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На новом этапе развития теории и практики управ-
ления совершенствование системы менеджмента
предприятия становится одной из основных соста-
вляющих его успешной трансформации. Ключевым
направлением здесь, как и в сфере обновления про-
дукции или технологии, является реализация про-
грессивных нововведений, базирующихся на
достижениях науки управления и техники информа-
ционных систем. В полной мере сказанное относится
к такому важному направлению в менеджменте, как
операционный менеджмент. Критический анализ ли-
тературы [1, 2, 3, 4, 6, 8, 10] показывает, что объекты
и функции операционного менеджмента трактуются
часто достаточно широко, затрагивая вопросы в боль-
шей степени соответствующие другим разделам ме-
неджмента. В условиях современного производства в
сферу операционного менеджмента включается в
значительной степени локализованный объект (опе-
рация), объединяющий в себе совокупность техноло-
гических, организационных и управленческих звеньев
(подразделений), непосредственно участвующих в
обеспечении движения материальных и сопутствую-
щих им информационных потоков на промышленном
предприятии. Архитектуру такого объекта, как пред-
ставляется, составляет совокупность взаимодей-
ствующих понятным образом подразделений закупок
сырья и материалов, производства и отгрузки про-
дукции, а также операторы производственной си-
стемы, осуществляющие функции самоконтроллинга
в цикле планирование (нормирование) – учет / кон-
троль – анализ – регулирование.

Совершенствование методов реализации этих
функций, нацеленное на повышение качества и эф-
фективности их выполнения, связывают с внедрением
компьютерных технологий. Это направление иннова-
ционного развития системы менеджмента, действи-
тельно, имеет большое значение. Однако, как
представляется, более высокий приоритет должен
принадлежать совершенствованию операционной мо-
дели производства (ОМ), положенной в основу ее
функционирования. Выбор этой модели имеет при-
нципиальное значение для эффективного управления,
задавая локальные и общие ориентиры работы под-
разделений и системы в целом, в идеальном случае,
согласованные между собой. В этой связи заметным
нововведением является среда MyOMLab [8], реали-
зующая инновационный подход к решению проблем
в сфере операционного менеджмента и призванная
согласовать развитие операционной модели произ-
водственной системы с ее системой управления.

Формирование ОМ заключается в построении
многоуровневой (до 20-ти уровней) древовидной
структуры (графа размещения сборочной единицы),
по методу левосписковой структуры (последователь-
ность «сверху вниз слева направо»), пример которой
приведен на рис. 1.

Такая структура дает возможность оператору вы-
борки состава сборочных единиц в разрезе непос-
редственно входящих в них составных частей.
Непосредственно входящие составные части для
какой-нибудь сборочной единицы перечисляются в
спецификациях, по которым комплектуются данные
единицы, и располагаются в определенной последо-
вательности в соответствии с их входимостью в спе-
цификации с учетом конструкторских и оперативных

указаний по их комплектации. Формирование деталь-
ной ОМ состоит, в общем случае, из нескольких по-
вторяющихся циклов формирования ОМ, число
которых совпадает с числом сборочных единиц, вклю-
чаемых в эту таблицу в процессе ее формирования
(за исключением из этого числа единицы 0-го уровня
входимости).

Каждый (n+1)–й цикл 2-го этапа включает в себя
обработку сборочной единицы, которая была вклю-
чена в ОМ, либо по результатам 1-го этапа формиро-
вания таблицы (в этом случае – обработку единицы
0-го уровня входимости), либо по результатам пре-
дыдущего n-го цикла формирования ОМ. В дальней-
шем для простоты изложения алгоритма решения
задачи по формированию детальной ОМ эта сбороч-
ная единица будет присвоена литера «А». Очередная
сборочная единица, которая определена в результате
предыдущего n-го цикла формирования ОМ в каче-
стве «А», записывается в эту таблицу с очередным но-
мером (в соответствующем реквизите) по порядку (по
возрастанию).

По мнению Стива Броуна – широко известного
эксперта в области управления операциями, страте-
гическим ориентиром большинства проектов по со-
вершенствованию систем операционного менедж-
мента должна стать реализация синергетического по-
тенциала производства и понимание закономерно-
стей его функционирования [5]. Приоритетными
станут те действия операторов, которые предпола-
гают внедрение инновационных методов оценки ре-
зультативности действий, упреждающего выявления
проблем, обоснования отклонений и генерирования
альтернативных вариантов оперативных решений
(рис. 2).

В качестве оценок результативности применяются
показатели, характеризующие степень выполнения
операций во времени и пространстве. Для использо-
вания показателя в качестве управляемой перемен-
ной удобно в его структуре отразить требуемое
(результативное) значение и управляющее решение
связать прямой зависимостью с отклонением факти-
ческого значения от результативного показателя.
Подходящим универсальным методом сбора данных
по показателям, обладающим указанным свойством,
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Рис. 1. Традиционная (лепестковая) структура модели
операционного менеджмента



является машинное обучение. В коллективной моно-
графии [7] было предложено использовать алгоритмы
машинного обучения в задачах построения показате-
лей производственной системы. Там же продемон-
стрирована возможность с помощью алгоритмов
машинного обучения в реальном масштабе времени
отслеживать корреляции между предстоящими
сбоями производственной системы и степень за-
грузки мощностей, а также осуществлять робастный
анализ средних весов значений критических показа-
телей. Алгоритмы таких расчетов разработаны в по-
лном объеме, и их реализация также
предусматривается содержанием инновационного
проекта по совершенствованию системы операцион-
ного менеджмента предприятия.
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Концентрация сельскохозяйственного производ-
ства может выступать в виде концентрации произво-
димой продукции, земли, рабочей силы, средств
труда, поголовья скота [1, с. 38-44].

В табл. 1 приведены значения показателей кон-

центрации регионов Российской Федерации по раз-
меру продукции сельского хозяйства и факторов
производства, рассчитанные различными методами
за 2000-2008 гг.

Как видно из табл., абсолютные значения показа-
телей концентрации отличаются чрезвычайным раз-
нообразием. Это и естественно, они различаются по
построению, а следовательно, и по способу расчета.

Наибольший уровень концентрации в 2000 г. при-
ходился на посевную площадь (по показателю),
далее, с довольно близкими значениями, следовали
такие признаки концентрации как численность заня-
тых, продукция сельского хозяйства и условное по-
головье скота, а распределение регионов по
стоимости основных фондов имело наименьший
уровень дифференциации. В 2008 г. произошли су-
щественные изменения: уровень концентрации ре-
гионов по продукции сельского хозяйство занял
второе место, по условному поголовью скота –
третье, по стоимости основных фондов – четвертое,
по численности занятых – пятое.

Уровень концентрации продукции сельского хо-
зяйства не обязательно совпадает с уровнем кон-
центрации основных факторов сельскохозяй-
ственного производства. В то же время, рост вы-
пуска продукции тесно связано и опирается на фак-
торы сельскохозяйственного производства.
Например, выпуск продукции животноводства во
многом определяется численностью поголовья
скота и развитием материально-технической базы
животноводства. Поэтому наряду с характеристикой
концентрации по частным признакам возникает
необходимость получения комплексной оценки кон-
центрации сельскохозяйственного производства в
целом.

