парах трения [4-7]. 

Как правило, для создания требуемых свойств поверхности медицинских 

изделий используют методы плазменного напыления, оксидирования (микродугового, 

газотермического), анодирования. Вышеперечисленные методы и способы обработки 

имеют существенные недостатки, к которым в первую очередь следует отнести 

значительную энергоемкость и себестоимость самого процесса, а также необходимость 

применения предварительной подготовки поверхности [8, 9]. 
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Сегодня для создания высокопрочных, износостойких, биологически 

совместимых структур всё большее распространение находит технология 

индукционно-термической обработки (ИТО). Анализ научной литературы показал, что 

при индукционном нагреве металлических изделий на обрабатываемой поверхности 

происходит формирование нано- и субмикрокристаллических оксидных покрытий. 

Сформированные таким образом покрытия характеризуются повышенным показателем 

твердости, устойчивостью к воздействию механических нагрузок, стойкостью к 

истиранию. Однако не до конца изучен вопрос подбора рациональных технологических 

режимов ИТО титана и его сплавов. 

В связи с этим целью данной работы являлось изучение влияния режимов 

нагрева токами высокой частоты на качественные показатели обрабатываемой 

поверхности титанового сплава и изменение её твердости. 

Методика эксперимента. Образцы изготавливались из титанового сплава ВТ6 и 

представляли собой цилиндрические прутки диаметром 10 мм, толщиной 10 мм. 

Подготовленные образцы подвергались шлифованию влагостойкой наждачной бумагой 

зернистостью Р400. Затем проводили очистку от остатков абразива и жировых 

загрязнений в ультразвуковой ванне в растворе поверхностно-активных веществ. 

Термическую обработку проводили при помощи установки индукционного 

нагрева «TESLINE 60Z-BD4» мощностью 60 кВт, при частоте 35,1 кГц. При этом 

устанавливалось влияние изменения мощности установки на показатели 

макроструктуры и микротвердости модифицированной поверхности. 

Исследование макроструктуры проводилось при помощи микроскопа МБС-10. 

Микроструктура изучалась с использованием оптической системы микротвердомера 

ПМТ-3М. 

Измерение микротвердости проводилось на микротвердомере ПМТ-3М при 

нагрузке 0.9807 Н (ISO 6507-1:2005). Для каждого образца делалось по пять уколов для 

выявления среднего результата. 

Результаты эксперимента. Исследуемая структура поверхности 

металлооксидного модифицированного слоя обусловлена процессами интенсивного 

окисления при теплофизическом воздействии ТВЧ, рис. 1. 
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Рис. 1. Морфология образцов после ИТО:  

а – образец № 1; б – образец № 5; в – образец № 11 

В зависимости от заданной мощности установки изменяется цвет побежалости, 

размер и форма образовавшихся на поверхности оксидов. Установлен рост 

новообразовавшихся поверхностных частиц с увеличением продолжительности. 

Выявлено критическое значение мощности нагрева и выдержки 10 с, при которых на 

обрабатываемой поверхности наблюдаются дефекты в виде отслоения окалины. Таким 

образом, при температуре ИТО 1200 ± 25 
о
С наблюдается сверхбыстрое и произвольное 

отслоение внешнего оксидного слоя. 

Модифицированная поверхность образцов титана характеризуется изменением 

микротвердости, которая также зависит от мощности индукционной установки и 

продолжительности нагрева, табл. 1. 

Таблица 1 

Режимы ИТО 

№ образца Мощность 

установки, % 

Соответствие 

температуры  

цвету накала, ºС 

Твердость, HV 

1 30 750 - 780 620 

2 35 780 - 800 550 

3 40 800 - 820 509 

4 45 820 - 850 458 

5 50 850 - 880 462 

6 55 880 - 920 475 

7 60 920 - 970 511 

8 65 970 - 1050 607 

9 70 1050 - 1100 673 

10 75 1100 - 1150 856 

11 80 1150 - 1200 492 

 

Локальный минимум зависимости микротвердости от режима ИТО 

соответствует диапазону 850 - 880 °C, что может объясняться изменением 

кристаллической структуры титановой основы (фазовый переход α-Ti↔β-Ti при         

882 °C). Максимальное значение твердости было получено при температуре нагрева 

1100 - 1150 
о
С. Резкий спад твердости поверхности образца, нагретого до температуры 
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1200 
о
С, объясняется образованием огромного количества оксидов, которые нарастают 

друг на друга и в определенный критический момент отслаиваются. 

 
 

Рис. 2. Разработанная конструкция имплантата из титанового сплава ВТ6 

 

Выводы: изучено влияние режимов нагрева ТВЧ на показатели качества 

обрабатываемой поверхности титанового сплава и изменение её твердости. 
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УДК 621.789 

 

Влияние режимов термообработки на физико-механические свойства 

быстрорежущей инструментальной стали Р6М5 

Терновский Даниил Сергеевич, магистрант; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе описано исследование изменения твердости инструментальной стали 

Р6М5 при различных режимах термообработки. 

Поскольку процесс резания еще достаточно долго будет оставаться ведущей 

технологией формообразования, вопрос повышения стойкости режущих инструментов 

остается чрезвычайно актуальным. Поэтому проблема повышения износостойкости 

режущего инструмента по своему теоретическому и практическому значению является 

одной из важнейших проблем в исследовании процессов резания металлов. На 
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конечное качество поверхностей, насколько точно и быстро будет выполняться 

обработка изделия и на итоговую экономичность производства оказывает влияние 

такое свойство, как изнашивание рабочей части инструмента. Из-за взаимодействия 

рабочей части поверхности инструмента с поверхностью детали в процессе обработки 

неизбежно происходит снятие частиц материала с самого инструмента. Решение этих 

проблем вызвало развитие многих технологических направлений, позволяющих 

модифицировать режущие кромки инструментов, среди которых наиболее передовыми 

методами считаются методы термической обработки. Высокая твердость и прочность 

режущего инструмента – это те качества, которые достигаются благодаря термической 

обработке. Закаливание является операцией по термической обработке металла. Суть 

операции заключается в разогреве металла до границы критической температуры. 

Данная операция применяется для повышения твердости, износостойкости, стойкости к 

коррозии поверхностных слоев стали. Закалку проводят множеством способов, каждый 

из которых имеет свои особенности. 

Цель работы: исследование воздействия режимов термической обработки на 

физико-механические свойства стали Р6М5. 

Образцы для исследования были изготовлены из быстрорежущей 

инструментальной стали марки Р6М5, предназначенной для изготовления 

инструментальных изделий, таких как фрезы, сверла, буры и резцы, работающих в 

условиях экстремально высокой температуры. Для определения пористости покрытия 

использовался металлографический микроскоп АГПМ-6М. Ширина кадра 

изображения, достигнутая АГПМ-6М, равняется 460 мкм. Изучение поверхности на 

пористость проводилось в программе «Металлограф». 

Были проведены следующие режимы термической обработки стали Р6М5 

(табл. 1), затем образцы исследовались металлографическим анализом. 

Таблица 1 

Режимы ТО стали Р6М5 

Номер 

режима 

Температура 

закалки, °С 

Время закалки, 

мин 

Температуры 

отпуска, °С 

Время отпуска, 

мин 

1 1000 30 560 90 

2 1000 15 560 90 

3 950 30 560 90 

4 950 15 560 90 

5 1230 15 560 90 
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Согласно результатам металлографического анализа (табл. 2) наиболее 

мелкозернистая структура поверхности стали наблюдается при режиме термической 

обработки 1000 °С (15 мин.), о чем свидетельствует уменьшение размера зерен с 6,25 

до 5,50 мкм и снижение поверхностной пористости на 9 %. 

Таблица 2 

Результаты металлографического анализа 

Режим Открытая 

пористость П, % 

Средний размер 

зерен, L, мкм 

Дисперсия, D 

Без ТО 54 6,25 0,91 

1230 °С (30 мин) 49 6,15 1,27 

1000 °С (30 мин) 51 6,19 1,85 

1000 °С (15 мин) 53 5,50 0,97 

950 °С (30 мин) 49 6,72 1,01 

950 °С (10 мин) 45 6,06 2,19 

 

Замер твердости исследуемых образцов проводился на стационарном 

микротвердомере ПМТ-3М. В измерении твердости по Виккерсу в роли индентора 

выступает четырехгранная алмазная пирамида с углом при вершине 136°. Нагрузка 

вдавливания данной пирамиды равна 0,98 Н. Для расчета предела прочности значения 

твердости по шкале Виккерса были переведены в значения твердости по шкале 

Бринелля через сравнительную таблицу справочного материала. Исходя из значений 

твердости материала, можно рассчитать предел прочности для данной стали по 

формуле 1: 

(1) 

Предел прочности − механическое напряжение, выше которого происходит 

разрушение материала. 

Таблица 3 

Результаты исследований микротвердости стали Р6М5 

Температура 

закалки, °С 

Время 

закалки,  мин 

Температура 

отпуска, °С 

Время 

отпуска, мин 

HV HB Предел 

прочности, 

МПа 

Без ТО - - - 407 387 1289 

950 30 560 90 631 575 1914 

950 15 560 90 663 593 1974 

1000 30 560 90 652 587 1955 

1000 15 560 90 674 599 1994 

1230 15 560 90 789 668 2224 
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Согласно результатам табл. 3 видно, что закалка стали при температуре                

T = 1230 °С и времени 15 мин приводит к увеличению микротвердости стали Р6М5 

примерно на 76 % по сравнению с исходным материалом, не подлежащим термической 

обработке. Хуже всего себя показал режим при T = 950 °С и времени 30 мин. В свою 

очередь следует отметить, что изменение только температуры или времени закалки, не 

изменяя другие параметры, оказывает одинаковое влияние на конечное значение 

микротвердости стали в пределах 4-5%. Режим закалки при T = 1230 °С и времени 

закалки t = 15 мин. является более предпочтительным для фрез из стали марки Р6М5 

из-за увеличения микротвердости на 76 %. 

Выводы: проведено исследование воздействия режимов термической 

обработки на физико-механические свойства стали Р6М5. Показано, что самым 

оптимальным режимом термообработки для стали марки Р6М5 является 1230 °С и 

время 15 мин. Благодаря данному режиму обработки у стали повысилась твердость до 

789 HV, что является удовлетворительным показателем для быстрорежущей 

инструментальной стали. При этом показатель поверхностной пористости и среднего 

размера зерен снизился. С данными качествами сталь Р6М5 можно использовать в 

качестве фрез и резцов, работающих при сверхвысоких оборотах при высоких 

температурах, не опасаясь деформации режущего инструмента. 
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УДК 617.57 

 

Разработка конструкции эндопротеза плечевого сустава 

Тимохина Олеся Владиславовна, магистрант; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе описана модернизация эндопротеза плечевого сустава. 

Переломы проксимального отдела плечевой кости по данным литературных 

источников составляют от 3 до 5 % всех переломов костей опорно-двигательного 

аппарата человека, среди переломов плечевой кости – 40 - 80 % случаев и наиболее 

часто встречаются у лиц пожилого возраста [1]. 

Современные эндопротезы применяют различные методы остеоинтеграции: 

 Крепление с помощью винтовых крепежных систем. 

 Крепление с помощью специального костного цемента. 

 Стимулирование собственной остеоинтеграции различными способами [2]. 

Протезирование существует как полное, так и частичное, однако частичное 

применяется только в том случае, когда повреждена только одна часть сустава, что 

встречается очень редко при тяжелых переломах. 

Современные эндопротезы плечевого сустава в основном состоят из 3 основных 

элементов: ножка, головка, чаша. 

Недостатками аналогов рассматриваемой конструкции являются: сложность 

конструкции, дороговизна производства. 

Цель работы: создание эндопротеза плечевого сустава с высокой прочностью            

и повышенными остеоинтеграционными свойствами. 

В дополнение к работе было проведено напыление частиц титана марки                     

ВТ-1+ГА для повышения остеоинтеграционных свойств и проведение анализа 

твердости напыления. 

Было принято решение объединить головку эндопротеза с ножкой, что 

обеспечит надежность крепления ножки и головки, что поможет избежать 

концентрации напряжений, также был разработан вкладыш, он выполняет функцию 

внутрисуставной смазки, предотвращая трение суставных поверхностей и их 
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изнашивание; участвует в поддержании нормального соотношения суставных 

поверхностей в полости сустава, повышает их подвижность; служит дополнительным 

амортизатором. 

 

Рис. 1. Модернизированный эндопротез плечевого сустава:  

1 – вкладыш, 2 – ножка с интегрированной головкой, 3 – чаша  

Расчет прочности конструкции модернизированного эндопротеза. 

Прочность элементов конструкции определялась напряжениями от 

приложенных нагрузок и свойствами материалов. 

Эндопротез (консольная балка) выдержит нагрузку на изгиб при условии: 

σ ≤ [σ],                                                                            (1) 

где: [σ] – допустимое напряжение на изгиб, для титанового сплава марки ВТ1 – 0  оно 

равно 465 Н/мм
2
; σ – напряжение, возникающее в материале под действием 

изгибающей нагрузки, оно вычисляется по формуле: 

x

махх

W

М
  [ ],                                                                  (2) 

где: Мx max – изгибающий момент Н×мм; Wx – осевой момент сопротивления, мм³. 

Изгибающий момент определяется по формуле: 

Мх=Ррез×L,                                                                          (3) 

где: Ррез − изгибающая сила, Н; L = длина плеча, мм. 

Здесь значение изгибающей силы вычислим по формуле (4): 

Р
2

рез=Р
2

1+Р
2
2,                                                                     (4) 

где:                                                  P=m×g 

Здесь g ≈ 10 Н/кг, m – средний вес взрослого человека, примем его равным 70 кг. Тогда: 
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P1 = P2= 70 кг × 10 Н/кг = 700 Н. 

Подставим известные величины в формулу (4): 

Ррез= =  = = 989,9 Н. 

Возвращаемся к формуле для нахождения изгибающего момента (3) и подставляем все 

найденные величины: 

Мх = Ррез×L = 989,9 Н × 3 мм = 2969,7 Н×мм. 

В исходной формуле (2), как уже было сказано, Wx – осевой момент сопротивления. 

Для его нахождения нужно сначала определить фигуру, которая будет в сечении 

проблемной зоны (шейки). В нашем случае шейка в сечении имеет форму круга 

диаметром 12 мм: 

 

Рис. 2. Сечение проблемной зоны (шейки) 

 

Формула осевого момента сопротивления для круглого сплошного сечения: 

  .                                                                    (5) 

D = 12 мм – диаметр круга в сечении. 

= 169,9 мм
3
 

Подставляя полученные данные в исходную формулу (2), получаем: 

 = 17,5 Н/мм
2 

. 

Таким образом, значение напряжения, возникающего в материале под действием 

изгибающей нагрузки, равно σ = 17,5 Н/мм
2
. Оно в 47,6 раз меньше допускаемого 

напряжения на изгиб 833 Н/мм
2
 для титанового сплава марки ВТ1-0 по                            

ГОСТ 19807-91, из которого изготовлен протез. 

Исследование микротвердости плазмонапыленных биосовместимых покрытий 

образцов проводилось на твердомере марки HVS - 1000В. 

Образец с напылением помещался на стол для тонких плоских образцов, далее 

подавалась испытательная нагрузка 2,9 Н (300 г) на индентор, который вдавливался в 

поверхность образца и оставлял отпечаток. Индентором в данном микротвердомере 

служила алмазная пирамида. 



168 

 

В данном исследовании измерялась микротвердость покрытия образцов с 

наличием подслоя из порошков титана ВТ1 - 0 и гидроксиапатита и без подслоя. 

Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты измерения твердости покрытия 

Наличие 

подслоя 

1 2 3 4 5 Среднее значение 

микротвердости  

по Виккерсу, HV 

без подслоя 475 476 474 478 480 477 

с подслоем 

ВТ1 - 0 + ГА 
483 481 486 485 484 484 

 

В результате проведенного исследования выяснилось, что образец с подслоем из 

смеси порошков ВТ1-0 + ГА обладал наибольшим средним значением микротвердости 

(484 HV), но следует отметить, что значение микротвердости образца без подслоя            

(477 HV) отличается всего на 7 HV. 

Выводы: 1) разработана конструкция эндопротеза плечевого сустава; 2) для 

оценки прочности конструкции был проведен расчет прочности по консольной балке; 

3) запас прочности имплантата для нагрузки 700 Н составил примерно 47 раз для 

материала ВТ1 - 0. 
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УДК 616.727.3 

 

Применение метода активной фиксации в эндопротезе локтевого сустава 

Фадеева Юлия Сергеевна, студент направления 

«Биотехнические системы и технологии»; 

Пичхидзе Сергей Яковлевич, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

профессор кафедры «Материаловедение и биомедицинская инженерия» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов 

 

В работе предложен способ модернизации эндопротеза локтевого сустава в 

интересах снижения вероятности его расшатывания. 

Известно, что протез − искусственное приспособление, способное заменить 

функцию определенного органа. Если он располагается внутри человеческого тела, то 

он называется эндопротезом [1]. 

Достаточно активно применяется эндопротезирование локтевого сустава. Это 

связано с тем, что заболевания и травмы локтевого сустава, приводящие к тяжелым 

последствиям, встречаются достаточно часто и составляют соответственно 5,5 - 9,7               

и 11,4 - 20 %. Известно, что даже незначительная травма локтевого сустава без 

переломов костей, конгруэнтности суставных поверхностей, повреждений мышечно-

связочного аппарата могут приводить к тяжелым осложнениям. Замена поврежденного 

сустава тотальным эндопротезом в таком случае является одним из самых 

эффективных методов лечения [2]. 

Как правило, полный эндопротез локтевого сустава состоит из двух частей − 

локтевой и плечевой. Локтевая часть состоит из ножки в виде цилиндрического 

стержня с продольными канавками и суставного компонента, который соединен с 

ножкой по внутреннему конусу. Плечевая часть включает в себя ножку в виде 

цилиндрического стержня с продольными канавками, переходную вилку, соединенную 

с ножкой по внутреннему конусу, и полиэтиленовую головку, которая соединена с 

вилкой при помощи пазов. Как правило, ножка локтевой части протеза относительно 

суставной вилки выполнена под углом с внутренним наклоном [3]. 

Протезирование локтевого сустава, как и любая другая хирургическая операция, 

способно вызвать определенные осложнения. Одним из распространённых видов 
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осложнений является расшатывание ножек протеза в костных каналах в 13,7 % случаев 

[4]. 

Цель работы: исследование механизмов и материалов, применяемых при 

эндопротезировании и модернизация конструкции существующей модели эндопротеза 

локтевого сустава для снижения вероятности расшатывания ножек протеза в костных 

каналах и увеличения срока службы эндопротеза. 

Предлагаемое решение: обеспечение стабильности крепления ножки 

эндопротеза достигается путем добавления круглых отверстий в плечевой части. При 

установке локтевого эндопротеза используется цементная интрамедуллярная фиксация, 

которая будет проникать в отверстия и создавать дополнительную площадь 

соприкосновения с эндопротезом, тем самым уменьшая расшатывание плечевой кости. 

Расчет статических нагрузок: поскольку конструкция эндопротеза была 

модифицирована за счет изменения конструкции ножки, было принято решение 

провести расчёт статических нагрузок на полученную деталь. 

В качестве материала, используемого в симуляции, использовался сплав               

Ti-6Al-4V, имеющий наилучшие прочностные характеристики при требуемой 

биосовместимости (рис. 1-4). 

 

Рис. 1. Конструкция локтевого протеза 
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                                                   а                                                                                              б         

Рис. 2 . Чертеж конструкции локтевого эндопротеза с отверстиями:  

а – плечевая часть; б – локтевая часть 

Возможны погрешности размеров: ± 0,01мм. 

 

Рис. 3. Конструкция плечевой ножки локтевого протеза с отверстиями 

 

Рис. 4. Конструкция локтевой ножки локтевого протеза с отверстиями 

Для оценки работоспособности протеза проведен расчет НДС модели в 

разобранном виде в программе SW20. Результаты анализа приведены на рис. 5-6. Запас 

прочности моделей по напряжениям для нагрузки 300 Н примерно одинаков для 

материала: сплав Ti-6Al-4V. Однако за счет отверстий вероятность расшатывания 

уменьшится. 
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Рис. 5. Расчет НДС (напряжений по Мизесу, статических перемещений, 

деформаций) плечевой ножки с нагрузкой 300 Н:  

а - с отверстиями; б - без отверстий 
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Рис. 6. Расчет НДС (напряжений по Мизесу, статических перемещений,  

деформаций) локтевой части с нагрузкой 300 Н: 

а − с отверстиями; б − без отверстий 

Выводы: проведено исследование механизмов и материалов, применяемых при 

эндопротезировании, и модернизирована конструкция модели эндопротеза локтевого 

сустава для снижения вероятности расшатывания ножек протеза в костных каналах и 

увеличения срока службы эндопротеза. 
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В статье рассмотрены способы получения комплексного трехкомпонентного 

удобрения NPS марки 16:20+12 в аппаратах САИ, БГС и его преимущества в 

использовании. На основе патентного анализа выбран способ усовершенствования 

процесса получения азотно-фосфорного серосодержащего удобрения. 

В течение длительного времени человечество упорно добивается увеличения 

продуктивности земель с целью большего производства продуктов питания, используя 

прежде всего различные минеральные удобрения. Значительную долю в производстве 

удобрений занимают сложные минеральные удобрения (например, аммофос, 

диаммофос, азофоска (нитроаммофоска NPK), сульфоаммофос и т. п.), отличающиеся 

от простых удобрений тем, что содержат два или три питательных вещества. 

Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в 

зависимости от требований рынка [1]. 

В работе рассматриваются способы усовершенствования азотно-фосфорного 

серосодержащего удобрения NPS марки 16:20+12. Это комплексное трехкомпонентное 

удобрение, содержащее 16 % азота, 20 % фосфора и 12 % серы. Уникальность этого 

http://www.orthoscheb.com/technology/endoprotezirovanie-sustavov/
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удобрения состоит в том, что азот в его структуре представлен одновременно в трёх 

формах, в которых этот химический элемент может входить в состав средств азотных 

удобрений: амидной, нитратной и аммонийной. Данный продукт выпускается в 

гранулированном виде светло-серого оттенка, благодаря чему не слеживается, 

негигроскопичен, обладает выровненным гранулометрическим составом и не пылит [2]. 

Преимущества использования NPS марки 16:20+12 следующие: 

 используется на всех видах почв под любые культуры; 

 удовлетворяет минеральный баланс элементов в почвах с достаточно 

подвижной формой калия; 

 удобрение может использоваться как стартовое, так и для подкормки 

растений в период вегетации; 

 хорошо смешивается с другими удобрениями; 

 позволяет добиться высокой урожайности культур на почвах с низкой 

обеспеченностью подвижной серой; 

 повышает содержание белка в зёрнах и масла в семенах. 

NPS марки 16:20+12 выпускается крупнейшим производителем удобрений в 

России – Балаковским филиалом АО «Апатит», входящим в холдинг «ФосАгро» [3]. 

Традиционным способом производства NPS марки 16:20+12 является способ по 

схеме с барабанным гранулятором-сушилкой БГС за счёт высокой эффективности и 

устойчивости параметров технологического процесса и со скоростным аммонизатором-

испарителем САИ, в котором процесс нейтрализации осуществляется при интенсивной 

циркуляции суспензии, причем теплота реакции используется не только для испарения 

воды, но и для перемешивания суспензии. Поэтому в аппаратах САИ затраты энергии 

на перемешивание суспензии исключаются, а интенсивность процесса возрастает. 

Достаточно широко известны способы получения удобрений, содержащих серу, 

в виде сульфатных солей, например сульфоаммофос, который получают путем 

нейтрализации серной и фосфорной кислот аммиаком, гранулированием и сушкой 

готового продукта. Данные удобрения содержат серу, но только в виде сульфата. При 

использовании таких удобрений часть серы вымывается из почвы за счет 

выщелачивания. В связи с этим особый интерес вызывают удобрения, которые в своем 

составе содержат серу в элементном виде. Способы производства удобрений с 

использованием элементной серы достаточно широко известны. Они предусматривают 

введение в процесс как твердой, так и жидкой (расплавленной) серы. 

Повышение качества товарного продукта в технологии получения NPS марки 

16:20+12 может быть достигнуто применением способа получения гранулированного 
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азотно-фосфорного серосодержащего удобрения, предлагаемого в патенте [4], 

сущность которого состоит в получении NPS удобрения на основе нейтрализации 

фосфорной кислоты аммиаком с получением пульпы, смешении жидкой серы с 

полученной пульпой, перемешивании смеси и последующем гранулировании. Жидкую 

серу в пульпу вводят при скорости 2,5 - 4,5 м/с, а соотношение скорости введения серы 

и скорости перемешивания смеси поддерживают 1:3-10. 

В основу предлагаемого изобретения положено решение задачи упрощения 

способа получения гранулированного азотно-фосфорного серосодержащего удобрения 

и равномерного распределения серы в грануле. Согласно изобретению, эта задача 

решается за счет того, что в предложенном способе для уменьшения поверхностного 

натяжения жидкости, с целью влияния на размер капель серы, жидкую серу вводят в 

пульпу совместно с поверхностно-активным веществом (ПАВ) в количестве 0,1 - 0,3 % 

от количества жидкой серы. 

Для ускорения затвердевания мелких частиц серы жидкую серу возможно 

вводить в пульпу совместно с воздухом. Скорость введения серы в узел смешения ее и 

пульпы, полученной на стадии нейтрализации, играет определяющую роль в 

последующем равномерном распределении серы в гранулах готового продукта. При 

введении жидкой серы скорость должна быть такой, чтобы сохранить поток до 

достижения им перемешивающего устройства. После чего поток серы должен быть 

смешан с потоком пульпы. При этом наличие твердой фазы в пульпе (частицы фосфата 

аммония) играет положительную роль для равномерного распределения серы, 

поскольку эти частицы обволакиваются серой, становясь ее носителями в пульпе. 

Перевод серы из жидкости в твердое состояние также способствует равномерному 

распределению ее в жидкости без слипания. 

Для достижения вышеописанного эффекта скорость подачи жидкой серы 

колеблется в диапазоне 2,5 - 4,5 м/с. При снижении скорости менее 2,5 м/с уменьшается 

пробег струи в пульпе и происходит ее преждевременное охлаждение. При увеличении 

ее более 4,5 м/с жидкая струя серы пробивает слой жидкости и налипает на стенки 

аппарата. 

Растущий в мире спрос на серосодержащие удобрения вызывает необходимость 

получения широкого ассортимента удобрений, в которых сера находилась бы как в 

водорастворимой форме − сульфатные соли, так и в элементной форме, которая бы 

задерживалась в почве. Рассмотренный способ дает возможность получать при 

необходимости такие удобрения. Сульфатную серу вводят либо в виде серной кислоты, 

либо в виде сульфата аммония, подавая их на стадию нейтрализации. 
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Известны похожие способы получения азотно-фосфорного серосодержащего 

удобрения: 

1. Путем покрытия гранул фосфатов аммония плавленой серой [5]. В результате 

контактирования гранулы покрываются пленкой серы, а затем сушатся. 

2. Путем нагревания частиц удобрения до температуры выше точки плавления 

серы и смешения с серой [6]. Сера плавится за счет тепла нагретых частиц, и на 

частицах образуется достаточно гомогенное покрытие. 

Вышеперечисленные способы не позволяют получить удобрение с равномерным 

распределением серы в гранулах готового продукта и могут привести к излишней 

запыленности воздуха в процессе получения удобрения и риску взрывоопасности. 

Таким образом, патентный анализ показал, что наиболее перспективным 

способом усовершенствования технологии получения азотно-фосфорного 

серосодержащего удобрения NPS марки 16:20+12 является введение жидкой 

элементной серы в пульпу, полученную путем нейтрализации фосфорной кислоты 

аммиаком. 
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В статье описывается способ нанесения кальций-гидроксильного покрытия на 

поверхность титановых (ВТ-6) имплантатов в целях улучшения их остеокондуктивных 

свойств. 

В настоящее время существует большая потребность в костных титановых 

имплантатах. Однако сами по себе титановые изделия не слишком быстро 

приживаются при имплантации, поэтому в сочетании с ними часто используются 

различные остеокондуктивные материалы на основе кальция. Одним из таких 

материалов является гидроксид кальция Ca(OH)2 [1]. Однако с его нанесением на 

поверхность имплантатов могут возникать определенные сложности. 

Цель работы: исследование покрытий из гидроксида кальция на поверхности 

титановых имплантатов методом плазменного напыления с последующим 

замачиванием в воде. 

В качестве материала для напыления выступает сульфат кальция CaSO4 (гипс). К 

его измельченному порошку для дополнительной прочности, однородности и 

пористости покрытия добавляется порошок титана в массовом соотношении 1:1, 

однако данная добавка не является обязательной и никак не влияет на химические 

процессы, происходящие с соединениями кальция в процессе обработки. 
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После напыления образцы были изучены методом растровой электронной 

микроскопии. Видимая картина соответствует той, что можно увидеть в обычном 

микроскопе – наблюдается крайне шероховатая, хорошо развитая поверхность, 

затрудняющая измерение микротвёрдости методом Виккерса, при большем же 

увеличении становятся видны микрочастицы размером вплоть до 100 нм. Эти 

несплавленные частицы как раз и являются искомыми соединениями кальция (рис. 1-4). 

 

Рис. 1. Микроструктура поверхности образцов, заснятая в растровый электронный 

микроскоп (разрешение 1000 - 1 мкм) 

В процессе прохождения в струе плазмы, нагреваясь до полутора тысяч градусов 

и более [2], сульфат кальция может частично претерпевать температурный распад до 

сульфида кальция CaS, что косвенно подтверждается данными 

рентгенофлуоресцентного анализа – содержание серы и кальция прямо коррелирует 

(рис. 2), тогда как кислород представлен в следовых количествах, вероятно попавших 

туда в результате взаимодействия материалов с воздухом при напылении. 

 

Рис. 2. ЭДРА образцов после напыления 

Наличие в составе покрытия CaS подтверждается его реакцией с водой – она 

сопровождается выделением газа с характерным запахом – сероводорода H2S. В 

результате токсичный и не пригодный для имплантации сульфид кальция превращается 

в искомый и полезный гидроксид кальция. Сравнение твердости влажного и сухого 

образцов по методу Мооса показало увеличение твердости образца после реакции с 
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водой, что соответствует литературным данным. Ca(OH)2 характеризуется большей 

твердостью, чем CaS [3]. 

Результатом работы является получение сульфата кальция – кальций-

гидроксильного покрытия с развитой микроструктурой, наблюдаемой в микроскоп и 

улучшающей остеокондуктивные свойства титановых имплантатов. Данное покрытие 

может, к примеру, наноситься на резьбовую часть дентальных имплантатов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Потенциальное место нанесения кальцийсодержащего покрытия 

Также были проведены испытания адгезии данного покрытия к титановой 

основе. Два образца с отверстиями склеивались эпоксидной склейкой так, чтобы 

соединялись их покрытия, после чего их испытывали на разрыв на разрывной машине 

до момента, когда разрушалась эпоксидная склейка и фиксировали напряжение в этот 

момент. 

Результаты оказались вполне удовлетворительными, не уступая аналогам из 

других материалов: разрыв эпоксидной склейки наступал при напряжении примерно    

15 МПа, при этом покрытие оставалось на образцах, не отрываясь (рис. 4). 

  

Рис. 4. Результаты испытания на адгезию 
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Выводы: в результате эксперимента получены данные, подтверждающие 

возможность нанесения сульфата кальция – кальций-гидроксильного покрытия 

методом плазменного напыления с постобработкой (замачиванием). 
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В работе рассматривается влияние предварительной обработки ультразвуком 

полиакрилонитрильного волокна на его сорбционную способность при модификации 

замедлителем горения и огнезамедлительной системой. Установлено, что обработка 

исходного волокна ультразвуковыми колебаниями улучшает поглотительную 

способность полимера. Воздействие ультразвука приводит к увеличению внутренней 

поверхности волокна, образованию в нем большего количества открытых пор, 

способствующих диффузии и сорбции компонентов пропиточного раствора в 

структуру полимера. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sovremennoy-klinicheskoy-meditsiny
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Полиакрилонитрильные волокна (ПАН) применяются для получения 

текстильных изделий, углеродных волокон, они перспективны в качестве армирующих 

систем, тепло- и звукоизоляционных материалов. Однако существенным недостатком 

ПАН волокон является их повышенная горючесть (волокна имеют показатель 

воспламеняемости - кислородный индекс 19 % об., температура их воспламенения 

составляет 250 
о
С). Для снижения горючести при химической модификации волокна 

важна его развитая внутренняя поверхность, наличие в ней крупных пор с удельной 

поверхностью 47,9 м/г, облегчающих диффузию замедлителя горения [1]. 

 Ультразвуковая активация – один из современных способов ускорения 

протекания различных химических процессов. Известно, что при распространении 

ультразвуковых колебаний интенсивностью более 1 - 2 Вт/см
2
 в жидкости возникают 

такие физико-химические явления, как акустическая кавитация, обусловленная 

ультразвуковым давлением, интенсивное перемешивание, переменное движение 

частиц, интенсификация массообменных процессов. Ультразвуковые колебания 

обеспечивают сверхтонкое диспергирование (не реализуемое другими способами), 

увеличивая межфазную поверхность реагирующих элементов, тем самым улучшая 

взаимодействие контактирующих веществ. Озвучивание ультразвуком твердых 

материалов может способствовать образованию определенного количества активных 

групп, открытию пор, что впоследствии улучшит взаимодействие контактирующих 

между собой компонентов. 

Горение ПАН сополимера в результате отделения атомов (групп) основной цепи 

макромолекул, а также в результате внутримолекулярной перестройки сопровождается 

образованием таких горючих продуктов, как акрилонитрил, пропилен, цианистый 

водород и др. При этом в основной цепи полимера формируются циклические 

структуры, способствующие образованию карбонизованного остатка. Таким образом, 

модификация ПАН сополимера, направленная на инициирование процессов 

циклизации, приводящих к повышению выхода карбонизованного остатка и 

уменьшению выхода горючих летучих продуктов термолиза полимера, повысит 

огнезащиту волокна. С этой целью наиболее эффективно применение фосфор-, 

азотсодержащих замедлителей горения (ЗГ) [2]. 

В связи с этим в данном исследовании в качестве ЗГ использовали 

диаммонийхлоридную соль диамидометилфосфоновой кислоты (нофлан (Т-2)), в 

которой содержание P = 27 - 28 % и N = 24 - 25 %, а также огнезамедлительную 

систему (ОГЗС), основу которой составляет нофлан (Т-2) в сочетании с мочевиной 

(МО) и/или борной кислотой (БК), и/или фосфорной кислотой (ФК). Выбор этих 
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веществ обусловлен наличием в их составе N и P, а также тем, что они разлагаются в 

температурном интервале основной стадии деструкции ПАН волокна. Объектом 

исследования взято кондиционное ПАН волокно, выпускаемое в промышленном 

масштабе на основе акрилонитрила, метилметакрилата, итаконата натрия. 

Целью данной работы является исследование воздействия ультразвуковой 

обработки (УЗ) на эффективность модификации кондиционного волокна замедлителем 

горения и гибридной огнезамедлительной системой. 

Так как ультразвуковая (УЗ) обработка может способствовать ускорению 

физико-химических процессов, в работе проводилось исследование кинетики сорбции 

ЗГ волокном весовым методом с определением количества ЗГ (% масс.), 

сохранившегося на волокне после пропитки. 

В лабораторных условиях кондиционное ПАН волокно модифицировали 

методом пропитки волокна водными растворами ЗГ или ОГЗС по стадиям: 

ультразвуковая обработка волокна мощностью 50 Гц в течение 10 мин; пропитка 

волокна ОГЗС при модуле ванны 5 и температуре 20 ± 5 °С; термообработка в течение 

10 мин при температуре 150 ± 2 °С; промывка при 40 ± 2 °С; сушка до постоянной 

массы при 20 ± 5 °С. 

Кинетика сорбции Т-2, а также его активность в присутствии фосфорной 

кислоты (ФК) и мочевины (МО) без обработки УЗ представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Кинетика сорбции замедлителей горения ПАН волокном 

Содержание ЗГ Концентрация 

ЗГ в ванне, % 

Время пропитки, мин 

0,5 1 5 10 20 30 

Привес волокна, % 

Т-2 20 24,8 27,6 26,4 25,2 29,1 30,7 

Т2:ФК (1:0,01) 20 24,6 27,8 26,7 25,5 25,3 28,3 

Т-2:МО (1:1) 20 28,1 31,4 32,5 33,2 29,4 26,3 

 

По данным сорбции ЗГ ПАН волокном, можно отметить незначительное 

влияние ФК на привес Т-2. Введение МО в модифицирующую ванну, содержащую в 

своем составе нофлан, способствует лучшей сорбции ОГЗС волокном, что объясняется 

способностью МО участвовать в образовании комплексных соединений, а также 

возможностью внедрения части макромолекул волокна в полости кристаллической 

решетки мочевины и удержания их силами межмолекулярного взаимодействия. 

Видимо, вследствие этого процесс сорбции протекает более медленно, чем при 
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пропитке составами ванны Т-2 и Т-2:ФК. Наибольшее количество ОГЗС сорбируется             

в течение 10 минут от начала модификации (табл. 1). 

Применение ультразвуковой обработки исходного волокна перед пропиткой его 

ОГЗС состава Т-2:МО позволяет увеличить сорбционную активность полимера                       

в среднем на 10 - 15 % (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние ультразвуковой обработки  

на кинетику сорбции замедлителей горения ПАН волокном 

Состав ОГЗС 

 в 

модифицирующей 

ванне 

Вид 

обработки 

Концентрация 

ЗГ в ванне, % 

Время пропитки, мин 

0,5 1 5 10 20 30 

Привес волокна, % 

Т-2:МО (1:1) - 20 28,1 31,4 32,5 33,2 29,4 26,3 

Т-2:МО (1:1) УЗ 20 33,7 34,5 38,5 40,8 30,2 29,3 

Т2:МО:ФК 

(1:1:0,25) 

УЗ 20 30,3 33,0 35,5 32,3 31,9 25,0 

Т2:МО:БК 

(1:1:0,25) 

УЗ 20 26,5 31,2 31,5 34,0 27.7 26,0 

 

Присутствие ФК в многокомпонентной ванне снижает скорость сорбции ЗГ     

ПАН волокном (табл. 2), что может свидетельствовать о влиянии кислоты на процесс 

взаимодействия Т-2 и МО, приводящем к укрупнению молекул внедряемого в волокно 

компонента. 

Присутствие БК в составе пропиточной ванны даже после физической 

модификации УЗ вызывает некоторое ухудшение сорбционной способности              

ПАН волокна, что, видимо, связано с недостаточной растворимостью ее в воде. 

Введенные в модифицирующую ванну кислоты могут также подавлять 

диссоциацию карбоксильной группы ПАН волокна в пропиточном растворе, замедляя 

взаимодействие между разноименными группами волокна и ЗГ, что в свою очередь 

снизит сорбционную активность ОГЗС, но в тоже время будет способствовать более 

равномерному распределению ЗГ в структуре волокнистого материала. 

Таким образом, ультразвуковая обработка исходного волокна перед пропиткой 

его ОГЗС позволяет улучшить сорбционную способность полимера, что может 

объясняться влиянием ультразвуковых колебаний на структуру волокна, приводящих           

к раскрытию большего количества пор в волокне, увеличению внутренней поверхности 

волокна, образованию активных групп и центров, способствующих диффузии                        

и сорбции компонентов пропиточного раствора в структуру полимера. Тем не менее 
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исследования показали, что на эффективность УЗ обработки влияет много факторов,     

в том числе природа и концентрация вводимых в пропиточную ванну добавок. 
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Вопрос заимствования английских слов в немецкий язык стал особенно 

актуальным в связи с процессом глобализации и интернационализацией экономики и 

общества. Прослеживается история влияния английского языка на немецкий язык. 

Рассматриваются группы англицизмов в экономической сфере и анализируются 

примеры, показывающие изменения на лексическом уровне принимающей системы. 

Факт того, что читателям различных информационных источников приходится 

иметь дело с широким спектром англицизмов, поскольку растущая 

интернационализация экономики увеличила использование английских слов, в 

настоящее время не является удивительным. Этому также способствуют различные 

исторические, политические и лингвистические факторы. К примеру, в современной 

Европе помимо родного языка уже необходимо владеть, по крайней мере, еще одним 

иностранным. И роль «общего» языка принадлежит английскому, так как почти два 

миллиарда человек, или почти треть населения Земли, регулярно используют его. 

США, страна с наибольшим числом англофонов, в настоящее время занимают 

лидирующие позиции в мире как в политическом, так и в экономическом плане. Этот 

аргумент приводит к осознанию, что современный мир бизнеса и СМИ трудно 

представить без слов и выражений английского происхождения. 

Влияние английского языка на немецкий начинается примерно с 19 века через 

конкретные сферы общественной жизни, к примеру, через сферу моды: Sweater, 

Pullover. Затем он постепенно вливается и в повседневную речь: Gentleman, Lady, 

Dandy, Club, Spleen, Picknick, fair, flirten. Позже к немецкому языку присоединяются 
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американские слова, обозначающие виды танцев: Tango, Slowfox, Foxtrott, Jimmy, 

Charleston, Twist, Samba, Rumba. В лексику приходят также английские названия блюд 

и напитков: Beefsteak, Rumpsteak, Roastbeef, Sandwich, Toast, Pudding, Gin, Soda, 

Whisky, Rum, Cocktail. 

Англицизмы, относящиеся к политической и государственной сфере, также 

исходят из 19 века: Parlament, Präsident, Opposition, Debatte, Adresse. К более 

современным словам относятся Comeback, Lobby, Meeting и т. д. Другой сферой, где 

можно найти много английских заимствований, является спорт: Kricket, Boxen, Hockey, 

Tennis, Start, Match. 

Исторически важным событием явилось окончание Второй мировой войны и 

оккупация западной части Германии армиями США и Великобритании. Таким образом, 

Германия становится более открытой для англо-американских заимствований, чем 

раньше: Teenager, Babysitter, Stewardess, Designer, Entertainer, Showmaster, Hobby, Quiz, 

Team, Story, parken, testen, Slogan, Evergreen, Playback, Make-up, Nonstopflug, attraktiv, 

Playboy, Fan, Image, Eskalation, Establishment, Musical, Live-Sendung. 

Глобализация политики и экономики привела к распространению англицизмов и 

в деловой сфере немецкого языка. На сегодняшний день крупнейшие англоязычные 

страны и Германия имеют тесные экономические связи, что привело к активному 

взаимодействию языков, на которых разговаривают жители этих стран. В итоге в 

немецком языке появились английские заимствования экономического характера. 

В качестве материала для исследования англицизмов в экономической сфере 

были взяты экономические статьи из известных немецких журналов Wirtschaftswoche, 

Manager Magazin, Spiegek, словарь иностранных слов Дудена, словарь американизмов в 

немецком языке менеджмента. 

Заимствование представляет собой «универсальное языковое явление, 

заключающееся в акцепции одним языком лингвистического материала из другой 

системы»[1]. 

При вхождении слов из одного языка в другой (в нашем случае англицизмов и 

американизмов − в немецкий язык) происходят изменения на различных уровнях 

принимающей системы: на фонетическом, морфологическом, семантическом. Следует 

отметить, что в основном при этом переносятся лексические элементы. 

Используя приведенные выше текстовые материалы, мы составили список 

англицизмов, используемых в сфере экономики (табл. 1). В ходе анализа были 

выявлены следующие группы английских заимствований в немецком языке: 

- термины, не имеющие аналогов в немецком языке; 



188 

 

- термины, имеющие аналоги в немецком языке; 

- термины, которые переводятся частично. 

К первой группе заимствований относятся экономические термины, которые 

никак не переводятся на немецкий язык. При переводе заимствований этой группы 

способом словообразования является полное калькирование, то есть английское слово 

сохраняет свой первоначальный вид. Появление таких экономических англицизмов 

обусловлено потребностью в данном однозначном термине при использовании его в 

профессиональной сфере, а также отсутствием его в немецком языке. Например: 

Account Management, after-only-design, Corporate identity, Discount, Imagemarketing, 

Import-Factoring, Industrial Marketing, Industrial Relations, know-how, Marketing-

Management, Marketingmanager, Marketing-Mix, Message-Marketing, non-Business-

Marketing, Portfolio Management, Asset, Compliance, Slack, Start-Up, Gender-Gap, Buy-

out. 

Verkäufe der Beteiligungen erfolgen an strategische Investoren («Trade Sale») oder 

das Weiterreichen an einen Finanzinvestor («Secondary Buy-out»). In einigen Fällen werden 

auch Börsengange oder parallel dazu Verkäufe («Dual Track») geprüft [2]. 

Анализ второй группы экономических англицизмов, которые имеют аналоги в 

немецком языке, показывает, что при заимствовании изменяется его лексическая 

система. Очевидно, что происходит обогащение и расширение синонимической базы 

принимающего языка. Использование таких заимствований может объясняться 

необходимостью употребления их в данном контексте или при многозначности 

исконного варианта в немецком языке. 

Таблица 1 

Экономические англицизмы, имеющие аналоги в немецком языке 

Briefing Pressekonferenz 

Cash Flow Kapitalfluss 

Convenience Goods Klein- und Bequemlichkeitsbedarf 

Case Study Fallstudie 

Gatekeeper Türhüter, Pförtner 

Goodwill Guter Ruf 

Human Relations Zwischenmenschliche Beziehungen 

Industrial Design Industriedesign, industrielle Formgebung 

Industrial Marketing Industriemarketing 

Joint Venture Gemeinschaftsunternehmen 

Life Cycle Lebenszyklus 
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Продолжение таблицы 1 

Life Style Lebensstil 

Low-Interest-Products Klein- und Bequemlichkeitsbedarf 

Message-Marketing Kommunikationmarketing 

No-Name-Products Namenlose Produkte 

Public Relations Öffentlichkeitsarbeit 

Public Marketing Öffentlichkeitsmarketing 

Profit Center Ertragszentrum 

Reference Group Referenzgruppe 

Sales Promotion Verkaufsförderung 

Sales Portfolio Verkaufskatalog 

Sample Muster 

Service Dienstleistungen 

Shopping Center Einkaufszentrum 

Trade Mart Großhandelszentrum 

 

Следующий пример демонстрирует замену немецкого слова Kapitalfluss 

аналоговым английским: Die Anleger honorierten offenbar, dass GE aus dem Geschäft 

deutlich mehr Geld zufloss als erwartet – 1,19 Milliarden Dollar Cash-flow wies der Konzern 

im dritten Quartal aus [3]. 

К третьей группе относятся термины, которые переводятся на немецкий язык 

частично. В основном это сложные слова, состоящие из двух или нескольких частей. 

При этом одна часть этого слова переводится на немецкий язык, а другая не 

переводится: Break – Even-Analyse, Critical-Path-Methode, Direktmarketing, Discount-

Warenhaus, Firmen-Image, Gegenwartsmarketing, Imageanalyse, Imagewerbung, Recall-

Verfahren, Screening Phase. 

Zu den übrigen Praktikumsplätzen gehören Stellen im Bereich Data Science, 

Finanzanalyse, User Experience und maschinelles Lernen sowie in nichttechnischen 

Positionen wie Produktmanagement oder Marketing [4]. 

Примером морфологического воздействия английского языка на немецкий язык 

может служить вхождение в него английских словообразовательных элементов. Так, во 

многих немецких экономических терминах, которые переводятся частично, англицизм 

marketing выступает в качестве последнего компонента сложного существительного и 

является заимствованным деривационным элементом. Например: 

Entwicklungsmarketing, Erhaltungsmarketing, Gegenwartsmarketing, Globalmarketing, 

Großhandelsmarketing, Investitionsgütermarketing, Kirchenmarketing, Kommunalmarketing, 

Konsumgütermarketing, Konzentrationsmarketing, Politmarketing, Positionsmarketing, 

Reduktionsmarketing, Werbemarketing. 
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Welche Veränderungen dem Handel bevorstehen und wie sich etablierte Anbieter 

positionieren können, untersucht die Studie «Handelsmarketing und Electronic Commerce im 

Internet» des Instituts für Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität 

Braunschweig [5]. 

Этот же англицизм может употребляться как самостоятельное существительное 

с прилагательным в таких терминологических сочетаниях: generisches Marketing, 

industriales Marketing, ökologisches Marketing, passives Marketing, segmentiertes 

Marketing, sequentielles Marketing. 

Nur bei der MacWorld Expo 2009, die vom 5. bis 9. Januar in San Francisco 

stattfinden wird, soll ein anderer seinen Platz auf dem Podium einnehmen: der fürs 

internationale Marketing zuständige Vice President Philip Schiller [6]. 

Еще одним активным словообразовательным элементом англицизмов является 

суффикс – ing, который означает отвлеченное действие: Brainstorming, Controlling, 

Factoring,Franchising, Merchandising, Clearing, Crowdfunding, Credit Rating, trading up, 

trading down. 

Aber wie viel Motorisierung ist nötig und sinnvoll? SPIEGEL GELD erklärt Vor- und 

Nachteile von Carsharing, Leasing, Autoabonnements und Kauf [7]. 

Таким образом, анализ выбранного нами материала показал, что англоязычных 

заимствований в экономических немецких текстах довольно много. Этому 

способствуют многие причины. Во-первых, современный глобализированный мир 

предполагает контакт различных языков друг с другом, что проявляется в 

заимствовании слов одним языком из другого. Многие эти слова вошли в языковые 

системы почти всех европейских языков. Во-вторых, иногда невозможно достоверно 

перевести англицизм на другой язык, так как может появиться искажение в смысле, 

поэтому использование английского термина избавляет от неточности перевода. В-

третьих, в основном все экономические англоязычные термины появились 

относительно недавно. Поэтому их использование необходимо из-за отсутствия 

соответствующего немецкого слова для обозначения определенной экономической 

ситуации. 

 

Литература 

1. Володарская, Э. Ф. Заимствование как отражение русско-английских 

контактов / Э. Ф. Володарская // Вопросы языкознания. − 2002. − № 4. − С. 96-118. 

2. Wirtschaftswoche.de: [сайт]. – URL: https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/ 

verkehrte-finanzwelt-private-equity-nur-fuer-institutionelle-investoren/27779276.html (дата 

https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/%20verkehrte-finanzwelt-private-equity-nur-fuer-institutionelle-investoren/27779276.html
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/%20verkehrte-finanzwelt-private-equity-nur-fuer-institutionelle-investoren/27779276.html


191 

 

обращения: 10.12.2022). − Текст: электронный. 

3. Wirtschaftswoche.de: [сайт]. – URL: https://www.wiwo.de/unternehmen/ industrie/ 

bergbau-europas-groesstes-vorkommen-seltener-erden-entdeckt-/28919800.html (дата 

обращения: 10.12.2022). − Текст: электронный. 

4. Wirtschaftswoche.de: [сайт]. – URL: https://www.wiwo.de/ unternehmen/ 

banken/rekordverguetung-gehalt-von-16-000-dollar-wo-praktikanten-fuenfstellige-summen-

verdienen/28276586.html (дата обращения: 11.12.2022). − Текст: электронный. 

5. Manager magazin.de: [сайт]. – URL: https://www.manager-magazin.de/ 

unternehmen/e-commerce-koenigsweg-oder-sackgasse-a-6fa54bc4-0002-0001-0000 (дата 

обращения: 11.12.2022). − Текст: электронный. 

6. Spiegel.de: [сайт]. – URL: https://www.spiegel.de/netzwelt/tech/macworld-expo-

steve-jobs-will-nicht-mehr-auftreten-a-596923.html (дата обращения: 11.12.2022). − Текст: 

электронный. 

7. Spiegel.de: [сайт]. – URL: https://www.spiegel.de/wirtschaft/kleiner-tuev-des-

autokaufs-a-8cd30571-0002-0001-0000-000174003922 (дата обращения: 12.12.2022). − 

Текст: электронный. 

8. Duden. Das Grosse Fremdwörterbuch / hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der 

Dudenredaktion. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1994. 

 

 

УДК 316.4.05 

 

Научно-образовательная система в структуре самообучающейся организации 
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Рассмотрены важнейшие сущностные черты самообучающейся организации. 

Доказано, что самообучающаяся организация имеет двойственное проявление. С одной 

стороны, она представляет собой подсистемный компонент инновационного 
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общества, с  другой – данные организации включают в себя научно-образовательную 

систему, ориентируемую на производство человеческого капитала. Уточнена 

сущность самообучающейся организации и определены ее содержательные 

характеристики. 

В современных условиях формируются новые типы организаций, 

ориентирующиеся на развитие образовательных и научных факторов роста.   

Информационно-образовательная система организации формирует не только новые 

инновационные технологии, но и осуществляет индивидуальное информационное 

производство человеческого капитала работников. Это обогащает трудовой процесс 

накоплением знаний и интеллектуальных способностей каждого индивида и в этом 

смысле его необходимо рассматривать как механизм производства человеческого 

капитала трудовой организации. Образовательный самообучающийся процесс здесь все 

чаще рассматривается как организационный механизм роста, основное условие 

прогрессивных преобразований. В этой связи необходимо уточнение сущности 

самообучающейся организации, определение ее содержательных характеристик. Для 

решения данной задачи проанализируем современные научные источники по данной 

проблеме. 

Г.Г. Татарова, Г.П. Бессокирная отмечают, что уже в 90-е гг. ХХ в. в России 

начинают развиваться самообучающиеся организации (как образовательного, так и не 

образовательного профиля), способные функционировать в условиях повышения хаоса 

социального пространства общества. Можно утверждать, что современная система 

трудовых организаций, сложившаяся под влиянием классических принципов 

бюрократической организации, не соответствует новым требованиям [4]. В связи с этим 

необходимо искать новый комплекс социологических и философских идей, создающих 

интеллектуальную основу для современной трудовой организации (как 

образовательного, так и не образовательного профиля). 

Особенности функционирования современных организационных систем как 

социальных институтов во многом зависят от того, насколько осознанными являются 

образовательные цели и специфика функционирования этих систем и от того, какие 

управляющие воздействия, оказываемые на управляемые подсистемы в процессе их 

функционирования, могут быть признаны адекватными ожидаемым социальным 

последствиям и социальному заказу. Главным результатом обучения в рамках 

современной организации, по нашему мнению, должно стать формирование у субъекта 

учебной деятельности инерции учебных занятий, которая проявляется в мотивации 

регулярного самообразования, в том, что профессиональное обучение входит в пласт 

социо-трудовой культурной практики работника. 
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Несложно заметить, что самообучающиеся организации объективно 

формируются как «сложные социально адаптивные системы» социального 

образовательного пространства. Последние наиболее эффективны в условиях 

повышенного уровня хаоса социального пространства общества. Самообучающиеся 

организации представляют собой самоорганизующиеся системы, способные к 

постоянной социальной адаптации, познанию внешней социальной среды. Важно 

подчеркнуть, что самообучающиеся образовательные организации способны к 

познанию образовательных потребностей общества через обратную связь с внешним 

социальным пространством. 

Аналогичный взгляд на сущность самообучающейся образовательной 

организации находим у Д. Гарвина. Последний выдвинул гипотезу об основных 

сущностных чертах самообучающейся организации: 

1) поиск и внедрение новых подходов, эксперименты с трудовой деятельностью; 

2) систематический поиск и решение трудовых проблем; 

3) стратегическое и оперативное усвоение и распространение знаний в 

организации; 

4) постоянное двойственное обучение сотрудников. С одной стороны, обучение с 

помощью прошлого опыта и предыдущей истории организации, с другой стороны, 

обучение с использованием успешного опыта других[1]. 

Мы согласны в целом с Д. Гарвином. Между тем отметим узость его  научного 

подхода при рассмотрении данного феномена. Исследователь не рассматривает такие 

сущностные черты данной организации, как специфичность организационной 

культуры, принцип социальной справедливости, а также партнерские отношения 

сотрудников организации. 

Е. Митюкова [3] предлагает расширить состав особенных характеристик  

самообучающейся трудовой организации: «…активная деятельность образовательного 

механизма профессионального развития и саморазвития работников; приоритетность 

управленческих целей, связанных с образовательным совершенствованием работников, 

внедрением комплексных проектов образовательного совершенствования всех видов 

трудовой деятельности акторов организации»[2]. 

Социальная образовательная среда – это не только компонент социального 

пространства общества, но и часть мира хозяйственных организационных отношений 

общества. Она отражает многообразные связи, социальные зависимости, сети 

социальных привязанностей, образовательных взаимодействий, профессиональных, 

родственных, карьерных и иных отношений. Становление информационного общества 
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– это процесс трансформации ресурсных факторов развития. Информационное 

общество – это общество, где важнейшим и основным ресурсом развития являются 

знания. Процесс создания и накопления новых знаний становится приоритетным на 

всех уровнях от общественного до регионального, муниципального и 

внутриорганизационного. Поэтому можно констатировать: в условиях становления 

информационного общества развитие преимущественно осуществляется за счет нового 

знания. Становление информационного общества объективно определяет 

формирование самообучающейся организации. Именно самообучающаяся организация 

является первичным организационным звеном информационного общества, здесь 

социально организационное развитие преимущественно осуществляется за счет 

обучения, самообучения, накопления культурного капитала. 

Таким образом, в условиях роста хозяйственной неопределенности и 

хаотичности социального и образовательного пространства, становления 

инновационного общества (основанного на знании) формируются самообучающиеся 

организации, способные к постоянному познанию, профессиональной адаптации, 

инновационной деятельности, партнерскому взаимодействию, накоплению культурного 

капитала. 

Можно обобщить. Самообучающаяся организация имеет двойственное 

проявление. С одной стороны, она представляет собой подсистемный компонент 

инновационного общества (общества, основанного на знаниях). С  другой стороны, 

данные организации включают в себя научно-образовательную систему, 

ориентируемую на производство (создание) человеческого капитала. Самообучающаяся 

организация включает в себя три стратегии организационного обучения: 1) 

обязательная целевая образовательная профессиональная переподготовка; 2) 

административно регулируемый процесс самообразовательной рефлексии 

первоначальных процессов профессиональной переподготовки персонала; 3) 

динамичное развитие процессов социального профессионального трудового накопления 

знаний. 

Важнейшие сущностные черты самообучающейся организации следующие: 

1) демократический стиль управления, развитие самоуправляемых принципов 

взаимодействия обучающего и обучаемого акторов; 

2) формирование особого типа адхократической организационной культуры, 

важнейшие ценности которой связаны со свободой творчества субъекта и объекта 

управления; 

3) наличие собственной научно-образовательной системы. 
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Субъект и объект управления могут меняться местами, объединяться и создавать 

кооперативный стиль достижения образовательных целей. Демократизация и развитие 

самоуправления осуществляется благодаря активизации обратных управленческих 

связей. Развитие самоуправления, а также обратных управленческих социальных связей 

позволяет самообучающимся образовательным организациям формировать 

инновационные самоуправленческие профессиональные команды, действующие 

посредством подвижной профессиональной специализации. 

Одним из основных компонентов современной самообучающейся организации 

является специфическая организационная культура – как система ценностей, норм, 

моделей, шаблонов и стандартов поведения, формального и неформального характера, 

направленных на обеспечение качества образовательного развития и накопления 

трудового потенциала работников. 
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О некоторых особенностях перевода интернациональной лексики 
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Статья охватывает вопросы использования и перевода интернациональной 

лексики. Рассматривается значение интернационализмов для языка. Проводится 

анализ причин трудностей, возникающих при переводе псевдоинтернациональной 

лексики. В статье приведены различные примеры интернационализмов. 

В современном социуме интернациональная лексика оказывает огромное 

влияние на речь людей, ее роль значительно выросла благодаря интернационализации 

общественной жизни. Неуклонно растет поток информации, и огромными темпами 

развивается тенденция к унификации языков. 

В работах многих ученых исследования, связанные с изучением 

интернационализмов, занимают значительное место, но не существует единого мнения 

о трактовке интернациональной лексики. Слова с одинаковым значением и общим 

происхождением, которые можно встретить во многих языках − это и есть 

интернационализмы. И этот фонд постоянно пополняется названиями новых явлений, 

процессов, понятий, появляющихся в жизни современного общества. В каждом 

определенном языке подобные лексические единицы оформляют по существующим 

морфологическим и фонетическим правилам. Большая, заслуживающая пристального 

внимания группа интернациональной лексики − это заимствованные слова. Известно, 

что нет такого языка, который был бы абсолютно свободен от иноязычных влияний. 

Слова создает народ для называния определенных явлений и предметов, а затем они 

могут быть заимствованы другими языками, причем в неизменном виде. Самыми 

распространенными являются заимствованные слова из латинского языка − основы 

всех европейских языков. Современные языки также обогащают словарные составы 

друг друга. Интересно, что очень много слов французского языка оказались 

востребованными в английском в деловой сфере общения. «Сomposition», «commence», 

«frequency» сохраняют свою морфологическую форму, но произносят их по нормам 

произношения английского языка. 
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Давайте попытаемся выделить главные признаки интернациональных слов: 

-встречаются более чем в двух неблизкородственных языках; 

-в семантическом аспекте совпадают частично или в полном объеме; 

-по своей внешней форме совпадают в этих языках. 

Некоторые склонны считать интернационализмы всего лишь вариантами 

отдельных слов, разновидностями лексической конденсации. Другие, напротив, 

рассматривают интернациональную лексику в качестве новых слов, мотивируя это тем, 

что у них есть свои производные. Безусловно, оба мнения имеют право на 

существование, их можно считать правильными по той простой причине, что в разных 

сферах и отраслях у интернационализмов совершенно разные функции. Так, в области 

техники интернационализмы, действительно, являются всего лишь вариантами слов. 

Но следует признать, что в отдельных сферах, например экономической, некоторые 

интернационализмы могут считаться и новыми, самостоятельными словами, от 

которых могут быть образованны производные слова. 

Следует отметить тот факт, что и само слово «интернациональный» из разряда 

интернациональной лексики и происходит от латинских слов «inter» и «natio, nationis», 

что в переводе означает соответственно «между» и «народ». 

Термины занимают значительное место среди интернациональной лексики. 

Первоисточником заимствований в области науки и техники является интернет и все, 

что с ним связано. Средства массовой информации наводнены огромным количеством 

заимствованных слов: ток-шоу, реалити-шоу, кастинг и многие другие. В области 

экономики широко используются такие слова, как кредит, экспорт, импорт, банк, 

лизинг, менеджер, консалтинг и др. Литература и искусство способствовали появлению 

когда-то бывших современными заимствований: драма, опера, балет, мюзикл, поэт         

и прочие [1]. 

С развитием индустрии моды в обиход речи вошли: мейкап, шопинг, принт и 

другие. В косметологии появились новые англоязычные слова: пилинг, лифтинг, 

шугаринг. 

Стоит отметить, что и в английском, и в русском языках интернационализмы 

занимают достаточно объемную нишу, а следовательно, немало людей сталкивается с 

проблемами и нюансами перевода таких слов. 

Трудности при переводе возникают чаще всего у начинающих заниматься 

переводческой деятельностью. Связаны они в первую очередь с влиянием знакомой 

графической формы на переводчика, под впечатлением от которой он склонен 
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использовать только одно очевидное значение, а другие попросту игнорирует. В этом 

кроется причина такого явления в языке, как буквализм. 

Перечислим далее другие известные причины неправильного перевода. Во-

первых, это неумение подыскать правильный русский эквивалент для оригинального 

английского из-за бедного словарного запаса в родном языке и элементарной 

необразованности. Во-вторых, переводчик бывает чрезмерно увлечен использованием 

англицизмов в своей речи. И третьей серьезной причиной можно считать незнание 

надлежащих закономерностей изложения научно-технического материала и правил его 

трансляции на русский язык. 

В особую группу выделяют слова под названием «ложные друзья переводчика» 

или «псевдоинтернационализмы», которые очень похожи по внешним признакам, но их 

значения иногда полностью или отчасти не совпадают. 

Практически все псевдоинтернационализмы можно разделить на 2 основные 

группы: 

1) Первая группа, в которой русское и английское слово совпадает по 

внешнему графическому образу с английским, но лишь в одном-двух значениях. 

2) Вторая группа сходных по форме слов, но имеющих совершенно разные 

основные значения. 

Интернациональные слова из первой группы очень многочисленны и трудно 

поддаются переводу. 

 Английское слово «critical» имеет русский аналог в значении 

«критический». Но на практике это слово также переводится, как существенный, 

значительный, важный. 

 Слово «popular» − популярный, также может употребляться в значениях: 

известный, народный, общераспространенный, общепонятный. 

 Слово «formal» − формальный, употребляется еще и в значениях: 

официальный, номинальный, правильный и даже симметричный. 

 Слово «dramatic» − драматичный, но при этом оно же переводится как 

впечатляющий, волнующий, театральный, бросающийся в глаза, эффектный. 

 Слово «nation» − нация, но не стоит забывать и о других его важных 

значениях, таких как народ, страна, государство, землячество [2]. 

Слова, составляющие вторую группу, должны постоянно находиться в центре 

внимания переводчиков, так как только с учетом их многозначности и контекста можно 

избежать допущения грубых ошибок. Приведем некоторые примеры работы с такой 

лексикой. 
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Слово «activities» следует переводить как «деятельность», а не «активность». 

«Сommunаl» нельзя переводить, эксплуатируя лишь его графический образ и давая 

эквивалент «коммунальный», а не «общественный». Никогда слово «аspirant» нельзя 

переводить как «аспирант». Правильный вариант перевода – «претендент». И как бы ни 

был велик соблазн использовать значение «симпатичный» при переводе слова 

«sympathetic», корректный перевод − «сочувствующий». А в составе словосочетаний 

это прилагательное может принимать еще более интересные значения, например: 

«symрathetiс strike» − «забастовка солидарности». «Тypography» имеет значение 

«книгопечатанье», а не «типография» [2]. 

Благодаря сходству по своей внешней форме со словами русского языка 

интернациональные слова обычно усваиваются изучающими иностранный язык в виде 

жесткой однозначной связи, что на практике приводит к нарушению стилистических 

форм словоупотребления. Ярким примером этого утверждения является английское 

слово «faculty», которое зачастую переводится как «факультет», но ведь данное слово 

имеет также значение «преподавательский состав», которое и является основным. То 

же самое можно сказать и о слове «institution», которое в сознании людей 

представляется только как «институт», но очень часто употребляются и такие 

переводческие эквиваленты как «учреждение», «сиротский приют», «детское 

учреждение». 

Новые переводческие эквиваленты были зарегистрированы и у 

интернационального прилагательного «practical». В новых сочетаниях его устоявшиеся 

значения «практичный» и «практический» уступают место таким значениям, как 

«приемлемый», «промышленный», «серийный» и другие. 

Также можно выделить примеры несоответствия значения интернационализмов 

в случаях, когда они используются в форме единственного и множественного числа: 

 слово «differеncе» ед. ч. − разница, различие; 

 differences мн. ч. − различия, разногласия; 

 «dеvеlopmеnt» ед. ч. − развитие; 

 devеlopments мн. ч. − события. 

Список псевдоинтернациональных слов, вызывающих проблемы при переводе, 

может быть очень обширным, поэтому предлагаем познакомиться лишь с некоторыми 

из них: 

 accurate − тoчный, a нe aккypaтный; 

 artist − художник, a не артист; 

 control − управление, а не контроль; 
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 Dutch − голландский, а не датский; 

 list − список, а не лист; 

 principle − основной, а не принципиальный. 

В заключение стоит отметить, что со всеми упомянутыми ошибками 

сталкиваются не только начинающие свою переводческую деятельность, но и уже 

опытные профессионалы. Следует также учитывать, что интернационализмы − это 

общий элемент нескольких иностранных языков, и именно поэтому проблема перевода 

интернациональной лексики является одной из самых актуальных. 
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Исследован информационно-образовательный системный комплекс. Уточнено, 

что производство потенциального человеческого капитала является стадийным 

процессом создания и усвоения экономически необходимых знаний в результате 

инвестиций в структурные элементы. Доказано, что научно-образовательная 

система представляет собой компонент механизма развития человеческого капитала.  

Информационно-образовательная система включает в себя электронные, 

научные и образовательные ресурсы на уровне организации, отдельных регионов, 

общества в целом. Данная система не только обеспечивает освоение, обучение 

профессии, но и формирование новых, экономически востребованных знаний [3]. 

Информационно-образовательный системный комплекс делает частное 

(индивидуальное) информационное воспроизводство человеческого капитала 

социальным, а общественное образовательно-информационное воспроизводство 

человеческого капитала обогащает новыми знаниями, а также интеллектуальными 

способностями. При этом производство потенциального человеческого капитала, 

осуществляясь преимущественно в системе научно-образовательного комплекса, 

является стадийным процессом создания и усвоения экономически необходимых 

знаний в результате  инвестиций в структурные элементы последнего. 

Первая стадия возрастания знаний и осознания принципиально новых идей 

состоит из фундаментальных исследований и других источников получения новых 

фундаментальных знаний, то есть видов деятельности, где такие идеи возникают в 

качестве конечного результата. Эта стадия занимает особое положение − она 

базируется на некоммерческих источниках финансирования и формирует 
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потенциальные возможности общества на далекую перспективу. На следующей стадии 

идет доработка новшеств до уровня их практического применения, здесь же научные 

разработки проходят экономический фильтр, переходя в подстадию массового 

освоения и коммерческой обработки. Далее − стадия внедрения новшеств в массовое 

сознание людей, формирование на их базе экономически необходимых умений, 

навыков, способностей. 

Все три экономические стадии соответствуют трем инвестиционным блокам 

информационно-образовательного комплекса, которые внутренне и внешне одинаково 

подчиняются общественным потребностям [1]. Но на каждой из них это подчинение 

проявляется в специфической форме, по-разному представляется для производителей и 

потребителей в сфере конечных и промежуточных потребностей. 

Две первые стадии охватывают относительно протяженный период в 

формировании информационно-образовательного человеческого капитала. С точки 

зрения историко-функционального метода, они играют важную роль в исследуемом 

процессе. На этих стадиях развиваются и оформляются определенные социальные 

функции, для осуществления и реализации которых, начиная с определенных 

пограничных состояний, становится необходима новая информация. 

Третья стадия − образование (передача накопленных знаний в виде 

информационных потоков) − охватывает технические предпосылки и соответствующие 

научные знания, позволяющие формировать потенциал, способный создавать и 

распространять  новые знания,  новые технологии и новые способности. 

Все стадии и соответствующие им инвестиционные блоки тесно связаны и могут 

быть расчленены лишь в абстракции. Их определяющее значение в процессе 

производства человеческого капитала объясняется тем, что осуществление последнего 

оказывается невозможным или трудноосуществимым без создания и 

производственного использования нового знания. Именно поэтому они и представляют 

собой систему, создающую знания, которые реализуются в производство 

потенциального человеческого капитала. 

Для работника интеллектуально-образовательное производство человеческого 

капитала представляет большой интерес [4]. Ведь именно обучение новым знаниям, 

умениям и навыкам дает ему возможность при потерях в доходах в настоящем периоде 

иметь рост последних в будущем. 

Известно, что население, начавшее трудовую деятельность, не имея среднего 

образования, включает в трудовой процесс только свои физические способности. Они 

начинают получать доход на свой биологический человеческий капитал в раннем 
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возрасте, но его объем в виде надбавки к основной заработной плате мизерный и не 

составляет существенных денежных сумм. Хотя по мере роста навыков и трудового 

опыта их заработная плата все же подвержена росту [2]. 

Другая часть населения, начинающая трудовую деятельность после получения 

того или другого образования, имеет временную задержку в получении дохода, но в 

последующем получает существенную надбавку к заработной плате на свой 

накопленный интеллектуально-образовательный капитал. 

Решение о продлении своего обучения всегда связано с теми или иными 

затратами. Ведь для осуществления интеллектуально-образовательного производства 

человеческого капитала (как и для осуществления любого производства) необходимы 

определенные затраты. Их специфика состоит в том, что они имеют целевую 

направленность на обеспечение духовного развития человека и состоят из 

материальной части (используемого при обучении необходимого оборудования, 

материалов, зданий и сооружений) и нематериальной части (затрат времени на 

обучение, психических усилий обучаемого субъекта, деятельности по обучению, 

осуществляемой преподавательским составом, реализующим свой человеческий 

капитал). Кроме выше перечисленного, обучающийся человек, как правило, теряет свой 

доход, который он мог бы получить, работая на протяжении всех лет своего обучения. 

Все эти затраты представляют собой издержки, так как являются результатом 

инвестиционного процесса, а также в связи с тем, что они реализуются в важнейший 

фактор расширения воспроизводственной системы, повышения объема выпуска 

продукции, повышения производительности труда. 

Как правило, доход работников, имеющих более высокий интеллектуально-

образовательный потенциальный человеческий капитал (за счет экономического 

накопления последнего), является более высоким, чем у работников менее 

образованных, он перекрывает затраты на обучение и в конечном итоге даёт более 

высокий дополнительный доход своему собственнику. 

Ввиду того что каждый индивид должен принять решение о сроках и уровне 

своего образования, он вынужден соотносить расходы и доходы, связанные со своим 

выбором. Данные соотношения определяются ставкой дисконтирования, которая у 

каждого работника будет различна. Это связано с тем, что каждый индивид определяет 

различную ценность сегодняшних выгод по отношению к выгодам будущих периодов. 

В то же время каждый человек, принимая решение о своем образовании, не 

знает, какой спрос и предложение будут в будущем на избранную им профессию. Ведь 

с каждым последующим годом количество выпускников того или иного учебного 
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заведения может расти или падать, что неадекватно отражает изменение спроса на 

данных обучающихся специалистов. В этой связи предельная доходность инвестиций в 

образовательное производство человеческого капитала будет меняться в зависимости 

от целого ряда факторов. Поэтому государство должно через систему регулирования 

обеспечивать стабильный уровень и структуру образовательного производства 

человеческого капитала в обществе, что будет способствовать предсказуемости 

инвестиционных потоков в то или иное образовательное учреждение, сокращению 

риска принимаемых решений о получении индивидом того или иного образования. 

Исходя из вышеизложенных нами аксиом, можно сделать ряд важных для 

исследования производства человеческого капитала теоретических выводов: 

- научно-образовательная система представляет собой компонент механизма 

развития человеческого капитала. Производство человеческого капитала реализуется 

как целевые инвестиции в структуры научно-образовательного комплекса. В рамках 

последнего целенаправленно создаются совокупные характеристики потенциального 

интеллектуально-образовательного человеческого капитала; 

- чем моложе потенциальный работник, тем выгодней ему получать 

интеллектуально-образовательный человеческий капитал. Это связано с тем, что чем 

более длительный период времени работник владеет интеллектуально-

образовательным капиталом и участвует в производительном процессе, тем более 

длительное время он будет получать доход на свой накопленный человеческий капитал. 

При этом совокупный доход на образовательный человеческий капитал будет тем 

больше, чем длиннее период трудовой деятельности носителя интеллектуально-

образовательного человеческого капитала; 

- образовательное производство развивается тем более интенсивно, чем 

больший доход к основной заработной плате (в конечном итоге) оно обеспечивает; 

- образовательное производство специалистов, на которых в обществе растет 

спрос, как правило, будет расширяться. И, наоборот, образовательное производство тех 

специалистов, на которые спрос в обществе падает, как правило, будет уменьшаться; 

- чем более низкая ставка дисконтирования у человека, тем более он 

заинтересован в образовательном производстве своего интеллектуально-

образовательного человеческого капитала и наоборот; 

- чем более обеспеченная семья, тем более ее члены склонны к 

образовательному производству своего человеческого капитала и наоборот; 

- государственные и частные инвестиции в образовательное производство 

человеческого капитала снижают прямые издержки индивида и его семьи на обучение, 
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увеличивают конкурс поступающих в учебные заведения и тем самым создают условия 

приема к обучению более интеллектуально талантливой молодежи, что и способствует 

повышению общей результативности образовательного производства человеческого 

капитала; 

- каждая последующая ступень образовательного производства является менее 

привлекательной для человека. Это связано с тем, что каждая следующая ступень 

обучения может дать в перспективе больший доход, но меньший промежуток времени 

он объективно будет выплачиваться. (Каждый дополнительный год обучения 

уменьшает продолжительность трудовой отдачи формируемого человеческого 

капитала индивида). Также это обусловлено тем, что альтернативные издержки 

обучения с каждым годом возрастают. (Каждый дополнительный год обучения человек 

получает дополнительный человеческий капитал, который при его экономическом 

накоплении давал бы все больший и больший доход. В случае продолжения обучения 

этот доход теряется и включается в возрастающие альтернативные издержки); 

- инвестиции в образовательное производство человеческого капитала для 

конкретного индивида будут выгодными при условии, если его индивидуальная ставка 

дисконтирования будет выше ставки банковского процента. В этом случае, с одной 

стороны, индивиду будет выгодней вкладывать деньги в производство своего 

человеческого капитала, чем их положить под проценты в банк, с другой стороны, 

данная ситуация создает условия, при которых индивиду выгодно брать деньги в банке 

в кредит для их инвестирования в образовательное производство своего человеческого 

капитала. 
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Балаковский инженерно-технологический институт − филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Балаково 

 

Работа посвящена вопросам формирования инженерной компетентности 

бакалавров-строителей в образовательной организации высшего образования. 

Рассмотрено понятие «готовность к профессиональной деятельности», 

включая инженерно-строительную деятельность, выявлены ее основные компоненты. 

Раскрывается понятие профессионально значимых качеств будущего строителя и 

особенности их формирования в соответствии с профессиональными функциями, 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Показаны основные направления психологической диагностики и 

представлены результаты практического исследования профессионально значимых 

свойств студентов вуза. 

В условиях современного высшего образования предполагается поиск новых 

подходов к формированию профессиональной готовности студентов – будущих 

бакалавров-строителей, что требует существенного изменения качества 

профессиональной подготовки. Система высшего образования направлена на 

подготовку конкурентоспособных инженеров в соответствии с профессиональными и 

социально-экономическими требованиями. Как отрасль народного хозяйства 

строительство является симбиозом производства, экономики и бизнеса. 

Понятие «готовность» рассматривается в психологии как определенная 

установка, предрасположенность (Д.П. Узнадзе, К.К. Платонов); психическое 

состояние личности (В.С. Ильин, Л.Г. Семушина, В.И. Селиванов, Б.Ф. Райский и др.); 

сформированность профессиональных знаний, умений и навыков, а также 

профессионально значимых свойств личности (Э.Ф. Зеер). 

Авторы исследуют проблему формирования готовности к профессиональной 

деятельности на различных уровнях (рис. 1): 

1. Личностная готовность (формирование индивидуально-личностных качеств 

личности, определяющих отношение к предстоящей профессиональной деятельности и 

обеспечивающих ее успешность). 
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2. Функциональная готовность (способность мобилизовать физические и 

психические ресурсы для достижения результатов в деятельности). 

3. Профессиональная готовность (результат процесса). 

 
Рис. 1. Структурные компоненты готовности к профессиональной деятельности 

4. Профессиональная готовность на личностно-деятельностном уровне (мотивы, 

установки, наличие знаний, умений, навыков, обеспечивающих возможность 

эффективной деятельности). 

5. Психологическая готовность определяется как установка на определенное 

поведение, мобилизация сил для решения задачи, интегральная характеристика 

личности, являющаяся необходимым условием успешного выполнения 

профессиональных задач. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». В ФГОС ВО по 

направлению «Строительство» сформулированы квалификационные характеристики 

профессиональной деятельности, определяющие виды практической деятельности 

бакалавра (рис. 2). Наибольший интерес в условиях рыночных отношений и возросших 

требований работодателей к уровню подготовки выпускников вузов представляют 

профессиональные компетенции. 

 
Рис. 2. Виды профессиональной деятельности инженера-строителя 
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Готовность к выполнению профессиональных задач бакалавра-строителя 

определяется О.И. Пахомовой как профессиональные знания, умения и ценности, 

способствующие высокой результативности профессиональной деятельности [7]. Автор 

выделяет основные структурные компоненты готовности к профессиональной 

деятельности бакалавра-строителя (рис. 3): 

- когнитивный компонент (общепрофессиональные знания, умения и навыки); 

- ценностный компонент (значимость профессии, ответственность за результаты 

деятельности, принимаемые решения); 

- деятельностный компонент (отношение к предстоящей профессиональной 

деятельности, сформированность профессиональных умений). 

 

Рис. 3. Компоненты профессиональной готовности инженера-строителя 

По мнению О.А. Сорокиной, инженерная компетентность будущих строителей 

выступает как личностное свойство, означающее навыки  решения задач и ориентацию 

на результат профессиональных действий [8]. 

Содержание обучения должно формировать общепрофессиональные 

компетенции и профессионально важные качества, отвечающие потребностям рынка 

труда и требованиям самых современных технологий строительного производства. 

Профессионально значимые качества выступают в качестве внутренних условий 

обеспечения успешной профессиональной деятельности, и их формирование и развитие 

является основным направлением научно-педагогической деятельности в вузе. 

На основе анализа профессиональной деятельности инженера выявлены базовые 

качества. Такими в инженерной деятельности являются профессионально значимые 

качества: организаторские способности, внимание, память, технические способности, 

техническое мышление, профессиональная направленность, профессиональная 

мотивация, проектировочные умения. 

Технические способности включают техническое понимание, общую 

техническую одаренность, умение обращаться с техникой, техническое мышление, 
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техническую наблюдательность и др. (рис. 4) [9]. Техническое мышление выполняет 

регулирующую, объединяющую функцию в отношении остальных компонентов, к его 

основным характеристикам относится техническое понимание и пространственное 

мышление. 

 
Рис. 4. Структура технических способностей 

Инженер-строитель должен обладать хорошо оттренированным вниманием, т. к. 

он много времени проводит на строительной площадке, в различных условиях, 

осуществляя руководство всеми процессами строительства. Под его руководством 

работают техники, лаборанты, рабочие-строители. Также он выполняет чертежные 

работы, что требует высокой концентрации и устойчивости внимания. 

Также наряду с вниманием к профессионально важным качествам (ПВК) 

инженера относится группа «мнемические качества», тесно взаимосвязанная с 

аттенционными свойствами (оперативная память, долговременная память и др.). 

Особую значимость приобретает свойство социальной ответственности 

личности, понимаемая как готовность к выполнению обязанностей и ответственности 

за результаты действий, так как от эффективности его деятельности зависит 

производительность труда, обеспечение производственных требований [2]. 

Проблема подготовки конкурентоспособных специалистов по направлению 

08.03.01 «Строительство» требует формирования готовности студентов к 

осуществлению изыскательской и проектно-конструкторской, производственно-

технологической и производственно-управленческой, экспериментально-

исследовательской, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности 

[1]. Обеспечение готовности к выполнению профессиональных функций студентами 

строительных направлений подготовки включает выявление профессионально важных 

качеств, таких как внимание, память, техническое мышление, организаторские 

способности и т. д. 
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Данное исследование направлено на определение уровня внимания и 

сравнительного анализа его проявлений у студентов различной профессиональной 

специализации. Основными свойствами внимания являются: объем внимания; 

переключаемость внимания; устойчивость внимания; концентрация внимания; 

избирательность внимания; распределение внимания и др. (рис. 5). 

 
Рис. 5. Основные свойства внимания 

В качестве методик диагностики такого психического процесса, как внимание, 

применяются различные тесты и методики, в том числе корректурная проба Б. Бурдона, 

таблицы Шульте, красно-черные таблицы, тесты на устойчивость внимания и др. 

Одной из основных задач исследования было экспериментальное изучение 

особенностей аттенционных свойств студентов, измеряемых с помощью корректурных 

методов. В качестве метода исследования было выбрано тестирование с 

использованием методики «Корректурная проба». Всего было проидиагностировано     

27 студентов направления подготовки «Экономика» и 26 студентов направления 

подготовки «Строительство», из них 24 – юноши, 29 – девушки. Возраст – 17 - 26 лет. 

Как показали результаты исследования, проведенного в четырех  группах, 

продуктивность внимания преобладает у студентов выпускных курсов направления 

подготовки «Строительство» (рис. 6). 

Сравнительный анализ аттенционных свойств студентов технических и 

экономических направлений подготовки показывает преобладание аттенционных 

свойств у студентов направления подготовки «Строительство». 
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Рис. 6. Показатели внимания студентов различных направлений подготовки 

Как показывают практические исследования, для формирования блока 

аттенционных свойств (внимания) инженера необходим комплекс мероприятий, 

включающий в себя: 

• психологическая диагностика (метод тестирования, наблюдения, самоанализа), 

в результате проведения которой выявляется уровень развития профессионально 

важных качеств инженера; 

• тренировка аттенционных свойств будущих бакалавров-строителей (тренинги, 

развивающие упражнения), что будет способствовать целенаправленному развитию 

профессионально-значимых качеств инженера (вниманию, оперативной памяти) и 

повышению эффективности выполнения поставленных профессиональных задач. Для 

тренировки внимания и оперативной памяти могут быть эффективно использованы 

тесты и упражнения, направленные на развитие произвольного и непроизвольного 

внимания, произвольного и непроизвольного запоминания, опосредованного внимания 

и запоминания, логического и механического запоминания и др. 

Выводы по результатам проведенного исследования: 

1. Сформированность ключевых профессиональных компетенций 

(производственно-технологическая и производственно-управленческая, проектно-

изыскательская, экспериментально-исследовательская, монтажно-наладочная и 

сервисно-эксплуатационная) целенаправленно отражает готовность будущих 

строителей к выполнению и осуществлению профессиональных задач. 

2. Ведущим направлением профессиональной подготовки инженеров-строителей 

должно стать формирование готовности к профессиональной деятельности и ее 

основных компонентов, в т. ч. аттенционных свойств, оперативной памяти, мышления 

и др. В качестве основного метода, обеспечивающего надежные результаты 

психологической диагностики, используется психологическое тестирование. 

3. Педагогические условия способствуют повышению эффективности научно-

образовательного процесса и формированию готовности к профессиональной 
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деятельности будущих бакалавров-строителей [6]. Необходимо реализовать следующие 

педагогические условия: 

а) организационно-педагогические условия; 

б) психолого-педагогические условия; 

в) дидактические условия. 

Важнейшим профессиональным качеством бакалавра-строителя является 

проектная компетентность, выступающая доминирующим средством обучения 

студентов [3]. Исходя из этого следует, что важнейшей педагогической технологией 

является проектный метод, позволяющий осваивать новые способы профессиональной 

деятельности и предоставляющий возможность повысить успешность 

профессиональной подготовки студентов строительной отрасли. 
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Статья нацелена на исследование современного состояния социально-

экономического развития с точки зрения неэкономических факторов, являющихся 

регуляторами хозяйственной системы, через осмысление институциональной позиции 

культуры экономических агентов, детерминирующей их поведение и деятельность, и 

рассмотрение структурно-функциональных особенностей институциональной 

культуры с учётом показателей результативности её формирования и уровней 

управления. 

Исследование современного состояния социально-экономического развития 

обозначило необходимость определения неэкономических факторов, являющихся 

регуляторами хозяйственной системы. Одним из таких факторов, на наш взгляд, 

является культура. Культура – устоявшийся и вместе с тем специфический набор 

социальных норм и ценностей, это определённый способ организации 

жизнедеятельности человека. С институциональной позиции культура – это нормы и 
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отношения, сложившиеся между экономическими агентами, которые характеризуют 

хозяйственную деятельность как набор социально-экономических институтов. 

Специалисты в этой связи справедливо отмечают, что именно культура, а не политика 

определяет успех того или иного общества [1]. 

Для характеристики взаимоотношений в институциональной сфере необходимо 

обращение к категориальному статусу институциональной культуры, которая по 

определению представляет совокупность устойчивых норм, процессов, законов, 

ценностей, организующих и регулирующих поведение экономических агентов в 

определённой социально–экономической ситуации, следуя существующим стандартам 

поведения. В качестве носителей институциональной культуры как части 

общекультурного пространства рассматриваются люди, которые являются 

представителями экономических агентов, а именно домашних хозяйств, предприятий, 

финансовых учреждений, государства и его подразделений. Вместе с тем в 

организациях, где институциональная культура устоялась, она как бы отделена от 

людей. Однако существующая институциональная культура становится характерным 

признаком предприятия и активно воздействует на работников, меняя их поведение в 

соответствии с ценностями и нормами компании, которые составляют её основу. 

На формирование институциональной культуры индивидов оказывают влияние 

такие факторы, как социальная и образовательная среда, поэтому их социальный и 

профессиональный состав неоднороден, и это следует учитывать при организации 

различных исследований, составлении соответствующих программ развития, целью 

которых является повышение институциональной культуры агентов. Под влиянием 

различных институтов у экономических агентов формируются различные 

поведенческие установки, мотивы и потребности, которые могут иметь как 

позитивный, так и негативный характер. 

Негативная составляющая институциональной культуры характеризуется 

неудовлетворённостью теми или иными социально-экономическими институтами и 

побуждает агентов к невыполнению и игнорированию институциональных норм. К 

причинам неудовлетворённости, в частности, относят: 

- правовые, когда прецедент к нарушению правовых норм и правил возникает в 

результате непроработанности соответствующих институтов; 

- политические, в случае использования определённых норм и правил в качестве 

инструментария экономического принуждения агентов; 

- экономические, когда финансовое и экономическое положение, его рыночная 

позиция способствуют и побуждают к нарушению норм и требований. 
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Позитивный характер институциональной культуры определяется степенью 

удовлетворённости институтами. Степень удовлетворённости экономических агентов 

существующими социально-экономическими институтами демонстрирует соответствие 

существующих норм и правил ментально-ценностным установкам и стимулам 

экономической деятельности. Институциональная культура экономического агента 

подвержена действию рыночного механизма и, как следствие, включает в себя такую 

характеристику, как институциональная компетентность. Под институциональной 

компетентностью понимается общая характеристика уровня знаний агентов, умение 

следовать правилам и нормам соответствующих институтов. Типичными институтами 

здесь являются транснациональные и национальные корпорации, акционерные 

общества, фирмы, финансовые учреждения, биржи и др. 

Институциональная культура выступает неотъемлемой частью организационной 

культуры экономического агента – фирмы – и рассматривается как комплекс 

определённых норм и правил, которые структурируют деятельность предприятия и 

содействуют адаптации коллектива к потребностям и условиям внешней среды. В этом 

смысле мы соглашаемся с авторами [2], отмечающими, что именно под влиянием 

организационной культуры происходит социализация персонала как результат 

целенаправленного создания условий для его развития в соответствии с ожиданиями 

компании, когда неотъемлемой частью успешной деятельности корпораций в бизнес-

пространстве становится ориентация на ценности институциональной культуры. 

Практико-ориентированные исследования структурно-функциональных 

особенностей организационной культуры предприятий показывают, что основные 

компоненты институциональной культуры отражаются в положениях, декларирующих 

экономическую культуру компании, в частности её ценности, миссию, этические 

нормы предпринимательства и другие. Характерологические свойства 

институциональной культуры находят определённое закрепление в нормативных 

документах, регулирующих деятельность, возможности развития персонала, его 

поведение, состав компетенций, определяющих должностные требования. 

Отображение важности и ценности институционально-культурных аспектов 

хозяйствующей организации заключено и в корпоративных компетенциях, 

разработанных на основе положений институциональной культуры, отражающих 

ценностные основания корпоративной культуры определённой компании и 

выступающих в качестве единых для всего её персонала. В этой связи следует 

обращать внимание на такой важный институт, определяющий экономическое 

поведение хозяйствующих субъектов, как культура труда, включающая такие 
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характеристики процесса труда, как рациональная организация труда, комфортность 

условий труда, использование передовых технологий, профессионализм работника, 

партнерские отношения между участниками совместного труда, а также 

социокультурные особенности различных субъектов труда, их традиции, обычаи, 

привычки, нормы и ценности в сфере труда. Культура труда различных регионов также 

имеет существенные отличия, что определяет различия в формах, методах и 

результативности процесса труда. 

Анализ корпоративной культуры указывает на то, что она имеет 

индивидуальные черты, присущие определённой компании, отражая при этом 

субкультуру определённого коллектива. Выявление характерных черт компании может 

осуществляться в процессе наблюдения за социокультурной практической 

деятельностью посредством изучения корпоративных чатов, интернет-форумов, 

опросов  персонала об их интересах и предпочтениях. Полученная и обработанная 

информация может стать основой для корректировки существующих процедур 

организационной культуры, таких как методы мотивации и стимулирования, 

механизмы, которые обеспечивают соблюдение правил и норм, а также мероприятия, 

связанные с адаптацией новых работников. Исследование  содержания компонентов 

организационной культуры показало, что в основном они представлены 

характеристиками институциональной культуры. Как следствие, культурное 

пространство компании становится понятным для работников и положительно влияет 

на коммуникационные процессы и жизнедеятельность организации в целом. 

Формирование, мотивация и развитие институциональной культуры 

экономических агентов должно осуществляться при непосредственной поддержке 

государства. При этом государство, являясь особым экономическим агентом и обладая 

императивным статусом, имеет широкие возможности для пропаганды достижений и 

поддержки через средства массовой информации и другие информационные каналы тех 

агентов, которые имеют высокие показатели институциональной культуры. 

Институциональная культура высшего порядка влияет и определяет быстроту 

развития прозрачного, цивилизованного и социально ответственного бизнеса, когда 

агенты, строго соблюдая все существующие законы в стране, функционируют в 

комфортном правовом поле. Опыт показывает, что социально ответственный бизнес, 

который имеет разнообразные социальные обязательства, функционирует более 

результативно. Инвестируя в социальную сферу, он принимает активное участие в 

реализации социальных реформ, создавая себе объективные возможности для 

успешного продвижения. Институциональна культура, находящаяся на низком уровне, 
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оказывает негативное влияние на имидж и деловую привлекательность экономических 

агентов. Поэтому в современных условиях цивилизованной экономики она должна 

стать крайне невыгодной. 

Развитие и совершенствование институциональной культуры должно быть 

управляемо на разных уровнях экономической системы, что демонстрирует рис. 1. 

 

Рис. 1. Уровни управления экономикой 

На результативность институциональной культуры при её формировании  на 

макроуровне оказывает влияние общественное мнение и всесторонний социальный 

контроль. Такой контроль при определённых условиях обеспечивает юридическое 

регулирование и демонстрирует всеобщее одобрение соблюдения правил и норм как 

социальных, так и экономических институтов. На мезоуровне мотивационные 

процессы должны осуществляться таким образом, чтобы низкая институциональная 

культура агента создавала ему дискомфортное существование в социуме. И наоборот, 

агент с высокой институциональной культурой имел преференции в виде 

дополнительных социальных благ и фаворизирующем положении в обществе. На 

микроуровне агенты с ярко выраженной институциональной культурой могут стать 

превосходным примером экономического поведения в обществе, которое соответствует 

ценностям организации, принципам, убеждениям и философии свободного общества. 

Такое положение достигается посредством просветительской деятельности 

соответствующих институтов. 

Культура, таким образом, имея собственные институциональные формы, к 

которым прежде всего следует отнести образовательные учреждения и организации 

различных форм собственности, детерминирует поддержку культурной 

жизнедеятельности организации через институциональную культуру, направленную на 

совершенствование деятельности экономических агентов, приближая их к успешности 

хозяйственной жизни. 
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Проблема лидера в коллективе 

Корчагин Максим Владимирович, адъюнкт очной адъюнктуры 

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Саратов 

 

Сегодня общество многогранно, имеет свои тенденции и направления, свое 

мнение, оно демократично в сравнении с предыдущими эпохами. Укрощение 

современного общества − это вызов для его лидера. При руководстве лидер 

сталкивается с целым рядом проблем, начиная со своего становления в коллективе и 

демонстрации своих способностей, внедрения присущих ему способов и средств, 

переходя к ответственности, взаимоотношениям и наличию конкуренции в 

коллективе, внедрению своих форм и методов управления, заканчивая точечным 

устранением проблем − «отшлифивкой» своего стиля до «слепящего блеска». Цель 

данной работы – рассмотреть понятие лидера, лидерства, их виды и их 

характеристики. Установить проблемы лидера, возникающие в процессе его 

взаимодействия с коллективом. Предлагается концепция основных векторов 

взаимодействия лидера в коллективе, а также пути решения проблем и трудностей, с 

которыми сталкивается лидер в процессе достижения стоящих целей. 

Муж и вождь не упускает счастливого случая и подчиняет его своим замыслам. 

— Тит Ливий, древнеримский историк 
(59 год до н. э. − 17 год н. э.) 

 

Данная тема и интерес к ее исследованию вызваны тем, что сложная 

геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг нашей страны, оголяет имеющиеся 

проблемы в силовых структурах Российской Федерации и подталкивает нас к более 

тщательному ее изучению для нахождения необходимых решений. Любая проблема 



219 

 

может рассматриваться с точки зрения решения задачи, где в виде исходных данных 

или так называемых «дано» выступают условия и обстановка, которая сложилась в 

данном случае в силовых структурах. А исходя из нашумевших случаев, которые мы 

можем видеть в открытых источниках, проблема действительно имеет место быть. 

Современный социум строится на тесном взаимодействии лидеров и групп. От 

умения лидера себя представить и зарекомендовать зависит успех существования и 

развития общества. Лидер (от англ. leader − ведущий) − руководитель группы или 

организации, взявший на себя (либо наделенный членами) право проявлять 

инициативу, налагать санкции и обладающий достаточной властью для этого [1]. 

Современный лидер − это сложная системная категория, которая может 

рассматриваться как в узком, так и в широком смысле. В широком смысле лидерство − 

это набор характеристик личности, определяющий потенциальные возможности 

последнего оказывать социальное и экономическое влияние на коллектив с целью 

получения поддержки со стороны других членов группы для достижения поставленных 

целей или качественного выполнения определенных задач. В более узком смысле 

лидерство − это форма служебно-трудового и управленческого потенциала лидера, 

характеризующая набор способностей субъекта занимать формальное или 

неформальное лидирующее (т. е. ведущее, наилучшее) положение в определенной 

профессиональной группе или командной деятельности [2]. 

В исследованиях существуют различные категории понятия лидерства. Согласно 

исследованиям М. Вебера, лидеры делятся на традиционных, которыми обычно 

являются вожди племён, их власть держится на соблюдении традиций и обычаев; 

рационально-легальных, рутинных − это тип лидеров, который избирается 

демократическим путем; харизматических, с присущими, по мнению большинства, 

высокоразвитой способностью к управленческой деятельности [3]. 

В экспериментальной практике лидеров разделяют на основные виды с 

присущими индивидуальными качествами: 

 лидера-вождя, выделяет его отличие в видении собственной 

действительности, своих форм и методов достижения цели, увлекающей подчиненных 

«под своим знаменем». Им свойственна сильная мотивированность и способность ее 

распространения другим; наличие высокой компетентности; 

 лидера-слуги, который стремится выступать в роли выражающего интересы 

своих сторонников, он в первую очередь ориентируется на их мнение и действует от их 

имени, а во вторую – на свою, и позже – на коллективную; 

 лидера-дипломата, его отличает способность приспосабливаться, он может 
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привлекательно преподнести свои идеи или идеи своих наставников, он легко может 

навязать их людям и выдать за их собственные; 

 лидера-спасателя, он ставит на первый план наиболее актуальные проблемы и 

ориентируется на их решение и только после этого обращает внимание на 

второстепенные. 

Курт Левин в своих исследованиях выделил следующие стили управления 

лидеров: авторитарный стиль, демократический стиль, попустительский стиль [4]. 

Авторитарный стиль предполагает руководителя, наделенного властью, который 

сам принимает все решения и отдает приказы. Такого начальника называют «деспот». 

Проблемы и нужды членов коллектива его практически не волнуют, для него важен 

только конечный результат, только успешное решение стоящих перед группой задач. Он 

единоличный управленец. Проблема таких лидеров – отсутствие сплоченности (кроме 

вероятной сплоченности против самого лидера), как следствие, коллектив не 

переживает за своего начальника, тем самым снижается качество производимого 

коллективом. 

Демократический стиль лидерства подразумевает взаимодействие начальника и 

подчиненного в близком контакте. Начальник совместно с коллективом обсуждают и 

ищут оптимальные способы в решении  поставленных задач. Подобный стиль более 

гибкий и предполагает сплоченность коллектива. Однако минусом может стать 

отсутствие оперативности в решения вопроса, также мнение руководителя будет 

подвергаться сомнению, что в свою очередь может вызвать недоверие к начальнику. 

Попустительский стиль лидерства. Стиль слабого или незаинтересованного 

руководителя. В этом случае группа предоставлена сама себе. Решения принимаются 

либо коллегиально, либо навязываются неформальным лидером. Роль формального 

лидера в группе сводится к решению второстепенных вопросов или вовсе к нулю. В 

подобной ситуации лидер становится «заложником» коллектива, на нем лежит только 

ответственность за решения, которых он не принимал. При таком стиле основным 

минусом становится увеличение времени, необходимого для выполнения задания, а 

также отсутствие чувства ответственности за свои решения, как следствие, их 

необдуманность и поспешность. 

В книге «Тимбилдинг» Уильям Г. Даера автор возлагает на лидера следующие 

функции: лидер работает главным образом в качестве обучающего ресурса или 

ассистента, помогая группе изучить, как она работает, и предоставить команде 

необходимое обучение, тренерскую работу или содействие; лидер проводит большую 

часть своего времени, занимаясь вопросами взаимодействия с другими 
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подразделениями или высшим руководством. Или лидер может увеличить 

взаимодействие и взаимоотношения с клиентами; лидер действует как консультант 

команды, и его можно попросить помочь в решении проблем команды, конфликтов, 

членов группы или других проблем; лидер может присутствовать на всех собраниях 

группы или только по приглашению; лидер может официально открыть собрание, но 

затем передать деятельность собрания членам группы [5]. 

Современная деятельность лидера предполагает наличие нескольких указанных 

качеств с вариативным их приоритетом, подкрепленных смесью из управленческих 

стилей. Лидер должен уметь сочетать в себе все эти качества и характеристики. 

Для всех лидеров свойственно стремление попробовать что-то новое, 

поэкспериментировать, личная ответственность, признание своих слабых сторон и 

скромность в отношении сильных. 

Коллектив для лидера является площадкой для реализации его собственных 

качеств, его реализации и самоутверждения. Именно в коллективе воспитываются такие 

качества, как ответственность, самооценка, организаторские способности и т. п. 

Коллектив является инструментом как для достижения цели, так и для формирования 

самого лидера. 

Лидер как субъект воздействия на коллектив обладает следующими функциями. 

Конструктивная − демонстрация интересов социума в определенной системе. Из этой 

функции вытекает проблема ориентированности лидера на достижение целей группы 

или деятельного большинства коллектива, требований возможно большего количества 

людей и/или групп, но в случае, что они не будут ущемлять интересы других людей 

и/или групп. Это идеальная установка, но на практике она маловероятно может быть 

осуществлена, тем более полностью, без исключений. Но сама по себе она − условие 

успеха лидера и его группы. Много революций и реформ окончились неудачами из-за 

отсутствия понятных большинству, своевременных, выполнимых в короткие сроки и 

минимального привлечения ресурсов, которые есть в наличии для внедрения, 

политических программ. 

Организационная функция состоит из коммуникабельных и дипломатических 

способностей, включает в себя формирование кадров и создание системы управления, 

укрепление отношений со сторонниками, составление плана целей, задач, действий, 

практических аспектов профессиональной деятельности. Лидер создает управление, 

назначает ответственных по секторам с присущими им обязанностями, создает условия 

для развития, совершенствования и назначения других лидеров, регулирует 

взаимоотношения между ними, контролирует их деятельность, создает им ориентиры 
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для достижения компромиссов или на внесение предложений в фундаментальную 

систему деятельности, вплоть до замены начальствующего состава и др. 

Координационная функция − налаживание взаимодействия между членами 

коллектива и другими группами, направлений их деятельности в единое русло. 

Обязанность лидера заключается в согласовании их общественного мнения и решений в 

соответствии с установленными правилами, требованиями, окружающей обстановкой, 

общественными ценностями. 

Интегративная функция − внедрение в коллектив единой цели, создание 

внутренних мотивов у подчиненных. 

Исходя из наличия у руководителя указанных функций, следует рассмотреть 

возникающие проблемы на протяжении развития коллектива. В коллективе лидер после 

его избрания или самовыдвижения испытывает ряд проблем на протяжении трех 

этапов: 

1) адаптация (период становления длится от нескольких дней до месяца); 

2) индивидуализация (время внедрения новых, своих методов, может длиться от 

месяца до года); 

3) корректирование (внесение небольших изменений в установленные методы, в 

том числе предложенные членами коллектива или другими факторами, длится весь 

период работы группы) [6]. 

Во время первого этапа первая ошибка лидера – это выстраивание отношений на 

понятиях дружбы. Часто руководители подсознательно ищут поддержку отдельных 

членов группы с помощью дружеского взаимодействия, порой не обращая внимание ни 

на статус, ни на способности человека. В большинстве случаев эта проблема рушит и 

возможность выполнения стоящей задачи и дружбу. Работа в коллективе подразумевает 

в первую очередь профессиональные отношения. Член группы должен выполнять свои 

задачи как можно лучше, если он с этим не справляется, то на него необходимо 

воздействовать с помощью дисциплинарных методов. Несмотря на то, что кто-то может 

сказать, что это не по-человечески, перефразируя К. Маркса, скажем: «Дисциплина 

должна быть дисциплинированной». Вторая – это ожидание мотивации и 

самоорганизованности, свойственные ему − лидеру. Член команды – сперва 

исполнитель и только после «винтик в системе». Если сотруднику поставить задачи, 

превышающие его возможности, то хорошо мотивированный может что-то упустить в 

простом, а высококвалифицированный просто не успеть. Поэтому следует наблюдать, 

если работник постоянно справляется с поставленными задачами хорошо и вовремя, то 

есть возможность усложнить ему их, а может и вовсе он достоин повышения. Третья –
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это избегание или сглаживание возникающих конфликтов и противоречий как 

личностных, так и профессиональных, возникающих между членами команды. Их 

необходимо решать, и чем быстрее их решить, тем продуктивнее будет работа между 

членами группы. В таких ситуациях нужно мотивировать членов группы к совместной 

работе, которая приведет к лучшим результатам, чем индивидуальная. Только в случае 

конкуренции допускается наличие противоречий во мнениях, и тут главная проблема, с 

которой сталкивается лидер − это выбор более удачного мнения для блага команды. 

Во время второго этапа у лидера возникают следующие проблемы. Первая − это 

необходимость взятия ответственности на себя в случаях неопределенности. 