Эту задачу можно решить, если построить еди-
ный обобщающий признак, который, учитывая мно-
гообразие признаков концентрации
сельскохозяйственного производства, позволил бы
одновременно оценивать изучаемое явление с не-
скольких сторон. Такой обобщающий признак может
заменить собой целую систему признаков концен-
трации. Более того, он имеет определенные преи-
мущества. Рассчитанные на его основе показатели
концентрации можно непосредственно сопоставлять
как в пространстве, так и во времени для получения
сравнительной характеристики сложного явления
или процесса, наглядности и однозначности конеч-
ных выводов.

Обобщающий показатель концентрации сельско-
хозяйственного производства должен включать в
себя частные признаки концентрации:

X1 – продукция сельского хозяйства;
X2 – численность занятых в сельском хозяйстве;
X3 – стоимость основных фондов;
X4 – посевная площадь;
X5 – численность условного поголовья скота.
Наиболее часто при построении обобщающего

показателя используется метод многомерной сред-
ней, реже – метод построения таксономического по-

казателя.
Агрегирование показателя по методу многомерной

средней производится при помощи средней арифме-
тической:
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Таблица 1
Показатели концентрации

сельскохозяйственного производства по регионам
России в 2000-2008 гг.

Показатели

2000 г.
Продукция

сельского хозяйства 0,141 0,178 0,0224 0,4374 0,3210
Численность занятых 0,142 0,176 0,0222 0,4396 0,3226
Стоимость основных

фондов 0,134 0,167 0,0214 0,4152 0,2894
Посевная площадь 0,162 0,207 0,0278 0,5426 0,5006
Условное поголовье

скота 0,142 0,180 0,0218 0,4337 0,3180
2002 г.

Продукция сельского
хозяйства 0,150 0,188 0,0228 0,4408 0,3272

Численность занятых 0,145 0,179 0,0227 0,4448 0,3312
Стоимость основных

фондов 0,134 0,168 0,0217 0,4237 0,3001
Посевная площадь 0,170 0,215 0,0287 0,5520 0,5211
Условное поголовье

скота 0,147 0,187 0,0226 0,4449 0,3365
2004 г.

Продукция сельского
хозяйства

0,160 0,203 0,0243 0,4654 0,3662

Численность занятых 0,150 0,183 0,0228 0,4462 0,3454
Стоимость основных

фондов 0,144 0,179 0,0221 0,4270 0,3207
Посевная площадь 0,172 0,220 0,0296 0,5662 0,5511
Условное поголовье

скота 0,158 0,197 0,0237 0,4539 0,3561
2006 г.

Продукция сельского
хозяйства 0,162 0,205 0,0244 0,4652 0,3662

Численность занятых 0,136 0,170 0,0210 0,4064 0,2877
Стоимость основных

фондов 0,158 0,195 0,0231 0,4340 0,3382
Посевная площадь 0,179 0,227 0,0308 0,5808 0,5823
Условное поголовье

скота 0,166 0,207 0,0244 0,4639 0,3729
2008 г.

Продукция сельского
хозяйства

0,170 0,213 0,0256 0,4854 0,4001

Численность занятых 0,138 0,175 0,0212 0,4099 0,2817
Стоимость основных

фондов 0,161 0,196 0,0238 0,4544 0,3539
Посевная площадь 0,182 0,230 0,0313 0,5876 0,5966
Условное поголовье

скота 0,170 0,208 0,0249 0,4698 0,3827

– коэффициент концентрации для трех (четырех) регионов;

– индекс Херфиндаля-Хиршмана;

– индекс Джини;

– индекс энтропии Тейла.
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где – обобщающая оценка i-й еди-
ницы;

– стандартизированное значение признака j для
единицы i;
m – число признаков.

При расчете многомерной средней по формуле (1)
отдельные признаки входят в обобщающую характе-
ристику на равных основаниях. Обычно изучаемые
признаки имеют неодинаковое значение для иссле-
дования, поэтому обобщающую оценку можно произ-
водить по формуле средней арифметической
взвешенной:

где – коэффициент весомости (иерархии) j-го
признака.

Коэффициенты весомости разделяют признаки по
их важности. Они отражают положение каждого при-
знака, его значение и роль в проводимом исследова-
нии. Поэтому их использование является
необходимостью, поскольку они способствуют возра-
станию значения некоторых признаков при одновре-
менном уменьшении влияния остальных.

Определить вес показателей можно с помощью
метода экспертных оценок. Метод достаточно апро-
бирован практикой и хорошо известны способы об-
работки результатов.

Однако экспертные методы весьма трудоемки и в
значительной мере зависят от компетенции экспер-
тов.

С другой стороны, можно провести расчет весов
корреляционно-регрессионным, таксономическим
методами. Возможно и сочетание «формальных» и
экспертных методов. Вначале определяются веса по-
казателей, а затем на основе опроса экспертов выяс-
няется, не противоречат ли полученные выводы
представлениям специалистов о степени важности
анализируемых показателей в формировании агреги-
рованной оценки [2, с. 114].
Наиболее часто коэффициенты весомости опреде-
ляются на основе коэффициентов корреляции между
стандартизированными значениями исходных при-
знаков и обобщающим показателем, и рассчиты-
ваются по формуле:

где – коэффициент корреляции между обобщаю-
щим показателем ( ) и j-м стандартизированным при-
знаком ( ).
В табл. 2 представлены коэффициенты корреляции
между изучаемыми признаками.

Высокие коэффициенты корреляции свидетель-
ствует о том, что они обусловлены в основном каким-
то одним общим фактором, который нельзя
непосредственно измерить. В качестве такого скры-
того фактора выступает размер региона (с точки зре-
ния сельскохозяйственной деятельности).
Перечисленные же выше непосредственно измеряе-
мые признаки являются внешним выражением этого
фактора, который и рассматривается как обобщаю-
щий показатель.

С другой стороны, высокие значения коэффициен-
тов корреляции не позволяют выявить значительные

различия между вкладом частных признаков в обоб-
щающий. Действительно, рассчитанные по (2) веса за
2000-2008 гг. для всех признаков X1-X5 находятся в
границах 0,19-021. Таким образом, полученные зна-
чения коэффициентов весомости свидетельствуют о
практически равном участии исходных признаков в
формировании обобщенной оценки, что делает целе-
сообразным использование средней арифметической
простой вместо взвешенной для построения агреги-
рованного показателя.

По нашему мнению, равнозначность признаков при
построении обобщающего показателя является оши-
бочным, поэтому воспользуемся таксономическими
методами для определения коэффициентов весомо-
сти. Отличие таксономических методов в том, что при
их применении используется не корреляционная ма-
трица, а матрица расстояний. Методика построения
весов достаточно подробно изложена в [3] и в дан-
ной работе не приводится. Единственное отличие от
[3] заключается в том, что в настоящей работе веса
подобраны таким образом, что в сумме они равны
единице.

Рассчитанные коэффициенты весомости за 2000,
2002, 2004, 2006 и 2008 гг. отличаются своими зна-
чениями по одинаковым частным признакам концен-
трации. Таким образом, за разные годы одни и те же
признаки будут учтены в обобщающем показателе с
различной степенью значимости, что существенно за-
трудняет проведение сравнительного анализа кон-
центрации сельскохозяйственного производства.