Управленец должен быть готов к принятию решений, а еще больше, быть готовым 

признать ошибку при их принятии. Лидер не должен падать духом, если решение не 

оправдало надежд его и коллектива, а должен придумать, как исправить усугубившуюся 

ситуацию. Даже в самых кризисных условиях стоит помнить, что безвыходных 

ситуаций не бывает. Исключением должны стать только ошибки, порочащие 

репутацию, с человеком, не умеющим стоять за свои слова и отвечать за свои поступки, 

никто не будет сотрудничать. Во-вторых, лидер не будет всем нравиться в коллективе, у 

него всегда будут те, кто ему завидует или просто не согласен, лидер должен знать 

мнение каждого: будь то сотрудник или начальство, однако он не должен считаться с 

мнением всех и каждого, но прислушиваться он обязан. На этом этапе начинают 

появляться желающие занять его место. Задача лидера в том, чтобы было больше 

лидеров, а не в том, чтобы было больше тех, кто следует за лидером, считает Р. Найдер. 

Да, здоровая конкуренция это хорошо, но на этой почве в коллективе могут появляться 

неформальные лидеры, или те, кто ради свержения действующего лидера готов к 

саботажу проекта, как итог «спуску на нет» труда всего коллектива. 

Третий этап − этап корректирования, т. е. внесения небольших изменений в 

установленную систему. Немаловажным для лидера в этот период является его 

способность контролировать. В практике управления организацией представляются три 

типа контроля: стратегический, тактический, операционный [7]. Также в этот период 

лидер может столкнуться с такими проблемами в работе с подчиненными, как 

нежелание отдельными сотрудниками что-то менять, или наоборот личные, 

несогласованные инициативы работников, ведущие к снижению качества продукции, 

увеличению времени, затрачиваемых ресурсов, цены. В этот период основной 

деятельностью руководителя будет своевременное обнаружение этих проблем и 

точечное, не нарушающее общий баланс и систему, их решение. 

Проблем в плане руководства коллективами, командами, группами и т. п. 
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достаточно много, но исследовав их, мы увидим главную проблему каждого лидера, как 

новичка, так и лидера с опытом. Это проблема формирования коллектива-команды из 

разрозненных сотрудников, целью которых является индивидуальное достижение 

успеха, задача лидера сплотить их над достижением общей цели, не допуская 

разногласий и противоречий. А деятельность самого лидера не подвергалась сомнению, 

недоверию и тем более порицанию. Лидер, который не справляется с этими задачами, 

долго лидером не будет, на его место всегда найдется замена. Коллективу всегда нужен 

не только компетентный, ответственный, дисциплинированный, преследующий цель 

выполнения плана любыми средствами, а тот, кому не чужды потребности вверенной 

команды, тот, кто будет отстаивать ее интересы. 

Подытожив вышесказанное, мы приходим к выводу, что у нас в наличии  

довольно много причин для создания категориального аппарата сравнения показателей 

лидерских качеств, а следовательно, и многообразие типологии этих качеств и 

лидерства как понятия. Тип лидера, его вариативность во многом объясняется широтой 

сфер его деятельности. Представленные проблемы, виды, характеристики и качества 

лидера, конечно, не являются исчерпывающими. Современные реалии всегда богаче и 

ярче теории и порождают все новые и новые требования к лидеру, а соответственно, и 

эволюцию его проблем. Успех лидера зависит от его умений общения с людьми, 

работать со временем, конкретной и понятной постановки задач, стремления к 

самосовершенствованию. Также залог успеха лидера основывается на умении работы с 

данными, он ежедневно получает информацию из различных источников, 

прислушивается к подчиненным, коллегам, начальству и обществу. Он не обязательно 

должен соглашаться со всем, что слышит, но должен уметь проанализировать и 

принять информацию максимально эффективно для дела. Проблемы и трудности, с 

которыми сталкивается современный лидер, сложны по своей сути, однако не 

невозможны и разрешимы. Лидерский талант, или искусство лидера, сегодня редкость, 

но это качество возможно раскрыть с общим развитием личности. 
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В работе представлены эффективные практики профориентационного 

сотрудничества заинтересованных сторон инженерного образовательного процесса, 

апробированные на базе Атомного технопарка Волгодонского инженерно-

технического института – филиала Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ». Инновационная модель кооперации представителей школы  

(учеников, учителей, родителей), вуза (студентов, преподавателей, научных 

сотрудников) и предприятий (специалистов, наставников, руководителей) основана на 

достижении высокого проектируемого результата технического профессионального 

самоопределения учащихся по оси образовательного, научно-производственного, 

научно-исследовательского, социокультурного векторов. 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 15 декабря 2022 г. на Заседании 

Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Ново-Огарёво 

(Московская обл.) напомнил о необходимости развивать сквозные технологии −           

14 стратегических направлений, составляющих основу производственно-

технологических систем и экономик стран-лидеров мира в ближайшие 10 - 15 лет 
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(искусственный интеллект, сети мобильной связи, квантовые вычисления и 

коммуникации и др.), из них три направления – микроэлектроника, генетика и передача 

электроэнергии – отрабатываются особым порядком. В ходе встречи Президент 

отметил, что в следующие 10 лет в нашей стране «должны быть созданы 25 новых 

университетских кампусов мирового уровня с самыми современными условиями для 

учёбы и научной деятельности. Эти кампусы должны стать точками притяжения 

талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики 

регионов расположения этих учебных заведений» [1]. 

На юге России в Волгодонском инженерно-техническом институте – филиале 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (далее –               

ВИТИ НИЯУ МИФИ) с 2021 г. существует такая точка притяжения – уникальная 

профобразующая высокотехнологичная территория – Атомный технопарк [2], 

базовыми целями которой стали: 

1) обновляемое тиражирование информации среди учеников и их родителей, 

учителей средних школ г. Волгодонска и Волгодонской агломерации, остальных 

районов Ростовской области, г. Ростова-на-Дону, городов Волгоградской и 

Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, Республик 

Калмыкия и Крым, других регионов юга России о возможности получения 

высококачественного среднего и высшего технического образования на бюджетной 

основе недалеко от места проживания; 

2) популяризация среднего и высшего технического образования для 

преодоления состояния технологической волатильности и достижения 

технологического суверенитета: при помощи привлеченных к работе на инновационной 

площадке ведущих ученых, высококлассных инженеров, атомщиков, IT-специалистов и 

программистов; 

3) упрочение сложившегося привлекательного имиджа среднего 

профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО) на базе ВИТИ 

НИЯУ МИФИ, осуществляющего подготовку высококвалифицированных 

специалистов для предприятий ядерно-энергетического комплекса Российской 

Федерации. 

На территории Атомного технопарка стали регулярными в рамках осенних, зимних 

весенних каникул сессии «AtomCamp», инженерные сессии «Юниоры AtomSkills», летняя 

научно-техническая школа «Юные атомщики», а также научно-просветительские лектории 

и тематические производственные встречи, тренинги, технологические экскурсии и 
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практикумы, лаба-коворкинги и точки кипения, инженерные командные проекты и 

инновационные технические стартапы [2, 3] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Апробированные профориентационные мероприятия ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

реализуемые в Атомном технопарке и на площадках предприятий-партнеров 

Уровень выпускников инженерного учебного заведения определяется в том 

числе квалификацией инженерных кадров, обеспечивающих технический прогресс и 

технологический уклад экономики общества. Квалификация инженерных кадров 

страны на этапе профессионального самоопределения и становления определяется 

важной социальной ролью и высокой профессиональной ответственностью 

преподавателя технического университета [4], учителей среднего и среднего 

профессионального образования, специалистов и экспертов производства. 

Для решения тактических задач стратегической цели будущего десятилетия − 

достижения технологического суверенитета России − в ВИТИ НИЯУ МИФИ создается 

и совершенствуется высокотехнологичная образовательная среда, обеспеченная 

обучающим, развивающим и рефлексивным (в том числе контрольно-диагностическим 

и практико-социологическим [5]) инструментарием, позволяющим моделировать 

профессиональные и воспитательно-педагогические условия [6] на основе проектного 

подхода и формирования универсальных компетенций на этапе ранней 

профессиональной ориентации в области атомной энергетики [7]. 

В ходе реализации эффективных практик профориентационного сотрудничества 

всех заинтересованных сторон инженерного образовательного процесса учитываются 

психолого-поведенческие особенности адаптации первокурсников, получающих 

высшее образование на базе среднего профессионального [8]. Осевая роль в 

формировании hard skills и профессиональной приверженности принадлежит 

выпускающим кафедрам, soft skills и мотивация – зона ответственности 



229 

 

обеспечивающих кафедр, занимающих лидирующие позиции и в формировании 

ценностей ГК «Росатом» в ходе ранней профессиональной ориентации школьников [9]. 

Первым и основным направлением создания и развития Атомного технопарка 

стала результативная кооперация школьного, студенческого, атомного 

производственного, научно-исследовательского и профессорско-педагогического 

сообществ. В связи с чем одним из эффективных мероприятий Атомного технопарка 

стала инженерная сессия «AtomSkillsJuniors» с многокомпонентными целевыми 

уровнями (рис. 2). 

 

Рис. 2. Многокомпонентные целевые уровни инженерной биржи «AtomSkillsJuniors» 

Атомного технопарка ВИТИ НИЯУ МИФИ 

Результатом для учеников школ стало более осознанное профессиональное 

самоопределение в пользу инженерно-технических специальностей. Учащиеся 

учреждений СПО результатом работы признали уточнение профессиональных целей и 

мультиинженерных возможностей профессионального развития. Студенты ВО 

укрепили системное понимание ценностных установок предприятий первого 

приоритета и сложных методов работы, основанных на специфических технических 

знаниях и навыках, технологиях искусственного интеллекта, а также предполагающих 

«надпрофессиональные умения, которые, безусловно, входят в обязательный 

компетентностный профиль современного инженера» [11], проективно 

ориентированного на высокотехнологичные результаты. Студентам технического 

университета важно формировать глубокое понимание специфики выбранной 

специальности. 

Эффективные практики кооперации представителей школы (учеников, учителей, 

родителей), вуза (студентов, преподавателей, научных сотрудников), предприятий 
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(специалистов, наставников, руководителей) основаны на достижении высокого 

проектируемого результата технического профессионального самоопределения 

учащихся по системоформирующей оси образовательного, научно-производственного, 

научно-исследовательского, социокультурного векторов. 
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Проблемы взаимодействия курсантов как предпосылки  

межличностных конфликтов в образовательном процессе военного вуза 

Передумов Михаил Андреевич, адъюнкт очной адъюнктуры 

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Саратов 

 

Изучение проблем, возникающих в процессе взаимодействия курсантов, как 

факторов социального конфликта в образовательном учреждении является насущной 

педагогической задачей, решение которой необходимо для реализации эффективного 

образовательного процесса и выполнения государственного заказа на подготовку 

высококвалифицированных кадров. Социологический подход к изучению проблемных 

аспектов взаимодействия курсантов военного вуза в совокупности с психолого-

педагогическими исследованиями в этой области поможет тщательнее рассмотреть 

проблему взаимодействия как источника межличностных конфликтов, а также как 

одного из факторов личностного развития курсантов. Это позволит выявить 

причинно-следственные связи и закономерности развития социальных процессов и 

предпосылок к межличностным конфликтам в курсантском коллективе военного вуза. 

В армейском социуме, как и в любом другом, происходят различные 

процессы, которые можно рассматривать как проявления социальной адаптации или 

дезадаптации военнослужащих. Так, например, на сегодняшний день в армейском 
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сообществе в связи с процессами реформирования Вооруженных Сил Российской 

Федерации, изменением социальной и экономической политики государства, 

факторов внешней политики, происходят процессы адаптации, которые связаны с 

изменением порядка функционирования социальных институтов, повсеместной 

интеграцией цифровых технологий, информационным воздействием на психику и, 

как следствие, изменением взаимоотношений между военнослужащими. 

Проблематика социологического изучения проблем взаимодействия курсантов как 

предпосылок к межличностным конфликтам лежит в области возникновения 

системы конфликтологического образования, которое должно решить проблемы 

недостаточных знаний и умений военнослужащих по профилактике и эффективному 

разрешении конфликтных ситуаций. Низкий уровень культуры, морали, 

нравственности, личностно-психологические особенности военнослужащих, 

недостаточный уровень психолого-педагогического мастерства командиров и 

начальников, а также недостатки в военно-политической работе могут стать 

серьёзным препятствием на пути к выполнению служебно-боевых задач 

подразделения. Актуальность изучения проблемных аспектов, процесса 

взаимодействия курсантов в процессе обучения в военном вузе через призму 

социологического знания заключается в изучении его педагогического потенциала для 

разрешения конфликтных ситуаций. Все социальные процессы, возникающие в 

воинском коллективе военного вуза, базируются на взаимодействии отдельных его 

членов (курсантов). Это взаимодействие выступает социализирующим агентом, 

одновременно являясь лакмусовой бумажкой межличностных отношений, обнажая 

существующие проблемы воинского коллектива. Направленное педагогическое 

воздействие по формированию навыков эффективного взаимодействия курсантов в 

рамках образовательного процесса вуза является одной из приоритетных и 

первостепенных задач. С точки зрения развития личности формирование навыков 

взаимодействия – одна из главных задач воспитания как в семье, так и в 

образовательном учреждении. И поэтому от того, насколько успешно будет решена эта 

задача, зависит успешность всего процесса обучения и воспитания курсантов. В этом 

контексте взаимодействие курсантов рассматривается как процесс, в котором 

формируются навыки межличностного общения, а также происходит развитие их 

интеллектуально-волевых качеств. 

Теоретический анализ проблемы. Военная служба часто сопряжена с высокими 

физическими, моральными нагрузками в условиях близких, а подчас в прямом смысле 

экстремальных. Это требует от всего личного состава максимальной консолидации 
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усилий для выполнения поставленных задач. Решение этих задач, в свою очередь, 

невозможно без умения командира организовать совместную деятельность 

подразделения, а также взаимопонимания среди личного состава. 

Различные аспекты проблематики взаимодействия широко изучались в 

теоретической и практической зарубежной социологии и социальной психологии       

Дж. Мидом, Дж. Хомансом Г. Блумером, X. Данкеном, Э. Гоманом. В отечественной 

науке эти вопросы рассмотрены в трудах Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова,                              

А.А. Леонтьева, А.А. Бодалева, Г.М. Андреевой, К.А. Абульхановой-Славской. 

К рассмотрению научной категории «взаимодействие» относятся с 

педагогической точки зрения как многокомпонентному, направленному процессу 

социально-педагогических взаимоотношений (В.И. Загвязинский, Л.А. Левшин,                 

Х.Й. Лийметс) между преподавателем и учеником, воспитателем и воспитанником, 

основной целью которого является всестороннее развитие личности ученика, 

воспитанника (Б.М. Бим-Бад), как развивающее и развивающееся явление                        

(Т.Ф. Акбашев, Н.Ф. Радионова), как система связь – процесс воспитателя и 

воспитанника (В.Г. Рындак), как основной фактор формирования субъектности 

личности (В.В. Горшкова, А.Н. Ксенофонтова), как взаимовлияние человека и 

окружающего мира на макро, мезо и микро уровне (Л.В. Байбородова). Отдельное 

внимания при рассмотрении проблематики взаимодействия курсантов как предпосылок 

социальных конфликтов в образовательном процессе военного вуза необходимо 

обратить на теорию социального взаимодействия отечественных учёных                             

Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова. 

Сложившаяся социальная действительность, сформированная под воздействием 

современных глобальных процессов, задаёт новые условия социальных 

взаимоотношений. Это в свою очередь требует от будущих офицеров умения 

эффективно взаимодействовать в процессе профессиональной деятельности с опорой 

на их ценностно-мотивационную сферу личности. Процесс взаимодействия имеет ряд 

объективных трудностей, обусловленных разнонаправленными факторами. 

Преодоление этих трудностей требует от субъекта значительных психических усилий, 

что в свою очередь может вызывать различные негативные реакции и, как следствие, 

межличностные конфликты. 

К основным трудностям во взаимодействии курсантов в процессе обучения в 

военном вузе относятся трудности включения курсантов во взаимодействие, связанные 

с низкой мотивацией; негативное эмоциональное отношение к окружающей 

социальной действительности, отсутствие умений эффективной коммуникации, а также 
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когнитивные ошибки восприятия процесса взаимодействия. 

К педагогическим задачам в процессе преодоления трудностей взаимодействия 

курсантов относятся мотивирующее воздействие к профессиональному развитию, 

привитие нормативной культуры военной службы, стимулирование к 

самосовершенствованию, обучение навыкам эффективной коммуникации. 

Для реализации этих задач необходимо создание стимулирующих ситуаций, 

таких как успешное выполнение задачи, ответственности за выполнение поставленной 

задачи, с опорой на сильные стороны личности курсанта и эмоциональной поддержкой 

со стороны командира, начальника. При этом важно не только сформировать у 

курсантов представление о ценностях и целях военной службы, но и сформировать 

мотивацию к их достижению, а также помочь курсантам осознать, как они могут 

реализовать эти ценности в своем поведении. Для этого необходимо использовать 

следующие приемы: формирование «образа будущего» курсанта; использование 

методов активного обучения; обучение курсанта навыкам целеполагания; организация 

взаимодействия курсант-курсант. Создание и реализация подобных ситуаций, приёмов 

невозможны без обладания командирами и начальниками педагогическим тактом, 

предполагающим создание позитивного педагогического взаимодействия на основе 

уважения к личности и умения демонстрировать положительный стиль поведения [4]. 

Педагогический такт командира здесь рассматривается как целостная система 

педагогических умений и навыков, направленных на создание наиболее благоприятных 

условий для успешной деятельности и развития личности каждого члена курсантского 

коллектива. 

Важным элементом разрешения конфликтной ситуации в процессе 

взаимодействия является выбор стратегии поведения в конфликте. В исследовании, 

посвящённом изучению стратегий разрешения межличностных конфликтов по 

средствам переговоров, делаются выводы, в которых компромиссная стратегия 

разрешения конфликта напрямую связана с коммуникативными способностями 

личности, в то время как агрессивность и эгоистичность личности напрямую влияет на 

выбор стратегии соперничества [5]. 

Социальная среда, окружающая курсантский коллектив, отличается чётким 

нормативно-правовым укладом административного регламента, распорядка дня. Это 

накладывает на курсантов ряд ограничений в удовлетворении собственных 

потребностей. Вступлению в конфликт часто предшествует возникновение 

ситуативного противоречия между внутренними потребностями и нормативными 

требованиями. В исследовании совладающего поведения в конфликтах установлена 
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статистически достоверная связь между справедливым разрешением конфликта и 

положительными изменениями в межличностных отношениях воинского коллектива 

[1]. 

В этой связи становится очевидным необходимость правильной оценки 

конфликтных ситуаций взаимодействия курсантов, основными этапами которой 

являются: выяснение причин возникновения конфликта, оценка взаимоотношений 

сторон конфликта, изучение анамнеза конфликтной ситуации, уточнение 

психологических и социально-демографические данных участников конфликта, 

определение мотивационной составляющей конфликтной ситуации. 

Особенную роль и значение имеют некоторые негативные личностные 

особенности курсантов, связанные с грубостью, низкими волевыми качествами, 

обидчивостью, жадностью, завистью, агрессивностью и т. д., что зачастую становится 

источником проблемного взаимодействия. В этой связи бесконфликтное 

взаимодействие курсантов возможно при эффективной реализации комплекса 

педагогических мер, направленных на психологический разбор возникших 

конфликтных ситуаций для формирования правильных паттернов поведения в 

конфликтной ситуации; обучение приёмам эффективного реагирования на 

возникновение конфликтных ситуаций; повышение коммуникативной культуры и 

психологической грамотности курсантов [2]. 

В ходе своего исследования С.Б. Перевозкин приходит к важным выводам о 

возможности рассмотрения социально-ролевого компонента как индикатора 

успешности межличностного взаимодействия в воинском коллективе. Так успешность 

реализации в социально-профессиональных отношениях влияет на успешность 

межличностного взаимодействия. Такая практика готовит будущего офицера к 

возможным вариантам взаимодействия как в процессе обучения в военном вузе, так в 

дальнейшей профессиональной реализации [3]. 

Решение проблем взаимодействия курсантов в образовательном процессе 

военного вуза требует организации педагогической профилактики как системы 

последовательных педагогических действий по организации конструктивного 

межличностного и ролевого взаимодействия курсантов, что позволит им в дальнейшем 

успешно реализовать себя в военно-профессиональной деятельности. Предупреждению 

возникновения межличностных конфликтов предшествует создание благоприятной 

атмосферы в курсантском коллективе, а также формирование навыков конструктивного 

разрешения конфликтов на основе положительного межличностного взаимодействия. 

Бесконфликтное взаимодействие в курсантском коллективе обеспечивает 
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сформированность таких качеств, как способность к саморегуляции, умение 

предвидеть конфликтное эмоциональное состояние, способность адекватно 

реагировать на конфликтные ситуации, умение разрешать конфликты в рамках 

принятых норм и правил военной службы. Каждый командир (начальник) должен 

знать психологические особенности подчиненных, их отношение к учебе, труду, 

жизни, к своим обязанностям и исходя из этого воспитывать у них сознательную 

дисциплину, развивать их организаторские способности, повышать боевую 

готовность. Воспитание должно быть прежде всего деловым, конкретным, опираться 

на сознательную дисциплину, в которой возникающие проблемы взаимодействия 

рассматриваются не как непреодолимые препятствия, а как возможности для 

личностного роста и развития всего коллектива. 
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Статья посвящена раскрытию темы заимствования слов в английском и 

русском языках. Рассматриваются общие способы и виды заимствования лексики. 

Дается обоснование использования иноязычных заимствований в рассматриваемых 

языках. Сравнивается значимость англицизмов в русском языке и экзотизмов, 

пришедших из русского в английский. Также статья содержит примеры использования 

англоязычных и русскоязычных заимствованных слов в современном мире. 

В настоящее время сложно себе представить какой-либо язык, в котором 

абсолютно отсутствуют заимствованные слова, ведь заимствование происходит в 

результате политических, экономических и, конечно же, культурных международных 

контактов. В процессе употребления значительная часть таких слов подвергается 

воздействию со стороны заимствующего языка, поэтому со временем заимствованные 

слова уже не воспринимаются как иноязычные и входят в состав слов, которые мы 

употребляем практически ежедневно. 

Процесс заимствования представляет собой перенесение любого элемента 

иностранного языка в другой язык в результате осуществления обогащения речи. Все 

заимствования делятся на два вида: прямые и опосредованные. Под прямыми 

подразумеваются слова, которые переходят из одного языка в другой между соседними 

народами и культурами. В опосредованном же заимствовании обязательно участие так 

называемого языка-посредника. 

Стоит отметить, что существует четыре основных способа заимствования 

языковых элементов – транскрипция, транслитерация, калькирование и семантическое 

заимствование. 

Под транскрипцией принято понимать сохранение звуковой формы в 

заимствованных словах. Особенностью данного вида является новизна общего 

звукового комплекса для заимствующего языка, хотя все составляющие этот комплекс 

звуки представляют собой звуки этого языка. Ярчайшими и наиболее 

распространенными примерами слов, образованных данным способом, являются 
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следующие англицизмы: computer (компьютер), sport (спорт), chips (чипсы), football 

(футбол) и многие другие. 

Способом транслитерации образуются слова, у которых буквы заимствуемого 

языка заменяются буквами родного. Таких англицизмов достаточно много, но наиболее 

часто встречающимися являются клуб (club), круиз (cruise), мотель (motel). 

Способ калькирования является наиболее распространенным и часто 

используемым, при данном способе заимствованные слова переводятся буквально, но 

при этом сохраняют свою морфологическую структуру. Примерами калек можно 

считать следующие словарные единицы: «menu» – меню, «promoter» – промоутер, 

«freelancer» – фрилансер и многие другие. 

При семантическом заимствовании происходит не заимствование самого слова, 

как в ранее перечисленных способах, а заимствование нового значения для уже 

имеющейся словарной единицы в языке. Примерами данного типа заимствования могут 

служить слова «pioneer», «brigade», «butterfly». Все они существовали в английском 

языке и до заимствования новых значений, это доказывается тем, что они имеют свой 

перевод: «pioneer» − новатор, первооткрыватель; «brigade» − команда, отряд, бригада; 

«butterfly» − бабочка. Но после проникновения так называемых «советизмов» первые 

два слова приобрели новые значения: «член детской коммунистической организации» и 

«трудовой коллектив» соответственно. «Butterfly» же в силу некоторых причин 

приобрело значение баттерфляй (стиль плавания). 

Но при заимствовании слово может не только приобретать, но и терять многие 

свои значения. Ярким примером такого заимствования является английское слово 

«image», которое может  переводиться различными способами, например, как статуя, 

образ, изображение, отражение в зеркале. Но в русском языке после заимствования 

слово имидж имеет лишь одно значение: представление о человеке, которое 

складывается на основе каких-либо данных о нем. 

Необходимо отличать основные способы заимствования языковых элементов от 

одноименных способов перевода, ведь несмотря на отсутствие различий в механизме 

их образования, они имеют другое существенное различие: при переводе не 

происходит образование новых словарных единиц, в то время как заимствование слов 

всегда сопровождается пополнением словаря [1]. 

Исходя из этих способов, англицизмы также разделяются на несколько 

подгрупп: 

 Фонозаимствования − слова, значение которых совпадает в обоих языках. 

Яркими примерами фонозаимствований являются: тинэйджер − teenager − подросток; 
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буллинг – bulling – травля, агрессивное преследование и издевательства; браузер – 

browser – прикладное программное обеспечение для просмотра страниц; уикенд – 

weekend – выходные; стартап – start-up – компания с короткой историей своей 

деятельности. 

 Гибридами считают иностранные слова с русским суффиксом, приставкой 

или окончанием. Примером гибрида, который особенно часто употребляется в речи, 

является слово «creative», что в переводе означает креативный, творческий. 

 Кальки − слова, которые имеют схожесть в звучании и написании. 

Примерами калькирования являются «login» − логин, «bestseller» – бестселлер; 

«deadline» − дедлайн. 

 Экзотизмы. Яркими примерами экзотизмов могут послужить следующие 

слова: «чизбургер» − «cheeseburger», «хот-дог» − «hot-dog». 

 Варваризмы принято считать так называемые просторечные заимствования. 

Примерами варваризмов зачастую являются все междометия, а также к ним можно 

отнести следующие слова: «о’кей» − «ok»; «вау» − «wow»; «гуд» − «good». 

 Композиты − иностранные слова, состоящие из двух английских корней. 

Ярким примером композита является слово супермаркет, которое на английском 

выражается, как supermarket и также имеет перевод универсам. 

 Жаргонизмы. Примером жаргонизма является русское слово «клевый», 

интересно то, что оно произошло от английского слова «clever», что в переводе 

означает умный, и в какой-то степени сохранило свое значение. 

 Лжеанглицизмы − новообразования для обозначения новых для обоих 

языков понятий и явлений из сложения английских или английского и русского слов. 

Яркими примерами лжеанглицизмов являются следующие выражения: «шоп-тур», 

«шуб-тур», «люкс-тур». 

 Жаргонные англицизмы. Данная группа может испортить речь человека, 

поэтому их следует избегать. 

Что же касается заимствований из русского языка в английский, первым словом, 

которое англичане заимствовали из русского языка, является слово «соболь», в 

английском оно предстает как «sable» и сохраняет свое «родное» значение, хотя его 

также можно встретить в значении прилагательного «черный». 

В основном же заимствования из русского языка образуются в ходе каких-то 

периодов и народных движений в России. Так можно выделить группу особых 

заимствований, так называемых советизмов, они сформировались после Октябрьской 

революции и связаны с идеологией СССР. Яркими примерами таких слов являются: 
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soviet (советский), bolshevik (большевик), sovkhoz (совхоз), komsomol (комсомол), 

activist (активист). В ходе же народно-освободительных движений были сформированы 

следующие заимствования: decembrist (декабрист), nihilist (нигилист), intelligentsia 

(интеллигенция). 

На данный момент англичане чаще всего могут использовать в своей речи 

следующие кальки: balalaika (балалайка), bortsch (борщ), dacha (дача), glastnost 

(гласность), karakul (каракуль, каракулевый мех), Kremlin (Кремль), Russian salad 

(винегрет, русский салат). 

Но наибольшее распространение и известность получили следующие кальки: 

babushka (бабушка), pirozhki (пирожки). На данные слова английский язык оказал очень 

сильное влияние, он преобразовал их в звучании. Так, например, русское слово 

«ба́бушка», в английском произносится как «бабу́шка», а «пирожки́» приобрели новое 

звучание «пиро́жки», при этом в английских словарях ударение в данных словах 

аналогично русской версии, но большинство англичан предпочитают использовать эти 

слова именно в своей собственной интерпретации. 

Но стоит отметить, что доля русских заимствований в английском языке 

ничтожна, что не скажешь о роли англицизмов в русском, которые составляют около 

30% словарного запаса каждого человека. И это, действительно, заметно, сейчас многие 

люди, в особенности молодежь, заменяют русские слова англицизмами. Вот примеры 

слов, которые уже плотно укоренились в речи русских людей: 

 «презент», в английском это слово обозначается как «present» и переводится 

на русский как подарок; 

 слово «имидж» использует в русском языке намного чаще синонима образ, 

хотя оно заимствовано от слова «image»; 

 вариант русского слова плакат имеет заимствование «постер», английское 

«poster», и среди подростков наиболее распространен именно этот вариант; 

 «уикэнд» - (англ. «weekend») − по-русски «конец недели; выходные» 

 нажимать на кнопку мыши давно уже приобрело замену в качестве слова 

«кликать», от английского «click»; 

 то же самое произошло и с пользователем, которого теперь называют «user» 

– от слова «user»; 

 «менеджер» − это управленец, оно произошло от английского «to manage», 

что в переводе означает руководить, управлять; 

 слово неудачник используется в речи все меньше, ведь теперь его заменяет 

«лузер» от английского слова «to lose», что в переводе означает проигрывать; 
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 процесс похода по магазинам теперь называется «шоппинг» от английского 

«shopping» [2]. 

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что заимствования очень важны для 

каждого языка, они расширяют словарный запас, но также стоит отметить, что не все 

заимствования имеют положительный характер, так как, например, люди из-за 

заимствований зачастую теряют из своего словарного запаса слова, которые имели то 

же значение, что и заимствованные. Поэтому заимствованные слова, конечно же, стоит 

использовать в своей речи, но не повсеместно и не заменяя ими исконно родные слова. 
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Формирование направленности на личностный рост, предполагающий развитие 

лидерских качеств, умения ставить и достигать цели, выстраивать приоритеты, 

работать в команде, управлять собой, людьми и других качеств современной 

конкурентоспособной личности. 
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Статья не будет понятна, если не определить базовые для неё понятия: 

«Личность», «Развитие личности» и «Личностное развитие». Каждое из этих понятий 

имеет свое содержание. 

«Личность» в психологии − это понятие, означающее социальное лицо человека, 

его место в системе межличностных отношений, т. е. его социальный статус, 

социальные роли, отношение его к другим людям, отношение других людей к нему, 

отношение к самому себе и т. д. Личность отражает меру присвоения и реализации 

человеком социальных ценностей, норм, целей общества, а также отношения к ним. 

Таким образом, личность − это высший уровень развития психики, ядро, 

интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы и 

состояния, и придающее поведению человека необходимую последовательность и 

устойчивость [1]. 

Характеризуют личность: 

- адаптивность, проявляющаяся через гибкость, готовность к переменам, 

терпимость, устойчивость к стрессам, антиципационную состоятельность – 

способность предвосхищать, предвидеть последствия своих поступков, изменения в 

собственной и социальной жизни; 

- активность, которая проявляется как в общем жизненном тонусе личности, так 

и в её направленности (например, человек увлеченный наукой, проявляющий огромную 

активность в повышении своего кругозора и проведении исследований, может быть 

безразличным к политике или беспомощным при решении бытовых проблем); 

- единство (например, доброта хороша, когда сочетается с принципиальностью, 

в противном случае это слабохарактерность); 

- изменчивость, пластичность (честный человек может скрыть правду или 

солгать безнадежно больному родственнику, зная, что тот может утратить надежду и 

его последние дни будут омрачены); 

устойчивость, постоянство психического склада, что дает возможность 

предвидеть поведение человека (например, если мы считаем человека честным и 

порядочным, то, заключая с ним договор, мы уверены, что он не совершит подлости и 

подлога). 

Всё вокруг постоянно изменяется, и личность – тоже. Но, не каждое изменение 

можно назвать «развитием». 

Что же тогда «развитие»? Развитие – это тоже изменение, но закреплённое в 

личности – необратимое. Критериями развития личности являются устойчивые 

изменения поведения человека, его отношения к миру, другим людям, к деятельности, 
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к себе. Эти изменения могут быть как прогрессивными, так и регрессивными. На 

первый взгляд, прогресс – хорошо, регресс – плохо. Всегда ли это так? Смотря о чём 

идёт речь. 

Часто используется понятие «личностный рост», означающее прирост 

количественных значений показателей отдельных качеств личности (или изменение 

характера их связей), оцениваемый как положительное изменение личности. Например, 

развитие общительности благодаря приобретению коммуникативных качеств; 

формирование стрессоустойчивости путём развития самообладания и других волевых 

характеристик, − оценивается как личностный рост. 

Каковы факторы (условия) развития личности? Что оказывает большее влияние 

на этот процесс: наследственность или среда? Изначально научные взгляды 

разделились, параллельно начали развиваться социологизаторская и биологизаторская 

концепции, по-своему трактующие развитие личности. 

О «личностном созревании» говорят в плане развития личности во времени, 

когда человек с годами достигает зрелости. Понятия «взрослость» и «зрелость» не 

синонимичны, они описывают разную психологическую реальность. Б.Г. Ананьев 

подчеркивал, что этапы зрелости человека как индивида, как личности, как субъекта 

деятельности могут не совпадать по времени [2]. Эту тему развил его ученик академик 

А.А. Бодалёв, который отметил тесную взаимосвязь «между развитием человека как 

сложного природного существа (индивида), как продукта общественных отношений 

(личности) и как субъекта деятельности, прежде всего, как профессионала». В 

зависимости от соотношения темпов видов развития (индивидное, личностное и 

профессиональное) он выделил следующие сценарии развития взрослого человека: 

Есть лица, индивидное развитие которых опережает личностное и 

профессиональное. Характеристика человека как индивида определяется его 

биологическими свойствами: наследственностью, особенностями организма, 

состоянием здоровья, физической и психической энергетикой. Все системы организма 

к началу периода взрослости у него достигают параметров, соответствующих этому 

времени жизни. При этом усвоение основных ценностей жизни, которые проявляются в 

человечности, в требовательном отношении к самому себе, в глубоком понимании 

своих обязанностей, у них оказываются ещё недостаточно сформированными. Отстаёт 

и их развитие как субъектов труда. Выраженного и устойчивого интереса к какой-либо 

специальности не обнаруживается, не проявляются ни желание, ни умение трудиться. 

На лицо слабовыраженное развитие человека и как личности, и как работника, 

поскольку отсутствуют интересы, склонности и способности к какой-либо 



244 

 

деятельности. Для таких лиц характерна слабая профессиональная подготовленность, 

может наблюдаться низкий уровень трудоспособности. Чаще всего это те, кому 

любвеобильные родители всячески продлевали детство. Вполне взрослый по возрасту 

человек остаётся по-детски инфантильным, зависимым, перекладывающим на других 

ответственность за принятие решений или за свои поступки. Совершеннолетние 

«недоросли» фактически оказываются в социальном отношении паразитами. 

У других личностное развитие идет более интенсивно, чем индивидное и 

профессиональное. У них активно формируются интеллект, отношения, мотивы, 

эмоционально-волевая сфера. Их отличают такие личностные качества, как высокая 

моральная и духовная культура, бережное отношение к окружающей среде, другим 

людям, семейным ценностям. Как у субъектов труда у них может ещё не выработаться 

привычка к будничному трудовому усилию. Возможно, они ещё не определились в 

своем призвании и не совершили значимых шагов, которые показали бы, что выбор 

профессии осуществляется с учетом способностей и склонностей. Профессиональные 

достижения, как и физическое здоровье, находятся у них на втором плане. Хотя, среди 

них встречаются и такие лица, у которых развитие личностных и физических данных 

происходит одновременно. 

У некоторых людей профессиональное развитие доминирует над двумя другими 

«ипостасями» человека. Приоритет профессиональных ценностей, тотальная 

погруженность в работу − особенности так называемых «трудоголиков». 

Относительное соответствие темпов индивидного, личностного и 

профессионального развития – оптимальное соотношение, обусловливающее 

реализацию, «выполнение» человеком себя. 

Индивидная, личностная и субъектно-деятельностная составляющие человека 

могут находиться не только на разных уровнях развития, но и влиять на развитие друг 

друга, и, тем самым, в целом влиять на развитие человека как индивидуальности. 

При управлении цели задаются извне, а при самоуправлении цели ставит сам 

субъект. Этими целями он руководствуется в общении, поведении, деятельности и 

переживаниях. Таким образом, объектом управления является он сам. 

Самоуправление – процесс творческий, связан с необходимостью принятия 

новых решений, стратегий и планов. Полный цикл самоуправления состоит из восьми 

последовательных этапов − от ориентировки в ситуации и анализа противоречий, 

вызвавших необходимую для разрешения проблему − до контроля и коррекции 

действий [3]. 



245 

 

Самоуправление нужно отличать от саморегуляции − процесса, совершаемого в 

рамках уже имеющихся норм, стереотипов и критериев. Функция саморегуляции − 

закрепить то, что достигнуто в процессе самоуправления. Таким образом, 

самоуправление и саморегуляция не два разных процесса, а две стороны личности как 

субъекта, диалектическое единство устойчивого и изменчивого в непрерывном его 

развитии. 

Как возникает необходимость самоуправления? Когда привычные способы и 

средства общения, поведения, деятельности не приводят к успеху (т. е. приёмы 

саморегуляции не «срабатывают»), возникает чувство неудовлетворенности своими 

поступками и действиями. Человек начинает действовать «методом проб и ошибок», 

перебирает известные и неизвестные приёмы и подходы. Когда и они не приносят 

удовлетворения, возникает необходимость перейти к рациональному анализу 

сложившейся ситуации, выработке прогноза и цели и, последовательно, − к другим 

этапам самоуправления. 

Самоорганизация личности − это процесс четкого регулирования собственного 

времени и дисциплины, деятельность личности по чёткой упорядоченности своей 

жизнедеятельности; способность и умение организовать себя. Проявляется 

самоорганизация в целеустремленности, самоанализе и жёстком самоконтроле, 

самооценке, самоограничении себя во всем. Самоорганизующаяся личность умеет 

планировать время и работу, быстро принимать решения и выполнять их, экономно 

тратить силы и средства. Самоорганизованная личность работает над собой, своим 

характером, особенно эмоционально-волевой сферой. Это личность с высоким 

чувством долга, с высоко развитым личным достоинством. 

Самообразование − это приобретение человеком нужных ему с его точки зрения 

знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий вне какого бы то ни 

было учебного заведения и без помощи преподавателя, учителя. 

Сущностные особенности самообразования включены в процесс 

самовоспитания личности, посредством которого личность целенаправленно управляет 

своим развитием. 

Психологическим условием самовоспитания является недовольство собой. 

Самовоспитание проходит несколько этапов: самонаблюдение, самоанализ, 

самооценка, постановка цели, разработка программы, осуществление программы 

самовоспитания. Для того, чтобы реализовать задачи самовоспитания, личность должна 

овладеть всем арсеналом педагогических методов: самоотчёт, самовнушение, 

самоконтроль, самоубеждение, самопоощрение, самокритика и другими. 
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Самосовершенствование − сознательная работа по личностному росту и 

развитию. Процесс самосовершенствования заключается в формировании 

определённых качеств, навыков и свойств личности в индивидуальных интересах и 

целях. Т. е. под данным процессом понимается развитие некоторых способностей, 

которые способствуют субъективной успешности и освоению новых социальных 

ролей. Главным в процессах самосовершенствования является ориентирование не на 

внутренних ощущениях, а на современных тенденциях, требованиях жизни и социума. 

Самосовершенствование человека может проходить в различных направлениях, 

например, развитие в нравственном, духовном или профессиональном направлении. 

Итак, в предварительном обсуждении было сфокусировано внимание на том, что 

личность − не пассивный объект воздействия внутренних или внешних факторов, а 

активный субъект развития. В данной статье сделан акцент на саморазвитии личности. 

Предложено понимать процессы саморазвития в качестве составляющих механизма 

личностного развития. Рассмотрено содержание основных «самопроцессов», 

определяющих эффективность личностного развития. 

Если научиться управлять своим саморазвитием личности, успех в управлении 

не заставит себя ждать. Ведь это очень эффективный способ повысить уровень 

управления качеством. 
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В статье проводится анализ изменения объемов государственных инвестиций в 

России за 2019 - 2021 гг., рассматриваются факторы, оказывающие влияние на 

динамику и структурные изменения государственных вложений, уделено внимание 

динамике государственных инвестиций в сложившейся в настоящее время 

внешнеполитической ситуации. 

Процесс формирования объема и структуры государственного инвестиционного 

фонда, а также определение приоритетных направлений его расходования выступает 

важнейшим элементом экономической политики государства. Решаются эти проблемы 

в рамках планирования государственного бюджета, который утверждается 

государственной думой на трехлетний период [1]. 

Необходимость фонда государственных инвестиций связна с реализаций 

экономической роли государства. В общих чертах эту роль можно свести к 

выполнению государством следующих основных функций: 

‒ Обеспечение экономического роста. 

‒ Производство общественных благ (оборона, социальная инфраструктура, 

охрана окружающей среды, здравоохранение, образование, культура и др.). 

‒ Поддержка определенных групп населения (инвалиды, многодетные семьи, 

безработные и т. д.). 

Формой реализации государственных инвестиций выступают национальные 

проекты, государственные программы, социальные трансферты, прямое 

финансирование, льготное кредитование социально значимых сфер экономики. 
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Исходя из необходимости обеспечения реализации государством своих 

функций, формируется структура расходной части государственного бюджета. 

Составной частью государственных расходов выступают государственные инвестиции. 

Довольно часто между понятиями «государственные расходы» и «государственные 

инвестиции» ставится знак равенства, то есть вся расходная часть бюджета 

представляется как государственные инвестиции, однако, на наш взгляд, между этими 

понятиями существует определенное различие. 

Обратимся к понятию «инвестиции» в общепринятом смысле. Инвестиции − с 

точки зрения страны в целом − вложения в создание нового или возмещение 

изношенного производственного, человеческого или природного капитала [2]. 

Следовательно, вложение государственных средств в какую-либо сферу экономики 

предполагает в качестве результата появление новых либо восстановление изношенных 

производственных или социально-культурных объектов, имеющих общенациональное 

значение. 

Получателями государственных инвестиций могут быть предприятия, 

находящиеся в госсобственности, юридические лица, участвующие в реализации 

государственных программ. На федеральном уровне финансируются федеральные 

программы и объекты, находящиеся в федеральной собственности, на региональном − 

программы и объекты, находящиеся в собственности конкретных регионов. 

На объем и структуру государственных инвестиций оказывает влияние 

значительное количество факторов. В первую очередь это особенности экономического 

развития государства, такие как уровень национального дохода, инфляция, 

экономическая активность государства. Из того, что государственные инвестиции, в 

отличие от частных, в первую очередь направлены не на извлечение прибыли, а на 

достижение какого-либо социально и политически значимого результата, следует, что 

значительное влияние на их динамику оказывает социально-культурная обстановка, 

включающая такие параметры, как уровень жизни населения, демографическая 

ситуация в стране, научно-технический прогресс, уровень культуры и развитость 

системы образования. В настоящее время на государственные инвестиции в большей 

мере влияют факторы внешней среды, в частности участие государства в 

международных отношениях и проведение военных действий межгосударственной 

важности. 

Успешная реализация инвестиционного бюджета требует определения 

отраслевых приоритетов инвестирования. Структуру государственных инвестиций 

определяет соотношение между производственным и социальным направлениями. 



249 

 

Государство особенно заинтересовано в инвестициях в основной капитал и его 

увеличение. Это связано с тем, что развитие производства способствует росту 

экономики всей страны. 

На рис. 1 изображена динамика государственных инвестиций в основной 

капитал за период с 2010 по 2021 год. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал 

Несмотря на то, что в исследуемый период наблюдается положительная 

динамика роста совокупных инвестиций, в период с 2018 по 2020 год наблюдается 

тенденция к снижению темпов инвестиционного процесса. Значительное снижение 

темпов прироста инвестиций наблюдается в 2020 году, когда данный показатель 

составил всего 4,08 %, к сравнению: в предыдущем году темп прироста был равен            

8,70 % [3]. Прежде всего это было вызвано пандемией, которая привела к остановке и 

даже банкротству многих предприятий, скрытой безработице, снижению прибыли, 

снижению нефтяных доходов из-за падения цен на нефть в начале года [4]. Следствием 

указанных причин явилось сокращение доходной части государственного бюджета и 

закономерное снижение финансирования многих инвестиционных программ. 

В 2021 году экономика начала постепенно выходить из кризиса, 

спровоцированного пандемией. Произошло изменение в приоритетах бюджетной 

политики, вызванное необходимостью поддержки отраслей, особенно пострадавших в 

период пандемии, а также дальнейшей реализацией программ импортозамещения в 

связи с объявленными западом санкциями. Это позволило увеличить темпы 

государственных инвестиций на 14,05 % [3]. 

В целом за январь-сентябрь 2022 года Росстат оценил рост инвестиций в 

основной капитал в 5,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года [3]. 
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Для более точной картины по динамике инвестиций необходимо рассмотреть 

структуру инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. В 

2020 году принятие вынужденных мер, ограничивающих распространение 

коронавирусной инфекции, повлекло за собой значительный рост инвестиций в 

основной капитал, направленный на развитие строительного, научного сектора, а также 

сектора здравоохранения. По сравнению с 2019 годом в 2020 году значительно 

увеличились инвестиции, направленные на развитие производства лекарственных 

средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 84,8 %), в области 

здравоохранения и социальных услуг (на 56,6 %), информационных технологий (на 

54,8 %). Высокие приросты зафиксированы также в научной деятельности, что связано 

с разработкой новых вакцин [5]. 

В 2021 году в связи с модернизацией энергоблоков для продления сроков их 

эксплуатации значительно возросли инвестиции в обеспечение электрической 

энергией. При этом значительно снизились объемы инвестиций в добычу полезных 

ископаемых, что вызвано снижением бурения эксплуатационных и разведочных 

скважин в нефтеперерабатывающих компаниях. 

Государственные инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в 

России в 2021 году возросли на 30 %. В структуре инвестиций в объекты 

интеллектуальной собственности 40 % приходится на программное обеспечение и базы 

данных, и еще четверть приходится на разведку недр и оценку запасов полезных 

ископаемых. Важность государственных инвестиций в этом секторе обусловлена тем, 

что именно благодаря интеллектуальному капиталу можно достичь соответствующего 

уровня международной конкурентоспособности и обеспечить технологический 

суверенитет страны, на это особое внимание обратил Президент РФ В.В. Путин в своем 

выступлении на XXVI Петербургском международном экономическом форуме [6]. 

Одной из наиболее значимых сфер государственных инвестиций является 

защита окружающей среды. В настоящее время значительно вырос объем 

загрязняющих веществ в атмосфере, в некоторых регионах негативное воздействие 

производств увеличилось на 75 %. Значительное количество денежных средств 

направляется на очистку прибрежных районов, дна водоемов от бытового и 

технологического мусора с целью сохранения уникальных водных объектов. В связи с 

этим рост совокупных инвестиций на охрану окружающей среды в 2021 году составил 

103 млрд руб., за предыдущий 2020 год рост инвестиций составил всего 21 млрд руб. 

Из этих денег больше всего израсходовано на охрану атмосферного воздуха и 

предотвращение изменения климата – 43,52 %, а также на очистку водных ресурсов – 
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30,90 % [3]. Сюда входят траты на восстановление природной среды, снижение 

вредного воздействия производственной деятельности, контроль за вредными 

выбросами и отходами. 

В последнее десятилетие государство активно инвестирует средства в 

реализацию федеральных целевых программ. Реализация мероприятий федеральных 

целевых программ направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших 

стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития российской 

экономики. В 2020 году следует отметить рост на 7,7 процентных пункта уровня 

достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 

федеральных целевых программ. Уровень использования средств федерального 

бюджета в 2020 году превышает на 12,4 % уровень 2019 года (72 %) [7]. Таким 

образом, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции, основные 

параметры реализации федеральных целевых программ в 2020 году существенно 

улучшились по сравнению с 2019 годом. 

В 2021 году инвестиции в реализацию федеральных целевых программ 

составили 264,62 млрд руб., что на 84,14 млрд руб. меньше, чем в 2020 году. 

Финансирование за счет средств из бюджетов субъектов Российской Федерации в 2021 

году составило 84,4 % от общего объема бюджетных ассигнований, что несколько 

ниже, чем в 2020 году (87,3 %) [7]. Снижение инвестиций связано с завершением ряда 

целевых программ. Одним из приоритетных направлений государственного 

инвестирования, как и в предыдущие годы, в 2021 году оставалось создание условий 

для ускорения социального развития страны, в том числе развития здравоохранения, 

образования, культуры, обеспечения граждан жильем, улучшения демографической 

ситуации. 

В связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией, в частности 

проведением специальной военной операции на Украине, принятием новых пакетов 

санкций, направленных на изолирование нашей страны, разрывом связей с 

традиционными торговыми партнерами, переориентацией на освоение новых рынков 

на востоке, возникла необходимость изменения приоритетов государственной 

инвестиционной политики. 

Ожидается рост государственных инвестиций по госпрограмме «Обеспечение 

обороноспособности страны» из-за роста трат, связанных с индексацией выплат 

военнослужащим, необходимостью увеличения социального обеспечения 

военнослужащих, незапланированных ранее закупок военной и специальной техники. 

Увеличатся инвестиции в реализацию программ импортозамещения. Приоритетным 
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становится формирование новых логистических связей в связи с освоением рынков на 

востоке. Предполагается нарастить инвестиции по госпрограмме «Социальная 

поддержка граждан». 

Анализ динамики государственных инвестиций показал, что в современных 

условиях сложился целый ряд факторов, неоднозначно воздействующих на объем и 

структуру государственных инвестиций. Существует ряд обстоятельств, которые 

вызвали за анализируемый период рост некоторых структурных элементов фонда 

государственных инвестиций. Увеличились вложения в повышение 

обороноспособности страны, создание новых предприятий, работающих по программе 

импортозамещения, обеспечение технологического суверенитета, развитие отраслей 

социальной сферы, вместе с тем целый ряд направлений, которые до недавнего 

времени получали стабильное бюджетное финансирование, оказались в худшем 

положении, в первую очередь речь идет об области добычи ископаемых, финансовой и 

страховой деятельности, деятельности по операциям с недвижимым имуществом. 

При подготовке бюджета на 2022 год власти предполагали, что текущий и 

следующий год будет профицитным. Но в настоящее время планируется, что 2023 год 

станет дефицитным, что потребует дальнейшего пересмотра динамики структуры 

государственных инвестиций в связи с сокращением государственного 

инвестиционного фонда. 
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В статье рассмотрены факторы развития, совершенствования и внедрения 

технологий производства, жизненный цикл товара. Также описывается главная 

задача внедрения инноваций в производстве. Представлены примеры внедрения 

инновационных технологий в производственном процессе в  зарубежных странах.  

Научно-исследовательская деятельность является необходимым атрибутом 

деятельности любой организации. Во многих частных компаниях доля расходов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) достигает 

70 - 80 %. За счет эффективной инновационной политики, составной частью которой 

являются научно-исследовательские проекты, предприятия поддерживают собственные 

производственные циклы, распределяя средства соразмерно выработанным 

приоритетам и специфике имеющихся хозяйственных подразделений. 
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Большинство инноваций возникают на стыке границ нескольких наук − 

определенных сфер деятельности, развитие и поддержка которых вызывает интерес у 

государства, так как они являются основным стратегическим источником развития 

общества, основанного на знаниях. 

В настоящее время идеи и знания работников умственного труда представляют 

собой средства производства и в то же время являются источниками инноваций, 

которые приводят к повышению конкурентоспособности компаний. Информация и 

знание являются решающими переменными величинами современного общества, 

заменившими труд и капитал в качестве факторов развития общества. 

Осуществление инноваций, основанных на новом знании, характеризуется 

наибольшими затратами времени по сравнению с другими инновационными 

возможностями. Кроме этого, они требуют сочетания знаний, полученных в разных 

областях, поэтому инновации, основанные на новом знании, нуждаются в особых 

условиях. 

Разработка инноваций берет своё начало с научных исследований, 

направленных на выявление необходимости нового продукта или услуги в какой-либо 

области, и их последующую разработку. 

Инновационные технологии играют огромную роль в развитии производства. 

Стоит отметить, что в первую очередь такие мероприятия направлены на разработку и 

совершенствование продукции, на организацию рабочего процесса, технического 

оснащения. Потом эти вложения и разработки превращаются в стабильный источник 

дохода [1]. 

Рынок инновационных продуктов имеет свои особенности. Это связано как с 

внедрением новых решений на рынок, так и с закреплением их текущих позиций. 

Для инноваций характерно два признака: 

- это новые товары или услуги, процессы; либо существующие ранее, но 

серьёзно доработанные; 

- понятие также применяется к методам организации новых рабочих мест, 

процесса продаж, организационным подходам [1]. 

Рационализировать производства достаточно сложно. Постепенно выпускаемые 

продукты устаревают, и возникает необходимость в их усовершенствовании для 

повышения спроса и реализации. Каждая технология сначала возникает в голове у 

изобретателя или коллектива ее разработчиков, и только с течением времени 

становится инструментом, подходящим для практического применения. Прежде чем 

начать разработку новых технологий, следует помнить о том, что каждый товар имеет 
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свой жизненный цикл, включающий в себя следующие этапы: внедрение, рост спроса, 

зрелость, насыщение и спад. Постепенно жизненный цикл продукции сокращается. Это 

происходит из-за конкуренции, изменения предпочтений потребителя и технологий. 