Для устранения этого недостатка можно рассчи-
тать средние веса для каждого признака за весь пе-
риод по формуле средней арифметической простой.
Однако подобное усреднение не является обоснован-
ным с методологической точки зрения.

Для построения единых коэффициентов весомо-
сти, учитывающих динамический аспект, мы предла-
гаем метод, сущность которого заключается в
следующем: необходимо построить для каждого част-
ного признака обобщающий, учитывающий все пе-
риоды исследования, а затем на основе частных
обобщающих признаков таксономическим методом
определить коэффициенты весомости.

Построение частных обобщающих признаков
будем проводить методом построения таксономиче-
ского показателя. Для этого проведем стандартиза-
цию частных признаков по формуле:

где – – значение признака j для единицы i;

– средняя арифметическая j-го признака;

– среднее квадратическое отклонение j-го при-
знака.
Веса, дифференцирующие периоды по их важности
для проводимого исследования, можно представить
в виде:

где – коэффициент весомости для периода t ( ).
Сформулируем требования к построению коэффи-
циентов весомости (3):

Экономика и управление

(1)

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между
признаками концентрации в 2008 г.

Признаки X1 X2 X3 X4 X5
X1 1 0,914 0,958 0,829 0,780
X2 0,914 1 0,854 0,821 0,818
X3 0,958 0,854 1 0,753 0,744
X4 0,829 0,821 0,753 1 0,714
X5 0,780 0,818 0,744 0,714 1

(3)

(2)
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1. Сумма всех коэффициентов весомости равна еди-
нице (100%), т.е.

2. Более поздним периодам присваивается больший
вес с целью повышения их значимости.

3. Различие между весами двух соседних периодов
постоянно в относительном выражении

Таким образом показывает во сколько раз

период t значимее начального периода .
Согласно этому требованию константа в (4) равна p2
и определяется как

Тогда
4. Чем меньше периодов включено в исследование,
тем больше различие между коэффициентами весо-
мости, т.е.
pt(1) и pt(2)характеризуют выборки 1 и 2 с различным
числом периодов Т1 и Т2
5. Чем больше периодов принимает участие в иссле-
довании, чем больше должно быть значение pt, то
есть.
pT1<pT2 иT1<T2.
В качестве величины, характеризующей различие в
значимости конечного и начального периодов pT, мы
предлагаем использовать выражение

(5)
где k – любое положительное число.
Чем больше k, тем больше будет pT, и тем больше
будет различие в значимости периодов.
Поскольку min T=2 то теоретически k не должно быть
меньше

В этом случае и периодам
присваивается одинаковая значимость (коэффи-
циенты весомости), и требования 2 и 4 не выпол-
няются. Для выполнения требования 2 k должно быть
больше

Для выполнения требования 4 k должно быть больше
1,37.
Полученное нами оптимальное значение k=1,6 . Тогда
(5) примет вид:

Выбор этого значения объясняется тем,
что при k>1,6 значения pT для T=2 (иногда для T=3)
лежат ниже линии регрессии, построенной по значе-
ниям при различном числе периодов T, а при k>1,6
– выше этой линии. Таким образом наблюдается не-

пропорциональное изменение p2, при переходе от 2-
х периодов к 3-м и более. При k=1,6 это несоответ-
ствие устраняется.
В табл. 3 приведены коэффициенты весомости, полу-
ченные предложенным выше методом.
На основе предложенного метода были построены
обобщающие признаки Х1-Х5 по формуле средней
арифметической взвешенной, которые условимся на-
зывать частными обобщающими признаками Х1-Х5.
Следующим шагом является определение таксономи-
ческим методом коэффициентов весомости для по-
строения обобщающего показателя на основе
полученных частных обобщающих признаков. Резуль-
таты расчета коэффициентов весомости приведены в
табл. 4.

Полужирным шрифтом выделено критическое расстояние.

Таким образом, наибольший вес был присвоен
численности занятых в сельском хозяйстве Х2 наи-
меньший – численности условного поголовья скота Х5.
Продукция сельского хозяйства Х1, посевная площадь
Х3 и стоимость основных фондов Х4 занимают проме-
жуточное положение.

Окончательно методом «Паттерн» для каждого года
были построены обобщающие показатели по фор-
муле средней арифметической взвешенной с исполь-
зованием полученных в табл. 4 весов.

Дальнейший анализ концентрации сельскохозяй-
ственного производства будем проводить на основе
построенных обобщающих показателей.

Полученные результаты (табл. 5-6) согласуются и

подтверждают выводы, сделанные по частным при-
знакам концентрации.

Данные показывают усиление уровня концентра-
ции сельскохозяйственного произ-
водства. Снижение показателей
концентрации в 2006 г. обусловлено
значительным сокращением уровня
концентрации по численности заня-
тых, которая, напомним, имеет наи-
больший вес (32,9%) в
обобщающем показателе.

В целом можно сделать выводы,
что в обобщающем показателе отра-
жаются неодинаковые, а порой и
разнонаправленные изменения уров-
ней концентрации по частным при-
знаком, в результате его значения
подвержены меньшим скачкам по
сравнению с частными признаками.
Если за весь период исследования

Число
периодов

Коэффициенты весомости, % wt
wt-1

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10

2 43,8 56,2 1,281
3 26,6 32,8 40,6 1,235

4 18,7 22,4 26,8 32,1 1,199

5 14,2 16,6 19,5 22,9 26,8 1,172
6 11,4 13,1 15,1 17,4 20,0 23,0 1,152

7 9,4 10,7 12,2 13,8 15,7 17,9 20,3 1,136
8 8,0 9,0 10,1 11,4 12,8 14,4 16,2 18,1 1,124

9 7,0 7,7 8,6 9,6 10,7 11,9 13,3 14,8 16,4 1,113

10 6,1 6,8 7,5 8,3 9,1 10,1 11,2 12,3 13,6 15,0 1,105

Таблица 3
Коэффициенты весомости

Таблица 4
Матрица расстояний и коэффициенты

весомости частных обобщающих признаков

Таблица 5
Уровень концентрации

сельскохозяйственного производства регионов
России по обобщающему показателю

в 2000-2008 гг.

Признак Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

Х1 0 0,2293 0,4188 0,5702 0,5854
Х2 0,2293 0 0,5217 0,5757 0,5764
Х3 0,4188 0,5217 0 0,6361 0,6337
Х4 0,5702 0,5757 0,6361 0 0,6359
Х5 0,5854 0,5764 0,6337 0,6359 0

min crs
s 0,2293 0,0293 0,4188 0,5702 0,5764
pj 1,2183 1,9031 0,9405 1,1459 0,5764
wj 0,2106 0,3290 0,1626 0,1981 0,0997

Год

2000 г. 13,6 17,4 0,0222 0,4412 0,3231
2002 г. 14,1 17,9 0,0226 0,4480 0,3336
2004 г. 14,6 18,5 0,0232 0,4556 0,3455
2006 г. 14,3 18,1 0,0226 0,4417 0,3239
2008 г. 14,5 18,4 0,0231 0,4500 0,3370
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изменение индекса Херфиндаля-Хиршмана составило
от -4,6% по численности занятых до +14,5% по про-
дукции сельского хозяйства, то уровень концентрации
по обобщающему показателю увеличился на 4,4%.
Рост концентрации осуществлялся, главным образом,
за счет укрупнения размеров сельскохозяйственной

деятельности в верхней части совокупности, о чем
свидетельствует увеличение коэффициентов концен-
трации сельскохозяйственного производства.