Если компания не имеет возможности постоянно совершенствовать свою продукцию, 

она вынуждена уступать место более современным и динамически развивающимся 

компаниям. 

Если, несмотря на постоянную модернизацию, добиться устойчивого результата 

все равно не представляется возможным, и производство постепенно переходит на 

стадию спада, необходимо искать новый рынок сбыта. Только в этом случае можно 

говорить о стабильном развитии. Необходимо провести огромный фронт работы, 

постоянно совершенствуя свою продукцию. 

В современных условиях развитие продукции проходит достаточно быстро. 

Инновационный маркетинг активно применяют большинство компаний. 

Подобные мероприятия направлены на снятия с производства устаревшей 

продукции, развитие традиционных видов, внедрение новых разработок, улучшение 

качества товара [2]. 

Успешность процесса внедрения конкретного способа производства зависит от 

обстоятельств, в которых это происходит. Сейчас любой производственный алгоритм – 

это в первую очередь продукт, успешность которого полностью зависит от спроса. А он 

определяется соотношением продуктивности технологии и цены ее применения в 

совокупности с другими факторами. 

Развитие технологий производства и внедрения инноваций зависит от 

нескольких факторов: 

- характеристики персонала, занятого в разработке и внедрении технологии. 

Базовыми характеристиками здесь становятся уровень компетентности в нужной 

области и степень мотивации к решению поставленных технологических задач; 

- характеристики материальных средств, необходимых для практического 

применения разработанной технологии. Скорость ее внедрения и результативность 

работы с нею во многом будут определяться общим уровнем развития экономики и 

производственных технологий в стране, а также в анализируемой области 

производства; 

- ситуации на рынке, включая степень готовности потенциальных пользователей 

к внедрению нового продукта. Этот аспект прямо влияет на величину спроса на 

разрабатываемую технологию, а значит, на скорость ее практического внедрения и в 
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итоге на себестоимость примененной технологии в отдельно взятой единице товара, 

выпущенного с ее использованием; 

- другие факторы, интенсивность влияния которых обусловлена конкретными 

характеристиками экономики и социальной ситуации [3]. 

Главной задачей инновационных решений является оптимизация 

производственных и организационных процессов. Внедрение таких технологий в 

производство позволяет сократить производственные затраты и увеличить размеры 

дохода. От выбора конкретной технологии зависит результативность работы 

предприятия и его финансовая стабильность. Основываясь на вышесказанном можно 

сделать вывод, что модернизация оборудования является весомым вкладом в развитие 

компании. 

Покупка новой техники позволяет создавать совершенно новую продукцию, 

которая будет весьма востребована среди потребительской массы. 

В настоящее время промышленность активно развивается по всем 

направлениям, а новые технологии дают дополнительный импульс к ее развитию. Их 

применение позволяет оптимизировать рабочие процессы и делает нашу жизнь более 

комфортной. Следует отметить, что многие предприниматели боятся использовать 

технические новинки в своем бизнесе. Страх неизведанного является вполне 

нормальным состоянием для человека. Важно понимать, что покупка современных 

станков и других агрегатов может увеличить статью расходов и привести к 

необходимости реорганизации бизнеса. Однако данный риск полностью оправдан, 

поскольку использование современных приборов позволяет уменьшить 

продолжительность производственного цикла. Повышение производственной 

мощности позволяет выпускать большее количество товаров, что положительно 

отражается на прибыли. Использование инновационных технологий позволяет 

получить следующие преимущества: увеличить эффективность хозяйственной 

деятельности, оптимизировать работу производства, уменьшить общую статью 

расходов, увеличить конкурентоспособность изготовляемых товаров [4]. 

Для примера рассмотрим несколько стран с ведущими инновациями в 

промышленности. 

1. Германия. Инновации в сфере промышленности здесь имеют достаточное 

финансирование, а также стратегическую модель. Финансирование инноваций в 

Германии основывается на следующих подходах: Министерство образования, науки, 

исследований и технологии обычно выделяет свои гранты на совместные проекты 

малых, средних и крупных предприятий и общественных исследовательских 
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организаций. Местные органы власти применяют различные методы инновационного 

финансирования, однако принцип выделения денег под конкретный проект 

соблюдается всегда [5]. За счет этого планируются и успешно внедряются все 

заявленные и разработанные нововведения. Германия реализует следующие 

инновации: 

- Цифровые часы, которые измеряют время точнее, чем когда-либо прежде. Time 

Taggers − это преобразователи потокового времени в цифру с уникальной архитектурой 

обработки данных, которая делает их предпочтительным выбором для 

коррелированного по времени счета одиночных фотонов (TCSPC), счета временных 

интервалов, счета совпадений и анализа цифровых протоколов. 

Сейчас компания является одной из самых инновационных компаний в области 

квантовых технологий. Эти устройства можно использовать везде, где требуются 

сложные цифровые измерения. Исследовательские институты и промышленные 

заказчики по всему миру теперь полагаются на самый быстрый секундомер в мире, 

сделанный в Германии. 

- Масло против пластиковых отходов. Химическая группа BASF преследует 

цель коммерческого использования пластиковых отходов и даже автомобильных шин в 

рамках проекта «ChemCyclingTM» в Людвигсхафене. Благодаря химической 

переработке даже неоднородные пластиковые отходы могут быть превращены обратно 

в ценное сырье. Это делается с помощью термохимического процесса, который 

расщепляет отходы на молекулярные строительные блоки. При этом получается так 

называемое пиролизное масло. А это, в свою очередь, может быть использовано для 

производства продукции нового качества, пригодной даже для пищевой упаковки. 

2. Китай. Несмотря на значительные успехи экономического развития Китая 

последних лет, специалисты продолжают причислять его к группе развивающихся 

стран мира. В первую очередь это объясняется тем, что в Китае отсутствуют первичные 

передовые научные разработки, а большинство китайских инноваций базируется на 

устаревших научно-технических достижениях. Финансирование осуществляется за счет 

государства через определенные программы [5]. Китай реализует следующие 

инновации: 

- Высокоскоростной поезд на магнитной подушке. Летом этого года в Шанхае 

прошло успешное испытание маглев – поезда, способного развивать скорость до        

600 км/ч. В настоящее время это самый быстрый поезд в мире. Транспортная логистика 

и инфраструктура всегда являлись важными компонентами экономического развития 

страны. Создание же нового скоростного поезда на магнитной подушке позволит 
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заметно сократить время в пути из Шанхая в Пекин – двух крупнейших экономических 

центров Китая. Время в пути из одной точки в другую составит всего за 3,5 часа. 

- Китайская блок-чейн сеть Blockchain Services Network (BSN). В апреле           

2020 года состоялся официальный запуск платформы BSN. Новая китайская блок-чейн 

сеть должна стать основной площадкой взаимодействия компаний и частных лиц. При 

этом возможности платформы доступны не только китайским предприятиям, но и 

зарубежным пользователям, что позволит BSN выйти на мировой уровень. Китайская 

блок-чейн сеть позволит повысить уровень безопасности данных при заключении 

сделок и транзакциях в криптовалюте. Таким образом, передача информации 

становится абсолютно прозрачной, защищенной и полностью прослеживаемой. 

Важно отметить, что с BSN уже сотрудничают как крупные государственные 

компании, так и частные предприятия, в том числе China Mobile и China UnionPay. 

3. Финляндия. Любовь к природе проникает в души финнов с самого рождения. 

С очень давних пор Финляндия входит в тройку самых развитых стран с самой лучшей 

экологией. Финансирование инноваций в Германии основывается на следующих 

подходах: политику страны в научно-технической и инновационной сферах формирует 

Совет по исследованиям и инновациям Финляндии под председательством премьер-

министра, Министерство образования, науки, исследований и технологии выделяет 

гранты [5]. Для этой «зеленой страны» применимы и «зеленые технологии». В 

настоящее время в стране действует программа «Зеленые технологии»: 

неэкологическое изобретение или метод не обсуждается даже при условии большой 

выгоды. Финляндия, безусловно, в числе лидеров по изобретениям и внедрениям эко-

технологий. Самые основные из них «ноу-хау» в энергетике и обработке отходов. 

Финляндия реализует следующие инновации: 

- Геотермальные тепловые насосы. То, что внутри наша Земля очень даже 

горячая, хорошо доказывают вулканы. Кроме того, земля сохраняет тепло, полученное 

от Солнца. Финны научились специальным насосом забирать это внутреннее тепло из 

почвы, передавая его в центральную систему отопления и горячего водоснабжения, что 

позволяет экономить предприятиям, при этом без нанесения вреда планете. 

- Биотопливо. Не менее важен для финнов, любящих чистый воздух, переход на 

биотопливо. Финляндия по праву гордится рядом изобретений и в этой сфере. 

Основной материал для выработки финского биотоплива − отходы деревообработки 

(щепа, кора, хвоя) и пищевые отходы. Из мусора получается отличный биогаз, 

биобензин и биодизель − эко-заводы по их производству уже эко-работают. 

Производители биотоплива освобождены от налога на окружающую среду, что делает 
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производство очень выгодным. На сегодня 35 % энергии страны − экологически 

чистая: дома и производственные котельные отапливаются с помощью древесных 

«пеллет» (финское ноу-хау). 

4. США. По уровню развития производительных сил, масштабам своего 

хозяйства страна значительно опережает любую из других развитых стран. США – 

одно из самых высокоэффективных хозяйств в мире. Правительство США финансирует 

инновационную деятельность, основываясь на двух главенствующих аспектах: 

поддержка стратегически направленных исследований, которая чаще всего оказывается 

федеральным лабораториям, и поддержка базовых исследований через финансирование 

вузов [5]. США реализует следующие инновации: 

- в промышленности и медицине использование роботов при строительстве, 

разборке и проверке вещей стало обычным явлением, они также помогают хирургам и 

по рецепту отпускают лекарства в аптеках; 

- крошечные линзы, позволяющие создавать миниатюрные оптические 

устройства. Теперь управлять светом можно с помощью тонких и плоских металинз, 

которые заменят громоздкую оптику [6]. 

Итак, рассмотрев инновации, применяемые в производстве за рубежом, можно 

сделать следующие выводы. Если говорить о роли всех этих нововведений и 

инноваций, то она очень и очень велика − человечество узнает и открывает для себя то, 

чего не было раньше, что позволяет ускорить и облегчить все процессы, происходящие 

в жизни. Качество производимой продукции тоже непременно повышается, 

увеличивается удобство и комфорт при эксплуатации продукции. В производстве 

инновации способствуют росту производительности труда, снижению затрат на выпуск 

продукции, повышению конкурентоспособности производителей и экономической 

эффективности в целом. Вследствие всего этого происходит наиболее полное 

удовлетворение потребностей людей. 
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В статье проанализированы инновационные технологии в развитии российской 

промышленности, сформулированы задачи рационального использования ресурсов. 

Проблемы освоения инновационных технологий в промышленности являются 

ключевыми для России. Рассматривается влияние инновационного развития на процесс 

модернизации индустриального сектора экономики. В последние годы широко 

распространяются инновации в промышленности. Эта сфера, которая 

зарекомендовала себя как достаточно перспективная и экономически обоснованная, 

имеет хорошее финансирование. 

На сегодняшний день основой экономической жизни и благосостояния общества 

остается промышленное производство, которое также оказывается затронуто 

процессами глобализации инновационного развития. Изменения в промышленности 

связаны прежде всего с переходом к постиндустриальной стадии развития общества, 

который в экономике выражается в замене преимущественного производства товаров 

производством услуг, инновационным и технологическим совершенствованием 

производства, основой которого являются достижения науки и теоретического знания. 

Промышленность в России уже в течение нескольких десятилетий развивается 

очень быстрыми темпами. Производственные предприятия стараются завоевать свое 

https://enterchina.ru/blog/8-innovacionnyh-industriy
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место под солнцем на мировом рынке, ликвидируя отставание в технологиях, которое 

сформировалось в результате политических и экономических потрясений в недавней 

истории. Залог эффективного развития промышленности − и в России, и во всем мире − 

это инновационные технологии. К инновационным процессам относится внедрение 

высоких технологий в производство (в том числе процессы, которые направленны на 

сбережение ресурсов и расширение выпуска инновационной продукции, обладающей 

лучшими потребительскими свойствами и способной соперничать не только на 

внутреннем, но и на внешнем рынке). 

Развитие технико-технологического потенциала современной промышленности 

на инновационной основе требует проведения масштабных научных исследований. 

Важно, чтобы российская промышленность ориентировалась на качественный рост 

материально-технической базы, рост технологий производства и технологий 

управления, которые должны быть направлены на максимизацию прибыли и 

повышение эффективности производств, прежде всего за счет ресурсосбережения [1].  

Цель инновационных программ − повышение конкурентоспособности 

предпринимательских услуг и продукции промышленного предприятия. Это значит, 

что развитие промышленности сопровождается улучшением ее технологического 

уровня, повышением экономической эффективности и ростом занятости. Государство в 

будущем может получить экономический эффект от развития промышленности. 

Повышение конкурентоспособности промышленного производства напрямую зависит 

от усиления инновационных процессов. 

За счет внедрения новых технологий в производственный процесс деятельность 

промышленного предприятия значительно изменяется. Реализуется совершенствование 

всех процессов деятельности, но главное, происходит выпуск принципиально нового 

продукта или продукта, наделенного новыми свойствами, более качественного и 

совершенного, обладающего новыми функциями и возможностями применения. 

Инновации в промышленной сфере позволяют продлить фазы активной «жизни» 

товара на рынке, включая повышение спроса на него благодаря возникновению у него 

новых качеств и характеристик; сформировать возможности проведения товара через 

несколько жизненных циклов благодаря его принципиально новым свойствам, т. е. 

повышению его срока полезного использования; расширить рынки сбыта, завоевать 

новые ниши и направления деятельности; получить конкурентные преимущества и 

занять лидирующие рыночные позиции; максимизировать прибыль предприятия и 

получить иные полезные эффекты; снизить издержки производства, расширить 
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ассортимент и качество продукции; обеспечить производственную безопасность 

деятельности [1]. 

1. Инновационные технологии в легкой промышленности. Легкая 

промышленность сейчас становится отраслью, в которой в наибольшей степени 

заметны тенденции к глобализации. Это связано с тем, что мировые изготовители 

пытаются оптимизировать политику ценообразования, отдавая производственный 

аспект работы бизнес-модели в регионы с более низким уровнем заработных плат: это 

позволяет обеспечить снижение доли этого компонента в общей себестоимости товара. 

Но это же накладывает свой отпечаток на нужды отрасли, которые реализуются в 

спросе на требуемые технологии. В этой связи в число самых интересных для 

производителей инновационных технологий входят: 

- онлайн-конструирование одежды, основанное на использовании трехмерных 

моделей. Они строятся с применением типичных человеческих фигур обоих полов, что 

позволяет без больших расходов времени и материалов разрабатывать разнообразные 

товары, учитывающие реальные запросы покупателей. 

- электронные измерители основных параметров фигуры человека. 

Первоначально они использовались как раз для конструирования указанных 

трехмерных моделей, однако по мере распространения этой технологии и снижения ее 

себестоимости для ее использования открылись новые горизонты. Теперь ее 

достаточно активно применяют сами клиенты онлайн-магазинов, которые так проводят 

точные замеры нужных параметров, обеспечивая оптимальную посадку одежды по 

фигуре. 

- автоматизированная раскройка тканей, которая решает проблему 

человеческого фактора при выполнении раскроя и заметно удешевляет эту стадию 

производства, делая более доступными сами изделия. Эта технология сегодня активно 

применяется при производстве разных типов одежды, а также в обувной 

промышленности. Итак, можно констатировать, что в легкой промышленности 

доминирует спрос на технологии, которые позволяют осуществлять разные этапы 

технологического процесса в удалении друг от друга. Традиционно высоким остается и 

спрос на возможности удешевления готовых продуктов. 

2. Инновационные технологии в пищевой промышленности. Спрос на 

инновационные технологии в изготовлении продуктов питания диктуется двумя 

факторами – повышением спроса на качественные продукты, оказывающие 

минимальное отрицательное воздействие на здоровье потребителей, и потребностью в 

оптимизации цены готовых товаров, что характерно и для других отраслей. В 
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соответствии с этими нуждами рынка наибольшее развитие получают следующие 

производственные технологии: 

- шоковая заморозка с помощью криогенных газов в жидком состоянии. Это не 

только заметно удлиняет сроки хранения продуктов, что упрощает процесс их 

перевозки и хранения, но и в большей степени сохраняет их первоначальный вкус; 

- развитие «быстрых» технологий производства традиционных продуктов. 

Известно, что многие виды продуктов, выпускаемых по традиционным технологиям, 

пользуются высоким покупательским спросом, но при этом требуют длительного 

времени для производства. Это относится, например, к копченым рыбным и мясным 

продуктам, винным напиткам, квасу и проч. Использование актуальных технологий, 

ускоряющих отдельные этапы технологического процесса, сокращает срок выпуска 

продукта и снижает его себестоимость; 

- использование добавок, придающих товару востребованные свойства. 

Например, такими свойствами становятся пониженная калорийность, более 

однородный состав продукта и другие. Чаще всего для решения поставленных 

производственных задач применяются самые доступные компоненты из всего списка 

возможных альтернатив, что дополнительно снижает себестоимость готового продукта; 

- использование особых технологий и упаковки для увеличения срока годности 

продуктов. В этой области применяются асептическая упаковка, обработка товаров 

ультразвуком или другим специальным воздействием. 

Перечисленные технологии являются лишь небольшим примером 

инновационных процессов в пищевой промышленности. Внедрение технологических и 

технических решений, обеспечивающих производство, хранение и транспортировку 

пищевой продукции, необходимо российским компаниям для повышения их 

конкурентоспособности [2]. 

3. Инновационные технологии в газовой промышленности. Нужды газовой 

промышленности разнообразны: они лежат в сфере оптимизации процессов добычи и 

транспортировки газа. В этой связи в число самых интересных для производителей 

технологий, применяемых «продвинутыми» компаниями, сейчас входят: 

- программное обеспечение, дающее возможность смоделировать рельеф земной 

коры со всеми ее параметрами, что позволяет продумать наилучшие способы добычи 

залегающих объемов газа; 

- искусственные нейронные сети, которые упрощают процедуру анализа проб, 

полученных в ходе разработки территорий; 
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- динамическое рассеивание света, которое также известно как фотонная 

корреляционная спектроскопия. Эта технология дает отслеживать параметры движения 

микроскопических частиц, анализируя скорость движения газовых потоков внутри 

пород, где они залегают; 

- воздействие на газовые массы с помощью особых технологий, например, 

ультразвуком. Это позволяет очистить газ для транспортировки и одновременно 

снизить нагрузку на газовые сети, повысив срок их службы; 

- актуальные технологии ремонта газовых трубопроводов для проведения 

разных видов необходимого ремонта, включая плановый, профилактический и 

капитальный. 

На данный момент нефтегазовый комплекс России имеет большой 

инновационный потенциал для освоения новых перспективных территорий: Арктики, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим всё более актуальным 

становится использование пространственных данных с целью оптимизации 

производственных процессов, обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, взаимодействия с субъектами в сфере контроля экологического и 

инженерно-технического состояния объектов, а также для удешевления процессов 

разведки и добычи сырья, последующей его обработки и транспортировки. Применение 

более совершенного оборудования и технологий способствует наращиванию объемов 

производства, сокращению рабочего времени и увеличению капитала. 

4. Инновационные технологии в нефтяной промышленности. Невзирая на все 

структурные изменения, нефтедобыча остается стратегической отраслью для 

российской экономики, поэтому внедрение инновационных технологий здесь 

становится жизненно важным условием ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

Сейчас максимально широко распространены следующие из них: 

- сейсмические технологии в исследовании недр. Суть этого метода состоит в 

продуцировании искусственных сейсмических волн, которые дают проследить 

различия в реакции разных типов пород в зависимости от их структуры; 

- применение 4-D технологий для моделирования бассейнов, позволяющих 

оптимизировать расстановку добывающего и иного оборудования для его 

максимальной продуктивности; 

- создание сложных многоствольных скважин с применением актуальных 

способов, например бурения посредством гидроразрыва пласта. Этот метод 

используется для исследований породы и для организации добычи; 
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- внедрение «умных» систем управления добывающим комплексом, работа 

которых основана на функционировании комплекса датчиков, отслеживающих 

параметры работы аппаратуры и характеристики получаемого продукта. Внедрение 

таких систем повышает уровень производительности всей системы и оптимизирует 

смежные параметры ее работы, например сокращает энергопотребление и выбросы 

вредных веществ. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что интеллектуальные 

технологии – это методика, позволяющая оценивать качественное состояние системы и 

вовремя принимать важные решения, обеспечивающие бизнесу максимальную выгоду 

и безопасность [2]. 

5. Инновационные технологии в горной промышленности. Горная 

промышленность – это особое направление. Его важная характеристика − высокий 

уровень потенциальной опасности для сотрудников. Поэтому одна из базовых задач 

при внедрении инновационных технологий здесь – не только повышение 

производительности труда и снижение себестоимости готового продукта, но и рост 

уровня безопасности работников. Поэтому в отрасли налицо выраженные тенденции к 

применению следующих инновационных технологий: 

- беспилотное оборудование. Эта технология удобна и экономична с учетом 

потребности в визуальном обследовании больших горных массивов. Она сокращает 

время и финансовые траты на его организацию; 

- автоматизация применяемой техники. Мы говорим об автономной 

автоматизации, в рамках которой оборудование, дающее возможность выполнять 

работу в автоматическом режиме или в режиме удаленного управления, встраивается в 

каждую единицу используемой техники, включая буровые станки, экскаваторы и проч.; 

- новые химические технологии для извлечения содержимого перерабатываемых 

руд, выполнения процессов обогащения и других технологических процессов в 

добывающей отрасли; 

- инновационные способы диагностики для параметров содержимого 

перерабатываемых руд, например контроля посредством рентгеновских лучей. 

На сегодняшний день инновации в горном деле также имеют место. Чтобы 

сохранить конкурентоспособность и существовать долгие годы, необходимо поднять 

горнодобывающую отрасль на обновлённый уровень. Инновации увеличивают 

рентабельность и производительность на горнодобывающих предприятиях, приводят к 

сокращению затрат. 
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6. Инновационные технологии в металлообрабатывающей промышленности. 

Тяжелая промышленность Российской Федерации продолжает свое постепенное, но 

неуклонное развитие, которое ей позволяет укреплять свои позиции и переходить на 

новые уровни смежным отраслям, таким как металлообработка. 

Инновации в металлургии: 

- карусельная печь: задействована в чёрной металлургии, снижает напряжение в 

подовой части печи; 

- спроектирован и введён в эксплуатацию опытный образец печи для 

переработки шлаков и отходов в цветной металлургии; 

- освоение флотационной технологии получения серебра: 

- мембранная технология очистки сложных растворов в металлургии, это 

новшество открывает возможность создания закольцованного водооборота на заводах 

отрасли; 

- при плавке чугуна и стали используют синтетический легкоплавкий флюс, эта 

инновация помогает увеличить способность шлаков к рафинированию; 

- динамический нанотестер: с помощью изобретения исследуют физико-

механические параметры материалов разного происхождения; 

- комплекс для исследования и диагностики сыпучих нановеществ: инновация 

предназначена для быстрого определения свойств и характеристик материала на 

разных этапах производства [2]. 

Развитие металлургической промышленности закономерно входит в 

стратегическое планирование федерального уровня. Использование инноваций в 

металлургии, внедрение современной техники, модернизация действующей 

увеличивают коэффициент обновления основных производственных фондов. 

Внедрение актуальных технологий активно применяется почти во всех отраслях, 

и это оправданно: такой подход дает намного большую продуктивность производства и 

снижает себестоимость готового продукта − а в этом заинтересованы и производители, 

и потребители. Можно быть уверенными в том, что этот тренд будет одним из самых 

долгосрочных в экономике нашей страны и всего мира. 
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В нашей стране строительство занимает одну из ключевых отраслей 

экономики, поэтому анализ строительной отрасли является важной частью 

планирования деятельности строительной организации. В статье рассмотрена 

строительная отрасль Приволжского федерального округа, где были 

проанализированы показатели за первое полугодие 2022 года общего объема 

выполненных работ и жилищного строительства. Строительный сектор в ПФО 

переживает не самое лучшее время в связи с внешнеполитическими, а также 

сопутствующими этим процессам проблемами. 

Строительство – это одна из основных отраслей экономики страны, так как 

основной задачей отрасли является ввод новых и реконструкция старых объектов, 

помимо этого развиваются сопутствующие отрасли материального производства и 

социальной сферы. А активность строительства жилищного комплекса определяет 

социально-экономическое положение субъекта в России, а также благосостояние 

населения. 

Приволжский федеральный округ входит в число наиболее плотно населенных 

территорий России. Численность населения ПФО 28 844 264 человек (данные на            

2022 год) составляет 19,6 % населения России, основной частью населения являются 

горожане. В регионе достаточно выгодное экономико-географическое положение; 

благоприятные природно-климатические условия и наличие квалифицированных 

кадров [1]. 
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В территорию округа входит 14 субъектов РФ, и в общей сумме это составляет 

6.06 % от территории РФ. Приволжский федеральный округ граничит с Казахстаном, а 

также с Южным, Центральным, Северо-Западным и Уральским федеральными 

округами [1]. 

По объему выполненных работ по отрасли «Строительство» Приволжский 

федеральный округ находится на 3-м месте среди других федеральных округов (рис. 1). 

В нынешних условиях геополитических и экономических кризисов отрасль 

«Строительство» в Российской Федерации, в том числе и в большинстве субъектов 

Приволжского федерального округа, демонстрирует некоторый спад активности           

(табл. 1). 

 

Рис. 1. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по 

федеральным округам Российской Федерации в 1 полугодии 2022 г. [2] 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в Приволжском федеральном округе вырос в 1 квартале 2022 г. на 

16,1 % по сравнению с 1 кварталом 2021 г. и составил 273,9 млрд руб. Уменьшение 

объёма строительных работ наблюдалось в Кировской области (87,5 %) и Пермском 

крае (86,6 %). Остальные регионы, входящие в состав ПФО, показали положительную 

динамику объемов работ. Наибольший рост по итогам 1 квартала 2022 г. зафиксирован 

в Республике Марий Эл (178,1 %) и Чувашской Республике (188,9 %). 

Но дальнейшее уменьшение объёмов работ можно связать с начавшимися 

геополитическими проблемами страны и наложением санкций со стороны 

недружественных стран. Ограничение поставок необходимых материалов вызвало как 

задержки в проведении работ, так и увеличение стоимости материалов (рис. 2). Стоит 

упомянуть резко возросшую на тот момент ключевую ставку центра банка России. Еще 

важным аспектом можно назвать пересмотр логистики, что тоже вызвало немало 

проблем и удорожание транспортировки [3]. 
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Видно, что объем работ уже на промежутке в 1 полугодие 2022 г. упал на 8 % по 

сравнению с 1 кварталом 2022 г. Резко упал объёма строительных работ в Удмуртской 

Республике (60,9 %) и Пензенской области (81,5 %). В остальных регионах ситуация 

схожа. Стабильнее всего держатся по итогам 1 полугодия 2022 г. Ульяновская область 

и Саратовская область – они сохранили положительный темп развития. 

Таблица 1 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 

 

В % В % 

к I кварталу 

2021 г. 

к итогу к I полугодию 

2021 г. 

к итогу 

Российская Федерация
1)

 104,5 100 104,0 100 

Приволжский федеральный округ 116,1 14,4 108,1 14,9 

Республика Башкортостан 126,8 2,5 118,3 2,3 

Республика Марий Эл 178,1 0,3 108,2 0,2 

Республика Мордовия 132,4 0,1 107,0 0,2 

Республика Татарстан 103,0 3,2 110,2 3,4 

Удмуртская Республика 121,8 0,4 60,9 0,3 

Чувашская Республика 188,9 0,5 126,7 0,4 

Пермский край 86,6 1,3 98,7 1,4 

Кировская область 87,5 0,2 99,7 0,3 

Нижегородская область 126,2 2,1 112,7 2,1 

Оренбургская область 111,6 0,6 95,6 0,7 

Пензенская область 161,0 0,4 81,5 0,3 

Самарская область 111,7 1,7 103,7 2,0 

Саратовская область 147,7 0,8 136,4 1,0 

Ульяновская область 160,2 0,3 149,0 0,3 

1) Включая уточнения на федеральном уровне объемов работ, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами, без распределения по субъектам Российской Федерации. 

Составлено по: Росстат. Социально-экономическое положение федеральных округов − 1 квартал и 1 

полугодие 2022 [2]. 

 

Рис. 2. Индексы цен производителей на строительную продукцию по федеральным 

округам Российской Федерации июнь 2022 г. в % к декабрю 2021г. [2] 
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Таблица 2 

Введено общей площади жилых помещений (с учетом жилых домов, построенных  

на земельных участках для ведения садоводства) 

 

Введено с учетом 

жилых домов, построенных на 

земельных участках для ведения 

садоводства 

в том числе индивидуальными 

застройщиками с учетом 

жилых домов, построенных на 

земельных участках для ведения 

садоводства 

тыс. кв. м общей 

площади 

жилых 

помещений 

I полугодие 

2022 г. в % к 

I полугодию 

2021 г. 

тыс. кв. м общей 

площади 

жилых 

помещений 

I полугодие 

2022 г. в % к 

I полугодию 

2021 г. 

РФ, млн кв. м общей 

площади жилых 

помещений 

52,6 144,2 32,9 161,8 

Приволжский 

федеральный округ 
9354,0 125,9 6265,5 139,0 

Республика 

Башкортостан 
1488,5 111,1 950,9 111,1 

Республика Марий Эл 256,7 164,9 167,2 299,5 

Республика Мордовия 171,5 120,4 130,5 139,9 

Республика Татарстан 1913,3 140,7 1238,1 143,7 

Удмуртская 

Республика 
791,3 188,9 468,7 230,1 

Чувашская Республика 367,4 142,5 158,3 271,1 

Пермский край 1020,9 204,3 691,7 299,7 

Кировская область 272,0 143,1 208,1 182,3 

Нижегородская 

область 
880,9 113,3 631,3 112,9 

Оренбургская область 388,3 135,3 320,6 147,4 

Пензенская область 248,7 65,2 180,1 74,1 

Самарская область 858,6 99,5 637,0 127,0 

Саратовская область 432,3 115,5 322,4 129,5 

Ульяновская область 263,6 69,0 160,6 61,1 
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Рис. 3. Строительство жилых домов по федеральным округам Российской Федерации 

в I полугодии 2022 года [2] 

Так, в рамках реализации национальных проектов в субъектах ПФО 

осуществляется активное жилищное строительство. В 1 полугодии 2022 г. объем общей 

площади возводимых жилых помещений в регионах Приволжского федерального 

округа вырос на 25,9 % по сравнению с 1 полугодием 2021 г. Всего в ПФО было 

построено жилья общей площадью 9,354 млн м
2
 (табл. 2). 

Значительный вклад по объему строительства жилья внесли Республика 

Татарстан: построено 1,9 млн м
2
, что на 40,7 % больше показателя 2021 г.; а также 

Республика Башкортостан − построено 1,49 млн м
2
, что на 11,1 % больше показателя 

2021 г. Самый высокий темп роста строительства жилья в 2022 г. по отношению к    

2021 г. показали Пермский край − введено 1,02 млн м
2
 жилья (рост 104,3 %), 

Удмуртская Республика − введено 0,79 млн м
2
 (88,9 %), и Республика Марий Эл − 

введено 0,26 млн м
2
 жилья (рост 64,9 %). Отрицательная динамика наблюдалась в 

следующих областях: Ульяновской (-31 %), Пензенской (-34,8 %), Самарской. 

Графическое сопоставление объемов и темпов роста строительства жилых 

помещений в 1 квартале 2022 г. по субъектам Приволжского федерального округа 

приведено на рис. 3. 

Не самый сильный спад объемов жилищного строительства в Российской 

Федерации и субъектах Приволжского федерального округа обусловлен программой 

льготной ипотеки на новое жилье, которая поддержала строительную отрасль. Данная 

поддержка направлена как на многоэтажное, так и индивидуальное строительство. 

Помимо льготной ипотеки положительное влияние на рост объемов строительства 

жилья оказывают льготные кредиты застройщикам и успешная адаптация банковского 

сектора к новым правилам работы в строительной отрасли через эскроу-счета [4]. 

Можно упомянуть, что Государственная Дума приняла закон о сокращении 

срока согласования проекта генплана и других документов территориального 
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планирования до 1 месяца против 3 месяцев ранее. Вместе с тем обсуждение генплана, 

плана застройки территорий и правил землепользования на слушаниях может 

проводиться одновременно, также предоставлена возможность предоставления 

участков под застройку без торгов с сокращением сроков предоставления этих 

участков, что позволит не снижать темпы ввода планируемых квадратных метров 

жилья [3]. 

Поскольку цикл строительства многоэтажных домов от разрешения на 

строительство до сдачи дома в эксплуатацию занимает 2 - 3 года, в статистических 

показателях ввода жилья это можно будет увидеть в годовых итогах 2023 - 2024 гг. [4]. 

Как итог, строительная отрасль еще не успела полноценно оправиться от 

пандемийного периода, как теперь начались новые испытания на устойчивость. Анализ 

указывает на то, что Приволжский федеральный округ на данный момент стал получать 

хоть меньшее, но достаточное для развития финансирование строительной отрасли. 

Можно выделить несколько субъектов в ПФО, а именно Саратовскую и Самарскую 

области, которые меньше всего потеряли в объёме выполненных работ, и Республику 

Татарстан за наибольший вклад в объём строительства жилья по отношению к 

остальным субъектам. 
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В статье раскрыты основные направления развития отрасли строительства в 

Северно-Западном федеральном округе (СЗФО). Представлена стратегическая 

программа реализации проектов данного округа до 2025 года. 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) расположен на севере и северо-

западе европейской части России и включает в свой состав 11 субъектов Российской 

Федерации: республики Карелию и Коми, Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую, 

Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую области, Ненецкий 

автономный округ, город Санкт-Петербург. Центром округа является город 

федерального значения Санкт-Петербург. Площадь округа составляет 1677,9 тыс. кв. 

километров − 10,5 % территории России. В СЗФО проживают 14484,5 тыс. человек, из 

которых городское население − 11844,6 тыс. человек (81,8 %). Регион имеет самый 

высокий показатель урбанизации среди федеральных округов: более 80 % жителей − 

городские, при этом значительная часть сконцентрирована в крупнейшей в стране 

Санкт-Петербургской агломерации (рис. 1). Средняя плотность населения в округе − 

8,6 человека на 1 кв. километр. Национальный состав неоднороден: большая часть 

населения − русские, среди других наций преобладают коми, карелы, саами, ненцы [1]. 

 

Рис. 1. Северо-Западный федеральный округ 
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Плановое строительство данного округа базируется на реализации 

определенных проектов. В машиностроительном комплексе до 2022 года  

осуществлены мероприятия по следующим проектам: 

- восстановление станкостроительных предприятий (г. Санкт-Петербург, 

Вологодская область); 

- строительство завода по производству энергетического оборудования               

(г. Санкт-Петербург); 

- модернизация и развитие предприятий точного машиностроения и 

приборостроения (г. Санкт-Петербург, Новгородская, Псковская и Вологодская 

области, Республика Карелия); 

- модернизация и развитие предприятий машиностроительной отрасли 

(Мурманская область); 

- модернизация и развитие предприятий радиоэлектронной промышленности     

(г. Санкт-Петербург, Новгородская и Псковская области); 

- строительство предприятий по производству автокомпонентов (Ленинградская, 

Псковская и Новгородская области). 

Рост добычи нефти на территории округа, увеличение поставок на новой ветке 

Балтийской трубопроводной системы, начало освоения газовых месторождений 

арктической зоны с вывозом продукции морским путем предполагает значительный 

рост переработки нефти и газа на территории округа [2]. 

Основные стратегические проекты СЗФО до 2025 года предусматривают: 

- расширение мощностей нефтеперерабатывающего завода, расположенного в          

г. Кириши, на 12 млн тонн за счет поставок нефти по 2-й очереди Балтийской 

трубопроводной системы; 

- техническое перевооружение установки атмосферно-вакуумной трубчатки с 

увеличением мощности до 2 млн тонн в год в Республике Коми; 

- строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 5 млн тонн на 

побережье Кольского полуострова, ориентированного в первую очередь на сырье 

Приразломного и Штокмановского газоконденсатных месторождений; 

- строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Усть-Луге мощностью                 

8,5 млн тонн; 

- завершение строительства нефтеперерабатывающего завода «Енисей» в                         

г. Усинске мощностью 1 млн тонн (Республика Коми); 

- строительство завода по производству сжиженного природного газа в поселке 

Индига на ресурсной базе Кумжинского минерально-сырьевого центра; 
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- создание интегрированного газохимического комплекса на базе химических 

предприятий Череповецкого промышленного узла (Вологодская область); 

- строительство нового горно-обогатительного комбината «Олений ручей» 

(Мурманская область) мощностью 2 млн тонн апатитового концентрата в год и               

2 млн тонн нефелинового концентрата в год; 

- модернизация комплекса совместной переработки руды и апатито-бадделеитовых 

песков техногенного месторождения (г. Ковдор, Мурманская область); 

- строительство горно-химического комплекса мощностью 650 тыс. тонн в год по 

добыче и переработке руды (Республика Коми), создание горно-химического 

комплекса по добыче титановой руды и ее переработке на базе сырьевых ресурсов 

Ярегского нефтетитанового месторождения и производство импортозамещающих 

продуктов пигментного диоксида титана, а также нанодиоксида титана, аэросила, 

органокремнезема; 

- строительство завода по производству аммиака и карбамида (Мурманская 

область) при условии обеспечения его новыми технологиями экологической защиты 

при освоении Штокмановского газоконденсатного месторождения и месторождений 

химического сырья Кольского полуострова; 

- развитие на основе государственно-частного партнерства фармацевтического 

кластера в г. Санкт-Петербурге, в том числе строительство комплекса по производству 

фармацевтической продукции [3]. 

Существенно превышают среднероссийские показатели уровень развития 

строительной отрасли в данном округе. Объем работ по виду деятельности 

«Строительство» в среднем на 1 жителя в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. 

Общее количество строительных организаций превышает 15 тысяч. При этом около             

70 процентов потенциала строительных организаций территориально 

сконцентрировано в г. Санкт-Петербурге. Его строительные фирмы осуществляют 

подрядные работы по всему Северо-Западному федеральному округу. Объемы 

капитального строительства в округе будут увеличиваться опережающими темпами в 

сравнении с ростом валового регионального продукта. Среднегодовой темп роста 

объемов работ по виду деятельности «Строительство» составит до 2022 года                         

109 процентов, при этом опережающее развитие комплекса будет осуществляться в 

Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях. 

Перспективным направлением в СЗФО является туристическая деятельность. 

Это привлечение массового или специализированного контингента туристов, пользуясь 

каким-либо событием культурной или спортивной жизни округа, региона или 
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населенного пункта (конгрессы, фестивали, конкурсы, городские праздники, 

соревнования, конференции и др.). 

Развитие транспортной инфраструктуры в сфере железнодорожного транспорта  

Северо-Западного федерального округа предполагается осуществлять по следующим 

основным направлениям: 

- строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург 

- Москва, развитие скоростного движения на направлениях Санкт-Петербург - Москва 

и Санкт-Петербург Бусловская по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки; 

- строительство восточного железнодорожного обхода г. Санкт-Петербурга; 

- строительство технологических линий Петяярви - Каменногорск, Мурмаши-2 - 

Лавна; 

- строительство 2-го мостового перехода через р. Шую на направлении Санкт-

Петербург - Мурманск; 

Гидроэнергетическое строительство в СЗФО будет сконцентрировано в 

основном на сооружении Ленинградской гидроаккумулирующей электростанции, ввод 

которой предусматривается до 2022 года. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что все направления 

строительства в СЗФО многообразны и затрагивают многие проблемы других отраслей. 

Темпы развития строительства возрастают как в промышленном, так и в гражданском 

секторе. Также можно отметить, что СЗФО занимает не последнее место по объемам 

выполненных работ среди других регионов РФ [4]. 
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В статье проанализированы факторы, оказывающие влияние на состояние 

объектов недвижимости в РФ. Проанализирована динамика цен на отрезке 2007 - 

2022 годов первичного и вторичного рынка с учетом факторов, влияющих на данную 

динамику цен. Рассмотрен нетипичный фактор, влияющий на спад интереса к 

коммерческой недвижимости в России. 

Российский рынок недвижимости в отрезке с 2000 по 2007 годы  вырос с 3.03 до 

4.83 млн кв. м., если рассматривать ввод жилья в России. В 2008 году введено                  

3.28 млн кв. м, что показывает негативную динамику в 32 %. Московская область в 

отрезке с 2000 по 2008 год повысила ввод объектов с 2.61 до 7.78 млн кв. м. В самом 

2008 году прирост минимален и равен -0,3 %.[1]. Такой динамики придерживались 

примерно все субъекты РФ. Объем ввода недвижимости в РФ имел положительную 

динамику и с 2000 по 2007 год вырос почти вдвое, стоит отметить, что в 2006 году 

прирост был 15.2 %, а в 2007 году немного больше 20 %. 

Исторический максимум был достигнут примерно в сентябре-ноябре 2008 года. 

В этот момент случился мировой экономический кризис, отразившийся абсолютно на 

всех секторах. Крах рынка недвижимости, сильно перегретый на тот момент, повлек за 

собой падение цен первичного и вторичного рынка, что повлекло за собой уменьшение 

количества сделок на обоих рынках. Если рассматривать г. Москву, то количество 

сделок упало с 6 - 7 тысяч до 2 - 2.5 тысяч сделок в месяц. Данный этап сильно ударил 

по всей экономике, кроме обычных граждан сильно пострадали первые крупные 

компании, которые закрепились на рынке и были способны возводить масштабные 

проекты, но их закредитованность стала крупной проблемой. 

Динамику средней удельной цены предложения жилья можно рассмотреть на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика средней удельной цены предложения жилья 

Высокую положительную динамику рынок начал показывать где-то в 2011 году. 

В основном активность на рынке началась поддерживаться за счет инвестиционных 

денег. Вызвано это тем, что с 2009 года по 2011 был сильный рост других секторов, что 

итогово вызвало отток активов для их защиты в другой сектор − сектор недвижимости 

(табл. 1) [2]. 

Таблица 1 

Цены на жилье кв. м / USD и рост цен в % 

Цены на жилье по типам домов: Цена Прирост 

Старая панель 4354 +7,0 % 

Типовая панель 4570 +9,5 % 

Современная панель 4903 +9,4 % 

Старый кирпич 4667 +6,5 % 

Сталинки и типовой кирпич 5675 +6,8 % 

Современный монолит-кирпич 5613 +10,1 % 

Все панельные и блочные дома 4609 +8,7 % 

Цены на жилье по комнатности:   

Однокомнатные 4919 +8,1 % 

Двухкомнатные 4957 +9,3 % 

Трехкомнатные 4550 +9,5 % 

Многокомнатные 5304 +12,5 % 

Цены на жилье по округам   

Центральный округ 7182 +5,8 % 

Юго-Западный округ 5786 +8,4 % 

Западный округ 5522 +11,4 % 

Северный округ 4938 +9,3 % 
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Северо-Западный округ 4581 +7,5 % 

Северо-Восточный округ 4531 +8,7 % 

Восточный округ 4489 +7,9 % 

Южный округ 4457 +8,9 % 

Юго-Восточный округ 4224 +10,5 % 

Все районы старой Москвы за МКАД 4015 +9,3 % 

 

Безусловно, свою роль здесь сыграло ипотечное кредитование. Ипотека стала 

неплохим инвестиционным инструментом для многих людей, которые хотели получить 

актив с положительной динамикой роста, пусть и не всегда хорошим [3]. 

Рост на первичном и вторичном рынке был до 2015 года. С 2011 по 2014 год 

сильно увеличилось количество прав собственности на объекты недвижимости, 

особенно это видно по росту ипотечных задолжностей, рост с 18 до 27 % на жилые 

помещения (рис. 2) [4]. 

 

Рис. 2. Динамика количества прав собственности 

Итогом можно увидеть положительную динамику цен на объекты недвижимости 

с октября 2009 до июля 2015 года, далее случилось очередное падение сектора 

недвижимости, длившееся с 2015 по 2016 год. С 2015 год по 2016 год на графике 

можно увидеть сильное падение цены на 15 %, что вызвано долларовой рецессией и 

снижением ВВП (рис. 3) [5]. 
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Рис. 3. Динамика цены кв. м первичного жилья 

2018 год стал годом, в котором запросы продавцов и возможности покупателей 

совпали, что привело к положительной динамике рынка. Рост цен составил примерно    

4 %, что является низким, однако положительным показателем после падения 2 годами 

ранее. Свою роль в этом сыграла ставка ЦБ, что сделало более доступной ипотеку на 

различные виды жилья. Также этот год сделал рекорд, зафиксировав новый 

исторический максимум по объему сделок, а объем нового офисного строительства 

достиг исторического минимума за последние 15 лет. Торговая недвижимость обрела 

негативную динамику, а в 2019 году рынок все также остался слабым. Одним из 

основных факторов этого является онлайн торговля, являющаяся наиболее выгодным 

вариантом для предпринимателей [6]. 

2020 год начался с падения цены на нефть, роста курса валют и пандемии. 

Однако рынок недвижимости продолжил показывать положительную динамику, но при 

этом есть ряд негативных факторов. Рост цен на кв. м находится в диапазоне от 2 - 5 %, 

в зависимости от типа недвижимости в сравнении с 2018 годом. 2021 и 2022 годы 

показали самые высокие результаты по вводу объектов. Прирост по сдаче объектов 

выше 12 % каждый год, что является рекордными показателями. Инвестиции в 

коммерческую недвижимость выросли на 52 %, было инвестировано более                     

390 млрд рублей, что является рекордным показателем (табл. 2). 

По итогам 2022 года наблюдается резкий спад ввода новых офисов, что вызвано 

новым трендом удаленной работы, который наблюдается на протяжении нескольких 

лет. Однако общая динамика демонстрирует регрессию по количеству введенных 

объектов. Впервые регрессия была замечена в сентябре, а именно − 8 %, в октябре этот 

результат достиг – 10 %. 

 

 



281 

 

Таблица 2 

Статистика предложения с 2018 по 2021 гг. 

 2018 г. 2019 г. 6 мес. 

2019 г. 

2020 г. 6 мес. 

2020 г. 

6 мес. 

2021 г. 

Общее предложение 

торговых площадей  

в России, млн м
2 

27,6 28,2 27,9 28,9 28,4 29,2 

Объем введенных 

торговых площадей  

в России, тыс. м
2 

576 558 200,3 655 218,2 405,2 

Общее предложение 

торговых площадей  

в регионах России,  

млн м
2 

16,9 17,2 17 17,3 17,2 17,7 

Объем введенных 

торговых площадей  

в регионах России,  

тыс. м
2 

363 313 95,3 144,2 0 313,9 

Количество открытых 

ТЦ, штук 
20 13 4 3 0 6 

Обеспеченность 

площадями по России в 

целом, м
2
  

на 1000 человек 

189 193 190 197 194 200 

 

 Проанализировав факторы, можно сделать вывод о том, что сектор 

недвижимости для многих является возможностью сохранения своих активов и 

способов инвестирования. Как и любой рынок, он имеет положительную и 

отрицательную динамику, что является цикличным и естественным процессом. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся модернизации 

системы освещения с целью оптимизации работы осветительных приборов, ведущей к 

сокращению затрат на электроэнергию. 

Модернизация системы освещения вуза имеет важное значение, поскольку 

позволяет одновременно достичь трех видов эффекта: экономического, социального и 

социально-экономического. 

Экономическая эффективность представляет собой соотношение рыночной 

стоимости генерируемых проектом эффектов/результатов и стоимости затраченных на 

их получение ресурсов. Экономическая эффективность может быть измерена такими 

показателями, как сравнительный эффект (экономия на затратах), чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок 

окупаемости [1]. 

Для измерения и оценки социальной эффективности используются такие 

натуральные результаты и эффекты, как улучшение качества и повышение уровня 

жизни непосредственных благополучателей (целевой группы) проекта и других 
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причастных субъектов и общества в целом, которые произошли благодаря реализации 

проекта [1]. 

Социальная эффективность представляет собой соотношение социальных и 

непосредственных результатов. Социальную эффективность сложно объективно 

измерить с помощью экономических категорий (в том числе − в стоимостном 

выражении), поскольку показатели, используемые для характеристики результатов, как 

правило, носят качественный характер [1]. 

Социально-экономическая эффективность представляет собой соотношение, с 

одной стороны − социальных результатов/эффектов, которые в текущих условиях 

могут быть непосредственно измерены и выражены в денежном эквиваленте, и, с 

другой стороны − затрат на реализацию социально-значимых проектов [1]. 

Оценка социально-экономической эффективности в значительной мере 

опирается на анализ «затраты-выгоды». Особенностью этой оценки является то, что она 

предполагает выявление и монетизацию не максимально полного списка достижений 

проекта, а учёт главным образом тех результатов, которые в текущих условиях 

относительно доступны для выражения в стоимостных единицах [1]. 

Оценивая социально-экономическую эффективность, необходимо не только 

отличать данную разновидность эффективности от других видов, но и не смешивать её 

с иными возможными экономическими характеристиками социально значимых 

проектов. Для этого рекомендуется оперировать такими понятиями, как экономичность 

и результативность [1]. 

Экономичность − это стоимость ресурсов, потребляемых в процессе совершения 

отдельной операции или производства единицы выпуска (проведения мероприятия или 

оказания услуги). Это критерий, характеризующий соотношение объёма потребляемых 

ресурсов на одну операцию или на единицу выпуска (мероприятие, услугу). В случае 

использования данного оценочного критерия вопрос о необходимости производства тех 

или иных благ/услуг является неактуальным, так как это решение считается заданным, 

когда оценивается только стоимость его реализации. С критерием экономичности тесно 

связан критерий эффективности по затратам. Разница между этими двумя критериями 

заключается в том, что первый обычно применяется для сравнения стоимости 

осуществления отдельных операций или элементов выпуска, а критерий эффективности 

по затратам применяется для сравнения стоимости разных способов достижения одного 

и того же социального результата [1]. 

Результативность − это степень достижения запланированных результатов или 

соотношение реально достигнутых и запланированных результатов. Данный критерий 
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применяется для оценки эффективности проекта на этапе его реализации или 

завершения. Достигнута ли поставленная цель? Выполнена ли данная цель в полном 

объеме? Этот критерий рассчитывается как отношение реально достигнутых и 

запланированных результатов программы [1]. 

Экономический эффект от модернизации системы освещения можно определить 

через сопоставление затрат на оплату электроэнергии, потребляемой в темное время 

суток. 

Социальный эффект можно описать через такую качественную характеристику, 

как безопасность. При этом безопасность может быть прямой и косвенной. 

Прямая безопасность будет выражена в четком очертании коридоров и 

лестничных пролетов, что позволит избежать травм, которые можно получить, 

например, спускаясь по лестнице в темноте. 

Косвенная безопасность будет выражена в отсутствии вероятного 

проникновения в помещения вуза посторонних в то время, пока охранник будет 

включать свет в коридорах и на лестничных пролетах. Уровень безопасности с 

датчиками движения также будет выше, чем на сегодняшний день. Модернизованная 

система освещения при включении издаёт «щелчок», а также сам свет, привлечет 

внимание охранника в случае проникновения посторонних лиц в институт. 

Социально-экономический эффект можно представить как сохранение дохода и 

отсутствие дополнительных расходов. На лестничных пролётах в условиях 

недостаточной видимости возникает большой риск травмироваться, не стоит исключать 

возможного перелома, что приведет к длительному больничному, отставанию от 

программы и возможному прекращению обучения, что приведет к потере вузом дохода 

в виде платы за обучение. В случае тяжелой травмы пострадавший может обратиться в 

суд и потребовать компенсации, что также нанесет финансовый ущерб вузу. 

Так в чем же будет заключаться модернизация системы освещения вуза? 

В коридорах и на лестницах вуза расположены преимущественно 

люминесцентные лампы. Люминесцентная лампа − газоразрядный источник света, в 

котором электрический разряд в парах ртути генерирует ультрафиолетовое излучение, 

которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора − например, смеси 

галофосфата кальция с другими элементами [2]. 

Люминесцентные лампы и светильники занимали доминирующее положение на 

рынке систем освещения общественных, да и многих промышленных зданий. 

Появление компактных люминесцентных ламп для установки в стандартные патроны 

E27, E14 и другие только упрочняло их положение. 
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По прошествии относительно небольшого промежутка времени практически все 

новые системы освещения стали создавать на основе светодиодов [2]. Основа 

устройства − светодиод, состоящий из кристалла с расположенными с разных сторон 

катодом и анодом. Электрический ток проходит через эти элементы и излучает свет. 

Первое, с чего обычно начинается сравнение тех или иных ламп − 

энергоэффективность. Под этим понятием скрывается количество потребляемой 

электроэнергии. Если сравнить обычную люминесцентную лампу и светодиодную, то 

разница становится очевидной (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика ламп [3] 

Параметр сравнения Люминесцентная лампа Светодиодная лампа 

Потребляемая мощность, Вт 20 11 

Световой поток/люмен. 900 900 

Нагрев средний низкий 

Прочность конструкции хрупкая прочная 

Срок службы, часов 7 - 10тыс. 30 - 50тыс. 