Как было показано ранее, использование тради-
ционных методов построения коэффициентов весо-
мости обобщающих показателей на основе
коэффициентов корреляции, не дало положительных
результатов. Показатели, построенные с использова-
нием предложенного метода и приведенные в табл.
5, учитывают различный вклад частных признаков
Х1 - Х5 на весь процесс концентрации сельскохозяй-
ственного производства, поскольку построены с уче-
том весомости каждого признака.

Предложенный метод определения коэффициен-
тов весомости в динамическом аспекте может найти
применение во многих сферах социально-экономиче-
ской жизни общества. Построенные предложенным
методом обобщающие показатели можно непосред-
ственно сопоставлять как в пространстве, так и во
времени для получения сравнительной характерис-
тики сложного явления или процесса, суждения о его
динамике, наглядности и однозначности конечных вы-
водов.

Таблица 6
Матрица расстояний и коэффициенты

весомости частных обобщающих признаков

Год

2002 г./
2000 г. 103,7 102,9 102,2 101,5 103,2

2004 г. /
2002 г. 103,5 103,4 102,3 101,7 103,6
2006 г. /
2004 г. 97,9 97,8 97,6 96,9 93,7
2008 г. /
2006 г. 101,4 101,7 102,3 101,9 104,0
2008 г. /
2000 г. 106,6 105,7 104,4 102,0 104,3
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Достижение устойчивого развития рынка марке-
тинговых услуг предусматривает переход к постинду-
стриальному обществу, развитие человеческого
капитала и инновационного потенциала как основы
конкурентоспособности региона.

Achievement of a sustainable development of the
market of marketing services provides transition to a po-
stindustrial society, development of the human capital
and innovative potential as bases of competitiveness of
region.

При движении к устойчивому развитию неизбежно
возникают препятствия. Помимо нерешенных вну-
тренних противоречий и, в некоторой степени, ин-
дифферентности власти и общества (в большинстве
государств) к данной проблематике, трудность вызы-
вает отсутствие четких критериев для оценки успехов
устойчивого развития в конкретном регионе. Про-
блема эта является следствием комплексности кон-
цепции устойчивого развития, которое в наши дни
выходит за рамки отдельных областей знания, пре-
тендуя порой на роль нового мировоззрения, своего
рода идеологии постиндустриального общества.

Разнообразие вопросов, затрагиваемых при реа-
лизации концепции устойчивого развития рынка мар-
кетинговых услуг, обусловливает выделение
направлений внутри самой концепции. На данный мо-
мент принято говорить о трех ее аспектах: экономи-
ческом, социальном, экологическом, и о
соответствующих группах индикаторов. Отдельную
группу представляют показатели, характеризующие
институциональную базу устойчивого развития. Сле-
довательно, получаем следующие группы индикато-
ров: социальные, экономические и
институциональные [1].

Общество со слабой экономикой и низким уров-
нем жизни вынуждено существовать в разрез с
идеями устойчивости: отсутствие технологий ведет к
сохранению и расширению неэффективных произ-
водств, в их совершенствовании нет и смысла – до-
полнительные затраты неоправданны в условиях
нестабильной экономики. В конечном итоге населе-
нию, каждому отдельному человеку приходится ду-
мать о завтрашнем дне для себя лично, а не о
будущем вообще. «Поворот» общественного сознания
к вопросам разумного потребления ресурсов и за-
боты о будущих поколениях, таким образом, может
наступить лишь после достижения обществом высо-
кого уровня социально-экономического развития.
Следовательно, о действительно эффективной работе
по экологическому аспекту устойчивого развития
рынка маркетинговых услуг, равно как и о реально
действующих институциональных механизмах его
реализации, можно говорить лишь при успехах в со-
циально-экономической сфере.

Однако характеризующие эту область показатели
разнообразны и плохо поддаются объективной ин-

терпретации. Очевидно, что эффективность решения
задачи реализации устойчивого развития зависит от
корректности оценки сложившейся ситуации.

Достижение «устойчивости» развития подразуме-
вает переход к постиндустриальному обществу, раз-
витие человеческого капитала и инновационного
потенциала как основы конкурентоспособности эко-
номики. Исходя из этого можно предположить, что
развитие интеллектуального капитала региона спо-
собствует реализации концепции устойчивого разви-
тия, а для оценки ее успешности можно использовать
концепцию интеллектуального капитала, потен-
циально применимую для раскрытия «неосязаемых»
сторон человеческой деятельности.

В большинстве работ интеллектуальный капитал
(ИК) рассматривается с точки зрения денежной
оценки. Цель – выражение стоимости тех активов со-
временных компаний, которые не включаются в стан-
дартные формы отчетности. По данному направлению
достигнуты значительные успехи, тем не менее, кон-
цепция интеллектуального капитала не исчерпывается
одним оценочным подходом.

Согласно Л. Эдвинссону, интеллектуальный капи-
тал можно рассматривать как творческую совокуп-
ность человеческого капитала и его производных
(социальный капитал, рыночный капитал, интеллек-
туальная собственность). Как правило, производные
человеческого капитала группируются в общей кате-
гории «структурный капитал» (рис. 1). Такое разделе-
ние не случайно, его главный смысл заключается в
том, что при отсутствии человеческого капитала обес-
цениваются и производные.

Рис.1 Модель интеллектуального капитала по Л. Эдвинссону [2]

По мнению В.П. Багова, Е.Н. Селезнева и В.С. Сту-
пакова, интеллектуальный капитал представляет
собой «интеллектуальное богатство организации пре-
допределяющее ее творческие возможности по со-
зданию и реализации интеллектуального и
инновационной продукции». Состоит он при этом из
двух элементов – кадрового капитала и интеллек-
туальной собственности [3]. Интеллектуальная со-
бственность двойственна. С одной стороны, она
является товаром на рынке интеллектуальной продук-
ции, а с другой – это инструментарий, непосред-
ственно участвующий и овеществляющийся в
создании инновационной продукции.

Интеллектуальный капитал проходит три этапа
трансформации: 1) превращение денежных средств в
интеллектуальные элементы производственного ка-
питала (человеческие и структурные активы); 2) ове-
ществление интеллектуального капитала в создании
продукции; 3) превращение продукции в товар, в ко-
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тором овеществляются маркетинговые интеллек-
туальные активы.

Принципиально общим между рассмотренными
подходами к структуре ИК является дихотомия: чело-
веческий капитал, существующий и имеющий цен-
ность сам по себе, и его производные, к
самостоятельному существованию неспособные (хотя
интеллектуальная собственность и может существо-
вать отдельно от производителя и иметь при этом
стоимость).