Простота установки/замены отлично отлично  

Экологичность удовлетворительно отлично 

 

Из табл. 1 видно, что при той же интенсивности светового потока светодиодная 

лампа потребляет почти в пять раз меньше энергии. При этом качество излучения в 

разы выше – например, цветопередача люминесцентной лампы очень низкая, а под 

светом светодиодной лампы можно хорошо различить истинные цвета. 

Еще одно положительное качество светодиодных ламп – долговечность. В 

отличие от люминесцентных ламп они могут светить до 50 000 часов, что почти в 5 раз 

дольше. Светодиоды дополнительно имеют ряд преимуществ перед остальными 

световыми источниками. K примеру, компактность, что позволяет необычайно широко 

использовать эти лампы. Лампы можно объединять в одну форму в любом количестве, 

в зависимости от количества использованных диодов такие лампы могут 

использоваться для освещения территорий разных размеров. 

Светодиоды обладают точной направленностью светового луча, что облегчает 

регулирование направленности света, также этот вид ламп имеет широкие возможности 

для управления интенсивностью освещения и цветовыми гаммами c помощью 

дополнительной аппаратуры. Главным и, наверное, единственным недостатком 

современных светодиодов является их относительно высокая цена по сравнению c 

традиционными осветительными приборами, однако в данном случае качество и 

дальнейшая экономия на электричестве полностью оправдывает затраченную сумму [4]. 
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Поэтому производить замену люминесцентных ламп на светодиодные 

предлагается постепенно. Сначала следует заменить те лампы, которые почти 

израсходовали свой ресурс и в режиме работы которых наблюдаются перебои 

(задержки включения и моргание). Со временем, после изменения световой системы и 

полученной на этом экономии денежных средств, предлагается закупать светодиодные 

лампы взамен люминесцентных. Окончательным результатом будет полная замена 

люминесцентных ламп на светодиодные. 

Однако на начальном этапе модернизация системы освещения будет проходить 

на базе люминесцентных ламп. 

Система модернизации освещения вуза предполагает освещение тёмных 

участков только тогда, когда на них находятся люди или когда на участке становится 

темно. Это позволит эффективно расходовать ресурс ламп и потребляемую 

электроэнергию. Для этого в электрическую систему предлагается ввести таймер и 

датчики движения. 

Принцип работы таймера построен на том, что он в нужный отрезок времени, 

указанный пользователем, замыкает или разъединяет электрическую цепь, лишая 

управляемый прибор (светильник) питания. В результате такого действия происходит 

отключение света в нужном помещении без физического участия человека в этом 

процессе. Таймер, активизирующийся механическим способом, работает благодаря 

микропереключателям, активизирующим реле. Именно эти элементы конструкции 

позволяют при наступлении указанного пользователем момента включить/выключить 

питающую линию электросети [5]. 

Датчики движения (PIR-датчик) включают свет, когда замечают перемещение 

объектов в зоне действия. Например, если в помещение входит человек. Во всех       

PIR-датчиках управления светом используются PIR-сенсоры, фиксирующие 

инфракрасное излучение. Датчики данного типа используются только в зданиях, 

монтируются на потолки, стены. Основным отличием датчиков движения является 

работа сенсоров освещённости, которые в них встроены, освещённость измеряется 

только при фиксации первого движения [5]. 

Для модернизации системы освещения вуза целесообразно использовать только 

эти два типа датчиков, так как не всегда есть нужда освещать помещения в темное 

время суток. Например, в июне темнеет очень поздно, поэтому и датчики можно либо 

не задействовать вовсе, либо включить их разово на короткий срок. 

На участках, куда не проникает дневной свет, имеет смысл поставить датчики 

движения, а на остальных участках – таймер, который будет запрограммирован на 
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определенное время. Время активации может изменяться в зависимости от изменения 

длительности светового дня. 

Для удобства монтажа все датчики будут разделены по местам установки. Это 

лестничные пролеты и коридоры, ведущие к ним. Так как расстояние между корпусами 

относительно большое, удобно будет установить две распределительные коробки − по 

одной на корпус. 

В эти коробки будут заведены провода от всех установленных ламп освещения, 

которые необходимо включать в темное время, датчиков, согласно участку их монтажа 

и выключателей. А от монтажных щитов кабель будет выведен на участок охраны. Для 

удобства их включения будет произведен монтаж нескольких трехпозиционных 

выключателей на участке охраны, так как количество ламп не позволит обойтись лишь 

одним выключателем, и бокс с автоматами. Это позволит дежурному охраннику 

регулировать режим работы света: постоянная работа всех ламп, работа ламп через 

датчики, полное отключение света, а также включение и отключение монтажных щитов 

через автомат. 

Чтобы у персонала института была возможность по месту включать или 

выключать группу ламп, например на этаже, следует имеющиеся выключатели 

заменить на выключатели с нормально-замкнутым контактом. Таким образом, 

сотрудник сможет сам оборвать цепь и отключить незадействованные участки. 

Монтажные щиты, отвечающие за освещение не только коридоров, но и 

аудиторий, уже установлены на каждом этаже, и каждый этажный коридор разделен на 

2 группы ламп, которые включаются с разных выключателей по разным концам 

коридора. При модернизации системы освещения необходимо сделать отдельные 

монтажные щиты, куда будут подключены только лампы коридоров и лестниц. Это 

облегчит их дальнейшее обслуживание, несмотря на дополнительные затраты в 

монтаже. 

Монтаж следует начать с установки подходящих монтажных коробов в 

корпусах, например на первых этажах, недалеко от входа питания. Далее необходимо 

развести провода от всех ламп в коридорах и лестницах до новых распределительных 

коробок, отключить их от старых щитов. Установить таймеры и датчики движения. 

Провести провода от датчиков к лампам и распределительной коробке. Установить 

нормально замкнутые выключатели на этажах, так как свет на лестницах должен быть 

всегда, а на этажах − по необходимости и на усмотрение персонала. Подключить 

нормально замкнутые выключатели надо между фазными проводами сети и датчика в 

распределительной коробке. Когда все датчики и лампы будут заведены в 
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распределительные коробки, необходимо объединить их в группы для дальнейшего 

подключения автоматов на посту охраны. Установить трехпозиционные выключатели, 

подключить к ним провода от распределительной коробки. На посту охраны выполнить 

монтаж бокса с автоматами, провести от трехпозиционных выключателей провода к 

автоматам. Последним этапом будет подключение бокса с автоматами к счетчику 

электроэнергии через защитные устройства, например УЗО и/или дифавтомат. 

Если такая модернизация будет проведена, то можно будет сказать, что в вузе 

сделана умная система освещения в темное время. 
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В данной статье рассмотрено явление трудовой бедности населения России, 

трансформируемое в новую форму нищеты. Определен уровень безработицы и 

проанализированы факторы, влияющие на данный показатель. Приведены данные по 

показателям, характеризующим уровень жизни населения, определены темпы их 

прироста и выявлены причины изменений. Обоснована необходимость повышения 

уровня жизни населения и снижения уровня бедности трудоспособных граждан. Дана 

сравнительная характеристика отчетных и реальных доходов россиян разных 

специальностей. Определена граница бедности и методология ее расчета. 

Предложены мероприятия по снижению трудовой бедности населения России и 

возможность их реализации. 

В последнее время на территории России все большее распространение получает 

феномен трудовой бедности: человек может найти работу по специальности, исправно 

трудиться несколько часов в сутки, но уровень его жизни будет оставаться низким, на 

грани бедности. Такое явление получило название «трудовая бедность». 

В целом, трудовая бедность − это нездоровое состояние экономики государства, 

при котором наблюдается одновременно и невысокий уровень безработицы, и низкий 

уровень жизни большинства граждан. 

Начало 2022 года сопровождалось обострением геополитической ситуации, 

сложившейся на мировой арене, введением экономических санкций со стороны 

иностранных государств и уходом/приостановкой деятельности зарубежных компаний. 

Все это не могло не стать толчком к увеличению безработицы населения и ухудшению 

уровня жизни. Однако согласно официальным данным уровень безработицы в России в 

декабре 2022 года составил 3,84 % при общем количестве безработных 2 880,8 тыс. 

чел., что стало историческим минимумом за весь период наблюдений с 1991 года [1]. 

Подобному положению дел поспособствовали реализуемые мероприятия по 

поддержанию деловой активности: наряду с финансово-экономическими 

инструментами были развернуты меры, направленные на сохранение трудовых 

коллективов и обеспечение занятости. 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=7947&endpoint=1
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Второй причиной отсутствия резкого роста безработицы является стандартная 

реакция российских работодателей на шоковое потрясение, выражающаяся в 

стремлении удержать существующий штат сотрудников любой ценой. Многие 

компании также не спешили с сокращением штата из-за опыта, полученного при работе 

во время коронавирусной инфекции: быстро уволив «лишний» персонал во время 

первого локдауна, оказалось затруднительным вновь в краткие сроки создавать 

рабочий коллектив по мере нормализации эпидемиологической обстановки. В связи с 

этим после начала военного кризиса большая часть работодателей решила не 

принимать поспешных решений и занять выжидательную позицию. 

Однако подобные меры сдерживания безработицы негативно сказались на 

других показателях трудовой деятельности работающего населения: вместо массовых 

увольнений сотрудников большинство компаний пошли на сокращение зарплаты и 

рабочего времени, сохраняя при этом штатную единицу. Согласно данным 

секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, в середине июля более                              

134 тыс. человек работало в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, а 

число находящихся в простое составило чуть больше 127 тыс. человек [2]. 

Параллельно со снижением показателя уровня безработицы происходит 

снижение уровня жизни населения, обусловленное сокращением среднедушевых и 

реально располагаемых доходов, покупательной способности, увеличением уровня 

бедности. Так, по оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года у 2,3 % россиян 

среднедушевые доходы в месяц, рассчитываемые как сумма дохода домохозяйства, 

деленная на число его членов, были ниже 7 тыс. руб., у 25,9 % россиян − ниже              

19 тыс. руб. У 30 % населения среднедушевой доход составлял более 45 тыс. руб., и 

только у 5,5 % россиян данный показатель превысил 100 тыс. руб. [3]. В Саратовской 

области среднее значение данного показателя на 1 квартал 2022 года составляет                 

23 740 руб., что на 9,45 % ниже значения среднедушевого дохода аналогичного периода 

предыдущего года. 

Реальные располагаемые доходы населения – доходы за вычетом обязательных 

платежей и скорректированные на инфляцию – сокращаются с начала года. Падение 

реальных располагаемых доходов в третьем квартале 2022 года ускорилось вчетверо – с 

0,8 % до 3,2 %. Согласно сценарным условиям Минэкономразвития, представленным в 

мае, реальные доходы населения в целом за 2022 год упадут на 6,8 %. 

Расходы граждан на продукты питания сокращаются семь месяцев подряд (по 

состоянию на октябрь 2022 года). Темпы этого спада ежемесячно увеличиваются: 1,7 % 

в апреле, более 2 % летом, 3,5 % в сентябре и 4,3 % в октябре (рис. 1) [4]. 
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Рис. 1. Динамика изменения величины расходов граждан на продукты питания 

Несмотря на заявление Президента о взятии курса на снижение инфляции, 

покупательная способность населения уменьшается по 17 из 24 базовых 

продовольственных товаров [5]. По итогам трех кварталов 2022 года на средний доход 

можно было купить 91,4 кг говядины против 97,6 кг год назад. За 9 месяцев население 

обеднело на 19,3 литра молока, 166,7 кг сахара и 264 кг соли. В целом россиянами 

отмечается подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, мяса, птицы, яиц, рыбы с 

морепродуктами, макаронных изделий, молока и молочной продукции. Особо 

чувствительно население России восприняло досрочное повышение тарифов на услуги 

ЖКХ. Подобная динамика роста цен с падением доходов в перспективе приведет к 

обнищанию значительной части граждан. 

Официально бедными в России считаются те категории населения, чьи доходы 

ниже границы бедности, вычисленной путем умножения значений базовых границ 

бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 

2020 г., полученный цепным методом. Значения базовых границ бедности установлены 

на уровне величин прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Сейчас граница 

бедности для трудоспособного населения составляет 14 828 рублей, в то время как 

прожиточный минимум составляет 15 172 рубля. По данным Росстата, за третий 

квартал 2022 года, численность населения с доходами ниже границы бедности 

составила  15,3 млн человек или 10,50 % жителей страны [6]. 

Еще одним индикатором уровня жизни населения является потребительская 

корзина, представляющая собой приблизительно рассчитанный набор товаров, 

необходимых каждому человеку для нормальной жизнедеятельности. К примеру, 

стоимость потребительской корзины для трудоспособного населения в Саратовской 

области по состоянию на июнь 2022 года составила 10 918 рублей, 50 % из которых 

отводится продовольственным товарам, а остальные 50 % – непродовольственным 
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товарам и услугам. Такая структура заведомо занижает прожиточный минимум, так как 

в среднем россияне тратят на питание 36 % бюджета, на прочие товары – 34 %, на 

услуги – 30 %. 

Подобная экономическая ситуация, характеризующаяся трудовой бедностью, 

возникла не в 2022 году, а гораздо раньше. Представители работающих бедных есть в 

каждой сфере, однако в некоторых профессиях их подавляющее большинство. К таким 

профессиям относятся: 

– рабочие специальности; 

– рабочие сельскохозяйственной сферы; 

– медперсонал; 

– преподавательский состав; 

– бухгалтеры; 

– повара; 

– работники сферы обслуживания; 

– водители; 

– шахтеры; 

– сотрудники текстильной промышленности. 

Заработная плата вышеперечисленных работников не соответствует характеру, 

сложности и тяжести их труда. Низкая зарплата отдельной группы трудящихся, 

задействованных, в частности, в бюджетной сфере, вызвана неравномерным развитием 

регионов. Страну сегодня «кормят» 7 самодостаточных регионов – Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин, Республика Саха, 

Республика Татарстан, Москва и Московская область. Все остальные регионы 

выживают за счет дотаций федерального центра. Ранее источником стабильности 

выступали высокие доходы от экспорта сырья, но сегодня, когда их больше нет, центр 

старается переложить проблемы регионов на их собственные плечи. В связи с этим 

создается дифференциация заработных плат в зависимости от региона – чем беднее 

субъект федерации, тем ниже зарплаты. 

Несоответствие средней заработной платы, приводимой в отчетах, реальной 

зарплате также является причиной трудовой бедности. К примеру, в Саратовской 

области средняя зарплата по вакансии «Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом» составляет 22 000 рублей, в реальности же, согласно социологическому 

опросу, доход такого сотрудника равен минимальному размеру оплаты труда. Средняя 

зарплата учителя – 22 692 рубля, в реальности же в вакансиях чаще всего встречается 

зарплата 16 000 рублей. Подобная тенденция наблюдается и по рабочим 
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специальностям. Согласно статистическим данным, средняя заработная плата техника 

по обслуживанию и ремонту в том же регионе равна 61 493 рублям, однако на деле 

такой специалист получает 31 000 рублей. Подобное несоответствие реального и 

статистического дохода существует во всех отраслях экономики. 

Проблема трудовой бедности связана с денежной бедностью населения и  

должна решаться на государственном уровне. Президент поручил Правительству 

снизить уровень бедности в России к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом – до 

6,45 %. Для простых людей решение проблемы массовой бедности будет означать 

необходимость увеличения доходов людей, однако со стороны государства могут быть 

приняты меры по пересмотру методики оценки бедности и сокращению числа 

пенсионеров. 

Число бедных в России имеет ярко выраженную «сезонность»: больше всего 

бедных в начале года и меньше всего в конце из-за выплат премий. Получается, 

лучший способ снижения числа бедных в настоящее время – выплата пособий. По 

мнению Президента, именно это позволило сократить долю бедных до 10,5 % в             

3 квартале 2022 года. 

В качестве мер, которые необходимо принять для увеличения дохода населения 

и снижения уровня бедности, − повышение минимального уровня оплаты труда, отмена 

налогов на доходы физических лиц для низких доходов и МРОТ. Решение 

демографического вопроса также даст положительные результаты, но через 

определенный срок. Превышение смертностью рождаемости на протяжении пяти 

последних лет позволяет спрогнозировать общее сокращение населения, снижение 

числа рабочей силы с последующим экономическим спадом. Для борьбы с бедностью 

необходимо вкладывать в человеческий капитал и стимулировать рождаемость: если 

россиянам дать соответствующее образование и помочь семьям с детьми, то через               

10 - 15 лет вырастет экономика и уровень благосостояния в целом. Меры по поддержке 

должны носить системный характер. 

По мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, оснований для 

уверенности в том, что уровень бедности как денежной, так и трудовой изменится, не 

так много: процент малоимущих людей в России стабильно держится в диапазоне от  

11 до 13 % уже 15 лет: он был таковым и при нефти по $40, и по $140, что позволяет 

делать вывод о системной бедности в стране. Классических мер поддержки будет 

недостаточно; чтобы достичь цели, нужны переломные реформы [7]. 

Таким образом, проблема трудовой бедности в настоящее время стоит на 

повестке дня. Ее актуальность связана с рекордно низким показателем уровня 
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безработицы и соответствующим уровнем жизни населения. Решение данного вопроса 

возможно лишь путем проведения государственных реформ по поддержке всех слоев 

населения, находящихся на границе бедности и за ее пределами. Скорректировать 

необходимо и налоговую политику в направлении сокращения налогового бремени для 

данной категории россиян. В любом случае минимизировать трудовую бедность будет 

возможно лишь путем комплексного применения всех необходимых мер по 

устранению данного явления, которые, в свою очередь, охватят все сферы жизни 

общества. 
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Эффективность любой организации в целом является прямой функцией 

качества людей, составляющих эту организацию. Знания, навыки, умения и 

приверженность членов организации в совокупности составляют наиболее важный 

фактор в разработке и реализации планов работы и предоставлении продуктов и 

услуг. Без полной самоотдачи своих сотрудников организация не сможет достичь 

своих целей. Следовательно, развитие и мотивация сотрудников, которые являются 

кадровой функцией руководства, являются центральной ответственностью на всех 

уровнях управления. 

АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» является одним из 

ведущих предприятий России, которое ведёт разработку и производство систем 

автоматического управления, пилотажных и пилотажно-навигационных комплексов 

для вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Производство такой 

высокотехнологичной продукции предъявляет высокие требования к квалификации и 

качеству работы персонала предприятия. Для повышения качества выпускаемой 

продукции на предприятии большое внимание уделяют вопросам управления 

персоналом. 

Управление персоналом основано на тщательном регулировании 

взаимоотношений между отдельными лицами на работе и представляет собой 

искусство прогнозирования, приобретения, развития и поддержания компетентной 

рабочей силы таким образом, чтобы организация получала максимальную выгоду с 

точки зрения производительности и действенности [1]. 

В принципе, управление персоналом преследует определенные цели и задачи 

для выполнения, которые включают: 

1) Создание благоприятной и здоровой среды для эффективного 

функционирования сотрудников или работниц. 
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2) Обеспечение развития организационных и людских ресурсов посредством 

обучения, программ повышения квалификации или планирования преемственности 

руководителей. 

3) Подбор и расстановка нужного количества людей и обеспечение 

надлежащего распределения обязанностей и ответственности за них. 

4) Создание лучших межличностных отношений, развитие чувства 

ответственности и отзывчивости среди рабочих и служащих. 

5) Повышение морального духа и чувства инициативы среди сотрудников. 

6) Внедрение наилучших техник или мыслимых методов для обеспечения 

наилучшего возможного развития работников на работе. 

Важнейшую роль в управлении персоналом играет хорошо организованный 

отдел кадров, который выполняет следующие функции: 

 Планирование трудовых ресурсов. Это первая функция отдела кадров. Это 

связано с процессом, с помощью которого фирма гарантирует, что необходимый 

персонал с точки зрения квалификации и численности будет доступен в нужное время 

[2]. Это включает в себя определение потребностей в персонале в соответствии с 

целями организации. Таким образом, речь идет о квалификации или образовании, 

навыках и соответствующем количестве персонала, который должна нанять фирма. 

 Трудоустройство / рекрутинг. После того, как потребности организации в 

рабочей силе определены, следующим этапом является попытка нанять в организацию 

персонал нужного уровня. Это включает в себя определение источников предложения 

рабочей силы, проведение набора, отбора и расстановки кадров в организации [4]. 

 Образование/Тренировка и развитие. Отдел кадров отвечает за подготовку, 

просвещение и развитие сотрудников. После определения потребностей в обучении 

департамент несет ответственность за разработку соответствующей программы путем 

определения метода, который будет использоваться, содержания курса, 

продолжительности и учреждения или лица, которое будет проводить обучение [3]. 

 Управление заработной платой. Управление заработной платой является 

одной из важных функций отдела кадров. Он отвечает за разработку справедливых и 

привлекательных схем оплаты труда для сотрудников организации. Он также 

определяет порядок оплаты сверхурочных. Бонусы и другие дополнительные льготы 

должны быть выплачены [2]. 

 Здоровье, безопасность и благосостояние при приеме на работу. Еще одной 

важной функцией отдела кадров является обеспечение принятия мер по заботе о 

здоровье, безопасности и благосостоянии своих сотрудников. Это обеспечивается за 
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счет предоставления средств первой помощи, хорошей вентиляции, освещения, 

дренажа и надлежащих условий труда [4]. 

Процесс найма, который также называется процессом подбора персонала, 

включает в себя ряд мероприятий, которые предпринимаются для привлечения 

персонала нужного уровня для организации. Поэтому она занимается 

трудоустройством и поддержанием квалифицированной и эффективной рабочей силы. 

Таким образом, трудоустройство включает в себя набор, отбор и расстановку кадров. 

Процесс найма и отбора включает в себя набор персонала, взаимосвязанные 

мероприятия, которые включают следующее [1]. 

Набор персонала 

Это процесс привлечения кандидатов, которые доступны и квалифицированы 

для заполнения должностей в организации [1]. 

1. Набор персонала относится к первому шагу в подборе персонала, который 

заключается в поиске людей. 

2. Источники найма относятся к различным каналам, с помощью которых 

менеджер по персоналу может набирать или нанимать рабочую силу. Рекруты 

набираются из самых разных источников. Там источники делятся на две основные 

категории, а именно внутренние и внешние источники. 

Процедура отбора 

Формы заявлений 

Кандидатов, которые отвечают на объявления о приеме на работу, обычно 

просят заполнить анкету о приеме на работу или отправить письмо с подробной 

информацией о себе и своем предыдущем опыте работы (биографические данные или 

(C.V)). Форма заявки используется для получения соответствующей информации о 

заявителе. Он сообщает организации, достоин ли кандидат собеседования или какого-

либо теста. 

Отбор заявок (короткий список). 

Этап отбора включает в себя сортировку или отсев тех кандидатов, которые 

признаны неквалифицированными для данной работы. Менеджер по персоналу 

получает заполненные анкеты, а затем просматривает их, чтобы определить тех, кто 

имеет право быть приглашенным на собеседование [1]. 

Отборочные тесты 

Отборочные тесты используются в дополнение к другим методам. Тестами 

обычно занимаются полностью квалифицированные промышленные психологи. Это 
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практический экзамен, позволяющий определить, подходит ли кандидат для данной 

работы [3]. 

Для того чтобы понять всю суть процесса управления персонала в организации 

АО «КБПА», разработаем для наглядности мнемосхему. 

Объектами являются: Директор по персоналу, Персонал. 

Субъектами являются: Планирование ресурсов, Набор персонала, Отбор 

персонала, Определение заработной платы, Обучение, Оценка трудовой деятельности, 

Повышение, понижение, Подготовка руководящих кадров (рис. 1) 

 

Рис. 1. Субъекты и объекты процесса 

Виды взаимодействия между объектами и субъектами 

1) Директор по персоналу – Планирование ресурсов: разработка и 

сбалансированный анализ комплексов работ. 

2) Планирование ресурсов – Директор по персоналу: Составлен план. 

3) Директор по персоналу – Набор персонала: Поиск подходящих кандидатур. 

4) Набор персонала – Директор по персоналу: Персонал набран. 

5) Директор по персоналу – Отбор персонала: Отобраны лучшие кандидатуры. 

6) Директор по персоналу – Определение заработной платы: Задать вопрос 

персоналу о желаемой заработной плате. 

7) Определение заработной платы – Персонал: Анализ возможностей. 

8) Персонал - Директор по персоналу: Ответ на вопрос о заработной плате. 

9) Директор по персоналу – Обучение: Предоставление информации 

обучающимся. 

10) Обучение – Персонал: Изучение информации. 
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11) Директор по персоналу – Оценка трудовой деятельности: В ходе 

полученных результатов осуществляется оценка. 

12) Оценка трудовой деятельности − Директор по персоналу: Оценка 

осуществлена. 

13) Директор по персоналу – Повышение, понижение, перевод, увольнение: 

Принятие решения. 

14) Повышение, понижение, перевод, увольнение − Директор по персоналу: 

Решение принято. 

15) Директор по персоналу – Подготовка руководящих кадров: Разработка 

тщательного анализа и планирования для успешной подготовки руководящих кадров. 

16) Подготовка руководящих кадров – Персонал: Изучение информации. 

17) Персонал − Директор по персоналу: Подготовка руководителей к 

продвижению службы выполнена. 

С учетом определенных выше графических обозначений и видов 

взаимодействий между объектами и субъектами реализуется мнемосхема процесса 

«Управление персоналом в АО «КБПА»». 

 

Рис. 2. Мнемосхема «Управление персоналом в АО «КБПА»» 

Также в процессе управления персоналом могут быть недостатки, которые могут 

отрицательно повлиять на работу организации, их, как правило, необходимо не 

допускать или направлять действия на решение проблем. Недостатки могут быть, 

например, выражены в следующем: 



300 

 

- Стратегия на уровне бизнеса и стратегия управления персоналом не могут быть 

линейными. 

- Не удается сформировать приверженность сотрудников. 

- Чрезмерная подгонка может отрицательно сказаться на достижении целей. 

- Игнорируются уникальные характеристики отдельных предприятий, которые 

могли бы стать основным источником конкурентного преимущества. 

- Игнорирует интересы сотрудников. 

- Простота классического подхода при описании конкурентных стратегий. 

- Не хватает достаточного внимания динамике. 

- Неэффективная деятельность персонала. 

Рассмотрим, решение одной из проблем с помощью диаграммы Исикавы. 

 

Рис. 3. Диаграмма Исикавы «Неэффективная деятельность персонала» 

Таким образом, был проведен анализ проблемы неэффективной деятельности 

персонала. Были выделены проблемы недоработки и переработки персонала, указаны 

последствия, к которым приводят данные недостатки. 

В заключение можно сделать вывод, что управление персоналом важно для 

обеспечения удовлетворенности и продуктивности сотрудников. Управление 

персоналом организации − это целенаправленная деятельность руководителей всех 

уровней управления, а также работников подразделений системы управления 

персоналом, которая включает разработку кадровой политики организации, принципы 

и методы управления персоналом. 
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В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся повышения 

эффективности труда специалистов энергетической отрасли с помощью 

профессиональной переподготовки. Выделены преимущества профессиональной 

переподготовки, наиболее востребованные специальности переподготовки для 

сотрудников АЭС. Представлен анализ количества сотрудников, прошедших проф. 

переподготовку 2019 - 2021 году. 

Балаковская АЭС – одно из крупнейших предприятий атомной энергетики 

России. На станции трудятся около 3300 человек, более 60 % которых имеют высшее 

образование. Однако стоит отметить, что не только уровень высшего образования по 

энергетическому направлению позволяет обеспечивать эффективную работу на 

атомной электростанции, но и программы дополнительного переобучения сотрудников 

являются одним из приоритетных направлений работы с персоналом. 

Постоянное повышение квалификации персонала − одна из главных задач 

руководства станции, тесно связанная с вопросами безопасности и надежной 

эксплуатации АЭС. Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, проходя 

профессиональную переподготовку на соответствие занимаемой должности, в том 

https://studfile.net/preview/7683706/page:3/
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числе и для дальнейшего карьерного роста. Актуальной проблемой на сегодняшний 

день на предприятии является несоответствие образования и занимаемой должности 

или отсутствие отраслевого технического образования у сотрудников. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение новых 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности и приобретения новой квалификации [1]. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей 

лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

17.02.2023) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.02.2023). 

Типовые дополнительные профессиональные программы утверждаются: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

транспорта, - в области международных автомобильных перевозок; 

2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 

государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и 

кадастровой деятельности, − в области кадастровой деятельности; 

3) федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, − в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (п. 3 введен Федеральным законом от 29.07.2018                     

N 271-ФЗ); 

4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере государственной гражданской службы, по разработке и 

организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, 

направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за 

выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие 

муниципальной службы, − в области противодействия коррупции (п. 4 введен 
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Федеральным законом от 06.02.2020 N 9-ФЗ); 

5) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору за применением контрольно-кассовой техники, − в области оценки 

соответствия контрольно-кассовой техники и технических средств оператора 

фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) 

предъявляемым к ним требованиям (п. 5 введен Федеральным законом от                  

06.02.2020 N 9-ФЗ); 

6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, - в области 

сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов I - IV классов опасности (п. 6 введен Федеральным законом от                       

06.02.2020 N 9-ФЗ); 

7) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной национальной политики, − в области 

государственной национальной политики Российской Федерации (для государственных 

и муниципальных служащих) (п. 7 введен Федеральным законом от 06.02.2020 N 9-ФЗ); 

8) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности, − в области пожарной безопасности                     

(п. 8 введен Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ) [3]. 

На базе АЭС существуют собственные учебные центры для переобучения 

сотрудников. Специалисты также обучаются на сторонних площадках. Одной из таких 

площадок является факультет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки БИТИ НИЯУ МИФИ. Профессиональная переподготовка ведется на 

факультете в течение всего учебного года. В практике ФПКПП используются 

инновационные методики обучения: проблемные семинары, тренинги, круглые столы, 

деловые игры. В своей деятельности ФПКПП использует также дистанционные 

технологии обучения. Главный принцип работы – индивидуальный подход к каждому 

слушателю. 

Ежегодно на базе нашего вуза обучаются более 80 специалистов. Слушатели 

проходят переподготовку по таким направлениям, как: 

- Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг. 

- Автоматизация технологических процессов и производств. 

- Электроснабжение. 

- Электроэнергетика и электротехника. 

- Электрические станции, системы и сети. 
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- Техносферная безопасность. 

- Химическая технология. 

- Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

- Теплоэнергетика и теплотехника. 

- Машиностроение. 

- Информационные системы и технологии. 

- Метрология, Стандартизация, Сертификация. 

- Вычислительные машины, комплексы системы и сети. 

- Экономика и т. д. [2]. 

Переподготовку проходят как физические лица, так и юридические лица. По 

профессиональной переподготовке проходят обучение такие специалисты АЭС, как 

инженеры различных категорий, дозиметристы, операторы, машинисты, 

делопроизводители и т. д. После успешного переобучения многие сотрудники 

занимают более высокую должность на предприятии [2]. 

Сведения для анализа представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Данные о прохождении переподготовки специалистов АЭС 

на ФПКПП БИТИ НИЯУ МИФИ 2019 - 2021 г. 

Исходя из данных представленных на рис. 1, можно утверждать, что 

руководство АЭС нередко выбирают БИТИ НИЯУ МИФИ для переобучения 

специалистов и повышения квалификации своих кадров. Такое сотрудничество с 

большой уверенностью позволяет сказать, что работа нацелена на дальнейшее 

сотрудничество в целях повышения эффективности труда предприятия энергетической 

отрасли. 

Таким образом, можно отметить, что переобучение сотрудников необходимо для 

развития атомной электростанции, так как именно от качественного и 

профессионального образования специалистов зависит будущее Госкорпорации 

«Росатом». 
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В данной статье рассмотрены виды трудовой мотивации, классические теории 

мотивации и стимулирования труда персонала; проведен анализ мотивационных 

факторов на примере предприятия, и определены рекомендации по 

совершенствованию мотивации труда. 

Путь к эффективному управлению персоналом лежит через понимание его  

мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 

какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 

эффективную систему форм и методов управления персоналом. 

Мотивацию трудовой деятельности персонала организации необходимо 

рассматривать как систему комплексного воздействия внешних и внутренних факторов 

на сотрудников для достижения целей предприятия. Несмотря на очевидную 

заинтересованность предприятия в высокой мотивации персонала, это еще процесс 
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побуждения работников для достижения личных целей, для удовлетворения 

собственных потребностей с помощью трудовой деятельности. Таким образом, 

мотивация персонала имеет двусторонний эффект и напрямую связана с повышением 

уровня социального благополучия [1]. 

Процесс мотивации сложен и неоднозначен. Существуют различные подходы к 

описанию процесса возникновения и реализации потребностей у сотрудников. Эти 

подходы отражены в различных теориях мотивации [1]. Каждая из этих методик может 

что-то предложить руководителям, а различные их элементы во многих отношениях 

дополняют друг друга. Руководителям следует уметь выявлять потребности, 

способности и цели работников, а также учитывать различия в предпочтениях вида 

поощрения. 

Выделяют три основных вида трудовой мотивации. 

Материальная мотивация реализуется через систему оплаты труда, систему 

дифференцированного учета видов и результативности труда, систему реализации 

полученных за труд денежных средств. К дополнительным стимулам относятся оплата 

транспортных расходов, субсидии на питание, оплата расходов на образование, 

медицинское обслуживание, поездки туристического характера в выходные дни и во 

время отпуска, оплата расходов на страхование жизни работников и их иждивенцев, на 

страхование от несчастных случаев [2]. 

Социальная или моральная мотивация основана на нравственных ценностях 

человека, осознании работником своего труда как определенного долга перед 

обществом, понимании ценности и полезности этого труда. К данной категории 

относят также побудительные мотивы, связанные с творческой насыщенностью и 

содержательностью труда, относительно благоприятными его условиями, 

взаимоотношениями в трудовом коллективе, отношениями между работником и его 

руководителем, возможностью профессионально-квалификационного роста, 

самосовершенствования и самовыражения. 

Организационная (административная) мотивация опирается на закрепленное 

законом право администрации (работодателя) требовать от работников соблюдения 

принятых правил трудовой деятельности. Основа этого вида мотивации — дисциплина 

труда, а ее результат − дисциплинарная ответственность, предусматривающая меры 

воздействия на работника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей [2]. 

Условно все теории мотивации можно разделить на содержательные и 

процессуальные. Содержательные теории фокусируются на внутренних потребностях 

индивида, которые дают импульс, направляют, поддерживают и прекращают данное 
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поведение. Представители данной теории: Маслоу, Герцбега, Мак-Клелланда. 

Процессуальные теории дают описание и анализ того, как поведение получает импульс, 

направляется, поддерживается и прекращается. Основоположники данной теории: 

Портера-Лоулера, В. Врума, С. Адамса [3]. 

Кроме того, выделяют так называемую доклассическую – инструментальную 

теорию, в ее основу положен знаменитый метод «кнута и пряника». Такой метод был 

эффективен при повторяющихся рутинных операциях, незначительной содержательной 

части работы, постоянстве вида и места работы, а также в условиях бригадных и 

коллективных подрядов, где действовали регламентированные надбавки и удержания 

[3]. 

Свое методическое развитие инструментальная теория, основанная на 

представлении о том, что каждое конкретное действие приводит к определенному 

результату, получила в работах выдающегося ученого и практика начала XX века 

Фредерика Уинслоу Тейлора. Он считал, что материальное вознаграждение – это 

ведущий мотив в трудовой деятельности. 

В классической теории мотивации выделены следующие условия: 

 размер вознаграждения должен зависеть от вклада каждого работника в 

результаты труда; 

 разрыв между результатом труда и вознаграждением за него должен быть 

минимальным; 

 система заработной платы должна быть открытой и доступной для понимания 

каждого работника. 

В настоящее время эта система не отражает всю полноту производственных 

отношений, так как не учитывает тот факт, что на официальные системы контроля 

могут существенно влиять неформальные отношения, существующие между 

работниками, а также потребности, не связанные с материальными выгодами; кроме 

этого необходимо сделать акцент и на социальной стороне, т. е. поощрение лучших 

работников не должно ограничиваться только повышенной денежной выплатой, а 

должно дополняться устройством социальной инфраструктуры (столовых, детских 

садов, вечерних курсов). 

Генри Лоуренс Гантт усовершенствовал механизм управления человеческими 

ресурсами путем создания структуры заработной платы с элементами повременной и 

сдельной форм оплаты труда, а также распределения поощрений и премий. Гантт 

указывал на то, что работник должен видеть в своем труде не только источник 

существования, но и состояние удовлетворенности. 



308 

 

Теория Тейлора и ее последователи представляли человеческий фактор как один 

из ресурсов управления, а основным способом воздействия на него считали 

материальное вознаграждение. Недостатком теории в области управления 

человеческими ресурсами является сведение мотивации к типу «кнута и пряника». 

Новым толчком в развитии теории мотивации стали результаты ряда 

экспериментов Джордж Элтон Мэйо, проведенные в начале прошлого столетия. 

Эксперименты проводились на заводе Хоторн, принадлежащем компании «Western 

Electrics». Эксперимент над группой женщин, собирающих телефонное реле, дал 

ошеломляющие результаты – при улучшении условий труда производительность 

увеличилась до определенного стабильного уровня и больше не возрастала, когда же 

эксперты вернули старые условия труда, т. е. худшие, производительность резко 

увеличилась. Отсюда можно сделать вывод, что производительность зависит не только 

от физических условий труда, но и от психологического состояния работников. 

Безусловно, это ускорило развитие теории мотивации, послужило базой для 

большинства теоретических и практических разработок в сфере изучения трудовой 

мотивации. Нельзя не отметить, что после завершения эксперимента собственно 

модель мотивации не была предложена, т. е. Мэйо исследовал суть проблемы, но не 

анализировал первоисточник. Тем не менее, данные исследования послужили толчком 

для изучения мотивации как сложного процесса, основанного на ряде стимулирующих 

факторов [1]. 

С повышением роли человеческого фактора появились психологические методы 

мотивации. В основе этих методов лежит утверждение, что основным мотивирующим 

фактором являются не только материальные стимулы, но и нематериальные мотивы, 

такие как самоуважение, признание со стороны окружающих членов коллектива, 

удовлетворение результатами своего труда и гордость за свою фирму. 

Разработки классической и адаптированной к современным условиям 

хозяйствования мотивации применяются на предприятиях Российской экономики. Так, 

например, на ООО «Балаковский молочный комбинат» используется несколько видов 

трудовой мотивации: 

Материальная, которая реализуется в том, что: 

– сотрудники получают заработную плату и премии за хорошие показатели; 

– проходят раз в год комиссию за счет предприятия; 

– получают доплаты за выслугу лет; 

– премии к юбилею или празднику. 
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Социальная и моральная мотивации реализуется в том, что сотрудники  

получают благодарственные письма и почетные грамоты за вклад в развитие и 

совершенствования производства. 

На данном предприятии сложился стабильный коллектив, все сотрудники 

работают эффективно, повышают производительность труда, выполняют личные 

плановые показатели. 

Однако, на наш взгляд, на предприятии недостаточно используются такие 

инструменты мотивации сотрудников, как оплата за обучение детей, оплата путевок в 

санаторий, дополнительные стимулирующие выплаты, единовременные 

вознаграждения за перевыполнение плана, публичная похвала за услуги от 

руководства, благоприятные условия для работы, создание комнаты для отдыха. 

Можно сказать, что совершенствование системы мотивации труда – это 

каждодневный труд, актуальная и острейшая проблема предприятий на сегодняшний 

день. Кроме этого, возрастает значимость в улучшении условий труда как одной из 

важнейших потребностей повышения эффективности труда на производстве. 

Таким образом, совершенствование системы мотивации труда, осуществляемая 

на основе материального и нематериального стимулирования персонала, требует новых 

форм индивидуального воздействия на мотивацию сотрудников предприятия. 
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В данной статье авторами рассмотрены вопросы рыночного положения и 

конкурентоспособности ядерной энергетики; выделены достоинства и недостатки 

различных видов генерации электроэнергии; рассмотрены рыночные перспективы 

АЭС. 

С течением времени все заметнее обострение конкуренции на энергетических 

рынках. В частности, этот вопрос затрагивает и атомную промышленность как одну из 

современных отраслей по добыче электроэнергии. 

Организация атомной промышленности представляет собой 4 крупных, 

неразрывно связанных друг с другом научно-производственных комплексах: 

1) энергетический − добыча, обогащение и производство ядерного топлива, 

создание предприятий в сфере атомной энергетики и промышленности ядерной 

отрасли; 

2) оружейный − создание и испытание новых образцов ядерного оружия; 

3) радиационной безопасности − защита настоящего и будущего поколений от 

губительного воздействия ионизирующего излучения; 

4) ядерной медицины − препараты для диагностики и лечения заболеваний [1]. 

На фоне глобальной экологической проблемы климатических изменений по 

причине выбросов CO₂ (основными загрязнителями окружающей среды среди 

электростанций являются ТЭС) исследователи многих стран предлагают ускоренно 

развивать ядерную энергетику. Как известно, атомные станции − наиболее безопасны 

для экологии, являясь одним из средств сдерживания антропогенной парниковой 

эмиссии.  

Доля атомной энергетики в мировой выработке электричества на данный момент 

составляет более 10 %, что видно на рис. 1. Однако по прогнозам МАГАТЭ к 2050 году 

ее доля в минимальном сценарии сократится до 6,1 %, а в максимальном − увеличится 
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до 11,7 %. Данные оценки подразумевают, что ее конкурентные преимущества по 

сравнению с иными видами генерации будут снижаться по внутриотраслевым и 

внешним причинам. 

 

Рис. 1. Структура электрогенерации по источникам в мире, за 2020 год 

Для анализа конкурентоспособности атомной промышленности необходимо 

рассмотреть и сравнить весь жизненный цикл (рис. 2) ядерного энергоблока с 

парогазовой установкой (ПГУ). Можно выявить ряд особенностей: 

1) cоздание и ввод энергоблока АЭС весьма затратные в сравнении с тепловой 

ПГУ; 

2) невысокие эксплуатационные издержки атомной энергетики (порядка $6 - 

8МВт·ч для Европы и США, гораздо ниже расходов по тепловой генерации); 

3) цены на топливо для нормальной работы блоков АЭС меньше влияют на 

себестоимость электричества; 

4) длительные сроки эксплуатации ядерных энергоблоков (20 - 40 лет службы с 

дальнейшим продлением сроков); 

5) возможность увеличения вырабатываемой мощности реактора на ~1/3 во 

время прохождения капитального ремонта; 

6) экономическая эффективность АЭС за счет низких эксплуатационных 

издержек занимает лидирующие позиции [2]. 

 
Рис. 2. Динамика удельных затрат в течение жизненного цикла 

ядерного энергоблока и парогазовой установки 
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Для ряда государств, регионов и операторов энергосистем важна роль АЭС как 

наиболее надежного, стабильного источника покрытия больших объемов базовой 

нагрузки, в наименьшей степени подверженного некоторым рискам, таким как перебои 

с поставками топлива. Кроме того, атомные станции во многих странах служат одним 

из главных средств выполнения международных, национальных и региональных 

требований по сдерживанию парниковой эмиссии в сфере производства и потребления 

электроэнергии, а также «очищения» электроэнергетики от других выбросов. 

Последнее особенно важно для таких стран, как Китай, Индия или Польша, где 

весомую роль играют экологически «грязные», но экономически все еще весьма 

конкурентоспособные угольные электростанции предыдущих поколений. По мере 

ужесточения экологических норм и введения или увеличения платы за эмиссию, 

обременяющей генерацию на органическом топливе, этот фактор переходит в 

категорию значимых экономических (например, в странах Евросоюза). 

Параметр LCOE − показатель для оценки взаимной конкурентоспособности 

проектов в электроэнергетике. Он показывает усредненную минимальную стоимость 

поставки электричества, необходимую для того, чтобы проект не стал убыточным. 

LCOE включает расходы на утилизацию ОЯТ (около 10 % от эксплуатационных 

издержек) и вывод из эксплуатации (несколько процентов). Также анализируется 

социальный, экологический ущерб и обеспечение энергетической безопасности и 

надежности [3]. 

 

Рис. 3. Сравнение структуры LCOE АЭС и ПГУ 

Исходя из открытых данных, свыше 90 % ныне действующих АЭС остаются 

конкурентоспособными, выигрывая по себестоимости и приоритетам государственной 

энергетической и климатической стратегии. 

Однако необходимо провести сравнительный анализ и с другими источниками 

генерации электроэнергии: 
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1) Выработка электричества на угле − в 2020 году угольные энергоблоки 

мощностью 2000 ГВт дали около 36 % общемирового производства электричества. 

Основные страны, работающие на угле − Китай (45 % мировой угольной генерации), 

Индия (13 %). Однако на данный момент идет тенденция спада роли угля в мировой 

электроэнергетике из-за парниковой эмиссии (~10 млрд тонн CO2). 

2) Глобальное производство электроэнергии сжиганием газа за последние 10 лет 

выросло с 4,9 до 6,3 трлн кВт·ч и составило к 2020 году 15,45 % мировой выработки. 

Преимуществами данного типа генерации являются: широкий диапазон применения, 

меньшая парниковая эмиссия, снижение цен на природный газ, повышение его 

доступности в ряде регионов Земли. Но есть и районы, где цены на природный газ 

весьма высоки (Европа, Япония, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Южная Корея). Для 

таких стран выгоднее осуществить переход на атомную промышленность. 

3) Наиболее серьезным соперником АЭС является гидроэлектростанция. В 

данном случае эксплуатационные издержки очень низкие, соответственно, ниже будет 

и себестоимость вырабатываемой электроэнергии. ГЭС (как и АЭС) полностью 

отвечает экологическим мировым запросам о загрязнении атмосферы. Недостатками 

гидроэнергетики являются: чувствительность к сезонным колебаниям водного режима 

и особенности в области экологии и социальных проблем. По уровню безопасности 

ГЭС сравнимы с атомной энергетикой. 

4) Все большая конкуренция ядерной энергетике исходит от возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). ВИЭ имеют незначительные эксплуатационные издержки, 

пользуются большим спросом на рынке и ставятся в приоритет по доступу к 

инфраструктуре за счет своей экологичности. Выработка для солнечных 

электростанций составляет 1924 МВт·ч, а для ветряных – 1218 МВт·ч. Большим 

недостатком ВИЭ является нерегулярность и труднопредсказуемость их работы. Также 

ВИЭ обладают высокими системными затратами (по преобразованию постоянного тока 

сопряженных с ними накопителей в переменный ток) [4]. 

Исходя из этого, с помощью LCOE были сделаны расчеты (табл. 1) о новых 

проектах генерации энергии в различных странах мира к 2040 году ($/МВт·ч). 

Таблица 1 

Новые проекты генерации энергии к 2040 году ($/МВт·ч) 

Вид генерации Евросоюз США Япония 

Ядерная 110 100 105 

Солнечная 85 50 130 

Ветровая 90 50 150 

Угольная 145 75 95 

Газовая 120 65 105 
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Итак, в последнее десятилетие конкурентные позиции атомной энергетики в 

некоторых регионах ослабли. Это стало результатом стечения ряда негативных 

факторов внутри и вне отрасли, в частности в связи с авариями на станции    

«Фукусима-1» и в Чернобыле. Поэтому для «очищения» от репутационных потерь и 

увеличения показателя конкурентоспособности важно укреплять положение атомной 

энергетики. Это можно сделать при помощи учета достоинств АЭС в среде 

конкуренции и технического прогресса в энергетике и ядерно-топливном цикле [5]. 

В последнее время идет активное внедрение легководных реакторов поколений 

III и III+, которые обладают большей экономичностью и безопасностью. Также к 

научным прорывам можно отнести создание новых видов ядерного топлива и 

реакторов малой мощности в национальном или международном масштабах, а также, 

возможно, освоение сверхкритических параметров пара и термоядерного синтеза. 

Разработки малых реакторов ведутся во всех странах − поставщиках реакторных 

технологий нарастающими темпами. В частности, в России уже начал работу плавучий 

энергоблок с двумя легководными реакторами, спроектированными на базе судовых 

конструкций блочной компоновки, а также создается новая концепция плавучей 

энергоустановки на основе последнего поколения судовых реакторов интегрального 

типа [6]. 

Так, на фоне возможной стабилизации или даже видимого сокращения ее места 

в мировом энергобалансе может начаться ее интенсивное наступление на новые 

региональные и товарные рынки, расширяться использование атомной энергии. 
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В данной статье представлена организационно-экономическая модель 

взаимодействия государства и бизнеса в сфере высшего образования. Детально 

рассмотрена технология реализации таких механизмов государственно-частного 

партнерства, как эндаумент-фонд и производственно-образовательный кластер. 

Определены цели их создания, специфика и результаты деятельности. Изучены 

структуры эндаумент-фонда и производственно-образовательного кластера 

регионального вуза, систематизированы организационные элементы. Были 

прослежены процессы формирования целевого капитала эндаумент-фонда, его 

размещения и направления использования доходов целевого капитала. Также был 

рассмотрен механизм функционирования производственно-образовательного кластера 

регионального вуза. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) достаточно активно развивается в 

России, в том числе и в сфере высшего образования. Оно выступает инструментом 

привлечения частных инвестиций для решения проблем образования, в том числе 

инфраструктурных проектов. Проекты государственного и частного бизнеса в 

образовании направлены на повышение эффективности управления активами 

(материальных и нематериальных) образовательных учреждений в рыночных условиях. 

Российская практика ГЧП наработала много различных методов и форм 

реализации. Остановимся подробнее на таких инструментах, как эндаумент-фонды и 

кластеры. 

Эндаумент-фонд − это формируемые за счет пожертвований фонды денежных 

средств, доходы от инвестирования которых направлены на благотворительность 1. 

Они имеют налоговые льготы в отношении самих пожертвований, доходов от их 

использования и доходов лиц, получающих средства эндаументов для конечного 

использования. 
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Второй инструмент ГЧП – производственно-образовательный кластер. Он 

представляет собой систему, позволяющую потребности реального сектора экономики 

с учетом современных технических и технологических процессов, отраслевой 

особенности объединить с рынком труда и уровнем квалификации будущих кадров 2. 

Он объединяет учреждение профессионального образования с предприятиями 

партнерскими отношениями одной отрасли. 

Рассмотрим возможность применения концепции эндаумент-фонда 

регионального российского вуза (рис. 1). 

Целью Фонда является формирование целевого капитала, его размещение в 

доходные активы и распределение дохода от целевого капитала для развития 

интеллектуального потенциала вуза. Создание эндаумент-фонда вуза предполагает 

формирование единого целевого капитала, направляемого на обновление его 

материально-технической базы и инфраструктуры. 

Исходя из цели создания, можно выделить основные задачи эндаумент-фонда:  

 приобретение компьютерных программ для подготовки специалистов по их 

профилю; 

 замена устаревшего оборудования; 

 создание аудиторий, специализированных под лабораторные работы, 

помещений, оборудованных компьютерами; 

Фонд может быть создан на основании решения Ученого совета вуза, 

исключительно в целях формирования, использования и распределения целевого 

капитала в пользу и интересах вуза. 

Учредителями эндаумент-фонда могут выступить сам институт и крупные 

предприятия города и района, заинтересованные в направлениях подготовки 

специалистов вуза. 

Органами управления эндаумент-фонда вуза выступают: 

 Правление (в состав которого входят члены Ученого Совета вуза); 

 Попечительский Совет − надзорный орган Фонда. 

Правление – высший орган управления. Формируется учредителем Фонда из 

числа государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей 

производственной, финансовой, научной и культурной сферы, представителей 

Попечительского совета. Работу Правления организует его председатель, который 

избирается Правлением из своих членов. Правление действует на безвозмездной 

основе. 
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Высшим органом управления Фонда является Правление, первоначальный его 

состав утверждается Учредителями. Не менее трех членов Правления утверждаются 

Учредителями по предложению Попечительского совета вуза или членов 

Попечительского совета вуза, не являющихся работниками вуза. 

 

Рис. 1. Структура эндаумент-фонда регионального российского вуза 

Попечительский совет Фонда контролирует использование Целевого капитала. 

Попечительский совет формируется решением Правления из числа представителей 

Фонда, вуза, жертвователей, граждан, представителей юридических лиц, имеющих 

заслуги перед обществом, авторитет и достижения в области деятельности, 

соответствующей целям деятельности Фонда. Срок деятельности Фонда не ограничен. 

Определим возможный круг жертвователей эндаумент-фонда вуза: 

 автономные и бюджетные образовательные учреждения, если их уставом 

предусмотрена возможность осуществления пожертвований некоммерческим 

организациям; 

 органы государственной власти и органы местного самоуправления и их 

представители; 

 предприятия; 
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 выпускники института; 

 руководители и сотрудники вуза. 

Далее рассмотрим, каким образом можно реализовать кластер на базе вуза. 

Кластер – это единая функциональная совокупность образовательных 

организаций и промышленных предприятий и организаций; деятельность последних 

направлена на обеспечение эффективной реализации профессиональных 

образовательных программ с использованием современных технологий и 

инфраструктуры на базе институтов. 

Предприятия, входящие в кластер, выполняют свою функцию в виде базы для 

прохождения практических занятий, в ходе которых студенты получают практические 

знания и навыки по своей специальности; так предприятия принимают участие в 

создании высококвалифицированных специалистов. 

Создание производственно-образовательного кластера подразумевает создание 

научно-тренировочной площадки, создаваемой в соответствии с потребностями 

предприятия для формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

Структуру кластера (рис. 2) можно представить как взаимодействие органов 

государственной власти, вуза, промышленных предприятий города, координационного 

центра кластера. 

У каждого участника структуры свои цели, задачи, которые он собирается 

достичь при реализации кластера. 

Региональные органы власти преследуют цель удовлетворить потребности 

населения и рынка экономики: 

 предоставить возможность получить качественное образование; 

 увеличить количества высококвалифицированных специалистов; 

 стабилизировать финансовый рост благополучия населения. 

 

Рис. 2. Структура кластера регионального вуза 
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Координационный совет кластера – общественный орган управления, 

обеспечивающий стратегическое руководство деятельности кластера, а также 

определяющий направления развития. 

Центральной единицей в кластере должен стать институт. Данная единица 

должна служить центром притяжения предприятий. 

Выгоды, которые нацелены получить предприятия от участия в кластере: 

 получение высококвалифицированных специалистов; 

 уверенность в качестве полученных знаний специалистами в данной 

образовательной системе. 

Участники кластера при взаимодействии получают намного больше выгод, чем 

при других сотрудничествах: 

 предприятие точно устанавливает точные цели, задачи, условия обучения, 

количество необходимых кадров, то есть создается система заказа на образовательную 

услугу; 

 происходит совершенствование системы управления рынком труда в 

промышленной отрасли, что в свою очередь положительно влияет на рынок труда. 

Результатом образования кластера будут являться подготовленные кадры, 

которые будут направлены работать на предприятия, которые являются участниками 

кластера. 

Таким образом, реализация концепции государственно-частного партнерства в 

вузе даст возможность реализовать поставленные цели, которые в перспективе 

приведут к общему росту благосостояния населения локальной территории, 

административно обозначенной как город. 
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В данной статье рассматриваются современные проблемы ценообразования в 

бьюти-сфере. Благодаря анализу бьюти-рынка, в частности ногтевого сервиса, 

выявлены основные ошибки ценообразования. А также автором представлены 

механизмы образования цены на услуги. 

Цена представляет собой наиболее гибкий элемент маркетинг-микса. Её можно 

быстро изменить и, соответственно, в краткие сроки повлиять и на прибыль, и на 

валовый оборот. В отличие от цены такому изменению не могут быть подвергнуты ни 

каналы продвижения, ни стратегии продвижения. 

Помимо этого, цена играет немаловажную роль в регулировании экономических 

показателей деятельности экономического субъекта. 

Влияние цены на объем продаж проявляется в следующем. Во-первых, цена 

может препятствовать покупке, так как уровень цены напрямую определяет объем 

платежеспособного спроса на услуги. Во-вторых, цена вбирает в себя не только 

фактические затраты, но формирует восприятие клиента относительно качества услуги. 

В-третьих, цена определяет рентабельность услуги. Широко распространено 

заблуждение, что чем выше цена, тем выше рентабельность. На самом деле на 

рентабельность влияют два фактора: удельная маржа (соотношение цены и 

себестоимости единицы услуги) и объем продаж (увеличение объема продаж 

обеспечивает снижение себестоимости за счет эффекта масштаба и опыта). 

Процесс ценообразования представляет собой прохождение ряда 

последовательных этапов, на каждом из которых существует возможность совершения 

ошибки, приводящей к установлению неэффективной цены на услугу 1. 

Итак, первый этап – постановка задачи ценообразования – определяется вид 

цены с учетом задачи, которая возлагается на цену. Есть несколько вариантов задач 

ценообразования: выживание компании (когда услуга уже не востребована рынком и 

наша цель обеспечить существование бизнеса), максимизация текущей прибыли 
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(наиболее распространена), максимизация доли рынка (завоевание определённой доли 

рынка, чтобы в дальнейшем диктовать на нем цены или получить эффект опыта, либо 

повысить рентабельность за счёт уменьшения издержек в перспективе), лидерство по 

качеству (имиджевые цели). Также есть специфические цели: проникновение на рынок 

конкурентов, стабилизация рынка (цена как у конкурентов), поддержка торговых 

посредников и др. 2. 

На данном этапе чаще всего начинается большинство проблем и ошибок в связи 

с тем, что владелец процесса не понимает, какой «вариант» задачи нужно выбрать. 

Второй этап – определение спроса. Спрос определяется на основании двух 

критериев: статистического анализа прошлых продаж и анализа установок 

потребителей по отношению к цене. И тут существует вероятность неправильной 

интерпретации результатов анализа и, соответственно, некорректного определения 

объемов будущих продаж. 

Третий этап – оценка издержек. Необходимо определить величину затрат на 

производство и реализацию услуг. Но, что более важно, нужно понять, сколько должны 

быть выполнено услуг, чтобы «выйти в плюс». Для этого находится точка 

безубыточности. 

Четвертый этап – анализ конкурентов по критериям цены, затрат, предложения. 

Анализ цен конкурентов позволяет определить среднеотраслевой уровень цены на 

услугу. Анализ конкурентов по затратам и предложению обеспечивает оценку 

относительной конкурентоспособности как услуги, так и самого производителя на 

рынке. 

Пятый этап – выбор метода ценообразования – дает возможность определить 

алгоритм установления цены с учетом результатов анализа, полученных на 

предыдущих этапах ценообразования. Есть несколько методов ценообразования: 

издержки плюс (он не учитывает влияние цены на объёмы продаж, в данном методе к 

издержкам суммируется процент маржинальности), соотнесение с конкурентами 

(сравнение своих цен и цен конкурентов и применение метода выравнивания или 

метода применения оптимального отклонения от цены конкурентов), цена от спроса (в 

основе данного метода лежит анализ установок потребителей по отношению к цене). 

Лучше всего использовать комплексный метод ценообразования, который совмещает в 

себе все вышеперечисленные методы 2. 

Шестой этап – окончательное установление цены. Цена устанавливается под 

влиянием других элементов маркетинг-микса: (product (продукт); price 

(ценообразование); place (место продажи, дистрибуция); promotion (продвижение). Для 
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каждого из них разрабатывается план действий, направленный на решение 

маркетинговых задач компании. 

Что такое ценовое преимущество и в чем его достоинства? 

Из всех преимуществ, которые может достичь бизнес, есть одно очень мощное, 

доступное любой компании, но на деле его стремятся заполучить немногие, а 

добиваются и вовсе единицы. Это − ценовое преимущество. 

Одна из причин важности создания ценового преимущества выходит за рамки 

прибыли или рыночных сил и связана с духом, внутренней силой и гордостью 

компании. Существует истинное величие в хорошем ценообразовании. Тот, кто 

устанавливает цены, играет самую ответственную роль в процессе ведения бизнеса. Он 

следит за тем, чтобы бизнес был справедливо вознагражден за свои профессиональные 

действия, превосходящие продукты и услуги конкурентов, это и есть настоящая плата 

за то, что они лучше. 

Ценовое преимущество – это не вымогательство у потребителей и не 

использование различных трюков для получения незаслуженной (необоснованной) 

прибыли. Наоборот, ценовое преимущество представляет собой элемент 

справедливости и учета не только затрат производителя, но и конъюнктуру рынка. 

Самый лучший комплимент, который потребитель может сделать 

производителю, − осознанно заплатить больше за услугу. Делая это, потребитель 

говорит: «Ваши цены выше, но вы достойны этого, вы лучше других производителей». 

Компании, не имеющие ценового преимущества, не получают вознаграждения в виде 

более высоких цен и часто теряют стимул – и даже способность – к сохранению своего 

господствующего положения. 

Каждый начинающий мастер в бьюти-индустрии сталкивается с проблемой 

ценообразования. И самая частая ошибка – это занижение цены на услугу, основанное 

на средней стоимости услуги на территории присутствия. От недостаточной 

экономической грамотности начинающие мастера даже не замечают, как их бизнес 

приносит только убытки. 

Проведем анализ цен на услуги маникюра с покрытием гель-лак в городе 

Балаково Саратовской области. Средняя стоимость данной услуги в городе                       

1037,33 руб. 

В качестве информационной базы были использованы данные как начинающих 

мастеров, так и мастеров с большим опытом работы. Данный факт подчеркивает, что 

большинство мастеров города Балаково устанавливают невысокую цену на услугу 

«маникюр с покрытием гель-лак». 
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Расчёт себестоимости процедуры маникюр с покрытием гель-лак представлен в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Расчёт себестоимости процедуры маникюр с покрытием гель-лак 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

Исходя из данных в табл. 1 «Расчёт себестоимости процедуры маникюр с 

покрытием гель-лак» можно сделать вывод, что себестоимость рассматриваемой нами 

услуги составляет 1183,66 руб. То есть, у многих мастеров города Балаково стоимость 

услуги даже не покрывает её себестоимость. Так почему же ценовое преимущество в 

бьюти-сфере, в частности мастеров ногтевого сервиса, так редко встречается? 

Ряд факторов объясняет, почему мастера маникюра не в полном объеме 

используют возможности, таящиеся в ценообразовании, и почему не смогли добиться 

ценового преимущества: 

1. В экономических условиях высокого спроса и резкого сокращения издержек 

многие не чувствуют особой необходимости в развитии передовых навыков 

ценообразования и использовании их для повышения прибыли. 

2. Часто не верят в то, что ценообразованием можно управлять. Очень 

распространено мнение, что цены устанавливает или рынок, или потребитель, или 

неблагоразумный конкурент. 

3. Данных для принятия решений по ценообразованию нет, или они устаревшие 

и не могут помочь принятию своевременных решений. 

4. Большинству мастеров трудно обнаружить ошибки и огрехи 

ценообразования. 

На самом деле, барьеры для развития возможностей ценообразования 

нетривиальны, и создание ценового преимущества − это тяжелая работа. Но отдача от 

нее так велика, что уничтожение этих барьеров полностью оправдывает затраченные 
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усилия. Ценовое преимущество обладает мощным потенциалом, его можно и нужно 

добиваться в каждом бизнесе. Его стоит добиваться, потому что ценообразование 

является удивительно чувствительным рычагом, который при небольших колебаниях 

уровня цен вызывает огромные изменения прибыли. 
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В работе проанализированы различные аспекты автоматизации ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на примере «1С: 

Предприятие». Изучены преимущества и недостатки данной программы. Сделаны 

выводы о целесообразности выбора данной программы для использования на 

предприятиях различных отраслей. Сделаны предположения о возможных 

перспективах «1С: Предприятие» в условиях трансформации рынка профессиональных 

программных продуктов в области автоматизированного бухгалтерского учета. 

Ведение бизнеса в современных условиях невозможно представить без 

применения информационных технологий. В настоящее время многие процессы 

осуществляются с помощью достижений НТП, а именно цифровых устройств. Сегодня 
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ведение учёта различного характера в компаниях любой формы и отрасли 

осуществляется именно посредством компьютеров. 

Развитие информационных технологий в бизнес-управлении в последние годы 

идет высокими темпами. Современный бухгалтер уже не может представить себе 

процесс ведения бухгалтерского учета без широкого использования средств 

автоматизации. 

Автоматизация учета на предприятии представляет собой систему управления 

финансово-хозяйственной деятельностью компании, обеспечивающую ведение 

оперативного, бухгалтерского и управленческого учета в рамках единого 

информационного пространства. Ее внедрение в организации помогает руководителю 

получать достоверную информацию обо всех бизнес-процессах, наладить 

взаимодействие между отделами и сделать бизнес более прозрачным. 

Автоматизация бухгалтерской отчетности – одна из главных целей государства, 

которая поспособствует упрощению учета, из этого следует, что вероятность ошибки 

из-за человеческого фактора близится к нулю. Её преимущества заключаются в 

быстрой обработке данных и отражении информации в форме таблиц, диаграмм, то 

есть в наглядном формате, а также сокращении бумажной документации, оперативном 

обмене данными между отделами, начальством и персоналом, что немаловажно для 

прогнозирования деятельности предприятия и постановки задач; отсутствии 

арифметических недочётов, так как программа исключает человеческий фактор; 

прозрачности финансового сектора и своевременной реакции на законодательные 

корректировки. 

Несмотря на преимущества применения автоматизации бухгалтерского учета, 

существуют определенные проблемы ее использования непосредственно в процессе 

учетной деятельности предприятия: 

 Определение задач автоматизации, заключающееся в необходимости 

раскрывать основы функционирования предприятия и ключевые бизнес-процессы. 

 Частая смена нормативных актов, устанавливающих правила учета, 

отчетности и налогообложения. 

 Недостаток квалифицированных кадров, способных качественно 

формировать автоматизированный учет. 

 Ошибки в учетной информации, возникающие при переносе имеющихся 

данных на предприятии в новую систему. 
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Данные нюансы приведут к росту расходов на внедрение автоматизированной 

системы ведения бухгалтерского учета и отсутствию экономического эффекта от ее 

освоения [2]. 

Как отмечалось ранее, современный бухгалтерский учёт невозможно 

осуществлять без применения профессиональных программных продуктов. Их 

появление способствовало более практичному и быстрому ведению учета и 

составлению отчетности. Подобных программ на рынке большое количество: «1С: 

Предприятие», Oracle E-Business Suite, АККОРД, АУБИ, БЭСТ и другие [1]. Главная 

цель создания профессиональных программных продуктов в области бухгалтерского 

учета – упростить ведение учёта и отчетности и оптимизировать данную область 

деятельности экономических субъектов. 

Одну из ведущих позиций на рынке бухгалтерских программ занимает «1С: 

Предприятие». Говоря о «1С: Предприятие», её следует рассматривать как программу, 

состоящей из двух частей — платформы и прикладной конфигурации. Платформа — 

это среда, в которой создаются и функционируют прикладные решения для 

автоматизации отдельных отраслей учета. Конфигурация позволяет организовать учет 

по типовым правилам в соответствии с законодательством РФ. 

«1С: Предприятие» позволяет вести учет для организаций, находящихся на 

общей системе налогообложения, специальных режимах налогообложения, вести учет 

индивидуального предпринимателя [3]. Данная система предназначена для 

автоматизации налогового, бухгалтерского учета и включает подготовку обязательной 

отчетности. Разрабатывалась для упрощения ведения отчетности в различных 

направлениях бизнеса, что говорит об её универсальности, подходит для:  

 Торговых фирм (опт, розница, комиссионная торговля). 

 Организаций, задействованных в сфере услуг. 

 Производственных предприятий. 

К преимуществам «1С: Предприятие» относят относительно быстрое освоение 

программы, простоту использования, гибкость настройки, удобство в подготовке и 

отправке отчетной документации. С помощью «1С: Предприятие» можно осуществлять 

учет всех существующих видов бухгалтерского и налогового учета и возможность их 

распределения; несмотря на масштаб производства, «1С: Предприятие» можно 

адаптировать как для малых организаций, так и для крупных. Данную программу 

можно корректировать под потребности конкретного бизнеса. Такое свойство «1С: 

Предприятие» позволяет решать с ее помощью множество поставленных перед ней 

задач. 
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Разработчики «1С» тщательно следят за всеми изменениями в налоговом 

законодательстве и своевременно обновляют формы отчетности в программе. 

Также программа «1С: Предприятие» обладает высокой производительностью, 

это дает возможность с ее помощью решать сложные задачи. Но данная программа 

используется преимущественно в России и в основном со стареющим кадровым 

составом. Считается самой простой и недорогой, быстро обновляющейся программой и 

часто используется начинающими предпринимателями [4]. 

Несмотря на широкое использование программы «1С: Предприятие», имеются 

недостатки: 

 Медлительность ряда вычислений. 

 При переходе на «1С: Предприятие» с других бухгалтерских программ 

возникают сложности при переносе информации из базы в базу (недостатком является 

то, что значительную часть информации приходится переносить вручную). 

 Работа в «1С: Предприятие» требует профессионального обучения 

пользователей. 

 Повышенная ресурсоемкость при использовании, что требует наличия 

высоких характеристик от оборудования, используемого для ведения учета. 

 Жесткая регламентация учетного процесса. Если пользователь нестандартно 

выполнит проводку, то может столкнуться с серьезными проблемами. В программу 

встроен конкретный механизм с перечнем процедур, и нестандартное решение будет 

воспринято как сбой. 

Сегодня спрос на программирование «1С» достаточно велик в России. И 

постепенно довольно серьезный спрос на «1С» зарождается за рубежом. 

Программирование «1С» развивается. Система «1С» становится способна решать все 

более масштабные задачи. 

В будущем система программ должна быть дополнена рядом новейших 

возможностей, которые позволят значительно расширять спектр прикладных задач. 

Новые версии не должны иметь существенных отличий при работе с программой, 

пользователям не нужно будет снова переучиваться. Так, например, можно изобрести 

некие штрихкоды на накладных и других документах, которые сможет считывать эта 

программа и сама заполнять нужные статьи баланса, что упростит ведение 

бухгалтерского учета. 

Поскольку наше общество невозможно представить без использования 

Интернета, то для пользователей, работающих через Интернет, нужно добавить 

возможность работать в режиме чрезвычайно низкой скорости соединения. 
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Обязательно надо повысить устойчивость системы «1С» к обрыву канала связи 

(например, это может произойти из-за отключения электричества). Ускорить 

вычислительные процессы программы. Таким образом, перспектив развития 

бухгалтерской информационной системы много и автоматизация бухгалтерского учета 

всегда будет актуальна [5]. 

В целом, «1С: Предприятие» – это полезный комплексный продукт, который 

пригодится предпринимателям разного уровня. Если сравнивать с другими проектами, 

то можно утверждать, что целесообразнее эксплуатировать именно этот 

профессиональный программный продукт. 
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Развитие малого предпринимательства является приоритетным направлением 

экономики Российской Федерации, ведь от эффективного функционирования данного 

сектора зависит формирование конкурентной среды на рынке, а также уровень 

жизни населения. Поэтому государство всячески оказывает активную поддержку 

малого бизнеса через различные инструменты управления экономикой. 

Малый бизнес играет важную роль в национальной экономике не только России, 

но и любого государства, входящего в мировое сообщество. Именно наличие и 

интенсивное развитие малого предпринимательства является одним из условий 

функционирования в стране полноценных рыночных отношений, устойчивого роста 

экономики, а также обеспечения повышения уровня качества жизни населения и 

отсутствия социальной напряженности в обществе. 

Малый бизнес − это предусмотренная действующим законодательством 

систематическая, инициативная, самостоятельная деятельность физических лиц-

предпринимателей, а также юридических лиц какой-либо организационно-правовой 

формы и формы собственности, зарегистрированных в порядке и в соответствии с 

критериями отнесения к субъектам малого бизнеса, установленных в соответствии с 

действующим законодательством, которую осуществляют от своего имени, на 

собственный риск и под свою ответственность, с целью получения дохода. Малым 

бизнесом считается организация, число рабочих лиц которой достигает до 100 человек 

включительно, а общий объем годовых продаж − не более 800 млн рублей [4]. 

Предприятия малого бизнеса в той же мере, как и все субъекты национальной 

экономики, принимают участие в обеспечении экономического роста, насыщении 

рынка различными потребительскими товарами и, что немаловажно, в развитии 

научно-технического прогресса. Все это происходит за счет того, что благодаря малому 

бизнесу создаются новые виды продукции и различных услуг. 
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Малый бизнес на протяжении всего периода новейшей истории демонстрировал 

активное развитие. В его орбиту традиционно вовлечена относительно большая доля 

трудоспособного населения. Динамика последнего десятилетия уровня 

предпринимательской активности представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Уровни предпринимательской активности в России,  

в % от взрослого трудоспособного населения 6 

Благодаря малым предприятиям в стране создаются необходимые условия для 

ценообразования, расширяется товарный ассортимент, осуществляется свобода 

предпринимательской деятельности, а также появляются новые рабочие места для 

населения страны. А это значит, что без малого бизнеса экономика России не может 

развиваться. 

Но поскольку малый бизнес работает в агрессивное внешней деловой среде, то 

он, оказывая влияние на социально-экономическое развитие государства, сам является 

объектом воздействия со стороны внешнего окружения. Причем это влияние может 

быть как стимулирующим, так и дестимулирующим. Основные факторы позитивного и 

негативного воздействия представлены на рис. 2. 

Дестимулирующие факторы развития малого бизнеса в России 
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Стимулирующие факторы развития малого бизнеса в России 

 

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на развитие малого бизнеса в России 6 

Как видим, наиболее мощное воздействие на развитие малого бизнеса, как 

стимулирующее, так и дестимулирующее, оказывает государство посредством 

реализации политики в области воздействия на предпринимательскую деятельность в 

целом, и в частности на состояние малого бизнеса. 

Учитывая значимость данного субъекта национальной экономики, государство 

заинтересовано в дальнейшем развитии данного направления. Поддержка развития 

малого бизнеса сегодня является одним из приоритетных направлений в экономике 

России. 

Государство на данный момент пытается поддерживать развитие малого 

предпринимательства в России. Сейчас действуют множество программ поддержки, 

такие как федеральная программа «Умник» (программа, направленная на содействие 

предпринимателям в возрасте до 30 лет); федеральная программа «Старт» (программа, 

оказывающая финансовую поддержку предпринимателям, занимающимся созданием и 

продвижением различных современных технологий); «Развитие» (федеральная 

программа, которая позволяет получить финансовую помощь размером до 15 млн руб. 

на развитие своего малого либо среднего бизнеса и создание дополнительных рабочих 

мест); федеральная программа «Интернационализация» (программа, которая 

предоставляет уникальную возможность малому бизнесу, ориентированному на работу 

с иностранными партнерами, получить партнеров в случае их удовлетворения 

качеством товара) и др. [1]. 

Наряду с федеральными и региональными программами поддержки 

предпринимательства, для того чтобы малое предпринимательство в России могло 

достойно развиваться, принося прибыль своим учредителям, и помогать государству 

улучшать социально-экономическое состояние страны, снижать бедность и 
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безработицу и обеспечивать высокое качество жизни населения, государство реализует 

муниципальные программы. 

Ежегодно финансируется 800 муниципальных программ поддержки малого и 

среднего бизнеса. В рамках муниципальных программ предусматриваются следующие 

меры: грантовая поддержка начинающих индивидуальных предпринимателей                     

(до 300 тыс. руб.), обучение предпринимателей, создание бизнес-инкубаторов и 

центров поддержки малого и среднего бизнеса, финансирование маркетинговой 

деятельности (маркетинговые исследования, реклама, выставочно-ярмарочная 

деятельность, работа со СМИ и др.), субсидирование части расходов по лизинговым 

сделкам [5]. 

Существовала еще одна форма государственной поддержки − это «налоговые 

каникулы», а точнее «налоговая ставка в размере 0 %». Это эффективный метод 

поддержки, который стимулирует деловую активность малых предприятий. Он дает 

возможность использовать «налоговую ставку в размере 0 %» в течение двух лет 

подряд индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным впервые и 

работающим по упрощенной (УСН) или патентной (ПСН) системе налогообложения. 

Правом на применение данной льготы можно было воспользоваться только один 

раз и при этом соблюдать заданные условия. «Налоговые каникулы» были созданы для 

того, чтобы стимулировать малый бизнес, предоставить налоговые льготы для только 

что создавших свою организацию индивидуальных предпринимателей, а также чтобы 

вовлечь в малый бизнес большее количество физических лиц, в особенности тех, кто 

осуществляет неофициально предпринимательскую деятельность. Данная льгота 

утратила свою силу с 1 января 2021 г. 

Сформированная на текущий момент модель инфраструктурной поддержки 

малого и среднего бизнеса отвечает требованиям времени. Через содействие развитию 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства по программам различного 

уровня государство регулирует развитие малого бизнеса, способствует росту 

результативности деятельности малых предприятий. 

Благодаря государственной поддержке малого бизнеса на сегодняшний день 

предприниматели могут рассчитывать на: 

 информационную поддержку и консультирование (семинары, курсы, 

тренинги и пр.); 

 инфраструктурную поддержку (технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.); 

 поддержку инноваций и научно-технических разработок; 



334 

 

 помощь в ярмарочно-выставочной деятельности (в том числе 

международной); 

 правовое и бухгалтерское сопровождение; 

 финансовую поддержку (субсидии, гранты, компенсации, льготы) [3]. 

Соответственно будет повышаться вклад малого предпринимательства в 

экономику страны, а также постепенно будет решаться социальная проблема занятости 

и трудоустройства населения страны. 
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Статья посвящена исследованию влияния итогов деятельности малого бизнеса 

на конечный совокупный результат национальной экономики России. Определены 

наиболее активно развивающиеся сферы малого бизнеса, генерирующие доходы, 

которые учитываются при формировании валового внутреннего продукта 

государства. Систематизированы внешние и внутренние барьеры, функционирующие 

на территории России, которые не позволяют увеличивать долю малого бизнеса в 

формировании валового внутреннего продукта до уровня развитых промышленных 

стран. 

В современном мире специалисты расходятся в своих убеждениях о важности 

малого бизнеса для экономики стран. Одни считают, что сейчас время крупных и 

государственных организаций, и именно они прокладывают путь малым. Другие же 

полагают, что малые организации занимают приоритетное место в экономике. Из этих 

убеждений понятно одно: и государство с крупными организациями, и малый бизнес 

нуждаются друг в друге. 

Малый бизнес − это предусмотренная действующим законодательством 

систематическая, целенаправленная рисковая деятельность физических лиц − 

предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с 

критериями малого бизнеса, установленных законодательством, основной целью 

которой является максимизация прибыли за счёт производства и продажи товаров, 

выполнения разного рода работ и оказания услуг [3]. 

Выделяют несколько отраслей малого бизнеса, которые присутствуют на 

территории России: 

 Торговля и ремонт автотранспорта. Этот вид является наиболее 

распространенным, при этом облагается достаточно невысоким уровнем налоговых 

взносов, но, к сожалению, при всех плюсах этот вид имеет  низкую рентабельность. 

 Строительство. Этот вид также очень распространен на территории нашей 

страны. 
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 Добыча полезных ископаемых. Хотя этот вид не так распространен, как 

предыдущие два, зато он отличается высоким показателем рентабельности, благодаря 

чему и входит в список приоритетных отраслей. 

 Сельское хозяйство, охота рыболовство и тому подобное. Эти виды имеют 

среднюю рентабельность, но при этом у них низкая налоговая нагрузка. Также стоит 

отметить, что данные отрасли имеют наименьшую распространенность среди ранее 

перечисленных. 

 Профессиональная научная и техническая деятельность. 

 Деятельность в сфере туризма и общественного питания [4]. 

Как итог, очевидно, что среди организаций малого бизнеса наиболее 

распространенным и рентабельным видом деятельности является торговля, в том числе 

и розничная торговля. 

Стоит отметить, что малые организации влияют на экономический рост, 

насыщение рынка различными нужными товарами и, конечно же, на развитие научно-

технического прогресса, ведь при таком подходе исключается риск потерять весь объем 

производства, капитал и рабочую силу. Всё это происходит за счет того, что благодаря 

малому бизнесу создаются новые виды продукции и различных услуг. 

Также одним из преимуществ малого бизнеса является его более 

узкоспециализированное направление, благодаря которому предприятия малого 

бизнеса могут учесть большое количество различных индивидуальных предпочтений  и 

способны быстро и оперативно реагировать на изменения внутренней среды рынка для 

того, чтобы так же быстро адаптироваться согласно его требованиям 

Еще одним достаточно важным преимуществом малого бизнеса является то, что 

для работы малой организации достаточно сформировать мобильное управление с 

минимальным количеством управленцев. Ведь именно это преимущество влияет на то, 

что малые организации способствуют уменьшению уровня безработицы, так как 

влияют на повышение занятости населения за счет формирования рабочих мест, в том 

числе для людей, которые не могут найти себе работу в крупных организациях из-за 

высокой технологичности и различных особенностей этих компаний. Согласно 

статистике на середину 2020 года мы можем наблюдать, что обеспечение малым 

бизнесом рабочих мест для населения в Российской Федерации составляет всего около 

26 %, что является, безусловно, маленьким показателем, ведь в это же время у развитых 

Европейских стран данный показатель может достигать до 80 %. 

Важнейшей причиной развития и поддержания малого бизнеса является его 

влияние на производство и темпы развития внутреннего валового продукта (ВВП). 
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Валовой внутренний продукт − это один из важнейших показателей международной 

системы национальных счетов (СНС). Он отражает общие результаты экономической 

деятельности страны. В своём исчислении ВВП представляет совокупную стоимость 

конечной продукции, произведенной в стране национальными и зарубежными 

производителями за определённый период времени. ВВП является важнейшим 

показателем для экономики, поскольку отражает результаты производства, уровень 

экономического развития, темпы экономического роста, применяется для анализа 

производительности экономики в целом. Показатель ВВП дает представление о 

благосостоянии нации: чем выше величина ВВП, тем выше уровень благосостояния 

страны [8]. 

По статистике, на середину 2020 года доля малого бизнеса в создании валового 

внутреннего продукта в развитых странах составляет приблизительно от 50 до              

60 процентов. Примерами таких стран являются Великобритания, доля малого бизнеса 

в ВВП которой составляет 51 %; Соединенные штаты Америки – от 50 до 52 %, 

Германия – 53 %; Финляндия – 60 %; Нидерланды – 63 %. В то время как в Российской 

Федерации этот показатель колеблется от 20 до 22 процентов [2]. 

Разрыв этих показателей обусловливается внутренними и внешними барьерами. 

 Санкции. По статистике, санкции, примененные к Российской Федерации в 

связи со специальной военной операцией, затронули более 70 % российских 

предпринимателей, при этом все они заметили негативное влияние санкций на бизнес, 

которое проявилось в сокращении числа клиентов, а следовательно, и заказов, также 

произошел рост инфляции и издержек, ну и, конечно же, многие предприниматели 

столкнулись с серьезными проблемами с поставщиками. 

 Положение в стране. В 2020 году вспыхнула пандемия болезни                

COVID-19, в связи с которой наиболее сильный удар пришелся как раз на сектор 

малого и среднего бизнеса: рестораны, салоны красоты, гостиницы и т. д. В связи с 

периодом карантина возникло множество различных ограничений, таких как режим 

самоизоляции, соблюдение эпидемиологических мер, а именно ношение масок, 

обработка рук антисептическими средствами и, конечно же, соблюдение дистанции. 

Поэтому спрос на отрасли, приведенные выше, фактически снизился в разы. Вместе с 

ним снизилась и выручка, что привело к невозможности предпринимателей 

самостоятельно выплачивать обязательные платежи, такие как платежи по кредитам и 

займам, арендная плата, платежи по коммунальным услугам, налоги и заработная 

плата. 

 Некомпетентность руководителя организации в области экономики. 
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 Плохо обученный персонал. 

 Большая налоговая нагрузка в связи с неграмотно выбранной системой 

налогообложения или плохим знанием законодательства. 

 Отсутствие финансовых ресурсов, которое может возникнуть из-за 

недостаточного количества выдаваемых кредитов малым предприятиям. 

 Низкая конкурентоспособность. 

 Невыгодная маркетинговая политика [6]. 

Все эти барьеры служат причинами сокращения количества малых организаций. 

Государство, конечно же, старается оказывать поддержку малому бизнесу, но на 

данный момент этой поддержки недостаточно для того, чтобы хотя бы исключить 

большое количество закрытия организаций данного сегмента бизнеса. 

Итак, в заключении стоит отметить, что малый бизнес играет важную роль в 

экономике и образовании ВВП не только России, но и всех стран в целом. Развитие 

малого предпринимательства является приоритетным направлением экономики 

Российской Федерации, ведь от эффективного функционирования данного сектора 

зависит уровень развития рыночных отношений, устойчивый рост национальной 

экономики, а также уровень благосостояния населения и стабильность социальной 

сферы и степень социальной защиты граждан страны. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты государственно-частного 

партнерства. Уточнена семантика данной социально-экономической категории. 

Зафиксированы черты государственно-частного партнерства. Определены проблемы, 

влияющие на неразвитость инфраструктуры образования. Классифицированы формы 

государственно-частного партнерства в образовании. Описан механизм 

государственно-частного партнерства в сфере образования, который должен быть 

реализован при соблюдении приоритетов социальной значимости данной области 

общественной жизни, а именно обеспечение высшего образования высокого качества и 

удовлетворения потребностей общества в кадрах востребованных профессий. 

В настоящее время образование дает человеку жизненные ориентиры, влияет на 

формирование его мировоззрения, обеспечивает преемственность языка. 

Ключевой проблемой в обучении по программам высшего образования является 

изношенность и скудность инфраструктуры большинства вузов, а также финансовая 

нагрузка на их бюджеты в виде бремени содержания имущества. Отсутствие 

достаточной материально-технической базы, а также средств на ее приобретение и 

содержание ведут к снижению качества образования из-за недополучения практических 

навыков по осваиваемой специальности. 

Одним из возможных путей решения озвученной проблемы может стать 

внедрение практики государственно-частного партнерства в сфере высшего 
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образования. Сфера образования, и в частности высшее образование, представляет 

собой одну из сфер социальной системы государства, поэтому для соответствия 

современным требованиям социальной ответственности бизнеса оно должно 

развиваться также на основе взаимодействия (партнерства) государства и бизнеса. При 

таком партнерстве у государства, помимо бюджетной сферы, формируется развитый 

конкурентный рынок образовательных услуг, бизнес получает возможность влиять на 

направления и качество подготовки специалистов, а учебные заведения – привлекать 

дополнительное финансирование. 

Современное образование претерпевает значительные изменения под 

воздействием цифровизации. В условиях цифровой трансформации всех сфер общества 

необходимо проводить изучение оценок влияния новых процессов и явлений на 

человека. Высшее образование в современных условиях требует поиска новых 

форматов взаимодействия публичного и частного партнерства. Сотрудничество 

государственной власти и бизнеса направленно в научной литературе обозначается 

термином «государственно-частное партнерство». Государственно-частное партнерство 

имеет перспективу развития в сфере высшего профессионального образования. 

Образование – движущая сила экономического развития страны, повышения 

конкурентоспособности и эффективности народного хозяйства. Получение образования 

– одно из условий улучшения социально-экономических условий жизни людей. Оно 

способствует устранению социального неравенства в обществе, расширению 

человеческих возможностей, достижению стабильной и благополучной жизни. На 

современном этапе развития образование является инструментом для создания 

инноваций, которые определяют перспективы развития общества. 

Государство играет главную роль в образовании России. Развитие современной 

образовательной инфраструктуры − одно из основных условий и требований 

повышения качества обучения. Если не создавать необходимые условия и среду 

обучения, то невозможно достичь качественного процесса, как следствие – ожидаемых 

результатов. На сегодняшний день образование является неотъемлемой частью 

национальных целей развития России. Государство должно выполнять свои 

обязательства по реализации прав граждан на получение качественного и 

общедоступного образования, при этом активизировать участие бизнеса с целью 

повышения уровня образования, финансирования образовательных учреждений и 

развития инфраструктуры. Взаимодействие государства и бизнеса дает результат в 

достижении поставленных целей и задач в поиске наилучших решений проблем в 

области образования. 
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Основными проблемами существующей инфраструктуры образования являются 

техническая «отсталость» процесса обучения, недостаточная квалификация 

педагогических кадров. Неразвитость инфраструктуры системы образования 

обусловлена влиянием ряда проблем, представленных на рис. 1. 

В Российской литературе особую форму взаимодействия государства с частным 

сектором определяют термином «Государственно-частное партнерство» (ГЧП). Для 

полного представления данного взаимодействия необходимо дать наиболее точное 

определение, которое отражает основные свойства и характеристики. 

 
 

Рис. 1. Проблемы, влияющие на неразвитость инфраструктуры образования 

 

Необходимость определения четкой трактовки связанна в первую очередь с 

отсутствием единого подхода к понятию ГЧП, что приводит к тому, что определение 

носит субъективный характер и отражает различные цели и задачи. В настоящее время 

в экономической литературе все еще появляются новые подходы к определению 

сущности государственно-частного партнерства. 

Определение ГЧП закреплено в Федеральном законе «О государственно-

частном партнерстве» 1. Государственно-частное партнерство – юридически 

оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 

частного партнерства, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-

частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, 

работ, услуг и повышения их качества. 

Основные черты, присущие ГЧП, представлены на рис. 2. 
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Государственно-частное партнерство в образовании представляет собой 

инструмент привлечения частных инвестиций для решения проблем проектов в области 

образования, в том числе инфраструктурных проектов. Проекты государственного и 

частного бизнеса в образовании направлены на повышение эффективности управления 

активами (материальных и нематериальных) образовательных учреждений в рыночных 

условиях. 

Существует позиция о том, что отправной точкой развития ГЧП в современной 

России можно считать 2004 год. В настоящее время концессия является наиболее 

распространенной формой ГЧП, так как она основана на принципах взаимного 

распределения рисков, софинансирования затрат. 

 

Рис. 2. Основные черты ГЧП 

Запуск «цифровых» концессий и соглашений о ГЧП является одним от будущих 

направлений инфраструктурного рынка. 

Механизмы ГЧП в сфере образования представлены в табл. 1 [3]. 

Таблица 1 

Классификация форм и механизмов ГЧП в образовании 

Механизмы ГЧП  

в образовании 

Форма ГЧП 

Институциональная                                 

(объектом управления, на который 

направлены инициативы 

партнерства, является организация, 

структурное подразделение) 

Программно-проектная                          

(объектом управления, на который 

направлены инициативы партнерства, 

являются программа, проект) 

Финансовые 

Эндаумент-фонд  

(фонд целевого капитала) 

Образовательный кредит 

Концессия Государственные  

и муниципальные гарантии 

Аренда Гранты 

Лизинг Займы 

Образовательный ваучер Стипендиальные программы 
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Продолжение таблицы 1 

Организационно-

административные 

Институты общественного участия 

(общественные, управляющие, 

попечительские, наблюдательные  

и иные советы) 

Ярмарки проектов  

(образовательные и др.) 

Технопарки 

Особые экономические зоны 

технико-внедренческого типа 

Аккредитация программ и другая 

независимая оценка качества 

Центры трансфера технологий Научно-производственная практика 

Ресурсные центры Стажировка преподавателей на 

предприятиях 

Ассоциации выпускников Разработка стандартов и нормативов 

(на программы) Аккредитация образовательных 

организаций 

Рейтинги 

Правовые 

Договоры на управление 

имуществом  

(концессионные соглашения, 

контракты на управление) 

Инвестиционный контракт 

 

Принципы государственно-частного партнерства с участием высших учебных 

заведений представлены в табл. 2 [4]. 

Таблица 2 

Принципы ГЧП с участием ВУЗов 

Наименование 

принципа 

Характеристика принципа 

Принцип 

коммерциализации 

Создание государственно-частного партнерства должно оказать 

помощь в разрешении проблем в сфере образования. Для этого 

необходимо осуществить коммерциализацию противоречий, 

которые негативно сказываются на рыночной экономике 

региона и приводят к нарушению функционирования 

образования. Это поможет изменить систему управления 

комплексными образовательными проектами 

Принцип обновления 
Построение партнерских взаимоотношений способствует 

переводу государственного сектора в рыночную деятельность 

Принцип 

взаимовыгодной 

сделки 

Партнерство организуется на основании заключения 

добровольного соглашения, которое предполагает организацию 

совместной целенаправленной деятельности с сохранением 

интересов обоих сторон 

Принцип ориентации 

на результат 

Партнерство позволяет осуществлять финансирование, 

управление и регламентацию деятельности обеими сторонами с 

привлечением социального контроля. Такие отношения создают 

взаимовыгодное разделение ответственности. Партнерство 

должно строиться по конкретным параметрам эффективности и 

в соответствии с определенными требованиями 

Принцип 

инновационного 

управления 

Партнерство выступает инновационным инструментом 

взаимодействия, дающего возможности передачи знаний от 

частного сектора к государству 

Принцип 

акцентирования 

внимания на пустой 

нише, заполняемой 

партнерством 

Создание партнерства должно происходить таким образом, 

чтобы устранить или сгладить региональные проблемы в сфере 

образования с минимизацией рыночных потерь 

Принцип единой цели 

Партнерство должно быть ориентировано на повышение 

качества, эффективности, объема образовательных услуг в 

системе образования 
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Государственно-частное партнерство в сфере высшего образования со временем 

будет все больше и больше увеличивать свое значение в решении не только 

оперативных задач, но и стратегических. ГЧП в первую очередь направлено на 

строительство образовательной и научной инфраструктуры с использованием 

внебюджетных средств, которые покрывают расходы. Использование денежных 

средств, современных технологий и опыта частного инвестора в разработке проектов 

по строительству позволит оперативно закончить план, а также сократить сроки 

достижения результата. 

Основные преимущества ГЧП для высшего профессионального образования: 

 дополнительное финансирование; 

 организация практики студентов, участие в трудоустройстве молодых 

специалистов; 

 формирование качественно нового уровня образования с помощью 

эффективного взаимодействия системы образования с бизнесом; 

 организация и развитие системы образования в соответствии с 

изменяющимися условиями во всех сферах общества, в особенности на рынке труда 

[2]. 

Преимуществом проектов ГЧП в сравнении с другими формами сотрудничества 

государства и бизнеса является то, что все условия и требования услуг, которые 

предоставляет частный партнер, заранее оговариваются сторонами и детально 

прописываются в договоре. Такие договоры, как правило, носят долгосрочный характер 

(от 10 до 30 лет), что в свою очередь дает возможность прогнозировать результаты на 

будущие периоды, соответственно, повышает инвестиционную привлекательность 

проекта для частных инвесторов. 

Недостатков у проектов ГЧП практически нет, можно отметить лишь то, что 

некоторые инфраструктурные проекты у государственных органов на согласовании 

находятся годами, поэтому могут изменить свою юридическую направленность 

(например, с проекта на государственный заказ). 

Проблемы в сотрудничестве государства и бизнеса, в частности при реализации 

проектов государственно-частного партнерства, пока еще недостаточно исследованы в 

научной сфере. Мировой опыт показывает, что государственно-частное партнерство 

является одним из способов эффективной реализации экономических и социальных 

проектов. К основным проблемам реализации государственно-частного партнерства в 

сфере образования можно отнести следующие: 
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Во-первых, механизмы государственно-частного партнерства в сфере 

образования до сих пор не проработаны на законодательном уровне, следовательно, 

необходима ясная юридическая позиция относительно собственности, структуры 

налогообложения и регулирования потенциальных конфликтов интересов. 

Во-вторых, для эффективного функционирования системы государственно-

частного партнерства в образовании на сегодняшний день необходимо обеспечить 

повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. 

Для успешного развития сферы ГЧП необходимо постоянное обновление и 

совершенствование нормативной базы. Главными принципами законотворческой 

деятельности в отношениях сторон ГЧП являются: 

 открытость; 

 гибкость. 

Законодательство должно позволять обеим сторонам достигать максимально 

выгодных условий для себя. Только при такой оговорке можно говорить о 

положительных результатах проекта. 

Таким образом, сегодня частный сектор ориентирован на активное участие в 

жизни учебного заведения, его развитие, совершенствование материальной базы, в том 

числе и в рамках государственно-частного партнерства. Можно сказать, что механизмы 

государственно-частного партнерства в обозримом будущем могут стать одними из 

основных направлений финансирования развития инфраструктуры и кампусов высших 

учебных заведений. 
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В настоящей статье рассмотрены предпосылки современного маркетинга. 

Определены факторы и актуальные рыночные тенденции, обусловливающие создание 

новых маркетинговых инструментов, учитывающих особенности современного 

потребителя. Также исследованы возможности использования искусственного 

интеллекта для целей маркетинга. Представлены основные направления digital-

рекламы и объемы их финансирования. Показаны преимущества, которые дает 

применение искусственного интеллекта для создания и использования маркетинговых 

технологий.  

Маркетинг представляет собой быстро развивающуюся отрасль знания. 

Современные технологии маркетинга различны, но цель у них одна − повышение 

конкурентоспособности в условиях рыночной экономики. Центром внимания 

маркетинговой деятельности стал потребитель. 

Сегодня маркетинг преследует совсем иные цели, нежели несколько лет назад. 

Теперь современный маркетинг тщательно отслеживает потребности клиентов для 

того, чтобы предложить именно те товары или услуги, которые необходимы 

потребителям. 

В современных реалиях погоня за максимальной прибылью приведет компанию 

к краху, не говоря об успехе и процветании. Концепция маркетинга эволюционно 

развивается посредством отражения изменений рыночной среды. 
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Предпосылками развития современного маркетинга являются технологические 

изменения, а именно: 

 информационные; 

 интеграция современных достижений психологии, в том числе 

нейропсихологии и нейрофизиологии; 

 биологические; 

 когнитивные инновации; 

 визуализация; 

 внедрение цифровых процессов. 

Большое значение также оказали следующие факторы: 

 интернационализация; 

 глобализация бизнес-коммуникаций; 

 демографические; 

 политические; 

 экономические. 

Все вышеперечисленное повлияло на создание новых маркетинговых 

инструментов, а также позволило сформировать новые знания в области маркетинга. 

Развитие современного маркетинга – новая стадия развития рынка, 

представляющая собой глобальное интерактивное рыночное пространство. 

Под воздействием информационных технологий трансформировалось 

восприятие человека, изменившее его жизненные цели, установки и, как следствие, 

потребности. 

Таким образом, можно выделить такие современные тенденции, влияющие на 

взаимодействие маркетинга и поведения потребителя: 

 Рынок потребителя локализируется (общество фрагментируется, 

необходима  индивидуализация). 

 Удовлетворить потребителя становится сложнее, на это повлияло 

следующее: клиенты стали критичнее, меньше доверяют рекламе, щепетильно 

выбирают товар либо услугу, восприимчивы к цене, качеству, уровню обслуживания. 

 Рассматривая демографический фактор, можно отследить тенденцию 

возрастания числа людей пожилого возраста. 

 Сокращается число полноценных семей. 

 Многие испытывают дефицит времени. 
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 Посредством тенденций рынка жизненный цикл товара сокращается, теперь 

он обновляется регулярно. 

 Из-за подвижного рынка товары становятся многофункциональными, что 

является причиной слияния рынков. 

С течением времени можно выделить ряд особенностей современного 

потребителя: 

 Основной источник информации − сеть Интернет. 

 Разбирается в технологиях. 

 Интересуется отзывами. 

 Предпочитает электронную торговлю. 

 Покупает не товар или услугу, а решение своих проблем. Продукт – 

материальная форма ценности, которую покупает потребитель для удовлетворения 

своих потребностей, именно поэтому появляется необходимость о знаниях ценностей 

своего потребителя. 

Примером к созданию ценности может стать 1: 

 улучшение качества; 

 быстрое обслуживание; 

 уникальность и индивидуальность. 

Вследствие этого современный маркетинг ставит перед собой следующие 

задачи: 

 при выходе на рынок нового товара или услуги необходимо обеспечить его 

спрос, следовательно, маркетологам необходимо создать потребность в этом; 

 провести сегментацию потребностей, за удовлетворение которых потребить 

будет платить; 

 используя маркетинговые приемы, выстроить долгосрочное взаимодействие 

с клиентом. 

Поэтому для анализа предпочтений пользователей используют технологии на 

базе искусственного интеллекта, позволяющие предложить потребителям релевантные 

продукты. 

Искусственный интеллект создает автоматизированные стратегии для 

оптимизации рекламной кампании. 

В 2022 году наблюдается спрос на маркетинговые технологии, которые 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Маркетинговые технологии, на развитие которых есть спрос 

 

Развитие digital-рекламы в 2022 году претерпевает следующие изменения: 

 Улучшение автостратегии рекламных систем. 

 Усложнение поведенческой сегментации. 

 Появление новых разработок для решения локальных задач. 

По информации РАЭК, объем вложений в российский рынок равен 18,8 млрд. 

рублей. Рынок сильно фрагментирован и в большинстве своем представлен четырьмя 

сегментами: 

 CMS – управление контентом, создание лендингов, многостраничных 

сайтов. 

 CRM – управление взаимоотношениями с клиентами. 

 CDP (предназначен для истории взаимодействия клиента с брендом) и 

омникальные инструменты (помогают связать все каналы коммуникации компании с 

потребителями). 

 Голосовые чат-боты. 

Объемы вложений представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Объемы вложений в маркетинговые инструменты 

Какую долю занимают другие сегменты, представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Данные РАЭК по объёму вложений в сегменты рынка  

маркетинговых технологий в России 

Работа с этим массивом данных включает в себя три блока: 

 Сбор клиентских данных. 

 Обогащение данных. 

 Использование обогащенных клиентских данных. 

Использование обогащенных клиентских данных предполагает персонализацию 

контента, персонализацию рассылок, омниканальные сценарии, исследования. 

Искусственный интеллект помогает маркетологу оптимизировать рекламу и 

делать ее еще эффективнее посредством внедрения маркетинговых технологий. 

Алгоритм сам соберет креативы и выберет самые сильные, оптимизирует 

бюджет, а также уточнит целевую аудиторию. 

Таким образом, искусственный интеллект в коммуникациях способен решать 

типовые задачи. Развитие технологий позволит полностью передать общение с 

потребителями. 

Также использование искусственного интеллекта в маркетинге разнообразно. 

Его можно использовать, например, в обработке фотографий. Системы распознавания 

лиц, работающие совместно на искусственном интеллекте заносят данные сразу в CRM 

– систему. Искусственный интеллект подсчитывает количество покупок, возраст и пол 

клиентов.  

Технологии будут развиваться и возьмут на себя большинство рутинных задач 

маркетологов. Однако вряд ли искусственный интеллект заменит человека. 
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В статье изучен наиболее успешный зарубежный опыт организации эндаумент-

фондов в вузах. Определены основные условия, обеспечивающие привлечение 

пожертвований физических и юридических лиц в эндаумент-фонды в сфере 

образования. Проведен анализ отечественной практики в данной сфере, исследована 

работа эндаумент-фондов крупнейших вузов России. Зафиксированы факторы, 

которые приводят к медленному развитию такого инструмента финансирования 

текущей и перспективной деятельности вузов. Проведенный анализ свидетельствует 

о незрелой модели эндаумент-фондов, реализуемой на территории России в 

настоящий момент времени. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является необходимость 

развития сферы образования и науки, а также воспроизводство 

высокопрофессиональных кадров. В условиях ограниченности средств бюджета 

учреждения высшего образования вынуждены изыскивать иные формы 

финансирования. 
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Как показывает опыт ведущих университетов мира, долгосрочным и 

эффективным источником финансирования следует считать эндаумент-фонды. 

Эндаумент-фонды представляют собой целевые фонды, которые в свою очередь 

предназначены для использования в некоммерческих целях. Главным отличием 

эндаумент-фонда от других форм благотворительности является то, что источником 

финансирования для учреждения − получателя средств является не самопожертвование, 

а доходы, полученные от инвестирования капитала, сформированного из 

пожертвований. 

Основными факторами, способствующими привлечению пожертвований 

физических и юридических лиц в эндаументы в сфере образования, являются: 

 налоговые льготы в отношении суммы пожертвования; 

 возможность приобретения репутации социально ответственной компании, а 

также престижного статуса спонсора учреждения образования в зависимости от 

размера пожертвований; 

 возможность участия в развитии муниципальных объектов управления; 

 возможность создания именных стипендий, благотворительных программ и 

эндаумент-фондов, оказывающих финансовую поддержку студентам и колледжам. 

Наиболее развит механизм финансирования некоммерческой деятельности с 

помощью целевого капитала в Соединенных Штатах Америки, где большинство 

университетов и колледжей имеют собственные эндаумент-фонды. Широкое 

использование целевого капитала приходится не только на образовательную систему, 

но и на сферы социального обеспечения, борьбы с бедностью, здравоохранения, 

религии. 

Эндаументы стали широко распространяться в США на рубеже двадцатого века. 

Это было связано с желанием многих богатых людей, сделавших себе капиталы во 

время эпохи первоначального накопления в США, приобрести уважение и 

респектабельность со стороны общества, оставить след в истории. Все это привело к 

формированию густой сети фондов и ассоциаций, которые постепенно создавали 

мощную, параллельную государственной, систему финансирования социальной сферы, 

а позднее и институтов гражданского общества. 

В США эндаументы создавались прежде всего для поддержки высших учебных 

заведений. Именно в этой сфере накоплены самый большой опыт их деятельности и 

самые большие средства. Так, например, размер эндаумент-фонда Гарвардского 

университета, одного из старейших в мире инвестиционных фондов, по итогам 2006 

составил $29,2 млрд [1]. Подавляющее большинство средств, составляющих 
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пожертвования Гарварда, направляются донорами на конкретные программы, 

факультеты или цели (специальные стипендии, именные профессорские должности и    

т. д.). 

В России же развитие фондов имеет недолгую историю, и на данный момент 

фондовый рынок недостаточно развит. Фондовый рынок в России значительно 

уступает американскому как по капитализации, так и по типам и количеству 

финансовых инструментов. 

Определенные шаги в освоении такого инструмента развития и реализации 

интеллектуального потенциала образовательных учреждений в Российской Федерации 

уже активно делаются. В самом общем виде процесс функционирования эндаумент-

фонда в сфере образования представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Процесс функционирования эндаумент-фонда в сфере образования 7 

Как видим, в процессе функционирования эндаумент-фонда основной капитал 

не расходуется, а капитализируется, то есть используется для извлечения прибыли, 

которая потом и направляется на целевое финансирование развития 

интеллектуального потенциала посредством направления инвестиционных потоков в 

создание научно-исследовательской инфраструктуры, грантовую поддержку, 

финансовое обеспечение научных и конкурсных мероприятий и т. д. Таким образом, 

сам основной капитал остается исходной базой капитализации, что гарантирует 

сохранность средств попечителей, осуществивших вложения. 