По поводу соотношения понятий «интеллектуаль-
ный капитал» и «неосязаемые активы» нет устоявше-
гося мнения, что приводит к различным трактовкам.
В отечественной науке ситуация усугуб-
ляется неточностями перевода [5]. Опи-
раясь на разнообразие вариантов
применения данной концепции, мы
будем рассматривать интеллектуаль-
ный капитал как понятийный аппарат
для целевой структуризации неося-
заемых активов. Спорным моментом
при этом оказывается наличие неод-
нозначных связей между элементами
рассматриваемой системы, но и ИК
включает составляющие, некоторые
из которых вообще затруднительно
рассматривать иначе как в привязке к
целям к целям исследования. Это не
значит, что под структурой интеллек-
туального капитала можно понимать
любой набор «неосязаемых» элемен-
тов с любыми связями между ними;
структура как минимум должна соот-
ветствовать принципу разделения со-
здающих и создаваемых активов (хотя
влияние уже созданного на вновь со-
здаваемое не исключено). Итак, опи-
раясь на предложение о
допустимости использования катего-
рий ИК для выражения нематериаль-
ных аспектов человеческой
деятельности, построим модель для
оценки успешности устойчивого раз-
вития в регионе.

Заметим, что интеллектуальный
капитал рынка маркетинговых услуг
выступает не только как совокупность
имеющихся интеллектуальных ресур-
сов организаций региона, но и как си-
стема отношений по поводу
производства, распространения и ис-
пользования интеллектуальных ресур-
сов и знаний, необходимых для эффективного
развития [6].

Используя концепцию интеллектуального капитала,
мы можем обосновать и выделить в социально-эко-
номической жизни региона показатели, совокупность
которых может корректно отражать успешность со-
циального и экономического аспектов устойчивого
развития рынка маркетинговых услуг в регионе. Сле-
дует не только охарактеризовать текущее состояние,
но и рассмотреть возможность дальнейшего разви-
тия, а именно: насколько готово население региона к
реализации концепции устойчивого развития в эко-
номике; насколько к этому готова инфраструктура ре-
гиона?

При оценке интеллектуального капитала на регио-
нальном рынке маркетинговых услуг распространено
использование модели Л. Эдвинссона [10; 11], как
правило, в сочетании с иными моделями, что не под-
ходит нам, поскольку таким образом характеризуется
интеллектуальный капитал как таковой, без ударения
на нужной нам области. При разработке модели
будем исходить из озвученных ранее представлений
об интеллектуальном потенциале как совокупности
человеческих активов и их производных с той по-
правкой, что интеллектуальная собственность
является сравнительно независимым элементом и
поэтому не включается в состав структурных активов.

Чтобы быть объективной, конкретизация общей
модели должна увязываться с целями исследования,

в противном случае затруднительно обеспечить вы-
деление элементов, соответствующих необходимому
информационному полю.

Таким образом, мы можем перейти к схеме, в ко-
торой целям исследования (выявление текущих до-
стижений в социально-экономической сфере
устойчивого развития рынка маркетинговых услуг и
оценка его дальнейших перспектив) сопоставляются
элементы интеллектуального капитала, состояние ко-
торых предположительно может быть индикатором
для одной или нескольких целей. Из полученной таб-
лицы (табл.1) видно, что социальный аспект устойчи-
вого развития, его прогресс и перспективы логично

связаны с развитием человеческого капитала, а эко-
номический – с состоянием структурного капитала и
в какой-то мере с количеством интеллектуальной со-
бственности региона. Тем не менее оценка интеллек-
туальной собственности в региональном масштабе
представляется излишней для решения поставленной
задачи, поскольку трудоемка и не вносит существен-
ных дополнений в интерпретацию оценки структур-
ного капитала. Кроме того, давая характеристику
структурному капиталу региона, мы можем просле-
дить реальные действия по движению к устойчивому
развитию рынка маркетинговых услуг.

Поскольку получается, что один и тот же элемент
модели можно трактовать по-разному, определим,
является ли это следствием обобщения (ведь пока мы
рассматриваем наиболее крупные составляющие ин-
теллектуального капитала) или же вытекает из логики
исследуемых процессов. В первом случае уточнение
состава выделенных элементов позволит «распреде-
лить» цели, во втором – возможность описания не-
скольких целей через один показатель допустима.

Последовательное рассмотрение предполагае-
мого нами порядка перехода к устойчивому развитию
рынка маркетинговых услуг позволяет говорить о ци-
кличности процесса. На определенном этапе разви-
тия региона реализуются два условия перехода:
достижение некоторого социально-экономического
благополучия и увеличение потенциальных издержек
от нестабильности. Здесь можно усмотреть такую

Таблица 1
Формирование модели оценки устойчивого развития рынка

маркетинговых услуг

Факторы
устойчивого

развития
рынка
марке-
тинго-
вых
усл-
уг

Прогресс
экономиче-

ского
аспекта
устойчи-
вого раз-
вития

рынка мар-
кетинговых

услуг

Готовность
экономики
перейти к
устойчи-
вому раз-
витию

рынка мар-
кетинговых

услуг

Наличие
мер по

движению
к устойчи-
вому раз-
витию

рынка мар-
кетинговых

услуг

Прогресс
социаль-
ного

аспекта
устойчи-
вого раз-
вития

рынка мар-
кетинговых

услуг

Трудовой
потенциал
с точки
зрения
устойчи-
вого раз-
вития

рынка мар-
кетинговых

услуг
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связь: сначала улучшение качества жизни заставляет
решать интеллектуальные проблемы, а потом спро-
воцированная этим постепенная перестройка эконо-
мики начинает оказывать влияние на условия жизни.
Последующими этапами становятся восприятие
остальных аспектов концепции и попытки ее реали-
зации, которые приводят к формированию со-
циально-экономических условий, с одной стороны,
являющихся целью, а с другой – необходимых для
дальнейшего развития в этом направлении (рис. 2).

Рис. 2. Начало движения к устойчивому развитию
и его стабилизация.

В силу этого мы можем говорить о допустимости
описания достижения нескольких целей при помощи
одного показателя. Это, впрочем, не означает, что
нам не понадобится конкретизация структуры интел-
лектуального капитала, просто в данном случае она
будет определяться удобством оценки. Рассмотрим
теперь подробнее элементы модели и показатели,
через которые мы их будем оценивать.

Интеллектуальный капитал есть «прежде всего,
люди и знания, которыми они обладают» [7], следо-
вательно, человеческий капитал является стержневым
элементом интеллектуального. Очевидно, что харак-
теристику социальным аспектам устойчивого разви-
тия, способности и готовности населения к трудовой
деятельности (в большей степени творческой, чем пе-
рерабатывающей) в условиях перехода к устойчивому
развитию рынка маркетинговых услуг целесообразно
давать через оценку именно человеческого ка-
питала. В то же время ввиду склонности про-
цессов устойчивого развития рынка
маркетинговых услуг к самовоспроизводству
состояние человеческого капитала можно
трактовать и как характеристику успешности
социальных аспектов устойчивого развития.

Наиболее распространенный показатель
оценки человеческого капитала (хотя в этом
смысле его обычно не рассматривают) – ин-
декс развития человеческого потенциала
(ИРЧП), выражающий уровень жизни как со-
вокупность факторов: долголетие, грамот-
ность, экономическое благополучие. Однако,
он не подходит для нашего исследования, по-
скольку создан для иных целей. Помимо ИРЧП
следует отметить индекс качества жизни
(ИКЖ), разработанный для оценки приоритет-
ных компонентов качества жизни в Россий-
ской Федерации. Он включает оценку таких факторов,
как отношение среднедушевых денежных доходов к
прожиточному минимуму, долю населения с доходами
выше прожиточного минимума, уровень занятости,
ожидаемую продолжительность жизни и уровень
младенческой смертности [8]. ИКЖ по сравнению с
ИРЧП сужает круг рассматриваемых факторов и сво-
дится к оценке «базисных» элементов качества жизни
– материальной обеспеченности населения и уровня
здравоохранения.