Также имеются причины торможения создания эндаумент-фондов. Рассмотрим 

их более подробно: 

Первая причина − это достаточно высокий минимальный размер фонда, так как 

перед вузами встает сложная задача в привлечении 3 миллионов рублей в течение 

одного года, особенно в условиях нестабильности экономики, в противном случае фонд 

подлежит расформированию. 
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Второй причиной является медленное развитие эндаумент-фондов в России, 

связанное с маленьким количеством так называемых доноров для пополнения фондов 

целевого капитала. С одной стороны, это может быть недостаточная осведомленность 

жертвователей о принципах деятельности подобных фондов, что может вызывать 

недоверие и опасение у потенциальных благотворителей. С другой стороны, 

современный тип деловой культуры обуславливает нацеленность предпринимателей на 

вложение средств на конкретное мероприятие или для создания добавленной 

стоимости, а не на решение социальных проблем и реализацию общественно значимых 

проектов. 

Акцентировать внимание также стоит на таком факторе, как отсутствие 

налоговых льгот и преимуществ для меценатов. Исследования показывают, что 

налоговые послабления увеличивают объемы пожертвований. Но российским законом 

четко обозначено, что коммерческие организации могут отчислять свои средства в 

эндаументы только из чистой прибыли и после уплаты налога на прибыль. К тому же, 

расходы на благотворительные цели не уменьшают базу по налогу на прибыль [2]. 

Несмотря на все проблемы, связанные с формированием механизма 

финансирования, можно выделить самые крупные, успешные эндаумент-фонды в 

России: ведущие федеральные университеты с изначально высоким уровнем 

государственной поддержки – МГИМО, а также крупные негосударственные 

учреждения высшего образования с активной предпринимательской позицией и 

готовностью к практическому деловому сотрудничеству с частным сектором и 

крупными институциональными партнерами − Европейский университет в Санкт-

Петербурге [3]. 

Эндаумент МГИМО является старейшим и крупнейшим в России. Цели Фонда − 

аккумулирование целевого капитала для долгосрочного развития МГИМО и проектное 

финансирование согласно актуальным приоритетам Университета. При финансовой 

поддержке и участии Эндаумента осуществляются следующие проекты: приглашение в 

МГИМО иностранных профессоров, стажировки преподавателей и студентов в 

зарубежных университетах, издательская программа и научные исследования, 

поощрение преподавателей, студенческие гранты, научные конференции, мероприятия 

для выпускников, поддержка почетных профессоров, модернизация инфраструктуры, 

продвижение МГИМО и др. 

Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге (сокращенно − Фонд 

ЕУСПб) − первый специализированный фонд целевого капитала (эндаумент) в Санкт-

Петербурге. Цель создания: поддержание образовательных и исследовательских 
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программ, а также инфраструктуры Европейского университета в Санкт-Петербурге 

(ЕУСПб). Появление фонда является неудивительным, ведь данный университет – 

негосударственное образовательное учреждение и, естественно, не получает никакой 

государственной поддержки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период сложной 

экономической ситуации и ограниченности государственных финансовых ресурсов 

возрастает важность формирования эндаумент-фондов как альтернативного источника 

финансирования вузов. На данный момент фонды целевого капитала успешно 

развиваются на базе статусных университетов (федеральных, научно-

исследовательских и др.), но в будущем и остальные вузы получат возможность иметь 

собственные средства. 
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В данной статье рассматривается взаимодействие высших учебных заведений 

и частного бизнеса посредством создания модели государственно-частного 

партнерства. Затрагиваются такие проблемы сферы высшего образования, как 

недостаточное финансирование материально-технической базы учебного процесса, а 

также ограниченные фонды оплаты труда и стипендиальные фонды вузов. В статье 

предлагается решение этих проблем с помощью эффективных инструментов 

государственно-частного партнерства: эндаумент-фонд и кластеры. В статье 

представлен механизм функционирования целевого капитала, а также ее модель. 

Проанализированы преимущества кластеров в высших учебных заведениях.  

Современное высшее образование претерпевает значительные изменения под 

воздействием цифровизации. В условиях цифровой трансформации всех сфер общества 

необходимо проводить изучение влияния новых процессов и явлений на деятельность 

человека. Высшее образование в современных условиях требует поиска новых 

форматов взаимодействия публичного и частного партнерства. Сотрудничество 

государственной власти и бизнеса в научной литературе обозначается термином 

«государственно-частное партнерство». Государство играет главную роль в сфере 

образования. В свою очередь образовательные учреждения нуждаются в развитии 

инфраструктуры, чтобы выиграть в конкурентной борьбе за студентов, а также 

обеспечить им качественное получение образование в комфортных условиях. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) в сфере высшего 

образования представляет собой взаимодействие высших учебных заведений и 

структур бизнеса на основе интересов всех участников процесса для достижения общих 

целей и повышения конкурентоспособности вуза. 
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В качестве субъектов ГЧП выступают государство и частный сектор. 

От лица государства могут выступать: 

 органы государственной власти и муниципального самоуправления; 

 некоммерческие организации; 

 федеральные и муниципальные учреждения, реализующие программы в 

сфере высшего профессионального образования. 

От лица частного сектора могут быть: 

 коммерческие и некоторые некоммерческие организации различной 

организационно-правовой формы собственности с долевым участием государства или 

без него, в том числе негосударственные образовательные учреждения; 

 физические лица. 

Объектом выступает материально-техническая база вузов, а также 

образовательный процесс. 

Цель ГЧП − привлечение дополнительных финансовых ресурсов для повышения 

эффективности, конкурентоспособности вуза и обеспечения высокого качества 

образования. 

Одними из главных финансовых механизмов ГЧП выступают эндаумент-фонды 

и кластеры. 

Остановимся подробнее на таком инструменте, как эндаумент-фонд. 

Эндаумент-фонд или фонд целевого капитала − это формируемые за счет 

пожертвований фонды денежных средств, доходы от инвестирования которых 

направлены на благотворительность. Они имеют налоговые льготы в отношении самих 

пожертвований, доходов от их использования и доходов лиц, получающих средства 

эндаументов для конечного использования 1. 

Целевой капитал − сформированная за счет пожертвований, внесенных 

жертвователями в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой 

организации, переданная некоммерческой организацией в доверительное управление 

управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования 

уставной деятельности некоммерческой организацией или иных некоммерческих 

организаций, в порядке, установленном законодательством. 

Доход от целевого фонда получают образовательные учреждения. Существует 

три варианта формирования целевого капитала: 

1)формирование целевого капитала для образовательного учреждения; 

2)формирование одного или нескольких целевых капиталов под конкретные 

цели проекта образовательного учреждения; 
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3)формирование нескольких целевых капиталов для разных образовательных 

учреждений. 

Цель создания эндаумент-фонда – реализация стратегических целей и задач вуза. 

На рис. 1 представлена модель эндаумент-фонда в высшем учебном заведении. 

 

Рис. 1. Модель эндаумент-фонда в высшем учебном заведении 

Механизм деятельности эндаумент-фонда (рис. 2) представляет собой создание 

фонда организациями или физическими лицами, в Уставе которого зафиксировано, что 

он создан для формирования целевого капитала, использования и распределения 

дохода от целевого капитала в пользу конкретного образовательного учреждения. 

Далее в течение года формируется целевой капитал фонда в виде денежных 

средств за счет пожертвований. Объем целевого капитала должен составлять не менее    

3 млн руб. 

После чего фонд передает целевой капитал в доверительное управление 

управляющей компании. Как раз на этом этапе и можно проследить отличие целевого 

капитала от обычных благотворительных пожертвований. Управляющая компания 

инвестирует денежные средства на фондовый рынок или используется в банке. УК на 

периодической основе направляет полученный доход от банковских или 

инвестиционных операций эндаумент-фонду для его использования в соответствии с 

установленными целями. К вопросу о выборе управляющей компании надо относиться 

с ответственностью. Необходимо при оценке управляющего обратить внимание на его 

знания, деловые связи, результаты опыта прошлых лет на рынке, а также требуется 
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оценить комфортность взаимоотношений. От избрания той или иной управляющей 

компании зависит эффективность функционирования всего фонда. 

Затем эндаумент-фонд перечисляет доход от целевого капитала 

образовательного учреждения в соответствии с финансовым планом. 

 

Рис. 2. Механизм функционирования эндаумент-фонда в вузе  

Основными направлениями полученного вузом финансирования могут быть 

научные проекты, развитие научно-исследовательской деятельности, финансирование 

инфраструктурных проектов заведения, издание и распространение учебной 

литературы, учебно-методических комплексов, сборников научных трудов и другие 

цели, установленные планом. Эндаумент-фонд является в некоторой степени 

«подушкой безопасности», обеспечивающей постоянное финансирование в 

долгосрочной перспективе. 

Следующий инструмент ГЧП в системе высшего образования – 

производственно-образовательные кластеры. 

Производственно-образовательный кластер – это система, позволяющая 

потребности реального сектора экономики с учетом современных технических и 

технологических процессов, отраслевых особенностей объединить с рынком труда и 

уровнем квалификации будущих кадров. Он объединяет учреждение 

профессионального образования партнерскими отношениями с предприятиями одной 

отрасли. 

В современных условиях возрастает роль конкурентоспособности в рыночных 

отношениях. Интеграция науки, образования, инновационной деятельности – один из 

главных факторов развития общества и экономики. Развитие профессиональной 

образовательной деятельности на сегодняшний день является приоритетной задачей. 

Важным фактором развития экономики является подготовка кадров, которая в свою 

очередь требует изменений. При стремительном развитии рыночных отношений 

высшее образование не может полностью гарантировать выпускнику рабочее место; 

проблемой в этом случае выступает также конкуренция на рынке труда. 
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Создание кластера направлено на поиск решений проблем, которые относятся к 

области взаимодействия рынка образования и рынка труда. Решение проблем 

достигается за счет выполнения задач, поставленных перед проектом кластера. 

На площадке должно быть опорное предприятие. Внутри кластера должны быть 

организованы все условия, чтобы студенты могли освоить весь технологический 

процесс с целью получения практических навыков по своей образовательной 

специальности. Решение о том, каким оборудованием будет оснащена площадка, 

принимает «опорный» работодатель, эксперты. Таким образом, предприятие с 

помощью производственно-образовательных кластеров воспитывает свои кадры в 

среде, которая максимально приближена к реальной. 

Субъектами производственно-образовательного кластера могут быть: 

 работодатели и их объединения; 

 профессиональные образовательные учреждения; 

 органы управления; 

 общественные организации; 

 служба занятости населения. 

Каждый участники кластера преследует свои интересы и цели. Общая цель – 

обеспечение рынка труда высококвалифицированными специалистами. Также к целям 

кластера можно отнести формирование системы поддержки развития и инновации 

образовательных и промышленных организаций. 

Преимущества создания кластера: 

 возможность использования ресурсов участников кластера; 

 внедрение в сферу профессионального образования современного 

предметного и технологического содержания; 

 непрерывное погружение студентов в область их будущей профессиональной 

деятельности. 

Взаимодействие субъектов производственно-образовательного кластера дает 

такие возможности, как гарантия трудоустройства выпускников профессионального 

образовательного учреждения, стимул к улучшению инфраструктуры образовательного 

заведения, стимуляция профессионального роста  педагогов 2. 

Результатами создания кластеров являются: 

 увеличение общественной значимости науки и образования; 

 система взаимодействия между работодателем и образовательным 

учреждением для организации мониторинга региональных рынков труда и 

образовательных услуг; 
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 появление механизмов, способствующих стимулированию работодателей 

инвестировать в образовательные учреждения, обеспечивающие соединение 

образования и производства; 

 заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

Согласовывать программы деятельности производственно-образовательных 

кластеров, контролировать их реализацию должны региональные наблюдательные 

советы, состав которых формируется из числа представителей органа государственной 

власти субъекта РФ, в котором образован кластер. Также в состав наблюдательного 

совета должны входить представители предприятий и образовательных учреждений. 

Государственно-частное партнерство в сфере образования направлено на 

повышение качества образования. В сфере высшего образования встречаются 

проблемы, связанные с изношенной инфраструктурой, недостаточным количеством 

денежных средств на развитие образовательных учреждений, отсутствием 

материально-технической базы; впоследствии эти проблемы приводят к снижению 

качества образования, так как студентами недополучаются практические навыки по 

изучаемой специальности. Для преодоления проблем в сфере высшего образования 

могут быть применены такие модели, как эндаумент-фонд и кластеры. 
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УДК 338.28 

 

Применение инструментария эндаумент-фондов  

в практике развития интеллектуального потенциала вуза 

Кочеваткина Элина Фаритовна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях»; 

Шамгунова Елизавета Исмаиловна, студент направления «Экономика» 

Балаковский инженерно-технологический институт − филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Балаково 

 

В данной статье исследуется вопрос необходимости и целесообразности 

внедрения в деятельность российских вузов эндаумент-фондов. Отражены факторы, 

позволяющие идентифицировать эндаумент-фонды среды различных видов фондов 

денежных средств. Определены специфические цели создания и функционирования 

эндаумент-фондов в образовании. Идентифицированы проблемы, которые 

сопровождают деятельность эндаумент-фондов. 

Важнейший параметр вуза, отражающий его эффективность, − наличие 

собственного интеллектуального потенциала, а также способность его актуализации. 

Интеллектуальный потенциал является системой взаимосвязанных и 

взаимодополняющих потенциалов обучающихся, преподавателей и администрации 

вуза. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема 

необходимости развития сферы образования и науки, воспроизводство 

высокопрофессиональных кадров. В условиях ограниченности средств бюджета 

учреждения высшего образования вынуждены искать иные формы финансирования. В 

2006 году был принят Федеральный закон «О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций» 1, что привело к созданию с                 

2007 года при российских вузах фондов целевого капитала, так называемых эндаумент-

фондов. 

Создание таких фондов для развития образования является одним из способов 

решения проблемы. Так, вузы формируют эндаумент-фонды, то есть целевые фонды, 

образованные для некоммерческих целей в основном путем благотворительных 

пожертвований.Сегодня финансирование высших учебных заведений представляет 

собой многоканальную систему, включающую в себя бюджетные ассигнования, 

выделяемые на первичные нужды вуза, поддержание материально-технической базы, 

организацию образовательного процесса, и негосударственное финансирование, в том 
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числе доходы от оказания платных образовательных услуг, грантовая поддержка, 

реализация коммерческих научно исследовательских проектов (так называемые 

хoзтемы), добровольные пожертвования частных физических и юридических лиц, 

иностранных организаций, сдача в аренду имущества и др. 

В идеале фонд целевого капитала призван обеспечить самофинансирование 

организаций. Университетский эндаумент является инструментом развития высшего 

учебного заведения в стратегической перспективе и выступает проявлением развития 

взаимоотношений вузов с бизнес-средой. Как «институт длинных денег» эндаумент 

представляет собой наиболее цивилизованную, правильную и прозрачную форму 

поддержки некоммерческих организаций, которая позволяет последним планировать 

развитие своей деятельности на долгосрочный период. 

Мировая практика показывает, что создание эндаумент-фондов является 

эффективным механизмом обеспечения финансовой устойчивости вузов. С помощью 

эндаумент-фондов в развитых странах выделяются средства на научные исследования, 

развитие материально-технической база университетов, осуществляется материальная 

помощь преуспевающим в учебе и науке студентам и т. д., но в то же время − это 

тяжелая ежедневная рутинная работа, и при создании фонда это следует хорошо 

понимать. 

Обозначим ряд особенностей, при которых можно говорить, что речь идет об 

эндаумент-фонде 2: 

 целевой капитал формируется исключительно некоммерческими 

организациями; 

 целевой капитал формируется и пополняется за счёт пожертвований, 

принятых в установленном законом порядке (по договору пожертвования или 

завещанию); 

 обязательная передача привлеченных средств в доверительное управление; 

 минимальный размер фонда − 3 млн рублей; 

 обязательная публикация годовой отчётности вузами, обладающими 

эндаумент-фондами, и проведение их ежегодного аудита. 

Разговор о перспективах эндаумент-фондов в России был бы неполным, если не 

упомянуть о существующих у них проблемах: 

 коммерческие организации могут отчислять средства в эндаумент-фонды 

только из чистой прибыли; 

 недостаточное количество форм, в которых можно осуществлять 

пожертвования; 
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 отсутствие поддержки преуспевающих фондов со стороны государства; 

 существенная налоговая нагрузка на юридическое лицо; 

 отсутствие традиций жертвования и устоявшейся благотворительной 

практики. 

Целью создания эндаумент-фонда, как правило, является: 

1. Грантовое финансирование наиболее актуальных и перспективных для 

последующего трансфера технологий и коммерциализации научно-исследовательских 

разработок студентов, аспирантов, молодых учёных, научных сотрудников, 

профессорско-преподавательского состава. 

Это может быть реализовано двумя способами: 

а) получение средств фонда для финансирования проекта; 

б) организационно-правовое сопровождение формирования целевого капитала. 

Первый способ графически представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема получения средств фонда для финансирования проекта 5 

Выделение финансов способствует ускоренному развитию инновационных 

технологий и науки в целом. Оно дает возможность студентам, молодым учёным и 

просто талантливым исследователям заниматься изучением актуальных проблем и 

разработками в самых разных отраслях. Важно, чтобы проект относился к 

фундаментальной науке, в противном случае на материальную поддержку 

рассчитывать сложно. 

Также одно лицо не может участвовать сразу в нескольких заявках в рамках 

одного конкурса. Если проект по ходу реализации или по его итогам признан 

несостоятельным или неудовлетворительным, те, кто провалили грант, несут 

ответственность перед грантодателем, а именно, перед институтом. В качестве санкций 

руководители работы на год лишаются права получать грантовое финансирование 3. 

Второй способ наглядно представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема организационно-правового сопровождения  

формирования целевого капитала 5 

Данный способ более уместен для финансирования проектов, имеющих 

прикладную направленность, т. е. обеспечивающих коммерциализацию результатов 

научно-исследовательских разработок. 

2. Реализация именных стипендиальных программ. Такую программу можно 

описать, как «Посвятите учебу в вузе углубленному изучению специальности − и 

обязательно получите материальное поощрение за научный и творческий вклад». 

Именные стипендии − один из немногочисленных видов выплат, которые могут 

получать в том числе студенты, которые учатся на платной основе. Правда, чтобы 

получить такую стипендию, учащиеся проходят конкурсный отбор среди всех 

заявителей из России. 

Каждый из нас, студентов, достоин такого вида выплат, если приложит усилия. 

Так, мы хотим напомнить, что именные стипендии могут получить студенты не только 

бюджетной формы обучения. Чтобы студенту, обучающемуся на платной основе, 

присвоить такую стипендию, ему будет необходимо показать наивысший результат в 

учебной или научной работе среди заявителей по всей России, что потребует немалых 

усилий. 

3. Приглашение на проведение открытых лекций известных профессоров. 

Необходимость и важность развития профессиональных навыков и умений у 

студентов является очевидной как с индивидуальной, так с общественной точки зрения 

и выступает одним из важнейших аспектов совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Важный фактор, положительно влияющий на максимальное усвоение материала, 

– харизматичность преподавателя, его способность увлечь студентов своим предметом. 

Ведь известно, что лектор, умеющий подать даже самый тяжелый для восприятия 
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материал в интересной, захватывающей форме, заслуженно пользуется повышенным 

вниманием студентов. Таким образом, сочетание глубоких знаний по предмету и 

нестандартное преподнесение материала, объяснение – являются признаками 

успешной, ориентированной на понимание лекции. Конечно, профессор любого 

института, даже неизвестный, может произвести неизгладимое впечатление, но 

возможность приглашать именно известных дает «небольшой плюс» к престижу 

института. 

4. Модернизация инфраструктуры. 

Уровень инфраструктурного обеспечения образовательной сферы напрямую 

влияет на: 

 Конкурентоспособность учебных заведений. 

В целом, конкурентоспособность представляет собой способность выдерживать 

конкуренцию на рынке. Конкурентоспособность вуза же означает способность 

подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

В связи с постоянно изменяющимися инновациями мы уже не можем 

представить свою жизнь без каких-либо оборудований или техник. Так, можно 

упомянуть использование современных библиотек, аудиторий, которые красиво 

оснащены качественной и комфортной мебелью, электронные доски и т. д. По нашему 

мнению, модернизация инфраструктуры не может пройти без их использования. Что в 

свою очередь ощутимо повлияет на конкурентоспособность, т. к. чем выше рейтинг 

университета, тем больше желающих поступить в данное учебное заведение. 

Также на конкурентоспособность оказывает влияние формирование 

положительного имиджа вуза, в состав которого входят способы организации процесса 

предоставления образовательных услуг, общая известность и репутация, престижность 

специалистов и т. п. 

 Подготовка высококвалифицированных кадров. 

Главной задачей вузов является подготовка конкурентоспособных 

высококвалифицированных кадров, способных к самостоятельному мышлению и 

нахождению путей решения поставленных задач. В процессе обучения студенту 

необходимо овладеть не только теоретическими, но и практическими знаниями, 

вследствие чего повышается профессиональная компетенция. Поэтому в процесс 

обучения в нашем институте можно включить новшества, такие как: ввести 

возможность организации круглых столов по насущным вопросам, мастер-классов от 

приглашенных профессионалов, а также стимулирование студентов возможностью 
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побывать в различных городах как в нашей стране, так и за границей за проявление 

себя в различных направлениях. 

Для того чтобы развить это направление, вузу необходимо усилить работу по 

привлечению сторонних компаний, расширить участие в международных конкурсах 

грантов. 

 Привлечение профессорско-преподавательского состава (ППС) к 

инновационной деятельности. 

Престижные позиции в рейтингах позволяют вузу привлекать и сохранять 

высококвалифицированный научный и преподавательский персонал, что способствует 

укреплению интеллектуального потенциала. 
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Институциональная структура цифрового образования 

Лукина Екатерина Ивановна, студент направления «Экономика»; 

Миляева Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Балаковский инженерно-технологический институт − филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Балаково 

 

В статье проанализированы формальные и неформальные причины 

институциональных изменений сферы образования РФ. На основе изученных данных, 

составлена институциональная структура цифрового образования. Раскрыты 

основные институты цифрового образования РФ. 

В рамках институционального подхода образование рассматривается как особым 

образом организованная иерархизированная ролевая деятельность, опирающаяся на 

систему специализированных учреждений (институтов), функции которых 

регламентированы определенными правовыми и специальными нормами. 

На данный момент сфера образования подвержена ряду институциональных 

изменений, вызванных как формальными причинами, так и неформальными: 

1) изменения в формальных правилах – это результат юридических изменений, 

законодательных изменений, изменений в регулирующих правилах, вводимых 

властными структурами, изменений в конституции, определяющей метаправила, по 

которым строится вся система правил; 

2) изменения в неформальных ограничениях осуществляются постепенно и 

формируют у индивидов альтернативные модели поведения, связанные с новым 

восприятием выгод и издержек. 

В контексте данной проблемы механизм изменений формальных правил в сфере 

образования был запущен Указом Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», в котором ведущей силой развития 

экономики была определена цифровая трансформация, связанная с достижением 

«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 

и системы образования. В этих условиях образовательные организации начали 

сталкиваться с необходимостью повышать уровень конкурентоспособности 

образовательных услуг, достижение и поддержание которого должно быть обеспечено 

внедрением цифровых технологий. 
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С точки зрения неформального критерия, можно выделить следующие факторы, 

которые стали движущей силой институциональных изменений в сфере образования в 

РФ. 

1) Распространение в мире цифровых технологий, позволяющих создать более 

продуктивную модель обучения, способствующую значительному улучшению общей 

эффективности образовательного процесса. 

2) Потребность в повышении доли образованного населения в общей структуре 

населения РФ. 

Согласно недавнему исследованию ВШЭ, удельный вес взрослого населения, 

имеющего основное общее образование и ниже (МСКО 0, 1 и 2), в общей численности: 

 

Рис. 1. Удельный вес взрослого населения, имеющего основное общее образование  

Удельный вес взрослого населения, имеющего основное общее образование и 

ниже (МСКО 0, 1 и 2), в общей его численности населения РФ в 2020 г. составил          

5,6 - 5,8 % (рис. 1). В сравнении с другими странами, такими как Швеция, Франция, 

США и Корея, удельный вес населения, имеющего основное общее образование, 

которых составляет более 10 %, данный показатель можно характеризовать как весьма 

низкий [2]. 

Оценка уровня образования страны может быть также произведена с помощью 

индекса уровня образования, характеризующего относительный уровень грамотности 

конкретной страны, исходя из следующих двух основных показателей: 

1) Индекс грамотности населения в возрасте 18+ (2/3 веса). 

2) Индекс общей доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее 

образования (1/3 веса). 

Так, по индексу уровня образования РФ занимает на 2019 г. 28 место (рис. 2) с 

показателем 80,7 %, уступая лидирующие позиции Германии (92 %), Австралии (89 %), 

Финляндии (89,4 %). 



370 

 

 

Рис. 2. Рейтинг стран по уровню образования на 2019 г. 

3) Необходимость обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 

образования. 

4) Проблема доступности образования. 

Право на образование выступает фундаментальным правом, имеющим 

всемирное значение. В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» в числе 

основных принципов государственной политики в сфере образования провозглашается 

«обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования» (ст. 3). Статья 43 Конституции РФ гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность начального и среднего образования. 

При формальной доступности общего образования в России есть неравенство 

возможностей в получении качественного школьного образования, обусловленное 

социально-экономическим расслоением общества. «На фоне общего роста 

имущественной и культурной дифференциации населения − отмечают эксперты, − 

становится все более заметной тенденция усиления дифференциации школ по 

качеству… Этот тренд − один из наиболее опасных в современной ситуации, он ведет к 

разрушению образа общедоступной качественной школы, к формированию сегмента 

школ, которые будут нуждаться в глубокой социальной и педагогической 

реабилитации» [3]. 

Различия в доступности образования определяются индивидуальными 

различиями и социальными различиями между людьми по целому ряду характеристик. 

Важнейшие среди них следующие: качество полученного ранее образования, уровень 

информированности о возможностях обучения в различных образовательных 

учреждениях, физические возможности ребенка (например, серьезные нарушения 

здоровья, инвалидность), состав семьи, экономическое благосостояние семьи, место 

жительства и др. Получается, что возможности получения качественного образования в 

большей степени находятся в зависимости от социальных (место проживания семьи, 
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социальные связи родителей), культурных (образование и род профессиональной 

деятельности родителей, качество школьной подготовки) факторов. 

 

Рис. 3. Институциональная структура цифрового образования РФ 

Вышеперечисленные проблемы побуждают к реформации системы образования 

и созданию новой институциональной структуры образования (рис. 3). 

Основным субъектом в институциональной структуре цифрового образования 

выступает Министерство просвещения РФ, являющееся координатором национального 

проекта «Образование». Помимо этого, можно выделить следующие субъекты 

институциональной структуры цифрового образования: 

1) Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, оснащенные 

высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых 

высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение 

инновационных технологий и идей. Обучение детей на данных площадках 

осуществляется за счет финансирования федерального и областного бюджетов, с 

привлечением заинтересованных в будущих специалистах частных и государственных 

инвесторов. 

Их основной задачей является развитие творческого потенциала детей, 

воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях 

российской науки и техники. На данный момент открыто 89 технопарков в 62 регионах 

России, а также три мобильных технопарка «Кванториум» – в Калининградской и 

Нижегородской областях и Приморском крае. 

2) Центры цифрового образования детей «IT-куб» − центры образования детей 

по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект 

формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании –
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лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. 

На данный момент открыто 197 центров «IT-куб». 

3) Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей, основной 

целью которых является работа с талантливыми детьми и молодежью в рамках 

образовательных программ и ряда других особо значимых мероприятий в области 

образования и науки, искусства, спорта. На данный момент создано 70 региональных 

центров, в которых регулярно проходят профильные смены, очные и дистанционные 

программы, подготовка к олимпиадам. Предполагается, что к концу 2024 года во всех 

субъектах нашей страны будут функционировать региональные центры выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Нормативно-правовой компонент институциональной среды цифрового 

образования включает в себя следующие основные элементы: 

1) Паспорт федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

2) Федеральные проекты: 

«Современная школа» − в нём сосредоточатся на новых методах обучения и 

образовательных технологиях. В школах обновят образовательные программы и 

внедрят систему оценки качества на основе международных исследований. Появятся 

уроки технологии на базе компаний и детских технопарков «Кванториум». 

«Успех каждого ребенка» призван воспитывать «гармонично развитые и 

социально ответственные личности». Для школьников разработают программы 

обучения по индивидуальным планам, в том числе дистанционно. Минпросвещения 

будет развивать направление профориентации и создавать новые места для 

дополнительного образования. Для талантливых детей во всех регионах появятся 

центры поддержки. 

«Цифровая образовательная среда» предусматривает создание безопасной 

цифровой образовательной среды. Минпросвещения хочет реализовать такую модель, 

которая позволит во всех школах создать профили «цифровых компетенций» для 

учеников и педагогов. Отчётность в школах полностью переведут в электронный вид. 

Все образовательные организации обеспечат интернетом, а на уроках будут 

использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых 

двойников». 

«Молодые профессионалы» − в его рамках проводится мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills и Европейский чемпионат 

по профмастерству. К декабрю 2024 года планируется создать сеть центров 

опережающей профессиональной подготовки. Это поможет готовиться к 
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демонстрационным экзаменам, которые через шесть лет будут сдавать в 50 % 

техникумов и колледжей. 

«Повышение конкурентноспособности российских вузов» − направлен на 

развитие инфраструктуры, совершенствование информационных ресурсов и т. д. 

3) Иные указы, приказы, распоряжения и т. д. 

К основным цифровым технологиям, включенным в институциональную 

структуру образования, относятся следующие элементы: технологии VR/AR/MR, 

блокчейн-технологии, искусственный интеллект, оналайн-платформы и 

образовательные платформы. 

Онлайн-платформы массовых открытых онлайн-курсов (Coursera, KhanAcademy, 

Открытое Образование), позволяющие проходить обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Растет количество поставщиков MOOC, 

количество вузов − участников проектов, количество электронных курсов, количество 

обучаемых. Наряду с количественным ростом наблюдаются и радикальные 

качественные изменения − это явное «тяготение» к современным мультимедийным 

технологиям (использование HD видео, 3D-миров, дополненной и виртуальной 

реальности, caveтехнологий, элементов геймификации), усиление интерактивной и 

коммуникативной составляющих обучения. 

Под образовательными платформами понимаются специализированные сайты, 

которые специально ориентированы на использование в образовательном процессе и 

строятся на основе программ обучения с учетом требований ФГОС, например, 

Российская электронная школа (РЭШ). 

«Российская электронная школа» − это информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к 

качественному общему образованию независимо от социокультурных условий. Каждый 

урок включает видеоролик, конспект, систему упражнений и тест для итоговой 

диагностики. Уроки в ресурсе РЭШ записаны лучшими учителями России. Постоянно 

идет наполнение ресурса. На платформе РЭШ все материалы являются бесплатными. 

Хотя педагогические разработки с использованием ИИ появились 

сравнительно недавно, уже выделилось несколько направлений их применения. 

1) Интеллектуальные обучающие системы и чат-боты, применяемые в ряде 

школ и университетов: персонализация учебной работы, обеспечение быстрой 

обратной связью непосредственно в ходе учебной работы. 

2) Автоматическое оценивание: использование методов распознавания образов 

и общение на естественном языке позволяет автоматизировать оценивание таких 
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образовательных результатов, которые обычно требуют экспертной оценки (например, 

эссе). 

3) Настраиваемые учебные материалы: ИИ помогает обучаемым формировать 

свои собственные лекционные материалы, разбивать учебники на удобные фрагменты 

информации и генерировать краткое изложение содержания книг и другой учебной 

литературы. 

4) Образовательная аналитика: использование методов ИИ для работы с 

большими данными и подготовки образовательной аналитики с целью повышения 

результативность образовательной деятельности. 

5) Консультационные системы: методы ИИ применяют при построении 

информационно-консультационных систем, которые помогают эффективно 

использовать возможности цифровой образовательной среды. 

6) Геймификация и виртуальная реальность широко используются для 

организации игровых ситуаций, повышения наглядности обучения, повышения 

мотивации обучающихся, проведения виртуальных экспериментов. 

Технологии VR/AR/MR в сфере образования могут использоваться для решения 

самых разных задач. 

1) Организация совместной работы. Шлем виртуальной реальности дает 

возможность проводить видеоконференции, которые более реалистичны, чем обычные 

веб-конференции, и больше похожи на телефонный разговор. Технология MR 

позволяет участникам ощущать друг друга действительно рядом. Такие «виртуальные 

встречи» можно широко использовать для виртуальных путешествий, знакомства с 

другими культурами, изучения иностранного языка и т. п. 

2) Изучение естественнонаучных дисциплин. Очки виртуальной реальности 

позволяют обучающимся оказаться в научных лабораториях, наблюдать и проводить 

реалистичные виртуальные эксперименты, взаимодействовать с макро- и 

микрообъектами, совершать путешествия в мир математических объектов и проч. 

3) Изучение гуманитарных дисциплин. Обучаемые получают возможность 

посетить музеи и места исторических событий, общаться с виртуальными моделями 

исторических личностей, реконструировать события прошлого и т. д. 

4) Отработка навыков. Модели в виртуальной реальности дают обучаемым 

возможность безопасно и не страшась возможных ошибок формировать такие умения, 

выработка которых в реальных условиях чревата опасностями или сталкивается с 

другими ограничениями (доступность оборудования, высокая стоимость выполнения 
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работ, опасность для других людей и проч.). Например, MR-приложения уже 

используются при обучении в области медицины. 

Составной частью образовательного процесса являются итоговое и 

промежуточное оценивание – экзамены, квалификационные работы и другие учебные 

мероприятия, в ходе которых обучаемые демонстрируют свои учебные достижения 

(знания, умения, навыки, квалификации). Здесь нужен надежный и безопасный способ 

фиксации, хранения и использования полученных результатов. В цифровой 

образовательной среде можно отказаться от бумажных документов и воспользоваться 

технологией блокчейн. 

Блокчейн может с успехом применяться в сфере образования для формирования 

цифрового портфолио, хранения аттестатов и дипломов, экзаменационных и 

творческих работ, результатов экзаменов и образовательных достижений (тексты 

выполненных контрольных работ, видеозаписи с выступлениями экзаменуемых и 

проч.) в виде уникальных цифровых записей в распределенной базе данных. Блокчейн 

позволяет демонстрировать хранящиеся здесь результаты и творческие работы всем, 

кому это необходимо, защищать авторство, подавать заявки на изобретения и получать 

признание. Ценность этой технологии для образования состоит в том, что она 

гарантирует надежность и безопасность, а сами записи могут содержать разные типы 

данных. Например, с помощью блокчейн можно хранить информацию об экзаменах, 

выданных дипломах и сертификатах вместе с информацией о том, кто и когда их 

проводил или выдавал. Таким образом, бумажный документ теряет свою уникальность 

− здесь все желающие могут незамедлительно, не обращаясь к архивам выдавшей его 

организации, убедиться в его подлинности и получить его заверенную копию. 
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Нейромаркетинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности компании 

Миляева Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Балаково 

 

В данной статье рассмотрено понятие «нейромаркетинг», определены цели и 

методы, а также ключевые параметры нейромаркетингового исследования, проведено 

сравнение традиционного и нейромаркетингового исследования, обозначены области 

наиболее эффективного применения нейромаркетинговых приёмов и проанализированы 

факторы, ограничивающие применение нейромаркетинга. 

На данный момент в экономике наблюдаются тенденции к применению 

компаниями методов и инструментариев из различных областей для обеспечения 

экономического роста предприятия. Данное явление обуславливается постоянно 

растущей конкуренцией, которая требует от хозяйствующих субъектов осуществлять 

поиск новых способов обеспечения конкурентоспособности продукции и завоевания 

большей доли рынка. В связи с этим компании прибегают к использованию разработок 

в сферах маркетинга, когнитивной психологии и нейрофизиологии. Сочетание 

инструментов из данных областей образует такой инструмент, как нейромаркетинг. 

Под понятием «нейромаркетинг» понимается совокупность методов изучения 

поведения потребителей, наблюдения поведенческих и эмоциональных реакций 

потенциальных покупателей для повышения эффективности маркетинговых 

инструментов и увеличения продаж. 

Целью нейромаркетинга является осуществление экспериментов, которые 

направлены на исследование нейронной активности, и реализации их результатов в 

маркетинговых кампаниях организации. 

Стоит отметить, что эксперименты, проводимые в рамках нейромаркетинга, 

затрагивают исключительно реакцию человека, не перешедщую в фазу осознания [1]. 

В связи с этим задачей специалиста в области нейромаркетинга является 

фиксация, наблюдение и учёт эмоциональных и когнитивных процессов в центральной 

нервной системе человека путём её реакции на внешний раздражитель. 
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Реакция человека, замер активности ЦНС которого производится, может 

осуществляться посредством движения зрачков, активности нейронов головного мозга, 

изменения частоты пульса и дыхания, влажности кожи и т. д. [1]. 

При этом ключевыми параметрами исследования выступают внимание, интерес, 

запоминание, эмоция и действие, которые позволяют чётко и объективно определить 

отношение потребителя к предложенному продукту. 

Таким образом, ключевыми аспектами биометрии в рамках 

нейромаркетиногового исследования выступают [1]: 

1) Эмоциональная активация потребителей. 

2) Степень активности мозга и физиологических реакций респондентов. 

3) Зависимость между неврологическими реакциями потребителей и их 

суждениями. 

4) Степень воздействия внешних раздражителей на органы чувств человека. 

В процессе нейромаркетингового исследования респондент подвергается 

воздействию различных внешних раздражителей, каждый из которых влияет на 

различные аспекты оценки продукта. В табл. 1 представлены данные об использовании 

триггеров для влияния на параметры восприятия продукта [1]. 

Таблица 1 

Влияние триггеров на параметры восприятия продукта 

Наименование триггера Воспринимаемый параметр  

Цвет 

Применение определённого цвета позволяет 

расставить необходимые акценты и создать 

нужное настроение у потребителя 

Звук 

Сокращение или увеличение времени 

покупателя на обдумывание покупки или 

использования продукта, а также усиление 

эмоций от процесса получения товара или 

услуги 

Запах 

Придание специального настроения человеку 

и вызов различных ассоциаций с целью 

побуждения к покупке 

Освещение 

Регулирование активности мозга и 

настроения покупателя, вызов различных 

ассоциаций у человека 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование степени влияния 

триггеров в виде цвета, звука, запаха и освещения способно создать необходимый 

эмоциональный фон и ассоциативный ряд у потребителя, а также вызвать 

определённые чувства и создать акцент у потребителей на определённых сторонах 
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продукта. Данные триггеры позволяют в ходе нейромаркетингового исследования 

определить стороны продукта, которые вызывают у потребителей как наибольший, так 

и наименьший эмоциональный отклик, что даёт возможность компании осуществить 

действия по улучшению продукта и устранению недостатков. 

Стоит отметить, что проведение нейромаркетингового исследования требует 

использование различных методов, такими методами являются [2]: 

1) ЭЭГ (электроэнцефалография) − замер ритмов активности нейронов 

головного мозга, подверженных влиянию посредством изменения эмоционального 

состояния, параметров внимания; 

2) МР-спектрография (магнитно-резонансная спектрография) – получение 

динамической карты распределения биологически активных веществ в мозге человека 

посредством особенности частот резонанса определённых из веществ в условиях 

высокой напряжённости магнитного поля; 

3) ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография) – 

предоставление изображения активности мозга в момент контакта с раздражителем в 

момент исследования; 

4) Айтрегинг – анализ точек фокусировки взгляда человека и движения глаз; 

5) измерение сокращения мыщц лица посредством камеры высокого 

разрешения; 

6) анализ частоты дыхания, электрического сопротивления кожи и число ударов 

сердца в момент контакта с продуктом. 

Таким образом, нейромаркетинговое исследование требует применение 

различного оборудования и аппаратов, а также высокую степень квалификации от 

специалиста, проводящего исследование, т. к. именно от его действий зависит замер и 

анализ естественных биологических процессов респондента, что в значительной 

степени определяет результат исследования. 

Одним из ключевых параметров нейромаркетингового исследования является 

определение степени вовлеченности потребителя в потребление продукта. Например, 

исследование, проводимое учёными отделения факультета наук о мозге 

Университетского колледжа Лондона, было направлено на определение степени 

влияния аудио- и видеоматериалов на формирование прочных связей с потребителем. 

Организаторы исследования выбрали одни и те же наиболее эмоциональные 

сцены из книги и фильма «Игра Престолов». 

Перед началом исследования участники оценили видеоконтент на 15 % более 

предпочтительным и привлекательным, однако в результате данного исследования 
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частота сердечных сокращений (ЧСС) фиксировалась в виде более высокого значения у 

тех, кто прослушивал аудио-материал, чем у тех, кто смотрел видео, в среднем данный 

показатель был выше на 4 удара в минуту, при этом температура тела у данных 

участников исследования была больше на 2 градуса, а кожно-гальваническая реакция 

(КГР) была выше на 0,2 мкСм. На рис. 2 представлены данные о КГР, частоте 

сердечных сокращений и температуре участников исследования [3]. 

 

Рис. 1. Данные о КГР, ЧСС и температуре участников исследования. 

Таким образом, утверждения участников перед экспериментом не совпадают с 

результатами исследования. Результаты исследования показали, что аудиоматериал 

обладает большей степенью вовлечения пользователя, так как в момент прослушивания 

требуется активное участие мозга в визуализации получаемой информации. 

Обрабатывая аудиоинформацию, мозг формирует модель непосредственного участия 

человека в самом событии, о котором мозг получает информацию. Помимо этого, в 

момент прослушивания активизируются эмоциональные системы, которые формируют 

состояние «переживания истории» у человека. 

Стоит отметить, что данные, полученные посредством традиционного 

маркетингового исследования и нейромаркетингового, могут отличаться, поэтому 

нейромаркетинговое исследование обладает рядом отличительных черт в сравнении с 
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традиционным в формате опроса, анкетирования или интервью. В табл. 2 приведено 

сравнение традиционного маркетиногового и нейромаркетингового исследования [4]. 

Таблица 2 

Сравнение традиционного маркетингового и нейромаркетингового исследования 

Традиционное маркетинговое исследование Нейромаркетинговое исследование 

Информация извлекается посредством 

анализа субъективных данных 

респондентов 

Информация извлекается на основе 

сведений нейроисследований 

Анализ и наблюдение за реакцией 

респондентов после из знакомства с 

продуктом 

Анализ реакции респондента в момент 

ознакомления  продуктом 

Результат в виде субъективной оценки 

эксперта 

Результат в виде объективной 

формализованной оценки 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что нейромаркетинговое исследование 

позволяет получить объективную оценку естественной реакции респондента по 

отношению к продукту на основе изменений, происходящих в нервной системе, в то 

время как при традиционном маркетинговом исследовании респондент может не 

объяснить или чётко выразить своё мнение или не сообщить о своём истинном 

отношении к продукту [5]. 

Учитывая преимущества нейромаркетинговых инструментов над традиционным 

маркетинговыми методами, наиболее рациональным и эффективным является 

применение нейромаркетинговых исследований и методов в различных целях в таких 

сферах, как [1]: 

1) Брендинг – формирование благоприятных ассоциаций и запоминание бренда 

среди потребителей, а также способствовать более естественному выбору бренда. 

2) Разработка дизайна продукта – формирование и увеличение эстетического 

удовольствия от приобретения и пользования продуктом. 

3) Сфера услуг – получение положительных впечатлений потребителем в 

процессе оказания услуги. 

4) Визуализация и навигация точек продаж – формирование точек продаж в 

привлекательные для потребителей пространства, а также преобразование нахождения 

покупателя в данном помещении в комфортное времяпрепровождение. 

5) Реклама – вызов определённых эмоций у потребителей, формирование 

ожидания и отношения к продукту, а также стимулирование к потреблению. 

Однако применение нейромаркетинговых методов и инструментов 

ограничивается различными факторами, такими как [2]: 
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1) Нарушение конфиденциальности – возможность утечки информации о 

личных предпочтениях потребителей. 

2) «Непрозрачность» целей исследования – компания может скрыть от 

респондентов истинные цели нейромаркетингового исследования. 

3) Дискриминация по физиологическому признаку – определение целевого 

продукта для аудитории с определёнными физиологическими особенностями и 

повышение цены на необходимый для этих людей товар. 

4) Некорректность выборки – результаты исследования и наблюдения за малой 

группой людей не могут быть корректно распространены на всю целевую аудиторию. 

5) Манипуляция мнением потребителей – компании формируют ожидание от 

продукта и стимулируют потребление, но не улучшают его свойств и не 

совершенствуют товар. 

Можно сделать вывод, что большинство факторов, ограничивающих 

применение нейромаркетинговых методов, связаны с этическим аспектом и 

возможностью злоупотребления компаний информацией о потребителях, а также 

возможностью утечки конфиденциальной информации клиентов. 

Таким образом, нейромаркетинг является эффективным инструментом, который 

способен обеспечить конкурентоспособность компании, помимо этого он позволяет с 

необычной стороны определить предпочтения, вкусы и степень вовлеченности 

потребителей. Однако проведение данных исследований требует от компании 

применения специального оборудования, а также наличия высококвалифицированных 

специалистов, способных осуществить данное исследование. Помимо этого, 

применение нейромаркетинговых исследований ограничивается этическими нормами и 

требует от компании соблюдения всех правил и регламентов для сохранения 

конфиденциальности исследования. 
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В данной статье рассмотрено понятие «дистанционное зондирование Земли», 

определены сферы применения и преимущества ДЗЗ, проанализирован рынок услуг 

дистанционного зондирования Земли, выявлены тенденции развития данного 

направления и обозначены особенности развития сферы ДЗЗ в Российской Федерации. 

В современной экономике информация становится одним из ключевых ресурсов, 

обеспечивающих конкурентоспособность компании. Участники рынка ощущают 

потребность в актуальной и полной информации. Достоверная и своевременная 

информация обеспечивает хозяйствующему субъекту возможность оценки 

происходящих событий и позволяет разработать программу развития с учётом 

факторов, вызывающих состояние неопределённости. В таком случае информация 

выступает в качестве производственного ресурса. Одним из востребованных 

информационных ресурсов на данный момент являются сьёмки, полученные путём 
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дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сведения, полученные таким путём, 

позволяют улучшить качество управления различными хозяйственными процессами. 

Под понятием «дистанционное зондирование Земли» понимается процесс 

наблюдения поверхности планеты Земля наземными, авиационными и космическими 

средствами, оснащёнными разнообразными видами аппаратов для съёмки [1]. 

ДЗЗ применяется в различных сферах экономики и позволяет качественно 

улучшить разнообразные аспекты хозяйственной деятельности субъектов 

экономических отношений. ДЗЗ позволяет: 

1) осуществлять контроль за строительством и эксплуатацией объектов 

инфраструктуры и недвижимости; 

2) вести контроль технического состояния объектов топливно-энергетического 

комплекса; 

3) осуществлять контроль использования территорий промышленных 

предприятий и территорий коммерческого применения; 

4) выявлять тепловые утечки; 

5) контроль состояния лесных и водных массивов; 

6) определение инвестиционной привлекательности земельного участка; 

7) изучение природных особенностей земельного участка для ведения сельского 

хозяйства и т. д. 

Таким образом, спектр сфер применения ДЗЗ разнообразен, при этом данный 

метод в значительной степени обладает потенциалом к расширению областей, в 

которых может применяться данный способ. 

Потенциально перспективными сферами применения ДЗЗ являются ретейл, 

финансы, страхование и недвижимость. В табл. 1 приведены особенности применения 

ДЗЗ в перспективных сферах [2]. 

Таблица 1 

Особенности применения ДЗЗ в перспективных сферах 

Сфера Особенность применения ДЗЗ 

Ретейл ДЗЗ позволит определить место открытия новой торговой 

точки. Посредством космических снимков возможно 

достоверно провести оценку степени заселённости района, 

населённого пункта и величину автомобильного траффика на 

определённом участке автомобильной дороги. 

Страхование ДЗЗ даёт возможность оценить состояние зданий, крыши 

объектов недвижимости, земельных участков и иных объектов 

инфраструктуры. Получение данной информации может быть 

осуществлено без выезда инспектора, что позволяет 

осуществить снижение издержек. 
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Продолжение таблицы 1 

Финансы Посредством ДЗЗ можно осуществить анализ количества 

автомобилей на парковках торговой сети, можно сделать вывод 

о выручке компании до публикации отчётности, также 

посредством измерения длины теней строящегося здания 

возможно осуществить измерение его высоты и произвести 

оценку прогресса строительства, а также при анализе теней на 

стенках нефтяного резервуара с плавающей крышкой можно 

определить объём нефти. 

Недвижимость ДЗЗ позволяет осуществить анализ определённых городских 

районов по признакам наличия парков, этажности домов, 

развитости инфраструктуры, что даёт возможность оценить 

стоимость того или иного объекта недвижимости. 

 

Таким образом, ДЗЗ может применяться в довольно специфических отраслях, в 

таких как ретейл, страхование, финансы и недвижимость. Информация, полученная 

посредством ДЗЗ, позволяет осуществить контроль и анализ обстановки, происходящей 

на определённой территории, а также сформировать план для инвестирования или 

оценки территориального образования или объекта недвижимости. 

Стоит отметить, что применение ДЗЗ в хозяйственной практике позволяет 

компаниям добиться следующих преимуществ [3]: 

1) сократить материальные затраты; 

2) повысить оперативность получения и обработки информации; 

3) повысить точность и достоверность сведений; 

4) низкая степень искажения информации, полученной при помощи ДЗЗ; 

5) получение изображения с большим территориальным охватом и высоким 

качеством; 

6) невысокая стоимость снимков, полученных в результате ДЗЗ. 

Таким образом, ДЗЗ позволяет организациям в значительной степени сократить 

издержки, получая достоверную и в высокой степени защищённую от искажения 

информацию при низкой стоимости осуществления снимка, что даёт конкурентное 

преимущество компании, применяющей такой метод в своей хозяйственной практике. 

Мировой рынок ДЗЗ на данный момент обладает тенденцией к быстрому росту и 

расширению. Данный рынок характеризуется следующими аспектами [3]: 

1) доля государственных заказчиков на рынке ДЗЗ превышает 70 %; 

2) потенциальный спрос на снимки из космоса высокого и сверхвысокого 

формата составляет примерно 1,5 - 3 млрд долл.; 
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3) общая мировая величина рынка услуг ДЗЗ в 95 % приходится на США и 

Западную Европу; 

4) основной факторы выбора услуги потребителем – пространственное 

разрешение снимка; 

5) олигополистический характер рынка, основные игроки – MDA, Skybox, Airbus 

D&S, Digital Globe. 

В совокупности данные аспекты позволяют сделать вывод, что рынок ДЗЗ 

является формирующимся, однако на нём уже сложились игроки, при этом высокая 

инновационность сферы ДЗЗ способствует активному внедрению новых креативных 

игроков. 

При этом основные тенденции развития рынка услуг ДЗЗ выражаются в виде 

роста сегмента радиолокационных данных, увеличения числа группировок малых 

спутников, формирования орбитальных группировок спутников ДЗЗ [3]. 

Стоит отметить, что в структуре рынка продуктов и услуг, полученных 

посредством ДЗЗ, выделяются такие элементы, как снимки в форме данных и 

телеметрии, обработанные продукты в формате цифровых моделей рельефа и мозаики, 

а также информационные услуги  в виде услуг по управлению данными и т. д. На рис. 1 

представлена структура рынка информационных продуктов и услуг, полученных при 

помощи ДЗЗ [3]. 

 

Рис. 1. Структура рынка информационных продуктов и услуг, 

полученных при помощи ДЗЗ 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках рынка информационных 

продуктов и услуг, полученных при помощи ДЗЗ, наибольшая доля приходится на 

информационные услуги, обеспечивающие повышение качества управления 

хозяйством, при этом 36 % рынка обеспечивается снимками, которые позволяют 

получить объективную картинку происходящего на отдельной территории, лишь 19 % 

рынка обеспечиваются обработанными продуктами. 
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Доля РФ на мировом рынке ДЗЗ составляет 0,2 % [3]. На данный момент 

реализацию ДЗЗ со стороны России осуществляют несколько космических аппаратов, 

таких как «Ресурс-ДК», «Ресур-П», «Канопус-В», «Метеор-М1» и т. д. 

Российская Федерация стремиться упорядочить деятельность в сфере ДЗЗ и 

выработать определённые правила и нормы функционирования. В 2021 году 

произошло одобрение создания Публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр», 

что позволяет создать Национальную систему пространственных данных, которая 

позволит упорядочить информацию в сфере ДЗЗ. Помимо этого, в конце 2021 года 

была выпущена государственная информационная система «Федеральный портал 

пространственных данных», данный портал позволяет заявителям всех категорий 

получать информацию об обеспеченности РФ картографическими и геодезическими 

материалами, которые хранятся в государственных фондах пространственных данных, 

при этом произошло обновление геопортала Роскосмоса, позволяющего осуществить 

заказ данных, а также разработка проекта ФЗ «О дистанционном зондировании Земли 

из космоса», данный закон призван упорядочить и регламентировать деятельность в 

данном направлении. 

Стоит отметить, что в 2021 году произошло активное развитие технологий 

обработки данных ДЗЗ посредством методов ИИ стартапами «ГеоАлерт» и 

Opendatabox, направленных на распознавание строений, дорог и полей соответственно 

[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ДЗЗ является одним из 

перспективных направлений, которое обладает обширным спектром применения, при 

этом ДЗЗ даёт конкурентные преимущества компании, которая применяет данный 

способ. Стоит отметить, что хозяйственные субъекты РФ являются игроками рынка 

ДЗЗ, многие российские компании пытаются внедрять инновационные решения, чтобы 

стать лидером в данном направлении, при этом на данный момент в России активно 

формируется правовая база для осуществления деятельность в области ДЗЗ, что 

позволит регламентировать и регулировать деятельность компаний в данной сфере. 