Как уже было сказано, оценка человеческого капи-
тала в целях исследования должна в первую очередь
отражать способность перейти к устойчивому разви-
тию. Тем не менее, отдельно следует рассмотреть и
качество жизни, чтобы дополнить оценку успешности
социального аспекта устойчивого развития рынка

маркетинговых услуг. Это соотносится также и с
двойственностью природы человека, одновременно
биологической (первой) и социальной (основной);
один показатель должен характеризовать удовлетво-
ренность «базовых» потребностей человека и обще-
ства в целом, а другой – его социальное развитие.
Рассмотрим элементы, которые можно включить в
данные индексы.

Первый индекс должен характеризовать уровень
жизни населения, который, как видно из рассмотрен-
ных примеров, можно охарактеризовать через уро-
вень здравоохранения и уровень доходов. Помимо
этих двух факторов, мы считаем нужным оценить и
угрозы благополучию человека, генерируемые самим
обществом, то есть уровень правонарушений. Расчет
показателя можно производить по аналогии с ИРЧП с
той разницей, что в данном случае имеет место об-
ратная зависимость показателей:

, (1)

где ИУЖ – индекс условий жизни;
Хj – фактическое значение показателя, описывающего
j-й элемент индекса;
Хmax и Хmin – соответственно минимальное и макси-
мальное значения показателя, описывающего j-й эле-
мент;
aj – весовой коэффициент.

Определить вклад каждого фактора в общее зна-
чение показателя можно методом экспертного оце-
нивания. За алгоритм оценки возьмем метод парных
сравнений в модификации Т. Саати. Данная модифи-
кация распространена при определении структуры
рассматриваемого явления и предполагает сравнение
факторов по отношению к их воздействию на общую
для них характеристику [9]. В результате опреде-
ляются не величины разностей значений, а их отно-
шения, характеризующие структуру индекса.
Поскольку возможность достигнуть предельных зна-
чений рассматриваемых показателей в ходе развития
региона не противоречит здравому смыслу, их можно
принять в качестве референтных точек (табл. 2).

Второй индекс должен характеризовать часть челове-
ческого капитала, связанную с его функциональными
качествами, по сути сводящимися к знаниям, умениям
и эффективности их использования. Учитывая харак-
тер труда в современном обществе, для раскрытия
этих аспектов целесообразным видится использова-
ние следующих показателей: уровень высшего обра-
зования (характеризует наличие теоретических
знаний), уровень производительности труда (эффек-
тивность применения способностей) и уровень па-
тентной активности как характеристику способности
создавать знания. Схема расчета показателя и опре-
деления весовых коэффициентов аналогична ИУЖ с
поправкой на прямую связь показателей:

Таблица 2
Структура индекса уровня жизни (ИУЖ)

Фактор Показатель Референтные точки Весовой
коэффи-
циентmax min

Влияние
условий жизни
на здоровье

Заболеваемость,
случаев

на 1000 чел. 1000 0 0,4

Уровень
доходов

Население с дохо-
дами ниже

прожиточного
минимума, % 100 0 0,2

«Здоровье»
общества

Число правонару-
шений,

случаев на 100 чел. 100 0 0,4
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, (2)
где ИИП – индекс интеллектуального потенциала;
Хj – фактическое значение показателя, описываемого
j-й элемент индекса;
Хmin и Xmax – соответственно минимальное и макси-
мальное значения показателя описывающего j-й эле-
мент;
aj – весовой коэффициент.
Референтные точки определены следующим образом:
уровень высшего образования – крайние значения
показателя; ВРП на душу населения – исходя из со-
ответствующих показателей в «передовых» странах;
патентная активность – на основе оценочных значе-
ний данных показателей за рубежом (табл. 3).

Структурный капитал является сложной совокуп-
ностью производных человеческой деятельности и
включает широкий набор элементов. Для целей на-
шего исследования на данный момент предста-
вляется обоснованием рассмотреть следующие
элементы:

• инновационный капитал, то есть способность
создавать инновации, что, как нам представляется,
есть одно из условий конкурентоспособности в усло-
виях экономики, ориентированной на устойчивость;

• организационный капитал, ориентированность
институциональной структуры региона на реализацию
задач устойчивого развития рынка маркетинговых
услуг.

Инновационный капитал региона можно оценить
через долю инновационно активных предприятий в
его экономике. Однако для более точной характерис-
тики следует уделить внимание структуре этих инно-
ваций.

Для начала нужно рассмотреть, за счет чего произ-
водятся изменения: является ли источником иннова-
ций приобретение оборудования и лицензий извне
или же собственные разработки предприятий ре-
гиона. При этом важно не преобладание одного из
способов, а соразмерность их применения. Опора ис-
ключительно на своей научный потенциал столь же
нерациональна, как и полная зависимость от внешних
интеллектуальных активов.

Таким образом, предлагаемый индекс структуры
инноваций (3) не имеет однозначно очерченных гра-
даций (по крайней мере, до тех пор, пока их целесо-
образность не будет подтверждена эмпирически) и,
согласно нашим представлениям, должен находиться
в пределах 0,7-1,3. Большее или меньшее значение

свидетельствует о значительном преобладании од-
ного способа нововведений.

, (3)
где SC – число предприятий, осуществляющих инно-
вации за счет собственных разработок или разрабо-
ток, привлеченных внутри региона;
Sn – число предприятий, осуществляющих инновации,
получая нововведения извне.
Структуру приобретаемых нововведений следует оце-
нить с точки зрения долгосрочной эффективности,
для этого можно применить индекс интеллектуальной
активности организация [6]:

,
где NИ – число предприятий, приобретавших

новые технологии в виде интеллектуальных активов
(лицензии на использование изобрете-
ний, промышленных образцов, полезных
моделей, результаты исследований и
разработок; ноу-хау; соглашения на пе-
редачу программных средств);

NO – число предприятий, приобре-
тавших новые технологии, покупая гото-
вое оборудование.

С точки зрения устойчивого разви-
тия, предполагающего долгосрочную
стабильность, приобретение техноло-
гии, которую можно совершенствовать
своими силами, надежнее, чем покупка
нового оборудования.

Организационный капитал в рамках
данного исследования можно рассма-
тривать как ориентацию региональных
институтов на достижение устойчивого
развития рынка маркетинговых услуг.
Его оценка, соответственно, будет ба-

зироваться на контент-анализе официальной доку-
ментации (как она отражает задачи устойчивого
развития). Дальнейшие действия в данном случае
определяются характером полученной информации,
поскольку возможен широкий диапазон ситуаций: от
наличия сформированных программ движения к
устойчивому развитию, содержащих свои критерии
эффективности, до отсутствия всякого упоминания
данной концепции в планах развития региона. Глу-
бину подхода стратегии к данной тематике можно
описать следующими факторами:

• упоминание устойчивого развития рынка мар-
кетинговых услуг как цели региона;

• раскрытие данного понятия в рамках страте-
гии;

• наличие контроля успешности движения к
устойчивому развитию рынка маркетинговых услуг;

• описание основных проблем при движении к
устойчивому развитию рынка маркетинговых услуг;

• описание приоритетных направлений устойчи-
вого развития рынка маркетинговых услуг.

Полученная таким образом модель раскрывает все
обозначенные ранее вопросы движения к устойчи-
вому развитию рынка маркетинговых услуг. При этом
она является достаточно «компактной» и не предпо-
лагает сложной системы показателей, что делает ее
удобной в использовании.

Таблица 3
Состав индекса интеллектуального потенциала (ИИП)

Фактор Показатель
Референтные точки

Весовой
коэффициент

max min

Получение зна-
ний

Население с
высшим и

последующим
образованием, % 100 0 0,25

Создание
знаний

Заявки на получе-
ние патента на
10000 чел. 50 0 0,4

Применение
знаний и спо-
собностей

ВРП на человека,
долл. ППС 40000 0 0,35

Экономика и управление

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ № 1 / 2011 13

(4)



Библиографический список

1. Косов Ю.В. Генезис концепции «устойчивого развития» // Экология и образование. – 2002. - № 1-2.
2. Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы // Финансовый менедж-

мент. – 2004. - №4
3. Багов В.П., Селезнев Е.Н., Ступаков В.С. Управление интеллектуальным капиталом. – М.: ИД «Камерон». 2006
4. Селезнев Е.Н. Интеллектуальный капитал как объект управления // Справочник экономиста. – 2007. - №2.
5. Козырев А.Н. Как читать книгу Баруха Лева: Комментарии к переводу: [Электронная версия]. – Режим доступа:

http://labrate.ru.
6. Мохов А.С. Методы оценки интеллектуального капитала в инновационной экономике: Автореферат дис. … канд.

экон. наук.
7. Козырев А.Н. Интеллектуальный капитал: Доклад на семинаре ЦЭМИ РАН: [Электронная версия]. – Режим до-

ступа: kozyrev.labrate.ru/kozyrev_doklad_i-capital_28-08-2001.htm.
8. Социальный атлас российских регионов Материалы сайта www.socpol.ru/atlas/indexes/index_life.shtml.
9. Коробов В.Б. Сравнительный анализ методов определения весовых коэффициентов «влияющих факторов» // Со-

циология. – 2005. - №20
10. D.G. Andriessen, C.D. Stam. The intellectual capital of the European Union // Management & Marketing. 2006. - №4.
11. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации / Рук. авт. коллект. А.Г. Вишневский,

С.Н. Бобылев. – М.: Проон, 2009.

Экономика и управление

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ № 1 / 201114
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За последние годы в нашей стране наблюдаются
возрастающие тенденции к катастрофическому сни-
жению эффективности производства и качества про-
дукции. Главная причина такого положения кроется в
существующих системах управления, не ориентиро-
ванных на постоянное совершенствование производ-
ства и операций, а также на эффективное управление
затратами. Особенно много нареканий вызывают,
применяемые в хозяйственной практике, системы и
механизмы управления корпоративными финансами.
В этой связи возрастает значение инновационных фи-
нансовых методов управления бизнесом, базирую-
щихся на изменении инвестиционной парадигмы
финансового менеджмента и, прежде всего, на со-
вершенствовании уровня планирования и контроля в
вопросах управления финансовыми ресурсами. По
нашему мнению, таким перспективным направлением
развития финансового менеджмента является управ-
ленческая технология бюджетирования. Особую ак-
туальность организация и технология
бюджетирования, как основы системы финансового
управления предприятием, имеет для банковского
сектора экономики, так как в основе банковского биз-
неса лежит эффективное управление финансовыми
ресурсами, причем, преимущественно, привлечен-
ными финансовыми ресурсами. При этом, эффектив-
ное бюджетирование в кредитных организациях
предоставляет новые возможности для удовлетворе-
ния потребностей экономики и населения в кредит-
ных ресурсах, особенно долгосрочного плана.
Следует отметить, что в реальной практике для ка-
ждой кредитной организации разработка системы
бюджетирования всегда представляет собой эксклю-
зивный вариант, который должен учитывать не только
отраслевые особенности банковского бизнеса, но и
специализацию, масштабы деятельности, организа-
ционную структуру управления, особенности системы
планирования, учета, анализа, контроля и т.д.

Короткая история становления бюджетирования
как технологии менеджмента в российских коммерче-
ских банках свидетельствует о наличии нескольких
этапов и разнообразии подходов к данной системе
управления финансовыми ресурсами.

Первоначально деятельность подавляющего боль-
шинства кредитных организаций, использующих не-
которые элементы бюджетного процесса,
характеризовалась интенсивным использованием
модного слова – «бюджетирование» и подготовкой
документов под названием «бюджет», не имеющих ни-
чего общего с действительными задачами бюджети-
рования. Основной целью этого этапа, как правило,
служили попытки коммерческих банков привлечь фи-
нансовые ресурсы западных кредиторов и инвесто-
ров, для чего в ряде случаев необходимо было
показать «продвинутый» уровень управления и вну-
тренней отчетности. В подавляющем большинстве
эти попытки не увенчались успехом, однако в опре-
деленной степени дискредитировали идею бюджети-
рования.

Второй этап характеризуется широким выходом на
рынок услуг по постановке бюджетирования россий-
ского консалтинга. Причем услуги по постановке бюд-
жетирования характеризовались различным
качеством и временем подготовки: от разработки си-
стемы бюджетов за несколько часов до создания «по-
лноценного» документа. Как правило, такие системы
не учитывали особенности банковской деятельности и
специфику деятельности конкретной кредитной орга-
низации, их разработка осуществлялась при мини-
мальном участии банковских менеджеров и сами
инструменты и механизмы такого «бюджетирования»
оказались не жизненноспособны.

Третий этап отмечается осознанием многими ру-
ководителями кредитных организаций полезности
бюджетирования как инструмента стратегического и
текущего управления банковским бизнесом, без ко-
торого достижение серьезных преимуществ на рынке
банковских услуг возможно лишь по случайному сте-
чению обстоятельств. Наряду с привлечением спе-
циализированных фирм динамично развивающиеся
коммерческие банки начали сами осваивать техноло-
гию бюджетирования и готовить соответствующие до-
кументы.

В настоящее время, то, что бюджет – инструмент
для управления финансами банка действительно нуж-
ный, а то и просто необходимый, осознали уже прак-
тически все руководители кредитный организаций.
Однако то, как и зачем происходят процессы бюдже-
тирования, какие иногда затейливые схемы бюджети-
рования возникают, какие бюджеты разрабатываются,
чем на практике отличается планирование от бюдже-
тирования, свидетельствует о том, что многие во-
просы бюджетирования методологически и
организационно довольно слабо разработаны. Это
иногда приводит к отсутствию у руководителей и их
подчиненных четкого понимания, для чего действи-
тельно нужно бюджетирование и каких целей они
хотят достичь.