 

Литература 

1. Анализ современных технологий дистанционного зондирования Земли /           

Д. А. Хабаров, Т. С. Адиев, О. О. Попова [и др.] // Московский экономический журнал. 

− 2019. − № 1: [сайт]. − URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sovremennyh-

tehnologiy-distantsionnogo-zondirovaniya-zemli (дата обращения: 1.12.2022). − Текст: 

электронный. 



387 

 

2. Комиссаров, В. Тени на парковке: как вашему бизнесу помогут спутниковые 

снимки: [сайт]. − URL: https://incrussia.ru/understand/teni-na-parkovke-kak-vashemu-

biznesu-pomogut-sputnikovye-snimki/ (дата обращения: 1.12.2022). − Текст: 

электронный. 

3. Бухарицин, А. П. Cостояние и перспективы развития рынка услуг по сбору и 

обработке спутниковых данных дистанционного зондирования земли / А. П. Бухарицин 

// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. − 2021. −              

№ 3: [сайт]. − URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13195 (дата обращения: 

2.12.2022). − Текст: электронный. 

4. Итоги года отрасли геоинформационных технологий и дистанционного 

зондирования Земли: [сайт]. − URL: https://gisgeo.org/wp-content/uploads/ 2022/01/2021_ 

review.pdf (дата обращения: 2.12.2022). − Текст: электронный. 

 

 

УДК 339.56.055 

 

Современные условия формирования внешнеторговых отношений России 

Скорина Елизавета Эдуардовна, студент направления «Экономика; 

Карпова Алла Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Экономика, организация и управление на предприятиях» 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Балаково 

 

В настоящей статье рассмотрена проблема современного состояния сферы 

международных торговых отношений в России. Описаны приоритетные направления 

российского экспорта. Представлены статистические данные о товарообороте со 

странами-партнерами России в области торговли. Проанализирована структура 

импорта и экспорта в рамках внешнеторговых отношений с Китаем и Индией. 

Обозначены перспективы расширения внешнеторговых отношений за счет стран 

Латинской Америки. 

В настоящее время положение России характеризуется значительным 

усугублением геополитической и геоэкономической нестабильности. Кроме этого, 

значительное влияние на сферу внешней торговли оказывает существующая 

эпидемиологическая обстановка как в нашей стране, так и во всем мире. 

Главным фактором воздействия на сферу российской внешней торговли 

является увеличение санкционного давления и наращивание внешнеторговых 
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ограничений, что оказывает колоссальное влияние на формирование основных 

направлений международных экономических отношений России. В рамках 

сложившейся ситуации интересы нашей страны переместились со стран Запада на 

страны Востока и Юга: ключевым направлением стало развитие внешнеторговых 

отношений с Китаем и другими странами Азии, а также с некоторыми странами 

Латинской Америки, а именно с Мексикой и Бразилией. 

На сегодняшний день торговое партнерство России со многими странами Юго-

Восточной Азии пребывает в состоянии развития, однако Китай укрепляет позицию 

ключевого торгового партнера России. Что же касается рынков Латинской Америки, то 

необходимо отметить, что они характеризуются наличием множества перспектив для 

российского экспорта, однако санкционное давление косвенно оказывает влияние в 

виде барьеров в области логистики и финансов [3]. 

Российский экспортный центр (РЭЦ) сформировал карту приоритетных 

направлений экспорта, которую отечественные предприниматели могут использовать 

для поиска новых рынков сбыта [2]. Содержание данной карты отражено в табл. 1.      

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) − государственный институт поддержки 

несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих 

российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. 

Таблица 1 

Приоритетные направления российского экспорта 

Группа Описание Перечень стран  

1 2 3 

Группа 1  «Сохранение и укрепление»: растущие 

платежеспособные рынки стран бывшего СССР, 

где у российских экспортеров уверенные 

позиции 

Казахстан, Узбекистан, 

Азербайджан, Беларусь.  

Группа 2 «Расширение и рост»: традиционные торговые 

партнеры России, где рост поставок возможен 

за счет роста рынка и освоения новых 

сегментов 

Китай, Индия, Вьетнам, Турция, 

Египет, Алжир, Иран. 

Группа 3 «Завоевание и экспансия»: крупные рынки 

стран Латинской Америки, Африки и Юго-

Восточной Азии, где российские экспортеры 

еще не обосновались, но обладают большим 

потенциалом роста  

Мексика, ОАЭ, Таиланд, Малайзия, 

Бразилия, Индонезия, Филиппины, 

Израиль, ЮАР, Нигерия. Аргентина, 

Пакистан, Бангладеш, Сирия, Ирак. 

Группа 4 «Страны четвертого пояса»: небольшие страны, 

имеющие точечный потенциал наращивания 

российских поставок 

Марокко, Гана, Кот-д’Ивуар, 

Сенегал, Ангола, Эфиопия, Кения, 

Сербия. 

 

Рассмотрим три направления переориентации внешней торговли России: Китай, 

Индия и страны Латинской Америки. 

Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России уже более 

десяти лет. По данным главного таможенного управления Китая по итогам 11 месяцев 
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2022 года товарооборот увеличился на 32 % и достиг рекордных 172,21 млрд долл. 

Динамика товарооборота за период с 2020 года по ноябрь 2022 года представлена на 

рис. 1 [1]. 

 

Рис. 1. Товарооборот России и Китая за период с 2020 года по ноябрь 2022 года 

Конкретно в ноябре величина товарооборота России и Китая составила          

18,27 млрд долл., из которых экспорт составил 10,55 млрд долл., а импорт −                    

7,71 млрд долл. [1]. 

Опубликованные данные таможенной службой Китая о товарообороте с более 

чем двадцатью странами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствует о том, что 

Россия за период с января по ноябрь 2022 года стала лидером по темпам роста общего 

товарооборота и экспорта в Китай [4]. Рассмотрим современные структуры экспорта и 

импорта между Россией и Китаем. Структура импорта представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура импорта Россия-Китай 

По диаграмме на рис. 2 видно, что в структуре импорта преобладают 

электрические машины, ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические 

устройства, то есть импорт из Китая в Россию носит более технологичный характер, 

несмотря на то, что Китай является экспортером многообразных товаров. Структура 

экспорта из России в Китай представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура экспорта Россия-Китай 

По данным диаграммы на рис. 3 видно, что в структуре экспорта из России в 

Китай преобладают минеральные продукты, то есть нефть и нефтепродукты, руды, 

шлак, зола. В связи с тем, что в настоящее время происходит сокращение российского 

экспорта минеральных продуктов в западные страны, значимость китайского рынка для 

сбыта данного вида продукции увеличивается. В краткосрочной перспективе величина 

товарооборота достигнет более 200 млрд долл. [3]. 

В текущей ситуации для России необходимо находить новых партнеров по 

торговле. Одним из главных претендентов из стран БРИКС, несомненно, является 

Индия. (БРИКС – межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, 

Индии, КНР, ЮАР). Прошлое десятилетие торговли России и Индии характеризовалось 

стабильно невысокой динамикой. Однако за последние два года наблюдается 

положительная динамика: темп прироста товарооборота России и Индии в 2021 году 

составил 37,90 % по отношению к 2020 году, а за восемь месяцев 2022 года темп 

прироста составил 28,00 % по отношению к 2021 году. Динамика товарооборота между 

Россией и Индией представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Товарооборот России и Индии за период с 2020 года по август 2022 года 

Таким образом, за восемь месяцев 2022 года темп прироста товарооборота 

России и Индии составил 38,95 % по отношению к 2021 году. К концу 2022 года 

ожидается увеличение товарооборота России и Индии до 30 млрд долл. [5]. Рассмотрим 
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современные структуры экспорта и импорта между Россией и Индией. Структура 

экспорта представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Структура экспорта Россия-Индия 

По данным диаграммы на рис. 5 видно, что в структуре экспорта из России в 

Индию преобладают минеральные продукты, драгоценности, машины, оборудование, 

аппаратура и продукция химической промышленности. 

Далее рассмотрим структуру импорта, представленную на рис. 6. 

 

Рис. 6. Структура импорта Россия-Индия 

По данным диаграммы на рисунке 6 видно, что в структуре импорта из Индии в 

Россию преобладает продукция химической промышленности, машины, оборудование, 

аппаратура и продукты растительного происхождения. Другими словами, из Индии в 

нашу страну привозят электрические машины, электронику, продукты питания, 

лекарства, табак, одежду и другие товары. 

Теперь рассмотрим страны Латинской Америки как перспективные рынки сбыта 

для расширения внешнеторговой деятельности России. Существует два препятствия 

для развития торговых отношений с латиноамериканскими странами: косвенное 

воздействие санкционного давления и высокая конкуренция на данных рынках, 

формируемая компаниями из других стран, производящих аналогичную продукцию [3]. 

Российские внешнеэкономические интересы также характеризуются 

«разворотом на Юг», что является особым стратегическим интересом, как и «разворот 

на Восток». Экономика латиноамериканских стран включает в себя такие отрасли, как 

сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность, являющиеся основными, а 
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также базируется на экспорте. Согласно данным Центра исследований международной 

торговли РАНХиГС, наибольший товарооборот Россия ведет с Бразилией, Мексикой, 

Аргентиной и Эквадором. Совокупный экспорт России в страны Латинской Америки 

составляет 12,55 млрд долл., а совокупный импорт из стран Латинской Америки в 

Россию − 8,99 млрд долл. 

В структуру экспорта из России в латиноамериканские страны входят продукты 

тяжелой и химической промышленности, а именно нефть, железо, сталь, каменный 

уголь, алюминий, минеральные и химические удобрения, каучук, пшеница, бумага и 

картон. 

В структуру импорта из латиноамериканских стран в Россию входят 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье: наибольшую долю, а 

именно 78 %, в структуре импорта занимают соевые бобы, арахис, бананы, мясо 

крупного рогатого скота, рыба, цветы и кофе. Наименьшую долю в объеме импорта 

занимают автомобили, лекарства и табак. 

Обобщая вышеизложенное, важно отметить то, что санкционное давление и 

внешнеторговые ограничения привели к развороту России «на Восток» и «на Юг» и 

трансформации географии товарных потоков в целом. Для того чтобы это принесло 

максимальный эффект, российской экономике необходимо выстраивать и развивать 

альтернативные торговые пути и рынки сбыта. Именно на поиск современных решений 

в сфере международной торговли направлена стратегия внешнеэкономического 

развития России. 
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В настоящей статье рассматриваются актуальные направления развития 

международных логистических цепочек в России в условиях существующей 

геополитической ситуации. Обосновывается перспективность развития 

международного транспортного коридора «Север-Юг». 

На сегодняшний день внешнеэкономическая деятельность Российской 

Федерации проходит глубокую трансформацию. Кризисы, санкции, вызванные 

сложившейся геополитической ситуацией в мире, спровоцировали нарушение цепочек 

поставок, проблемы с сырьем и существенный рост издержек. В связи с этим остро 

встала проблема создания новых логистических цепочек, требующая разработки и 

осуществления ряда мероприятий, в число которых входят следующие: 

 развитие логистических цепочек через страны третьего мира; 

 развитие транспортного коридора «Север-Юг». 

Данные мероприятия преследуют единственную цель – экономическую 

переориентацию на страны Юго-Восточной Азии, к которым относится не только 
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Китай, но и такой экономический гигант как Индия, крупные региональные 

экономические игроки − Иран, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия, 

Малайзия, Таиланд и другие государства Юго-Восточной Азии. 

Российский бизнес стремительными темпами наращивает динамику делового 

сотрудничества с азиатскими странами. Товарооборот России с Китаем увеличился на 

29 % − до 97,71 млрд долл. за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Согласно данным ПЭК (Первая Экспедиционная Компания – 

мультисервисный оператор логистических услуг, эксперт в сфере комплексных 

решений и организации грузоперевозок на территории России и за рубежом), 

лидирующими категориями по импорту из Китая за уже указанный период стали 

автотовары, бытовая техника и электроника, одежда и обувь. Объемы несырьевого 

экспорта показали наибольший рост в сегментах товаров народного потребления, 

продуктов питания и строительных материалов [1]. 

Согласно данным Центра политического анализа, товарооборот России на 

Азиатском направлении до конца года может вырасти на 50 млрд долл. Так, Китай уже 

является альтернативным поставщиков транспорта, автозапчастей, электроники, 

бытовой техники, одежды и обуви в нашу страну. Россия же наращивает экспорт 

товаров народного потребления, продукции обрабатывающей промышленности [1]. 

В качестве конкретного примера можно привести Объединенную компанию 

«РУСАЛ», являющуюся одним из крупнейших в мире производителей первичного 

алюминия и глинозема. Китай наращивает поставки глинозема, служащего сырьем для 

производства алюминия. По данным китайской таможни, в апреле 2021 года Китай 

экспортировал лишь 136 тонн глинозема, то есть поставки глинозема из Китая в период 

с апреля 2021 года по апрель 2022 года выросли почти в 900 раз. Динамика изменения 

объемов поставки глинозема из Китая за период с января по апрель 2022 года 

представлена на рис. 1 [2]. 

 

Рис. 1. Динамика изменения объемов поставки глинозема из Китая  

за период с января по апрель 2022 года 
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По данному графику видно, что поставки в апреле по сравнению с январем 

увеличились более чем в 300 раз. 

Специфика географического расположения стран-партнеров России в Юго-

Восточной Азии и структура существующих и перспективных международных 

транспортных связей стали предпосылкой к созданию международного транспортного 

коридора (МТК) «Север-Юг» [3]. 

На сегодняшний день МТК «Север-Юг» является одним из самых обсуждаемых 

направлений развития международных цепей поставок. Данный МТК призван стать 

аналогом Суэцкому каналу. МТК «Север-Юг» – это мультимодальный маршрут 

транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью 7200 км – от индийского 

порта Нава-Шева, расположенного на юге Мумбаи, до Санкт-Петербурга через Иран. 

По данному маршруту задействованы такие виды транспорта, как морской, речной, 

железнодорожный и автомобильный. Транспортный коридор «Север-Юг» представлен 

на рис. 2. 

 

Рис. 2. Международный транспортный коридор «Север-Юг» 

Соглашение о создании коридора «Север-Юг» было подписано Индией, Россией 

и Ираном в 2000 году, позже к соглашению присоединились еще 10 стран, среди 

которых – Азербайджан, Армения и Казахстан [4]. Развитие международного 

транспортного коридора «Север-Юг» представляет собой очень важное направление 

сотрудничества России, Ирана, Индии и ряда других стран. 

В настоящее время в рамках взаимодействия России, Азербайджана и Ирана 

ведется работа по формированию мультимодального маршрута Индия − Иран − 

Азербайджан − Россия, по которому на регулярной основе планируется организация 

перевозок грузов в контейнерах. Маршрут предполагает морскую транспортировку 

грузов между портами Индии и Ирана, использование железнодорожного и 
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автомобильного транспорта на территории Ирана (в силу отсутствия в настоящее время 

прямого железнодорожного сообщения с Азербайджаном) и последующую доставку 

азербайджанскими и российскими железными дорогами до конечного потребителя. 

МТК «Север-Юг» предполагает возможность использования трёх маршрутов от 

Петербурга до иранского порта Бендер-Аббас в Персидском заливе: 

 Западный (по западному берегу Каспия через Россию, Азербайджан) – 

примерно 5,1 тыс. км от Петербурга до Бендер-Аббаса, который является основным 

экспортным портом Ирана в Персидском заливе, лучше связанным с железнодорожной 

и автодорожной сетями. 

 Транскаспийский (с использованием паромных и контейнерных линий на 

Каспийском море) – примерно 4,9 тыс. км от Петербурга до Бендер-Аббаса. 

 Восточный (по восточному берегу Каспийского моря через Казахстан и 

Туркменистан), иногда также называемый коридором KTI (Казахстан – Туркменистан – 

Иран), – примерно 6,1 тыс. км от Петербурга до Бендер-Аббаса [5]. 

Россия, Иран и Азербайджан 14 сентября 2022 года подписали декларацию о 

развитии транспортного коридора «Север-Юг», в которой подчеркивается важность 

создания рабочей группы для решения транспортных, транзитных и процедурных 

вопросов в контексте развития коридора. Наряду с этим документ включает пункт о 

подготовке проекта соглашения по проекту железной дороги Решт-Астара в течение 

месяца. В документе также подчеркивается готовность к сотрудничеству в сфере 

оценки и анализа инфраструктурных и транспортных возможностей для доведения 

уровня транзита до 30 млн тонн в год [6]. 

По данным индийской газеты TheEconomicTimes, в период с мая по июль 

наблюдалось увеличение объема торговли между Индией и Россией: через МТК было 

перевезено около 3 тысяч тонн грузов и 114 контейнеров. Перевозка по МТК занимает 

менее 25 дней, согласно данным The Economic Times, тогда как по традиционным 

маршрутам – почти 40 дней. Таким образом, перевозка грузов по коридору «Север-Юг» 

не только позволяет экономить время на поставку, но и способствует снижению 

стоимости поставок между двумя странами − примерно на 30 % [7]. 

Согласно отчету Евразийского банка развития (ЕАБР), одним из преимуществ 

МТК «Север-Юг» перед другими маршрутами, включая морской маршрут через 

Суэцкий канал, является существенное снижение временных затрат на осуществление 

перевозок. Так, срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург по традиционному 

маршруту, проходящему через Суэцкий канал, составляет от 30 до 45 дней. Это при 

том, что срок отправки грузов из Мумбаи в Россию по сухопутному маршруту МТК 
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«Север-Юг» может варьироваться от 15 до 24 дней. Доставка же грузов по Восточной 

ветви коридора, проходящей через Казахстан и Туркменистан, сокращает срок 

доставки до 15 - 18 дней. После ввода в эксплуатацию железнодорожного участка 

Решт-Астара на территории Ирана время доставки грузов по МТК «Север-Юг» 

дополнительно сократится [8]. 

Развитие МТК «Север-Юг» является весьма перспективным направлением еще и 

благодаря своей уникальной черте: есть возможность для стыковки с другими 

глобальными и региональными транспортными коридорами, проходящими с востока на 

запад: 

 Евразийским коридором «Транссиб» (МТК «Запад-Восток»), что дает 

возможность выхода на МТК «Север-Юг» для российских регионов Центра, Поволжья 

и Урала, а также Северного Кавказа, Ростовской области и Краснодарского края для 

дополнительного экспорта применительно к ответвлениям МТК «Транссиб» 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна. 

 Международным транспортным коридором «ТРАСЕКА», что дает 

перспективы привлечения грузопотоков из стран Южного Кавказа и Турции на 

западную ветвь коридора, грузопотоков из Узбекистана, Таджикистана и Афганистана 

на восточную ветвь коридора. 

 Евразийским транспортным коридором «Южный», соединяющим страны 

Юго-Восточной Азии с Индией, Пакистаном, Ираном и Турцией (в настоящее время 

функционирует только на участках между Ираном и Турцией, гораздо менее 

интенсивно − между Пакистаном и Ираном) [9]. 

Сопряжение МТК «Север-Юг» с коридорами «Транссиб», «ТРАСЕКА» и 

«Южный» отражено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Сопряжение МТК «Север-Юг» с коридорами «Транссиб»,  

«ТРАСЕКА» и «Южный» 
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В перспективе МТК «Север-Юг» может стать коридором развития для 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Помимо увеличения объемов торговли, 

развитие данного МТК способствует строительству индустриальных парков, 

специальных экономических зон вдоль транзитного пути. Также МТК «Север-Юг» 

содействует кооперации и выстраиванию логистических цепей с крупными 

развивающимися странами Персидского залива и Индийского океана. 

Таким образом, в связи с разворотом внешнеполитического курса России на 

Азиатское направление происходит трансформация международных цепей поставок, 

подразумевающая направления: 

 развитие МТК «Север-Юг» для транспортировки грузов из стран Персидского 

залива и Индийского океана; 

 восточное направление в сторону Китая. 

На сегодняшний день данные маршруты стремительно развиваются и 

совершенствуются, что, несомненно, окажет положительное влияние на экономический 

рост и в России, и в странах-партнерах. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы депрессивных регионов в 

Российской Федерации. Указываются причины перехода региона в депрессивное 

состояние. Описываются методы и критерии выделения депрессивных регионов. 

Представлен список депрессивных регионов России на сегодняшний день. Подробно 

говорится о политике государства, воздействующей на депрессивные регионы. 

Анализируются причины и последствия региональной депрессии. 

Социально-экономическая сфера Российской Федерации разнообразна как по 

уровню экономического развития, так и по уровню жизни. На территории России 

находится большое число регионов, в которых наиболее острыми являются 

экономические, демографические, этнические, геополитические проблемы. Регионы 

перестали использовать свой экономический потенциал в полную силу. Такие 

территории принято называть депрессивными или отсталыми. К депрессивным принято 

относить регионы, имеющие традиционно низкий уровень жизни. В свою очередь, в 

перспективе развития регионов выступает необходимость преодоления ситуации, 

способствующая воспроизводству депрессивных процессов. 

Более актуальным представляется поиск путей, методов и инструментов 

повышения уровня финансовой безопасности регионов как наиболее важного условия 

для достижения позитивного развития территориальных образований. Проблемы 

депрессивных регионов становятся особенно актуальными в условиях переживаемого 

Россией процесса кардинальных изменений во всех сферах жизни общества. 

Ученые называют депрессивными регионы, прошедшие стадию спада экономики 

или же идущие к спаду. Депрессивные регионы − это территории, которые в настоящее 

время отличаются более низкими, чем в среднем по стране, показателями социально-

экономического развития, но в прошлом были развитыми, а по некоторым показателям 

занимали ведущее место в стране [1]. Депрессивный регион можно также 

рассматривать как регион, который пережил стадию экономического спада и 

длительное время не восстанавливает свои позиции относительно других регионов. 
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Перестал приносить вклад в рост дохода государства, уровень жизни населения заметно 

снизился. 

Основными критериям отнесения того или иного региона к категории 

депрессивных традиционно считают [2]: 

 низкий уровень экономического развития региона; 

 глубокий спад производства в основных отраслях экономики региона, 

наблюдающийся в течение длительного периода времени; 

 высокий уровень безработного населения в регионе; 

 низкие темпы роста валового регионального продукта на душу населения; 

 низкий уровень жизни населения; 

 неразвитость социальной инфраструктуры. 

Основными факторами и причинами, вызвавшими появление депрессивных 

регионов на территории России, являются: 

 исторически сложившиеся природно-климатические и хозяйственные условия 

на данной территории; 

 значительное снижение или прекращение дотаций из федерального бюджета, 

которые получали регионы в советский период времени; 

 концентрация на территории депрессивных регионов производств и отраслей, 

требующих постоянной финансовой поддержки со стороны государства [2]; 

 производственная моноструктура; 

  отсутствие новых динамичных отраслей или отставание их; 

  малая диверсифицированность и технологический консерватизм. 

Последствиями вышеназванных причин являются: бедность и низкий уровень 

доходов, хроническая безработица, неполная занятость, социальное неравенство, 

отрицательная миграция населения, дальнейшее сокращение традиционных 

производств и т. п. 

Сегодня депрессивные регионы в условиях принятия верных управленческих 

решений могли бы стать новыми точками роста, драйверами инновационного развития, 

что и обуславливает актуальность разработки качественных мер государственной 

поддержки их оздоровления и стабилизации. Существенная проблема, сдерживающая 

реализацию государственной поддержки депрессивных регионов, − это отсутствие 

официального законодательно закрепленного статуса депрессивной территории. На 

уровне государства отсутствует универсальная методика определения «депрессивного» 

статуса территориальных образований, не определены единые критерии, на основании 

которых тот или иной регион мог бы быть отнесен к категории депрессивных [3]. 
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Среди депрессивных территорий существует немало таких, которые в прошлом 

обладали значительным промышленным, научно-техническим, кадровым и 

инфраструктурным потенциалом, что и обуславливает в настоящий момент 

актуальность их оздоровления и превращения в новые инновационно-промышленные 

«точки роста». Продолжительность и глубина региональной депрессии определяются в 

значительной мере составом отраслей производства, кризис в которых стал основной 

причиной распространения депрессии на всю экономику региона. По этому признаку 

депрессивные регионы делятся на: старопромышленные, аграрно-промышленные и 

добывающие (очаговые) [2]. 

В настоящее время большая часть депрессивных регионов − это 

старопромышленные, сформировавшие и изменявшие свою структуру на разных этапах 

индустриального развития, начиная с конца XIX столетия до 1960 - 1970-х гг. В России 

эти регионы в наибольшей степени пострадали в ходе трансформационных процессов 

90-х годов XX века. 

Аграрно-промышленные депрессивные регионы в чистом виде выделить сегодня 

практически невозможно, так как аграрный сектор не занимает ведущего места по 

объему производства в экономике подавляющего большинства регионов РФ. 

К категории добывающих депрессивных регионов относятся локализованные 

горнопромышленные и лесопромышленные узлы, размещенные в малозаселенных 

районах. 

Список депрессивных регионов России на сегодняшний день содержит десять 

субъектов Российской Федерации. Это те, в которых худшие показатели по 

среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, а также инвестициям в основной капитал. Среди таких 

субъектов − Адыгея, Алтай, Калмыкия, Алтайский край, Карелия, Чувашия, Тува, 

Курганская область, Марий Эл и Псковская область [4]. 

Политику государства касательно воздействия на депрессивные регионы можно 

разбить на три группы [3]: 

1) региональная политика − законодательное закрепление статуса депрессивных 

территорий и организация их финансовой поддержки, создание особых экономических 

зон и укрупнение регионов вокруг нынешних точек роста; 

2) бюджетно-налоговая политика – ограничения на автономию бюджетной 

политики субъектов РФ, ведение внешнего финансового управления и пересмотр 

налогового законодательства; 
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3) инвестиционная политика – отбор и финансирование крупных 

инфраструктурных проектов из Инвестфонда, переход к точечной поддержке 

инвесторов на локальных территориях. 

Цель государственной политики – это оздоровление депрессивных регионов. 

Оздоровление представляет собой реализацию совокупности мер административно-

правовой, финансовой и социально-экономической направленности. 

Основным элементом при выборе возможного варианта оздоровления 

депрессивных регионов является окончательная цель, которую можно представить 

тремя вариантами оздоровления: 

• временная консервация депрессивного состояния (механизмы поддержки 

региона препятствуют дальнейшему разрушению его социально-экономической 

структуры, однако меры по его устранению не предпринимаются); 

• реструктуризация (преобразование потенциала и восстановление 

экономической сферы, реформирование социальной структуры, ликвидация причин 

экологического кризиса и другие); 

• тотальная санация (абсолютный вывод из депрессивных зон объектов 

промышленности, перемещение населения). 

Ликвидация наиболее чреватых последствий депрессии и вывод депрессивных 

регионов из кризиса – это сложнейшая задача, для успешного решения которой 

необходимо сформировать комплекс оздоровительных процедур и механизмов, 

которыми выступают важнейшие инструменты санации: средства социальной 

поддержки и защиты населения; координация миграционных процессов; меры 

государственной бюджетной поддержки промышленных отраслей; специальные нормы 

формирования и функционирования налогово-бюджетной системы [3]. 

Самым сложным механизмом поддержки депрессивных территорий является 

механизм финансирования. Это объясняется отсутствием четкости при выделении 

проблемных территорий, низкой бюджетной обеспеченностью отдаленных от 

федерального центра субъектов, проблемами при осуществлении контроля над 

использованием выделенных средств. 

Обязательным элементом стабилизации экономики и достижения стабильного 

развития депрессивной территории является результативная инвестиционная политика. 

Базовым инструментом региональной инвестиционной политики в Российской 

Федерации по привлечению инвестиций является предоставление налоговых льгот [3]. 

Первоначально основной формой поддержки депрессивных регионов может 

быть концентрация механизмов поддержки предпринимательства, привлечения частных 
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(в том числе иностранных) инвестиций, содействия инвестиционной активности, 

реструктуризации предприятий, переподготовки кадров и т. д. Предприятиям и 

проживающему на территории депрессивных районов населению будет облегчен 

доступ к действующим (или формирующимся) каналам финансовой помощи. 

Довольно часто помощь государства в преодолении депрессивности регионов 

рассматривается как содействие социальной разгрузке территорий, то есть в 

освобождении их от избыточных социальных объектов и организации выезда 

незанятого населения [5]. Вряд ли следует согласиться с таким подходом, поскольку он 

приведет к дальнейшему обезлюдиванию депрессивных регионов, разрушению 

социальной и производственной инфраструктуры, превращению территорий в 

«мертвые» зоны. Представляется более конструктивной с точки зрения преодоления 

депрессивности значительного числа регионов − помощь государства в привлечении 

эффективных предпринимателей и связанных с ними экономически самодостаточных 

работников. 

Одним из самых депрессивных регионов на территории России является 

Республика Дагестан, которая по уровню социально-экономического развития входит в 

число наиболее отстающих в стране. Распад СССР и последовавшие за ним 

экономические реформы крайне негативно сказались на социально-экономическом 

развитии республики, которая из дотационного региона стала одним из самых 

депрессивных. В последние годы руководство республики Дагестан активно проводит 

политику оздоровления своей территории. Используя уникальные природно-

географические особенности, то есть наличие богатых естественных лечебных и 

рекреационных ресурсов, республика успешно развивает индустрию туризма и отдыха. 

Развитие туризма в республике становится в настоящее время драйвером 

экономического роста. Дагестан является значительным потенциальным рынком 

туризма и отдыха, имеет определенную материальную базу туристского комплекса, с 

довольно развитыми транспортными и торговыми сетями, средствами коммуникации, 

традиционными центрами народных промыслов, наличием резервов трудовых 

ресурсов. Уникальность Дагестана как перспективного рекреационного региона состоит 

именно в сочетании «Горы - Море», что позволяет организовать разнообразные виды 

отдыха. Это позволит в перспективе превратить туризм в высокодоходную отрасль 

дагестанской экономики и интегрировать ее в российскую и мировую индустрию. 

Имеющаяся на сегодня структура туристско-рекреационного комплекса 

позволяет принять более 25 тыс. туристов и отдыхающих, обеспечить отдых и 

оздоровление свыше 70 тысяч детей и подростков. Однако в настоящее время 
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используется менее 20 % потенциала санаторно-курортного комплекса республики. Для 

дальнейшего развития комплекса Дагестана необходимы значительные инвестиции в 

строительство гостиниц, дорог, коммуникаций, должны быть использованы новые 

формы туризма и отдыха. 

Принимаются меры, направленные на привлечение инвестиций и реализацию 

приоритетных для республики инвестиционных проектов. Агентством по туризму РД 

совместно с министерством инвестиций и внешнеэкономических связей РД 

разработаны три инвестиционные программы на побережье каспийского моря с целью 

строительства туристско-рекреационных учреждений. Это создаст возможность для 

единовременного размещения на этих объектах около 8 тыс. туристов и отдыхающих и 

трудоустроить более 6,5 тыс. человек. Предусмотрено также строительство объектов, 

оказывающих услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно-курортного отдыха, 

развлекательных и бытовых услуг. В туристскую отрасль охотно вкладывают свои 

средства местные бизнесмены. 

Главная задача правительства Республики Дагестан по развитию туристско-

рекреационного комплекса состоит в продвижении дагестанского туристского продукта 

на внутреннем и мировом рынках [6]. 

Таким образом, можно заключить, что «вывод» территории из состояния 

депрессии в режим стабилизации, позволяющей снять аномальную остроту социально-

экономических противоречий, – это сложный многоплановый процесс. Для его 

реализации в каждом конкретном случае применяются различные механизмы и 

процедуры. Несмотря на индивидуальность мер, вычленяется ряд относительно 

однотипных подходов, используемых государством в отношении каждого 

депрессивного района. Главным условием преодоления депрессивности Российских 

регионов является комплексный подход к решению региональных проблем. 

Стратегические меры и тактические инструменты должны применяться как единый 

механизм, направленный в том числе на активизацию деятельности региональных 

структур управления. В настоящее время в решении проблем преодоления 

депрессивности регионов возникли новые обстоятельства. С одной стороны, 

сократились возможности прямой финансовой поддержки депрессивных территорий, 

что обусловлено значительным перераспределением средств Федерального бюджета в 

пользу укрепления военно-промышленного комплекса страны. Это связано с 

проведением специальной военной операции на территории Украины. С другой 

стороны, усиления санкционного воздействия Западных стран на Российскую 

экономику обусловило объективную необходимость развития производства в 
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импортозамещающих отраслях. Здесь определенную роль может сыграть 

использование сохранившегося производственного и кадрового потенциала 

депрессивных территорий. Разработка и реализация инвестиционных проектов по его 

восстановлению позволит привлечь в регионы российский бизнес, создаст новые 

рабочие места, увеличит доходы населения, что даст импульс развитию малого бизнеса. 

Все это в определенной степени будет способствовать выходу территорий из состояния 

депрессивности. 
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Ухалина Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины»; 

Томилин Сергей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент,  

заместитель руководителя по инновационному и стратегическому развитию, 

заведующий кафедрой «Машиностроение и прикладная механика»; 

Ефименко Нина Алексеевна, кандидат экономических наук,  

заместитель руководителя по организационной и воспитательной работе,  

доцент кафедры «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины»; 

Железнякова Анжелика Викторовна, кандидат социологических наук,  

доцент кафедры «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины» 

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ», г. Волгодонск 

 

В статье рассматривается актуальность развития технологического 

предпринимательства для подготовки молодых специалистов в условиях вызовов 

современной российской экономики. Отмечена необходимость его включения в 

компетентностную модель подготовки специалистов не только экономических, но и 

инженерных направлений, обозначены мероприятия для реализации данного подхода. 

Представлены характерные отличия технологического предпринимательства от 

традиционного и опыт участия студентов в чемпионатном движении по данной 

компетенции. 

Вызовы современного общества требуют новых подходов к подготовке 

специалистов, делая акцент в сторону цифровизации экономики, импортозамещения, 

новых технологических прорывов. На фоне санкционной политики коллективного 

Запада по отношению к России особое значение приобретает вектор развития 

образования по направлению формирования компетенций «профессий будущего». 

Первостепенно важным сегодня становится не только создание новых продуктов 

и инновационных технологий, особенно в области машиностроения, энергетики, 

информационных систем, биотехнологий и др., но и максимально оперативное и 

эффективное их внедрение и тиражирование. Реализация данной задачи невозможна 

без знаний основ технологического предпринимательства, а значит, данная 

компетенция должна быть в том или ином виде включена в компетентностную модель 
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выпускников, инженерных направлений подготовки (специальностей) различных сфер 

профессиональной деятельности. 

Формирование основ технологического предпринимательства у студентов в 

ВИТИ НИЯУ МИФИ осуществляется посредством: 

– включения соответствующих разделов и тем в экономические дисциплины 

инженерных направлений (специальностей); 

– привлечения студентов к участию в мероприятиях «Акселерационной 

программы НИЯУ МИФИ», реализуемой в рамках федерального проекта «Платформа 

университетского технологического предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации»; 

– привлечения студентов к участию в чемпионатном движении «Ворлдскиллс 

Россия» по сравнительно новой компетенции «Технологическое 

предпринимательство», олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства. 

В настоящей работе основное внимание будет уделено последнему компоненту. 

Движение поддержки молодых профессионалов «Ворлдскиллс Россия» 

постоянно расширяет перечень актуальных для развития экономики страны 

компетенций. Приказ Ворлдскиллс Россия № 29.03.2022-2 «Об утверждении перечня 

компетенций Ворлдскиллс Россия» от 29.03.2022 г. включает 260 компетенций для 

участия в чемпионате [1]. Компетенциям присваивается один их четырех статусов: 

«основная», «презентационная», «кандидат в презентационную», «корпоративная». 

Регламент ввода новых компетенций и их развития позволяет изменять статус 

компетенции в зависимости от опыта участия в чемпионате и наличия экспертного 

сообщества сертифицированных экспертов. Наибольшее соответствие предъявляемым 

требованиям позволяет присвоить компетенции статус «основная». Компетенции, по 

которой имеется опыт проведения чемпионатов регионального и национального 

уровней, а также первичное экспертное сообщество, присваивается статус 

«презентационная». 

Таблица 1 

Статус компетенций в «Перечне компетенций Ворлдскиллс Россия» 

№ в перечне 

компетенций 

Ворлдскиллс 

Россия 

Название 

компетенции 

Skill Name № CIS Тип Статус 

компетенции 

Блок 

компетенции 

133 Предпринимательство Entrepreneurship R11 WSE Основная Сфера услуг 

201 
Технологическое 

предпринимательство 

Technological 

Entrepreneurship 
V01U RU 

Презента-

ционная 
Сфера услуг 
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Решать задачи интегрирования бизнес-идей в экономику страны призвана 

компетенция «Предпринимательство», которая входит в перечень 99 основных 

компетенций чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

включена в европейский чемпионат WorldSkills Europe. Однако реалии сегодняшнего 

дня, как уже отмечалось выше, требуют модернизации экономики через создание 

бизнеса на основе разработки и внедрения высокотехнологичных и наукоемких идей. 

Такой подход потребовал создания новой компетенции «Технологическое 

предпринимательство» и включения ее в число 73 «презентационных» компетенций. В 

табл. 1 представлены данные о статусе компетенций «Предпринимательство» и 

«Технологическое предпринимательство» в чемпионате «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия). 

Несмотря на то, что обе компетенции реализуются в сфере услуг, они имеют 

существенные отличия в целевой направленности. Предпринимательство в 

традиционной форме предполагает реализацию бизнес-идей с целью получения дохода 

через снижение издержек производства и основывается на сложившемся спросе на 

продукт или услугу. Технологическое предпринимательство основано на продвижении 

на рынок нового продукта (технологии) или идеи. Если в первом случае эффективность 

бизнеса достигается за счет более низких издержек по сравнению с конкурентами, то во 

втором – через создание нового высокотехнологичного продукта. Можно выделить 

также отличие в рыночном механизме реализации двух компетенций. Для 

традиционного предпринимательства характерно применение принципа «спрос 

рождает предложение». Технологическое предпринимательство реализуется через 

механизм «предложение рождает спрос». В табл. 2 представлены основные различия 

технологического и традиционного предпринимательства. 

Таблица 2 

Принципиальные отличия технологического от традиционного предпринимательства 

Отличительный признак Технологическое 

предпринимательство 

Традиционное 

предпринимательство 

Целевая направленность 

бизнеса 

создание нового продукта, 

технологии 

получение максимального 

дохода 

Эффективность бизнеса через создание нового продукта, 

внедрения новой технологии 

через снижение затрат на 

реализацию бизнес-идеи 

Рыночный механизм предложение рождает спрос спрос рождает 

предложение 

Конкурентное преимущество в основе бизнеса 

высокотехнологичная, 

инновационная, наукоемкая идея 

в основе бизнеса идея 

минимизации затрат на 

предлагаемый продукт  
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Таким образом, технологическое предпринимательство реализуется в сфере 

бизнеса через прорывные технологии, создание новых высокотехнологичных 

продуктов, позволяющих вывести экономику на новый уровень экономического роста. 

Молодые специалисты представляют свои стартапы в разных отраслях 

промышленности, нацеленные на скорейшее внедрение инновационных технологий в 

производство, импортозамещение в наиболее важных секторах экономики, 

поддержание тенденций роста и экономического развития страны. Через программы 

бизнес-акселераторов свои стартапы смогли подать и студенты разных учебных 

заведений страны. По результатам проведения акселератора лучшие проекты получают 

поддержку и развитие. 

В подобных проектах пробуют свои силы не только студенты, но и 

старшеклассники. Креативно мыслящие школьники, планирующие связать свое 

будущее с прикладными исследованиями на стыке науки и бизнеса, пробуют свои силы 

в разработке бизнес-идей в рамках многопрофильной междисциплинарной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство». 

Еще одним важным шагом к развитию компетенции «Технологическое 

предпринимательство» стал старт проекта «Университет FutureSkills» в августе 2021 г. 

Проект запущен Министерством науки и высшего образования РФ, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического 

приборостроения» (на правах национального центра компетенций FutureSkills) и АНО 

«Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». В 

составе 11 компетенций, таких как «Промышленная робототехника», «Облачные 

технологии», «Инженерия космических систем» и другие; «Технологическое 

предпринимательство» включено в учебный процесс некоторых направлений 

подготовки студентов вузов, принимающих активное участие в движении молодых 

профессионалов «Ворлдскиллс». Программа реализации проекта рассчитана на три 

учебных года. Первыми вузами, вошедшими в группу по реализации проекта 

«Университет FutureSkills» с целью методического сопровождения внедрения 

образовательных программ по компетенциям «Ворлдскиллс», стали Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Южный Федеральный университет, 

Дальневосточный Федеральный университет, Московский политехнический 

университет, Севастопольский государственный университет и ГУАП. Участники 

проекта считают, что к 2023 году число вузов, внедривших в образовательную 

деятельность компетенции профессий будущего, может достичь 200 [2]. Результатом 

проекта должно стать повышение конкурентоспособности будущих специалистов на 
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рынке труда, а также получение объективной оценки уровня качества образования в 

вузе. Владение навыками разработки и реализации современных технологий должны 

войти в обязательный компетентностный профиль будущего специалиста, что позволит 

ему осознанно развиваться в профессиональной области и обозначит его конкурентные 

преимущества при отборе на должность в ведущих компаниях. 

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ ежегодно успешно участвуют в различных 

мероприятиях чемпионатного движения по компетенции «Технологическое 

предпринимательство», проходя предварительную планомерную и системную 

подготовку и становясь неоднократными победителями и призерами. В этой связи в 

вузе накоплен значительный опыт подготовки участников, позволивший выявить ряд 

«узких мест». Первоначально конкурсные команды состояли из студентов-

экономистов. Но очень быстро стало понятно, что им не хватает знаний, умений и 

навыков по целому кругу инженерных вопросов, а также технического мышления. В 

этой связи в последующие соревнования в команду были включены студенты 

технических специальностей, в том числе машиностроители и информационщики. К 

сожалению, на начальном этапе попытки студентов технических направлений 

подготовки реализовать свои новые технические решения на практике через бизнес-

идеи встречались с трудностями, вызванными низким уровнем знаний о бизнес-

планировании и организации предпринимательской деятельности [3], что и 

потребовало корректировок в содержание экономических дисциплин данных 

направлений подготовки (специальностей). 

Таким образом, актуальное сегодня «Технологическое предпринимательство» не 

может быть реализовано специалистами только экономической направленности. 

Значительный вклад в реализацию и развитие компетенции могут внести специалисты с 

инженерной подготовкой по разным техническим направлениям. Поэтому важно 

реализовывать в рамках основной образовательной программы студентов не только 

экономических, но и всех технических специальностей и направлений подготовки 

аспекты технологического предпринимательства в рамках изучаемых экономических и 

смежных дисциплин. Будущие специалисты должны понимать, какие шаги и 

инструменты необходимы для интегрирования передовых технологий в практическую 

деятельность современных предприятий, каким образом можно создать бизнес на 

основе инновационной, наукоемкой и высокотехнологичной идеи. 
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К вопросу о вариативности выбора объекта маркетингового управления 

Хухлаев Дмитрий Григорьевич, кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Экономика и социально-гуманитарные дисциплины» 

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ», г. Волгодонск 

 

Статья посвящена исследованию вопроса выбора объекта маркетингового 

управления при реализации маркетинга опережающего развития. Номенклатура 

объектов маркетингового управления включает в себя: товар (продукт), 

конкурентные преимущества, компетенции и потенциал хозяйствующего субъекта. В 

работе предложена пирамида объектов маркетингового управления. Формирование 

рыночного потенциала (внешнего) основывается на наличии потенциалов внутренней 

сферы предприятия (маркетингового, инновационного, ресурсного и творческого). 

Актуальность, цель и задачи исследования 

Эффективность маркетингового управления во многом предопределяет успех 

предприятия и достижения им своих стратегических целей [6]. Вместе с тем мы 

являемся свидетелями эволюции концептуального понимания маркетинга и 

маркетингового управления. Одним из векторов этого процесса является использование 

концепта опережения при формировании системы маркетингового управления на 

предприятии. 
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В ссследование стратегий маркетингового управления, основанных на 

реализации идеи опережения, кроме прочих научных проблем, мы сталкиваемся с 

рядом вопросов концептуального характера. Одним из таких вопросов является 

определение объекта маркетингового управления. Позиции, излагаемые учеными, 

определяют вариативность в понимании этого вопроса [10]. 

Развивая трактовку дефиниции «маркетинговое управление» Ф. Котлера [12], 

стратагема «опережение» трансформирует его как «процесс планирования и 

реализации инновационной, производственной и реализационной деятельности 

компании, направленный на формирование его долгосрочного научного и 

технологического потенциала, с целью обеспечения ее конкурентных преимуществ в 

будущем» [7]. В своих последних работах Ф. Котлер также указывает на 

необходимость предвосхищения рыночного спроса путем реализации предиктивного 

маркетинга [5]. 

Целью данной работы стало определение правомерности определения объекта 

маркетингового управления в канве сопутствующих данному процессу детерминант. 

Методологическая база исследования представлена общенаучными методами: 

сравнения и обобщения, анализа и синтеза теоретической информации. 

Обсуждение 

В первом приближении объектом маркетингового управления может 

рассматриваться товар. Одним из принципов маркетинга является необходимость 

постоянного обновления ассортимента, при соблюдении условий своевременности и 

обоснованности [3]. 

В качестве основного теоретического пласта, формирующего теоретический 

базис опережающей парадигмы в области маркетингового управления, были выбраны 

работы Р.Р. Толстякова, которым была разработана концепция опережающего 

маркетинга [15]. Ее суть определяется в необходимости «создания и продвижения 

инновационных образовательных услуг, способных удовлетворить прогнозируемый в 

будущем временном периоде спрос со стороны потенциальных работодателей». 

Объектом маркетингового управления при реализации концепции опережающего 

развития выступает продукт. 

Таким образом, можно констатировать, что реализация данной концепции 

маркетингового управления направлена на удовлетворение рыночных потребностей 

покупателей, которые сформируются через временной отрезок, сроку создания этого 

продукта, в конкретном случае − периоду обучения [10]. 
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Что позволяет Р.Р. Толстякову ограничить объект управления товаром? Ответ 

видится в отраслевой специфике сферы высшего образования. Причина заключается в 

том, что при возникновении потребности в модификации образовательного процесса 

или создания нового продукта не требуется принципиального замещения кадрового 

ресурса модернизации производственного потенциала, появление новых 

информационных потоков. Говоря о сфере образования, для модификации или 

формирования новой образовательной программы с большой вероятностью не 

потребуются новый профессорско-преподавательский состав с принципиально новыми 

компетенциями, нет необходимости строить новые учебные корпуса, взаимодействие с 

внешней рыночной средой также не изменится, и т. д. 

Тем не менее становится очевидно, что решение задачи создания 

перспективного товара в условиях других отраслей, прежде всего в промышленности, 

потребует развитие всего экономического потенциала предприятия. Мы переходим ко 

второму объекту маркетингового управления − потенциалу предприятия. 

В целях решения этой задачи была сформирована концепция маркетинга 

опережающего развития, сориентированная на обеспечение развития достаточного 

потенциала предприятия для возможности создания товаров, обеспечивающих 

сохранение конкурентных преимуществ предприятия в условиях перманентного 

изменения потребительских предпочтений и внешней среды [7]. 

Однако между объектами маркетингового управления «товар/продукт» и 

«потенциал» необходимо поместить дополнительную категорию − «конкурентные 

преимущества. На рис.1 представлены две интерпретации пирамиды объектов 

маркетингового управления. В левой части рисунка выделены три уровня – «товар», 

«конкурентные преимущества» и «потенциал». 

Сдвиг маркетингового стратегического управления на конкурентов произошел 

еще в 70 - 80-х годах прошлого века (М. Портер, Г. Минцберг), ориентация на 

конкурентов при этом не вступает в противоречие с клиентоориентированным 

подходом, получившим свое развитие. Возможности по формированию конкурентных 

преимуществ определяет последующий выбор корпоративной конкурентной стратегии 

[11, 13]. 

Задача, которая ставится перед маркетинговым управлением при определении в 

качестве объекта управления категории «товар/продукт», состоит из двух частей, 

которые мы выделим дихотомически. 
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1. Необходимо произвести товар, потребительские свойства которого к моменту 

появления на рынке товара опережают или соответствуют потребительским 

требованиям. 

2. Товар производства нашего предприятия не только удовлетворяет 

потребительские желания, но и появляется на рынке раньше товара конкурентов. 

Решение этих задач основывается на наличии конкурентных преимуществ, 

которые могут иметь природу как внешнюю, так и внутреннюю. 

В основе конкурентных преимуществ, как ранее указывалось, лежит потенциал 

(ресурсы) предприятия. 

Модель конкурентного потенциала, предложенная И.А. Аренковым,                       

Я.Ю. Салиховой и М.А. Гавриловой, имеет две сферы, определяющие источник 

возможностей для предприятия. К внешним возможностям отнесли рыночный 

потенциал. Из возможностей, которые могут быть сформированы во внутренней сфере, 

выделяют четыре категории потенциала предприятия: маркетинговый, инновационный, 

ресурсный и творческий [2]. 

Сфера вопросов разработки стандартов конкурентоспособности входит по 

мнению И.Г. Альтушера в сферу задач стратегического маркетинга [1]. 

 

Рис. 1. Пирамида объектов маркетингового управления [составлена автором] 

Дефиниция «потенциал» рассматривается учеными с различных позиций. 

Например, Е. Пентроуз и Б. Вернельдферд считали, что фирма представляет собою 

совокупность материальных и нематериальных ресурсов [14]. Ресурсный подход 

получил широкое развитие в трудах более поздних авторов. 

В своем труде Г. Хамел и К.К. Прахалад указывают, что компетенции являются 

основой для формирования конкурентных преимуществ. Более того, в изложении 
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дефиниции «компетенция» ее понимание непосредственно увязывается не только со 

способностью эффективно осуществлять бизнес-процесс, но и делать это эффективнее 

других производителей, т. е., конкурентов [16]. Таким образом, определяется 

взаимосвязь между уровнями пирамиды объектов маркетингового управления 

«Конкурентные преимущества» и «Компетенции». 

Маркетинговое влияние этой научной тенденции получили развитие в трудах 

И.А. Красюк и А.Ю.Брагина [8, 9]. Понимание «компетенции» не ограничивается 

только навыками, но включает в себя пять элементов: знания, навыки, способности, 

стереотипы поведения и прилагаемые усилия [8]. Более сложной задачей является 

формирование рыночного потенциала, базирующегося на освоении новых сегментов 

рынка [4]. Данный подход развивается В. Чан Кимом, Р. Моборном. Вместе с тем 

решение этой задачи невозможно в случае, если компания не в состоянии создать 

потребительскую ценность, качество которой достаточно для создания нового сегмента 

рынка. Например, должна быть реализована инновация, имеющая подрывной характер. 

Рассматривая в качестве объекта управления товар (продукт) нельзя не отразить 

позицию классика маркетинга Ф. Котлера, который утверждал, что в рамках 

предиктивного маркетинга осуществляется управление тремя объектами: клиентами, 

брендом и продуктами (товаром) [5]. Управление продуктом включает 

прогнозирование успешного запуска (выхода) продукта на рынок, обеспечение 

персонализации продуктового ценностного предложения для каждого клиента и 

расширение продуктового портфеля (товарного) ассортимента. 

Пирамида расширенной номенклатуры объектов маркетингового управления 

изображена в правой части рис. 1. Фундаментальный уровень сформирован 

потенциалом предприятия, который может интерпретироваться с точки зрения 

компетентносного подхода. Более высокий уровень сформирован внешними и 

внутренними конкурентными преимуществами, на создание которых потребуются 

различные компетенции и категории ресурсов. Завершает пирамиду категория «товар 

(продукт)». 

1. У субъекта маркетингового управления остается свобода выбора объекта 

маркетингового управления исходя из критериев достаточности и целесообразности. 

Это утверждение основывается на понимании, правомерности выбора. Номенклатура 

объектов маркетингового управления при реализации маркетинга опережающего 

развития включает в себя: товар (продукт), конкурентные преимущества, компетенции 

и потенциал хозяйствующего субъекта. 
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2. С переходом на более базовый (нижний) уровень объекта маркетингового 

управления наступает кумулятивный эффект формирования задач маркетингового 

управления. Так, при выборе в качестве объекта управления «Товар» необходимо 

решить две задачи: выпустить товар, отвечающий требованиям рынка в момент своего 

появления на нем, и сделать это раньше конкурентов. Последняя задача открывает 

необходимость решения следующего круга проблем – обеспечение конкурентного 

преимущества предприятия. При этом, выделяя внешние и внутренние конкурентные 

преимущества, компания может ограничиться первой группой, куда входят рыночные 

преимущества. Для формирования конкурентных преимуществ может возникнуть 

необходимость в доведении экономического потенциала предприятия до уровня, 

необходимого для их создания. Это, в свою очередь, образует третий уровень объектов 

маркетингового управления. 

3. Формирование рыночного потенциала (внешнего) основывается на наличии 

потенциалов внутренней сферы предприятия (маркетингового, инновационного, 

ресурсного и творческого). 

4. Выбор в качестве объекта маркетингового управления объекта более 

базового уровня влечет за собой увеличение затрат на обеспечение его эффективного 

формирования. 
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