Для руководства многих кредитных организаций
бюджетирование становится действительно насущной
потребностью, «как раньше говорили, назревшей
необходимостью» [1, c. 492]. Эта необходимость и
осознание что по-другому просто не получится рабо-
тать и вынуждает уделять больше внимания поста-
новке детального бюджетирования, как стержня
системы финансового управления банка.

Для других коммерческих банков желание ввести
систему бюджетирования определяется твердой убе-
жденностью в том, что надо повысить финансовую ди-
сциплину кредитной организации. Бюджет в этих
случаях приобретает форму закона, который надо не-
укоснительно выполнять, а финансовый менеджмент
начинает походить на армию.

В некоторых кредитных организациях руководство
воспринимает бюджетирование как «хит сезона», ис-
ходя из логики: раз о нем говорят, значит, это важно
и поэтому надо применить бюджетирование у себя.
Если при этом от восприятия как «хита сезона» ме-
неджмент банка переходит к ощущению действитель-
ной полезности бюджетирования, то в этом подходе
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ничего пагубного нет. Однако иногда бюджетирова-
ние так и остается красивой вывеской, а бюджетный
процесс остается лишь поверхностным явлением.

В практической деятельности российских пред-
приятий в зависимости от вариантов построения
бюджетной системы управления различают тоталь-
ное, необходимое и минимальное бюджетирование
[2, c. 86]. Тотальное бюджетирование предполагает
регулярное планирование всех реализуемых в компа-
нии функций. Необходимое бюджетирование предпо-
лагает разработку только тех операционных
бюджетов, которые необходимы для расчета итоговых
финансовых бюджетов. Минимальное бюджетирова-
ние предполагает, что разрабатываются только фи-
нансовые бюджеты. Однако в банковской
деятельности, являющейся преимущественно по-
среднической предпринимательской деятельностью
связанной с привлечением, трансформацией и ис-
пользованием финансовых ресурсов, такое разграни-
чение вариантов бюджетирования не приемлемо. Для
внедрения бюджетирования явно недостаточно огра-
ничиться несколькими таблицами или отдельными
программками, которые главным образом сопоста-
вляют ожидаемые к получению суммы денег с су-
ммами затрат, которые собираются понести
функциональные подразделения. Бюджетирование –
это сложная технология управления финансами кре-
дитной организации, к которой надо относиться си-
стемно.

Многовариантность постановки и реализации си-
стем бюджетирования, наличие различных целей и
подходов к данной форме управления финансовыми
ресурсами в кредитных учреждениях не исключают, а,
наоборот, предопределяют необходимость регламен-
тирования этих процессов, прежде всего в части со-
блюдения технологии разработки и внедрения
бюджетирования. Как правило, самое ответственное
и трудное в бюджетировании – этап его полнофор-
матного внедрения в кредитной организации.

Опыт внедрения бюджетирования в кредитных ор-
ганизациях свидетельствует о наличии двух основных
групп проблем: организационных и методологиче-
ских. При рассмотрении бюджетирования как про-
цесса необходимо выделить его основные элементы:
организационное обеспечение; технология бюджети-
рования.

Организационное обеспечение бюджетирования
касается вопросов внутрифирменной организации
подразделений и служб кредитной организации, ко-
торые несут ответственность за обеспечение и под-
держание самого процесса бюджетирования, а также
предусматривает выбор лица, отвечающего за пра-
вильное и своевременное выполнение процесса.

Современные технологии бюджетирования опи-
раются на большое количество разнообразных мето-
дов, процедур, правил, рекомендаций и имеют
методологическое обеспечение в виде обширного ко-
личества литературных пособий (в основном запад-
ного авторства), для них разработаны наборы
прикладных программ, упрощающих применение
бюджетирования. Разобраться в этом многообразии
очень сложно, а взять полностью адаптированную си-
стему для конкретной кредитной организации извне
– невозможно.

Технология бюджетирования подразделяется на
основные этапы разработки системы бюджетирова-
ния и его отдельные процедуры: планирование, ис-
полнение бюджетов, сбор и анализ фактических
данных и корректировка деятельности. Под техноло-
гией бюджетирования в широком смысле следует по-
нимать последовательность выполнения операций по
формированию и осуществлению бюджетов. Прежде
всего, приступая к построению системы бюджетов,
руководству кредитной организации необходимо по-
ставить конкретные задачи, которые должна решить
новая система. От этого будет зависеть формат си-
стемы, метод планирования и детализация прогнозов.
Однако следует помнить, что бюджетирование само
по себе не панацея от всех бед, поэтому требовать
от системы бюджетирования всего и сразу – нера-
зумно. Руководство кредитной организации должно

сформировать изначальный, реальный перечень тре-
бований к системе бюджетирования. Прежде всего, к
числу основных задач бюджетирования можно отне-
сти:

- управление финансовыми ресурсами (собствен-
ными и привлеченными);

- обоснование и оптимизация затрат банка;
- обеспечение банковской ликвидности и доста-

точности средств на денежных счетах банка;
- обеспечение координации, кооперации и комму-

никации подразделений, бизнес-единиц кредитной
организации;

- мотивация сотрудников.
Собственно система бюджетирования создается в

кредитных организациях для совершенствования про-
цессов управления финансовыми ресурсами, органи-
зации бесперебойного обеспечения банковской
деятельности необходимыми финансовыми ресур-
сами, трансформации данных ресурсов в капитал,
размещаемый путем проведения активных операций,
повышения эффективности размещения финансовых
ресурсов. Перед системой бюджетирования ставится
задача создания такого механизма управления фи-
нансовыми ресурсами, который бы максимально спо-
собствовал достижению стратегических целей и
обеспечивал устойчивость кредитной организации.
Следует отметить, что особенности российской бан-
ковской деятельности не позволяют напрямую ис-
пользовать существующие методы бюджетирования,
положительно проявившие себя в зарубежной бан-
ковской практике или же в деятельности отечествен-
ных предприятий. Поэтому, в свете изменения
парадигмы банковского менеджмента в сторону
ориентации на достижение стратегических целей кре-
дитной организации и инвестиционной направленно-
сти банковского бизнеса, необходимо пересмотреть
многие устоявшиеся представления, концепции, ме-
ханизмы, формы и способы управления финансами
коммерческого банка, в том числе в направлении ор-
ганизации и внедрения бюджетирования в банках как
комплексной системы управления финансовыми ре-
сурсами.

Каждая кредитная организация самостоятельно
решает вопросы проектирования и внедрения систем
бюджетирования. Однако на этом пути каждый ком-
мерческий банк встречается с необходимостью ре-
шения одних и тех же вопросов. Н.Н. Цытович
представляет следующую последовательность круга
вопросов по постановке и внедрению системы бюд-
жетирования:

1) разработка положения о финансовой струк-
туре организации;

2) выбор варианта построения системы бюдже-
тирования;

3) определение состава операционных и финан-
совых бюджетов в целом по организации;

4) определение состава бюджетов для центров
финансовой ответственности;

5) определение порядка составления бюджетов,
в том числе консолидации бюджетов разных уровней;

6) определение форматов бюджетов;
7) определение бюджетных периодов;
8) определение порядка формирования (расчета)

показателей бюджетов;
9) принятие регламента разработки, согласова-

ния, утверждения, контроля, анализа исполнения и
корректировки бюджетов;

10) введение в организационную структуру служб,
обеспечивающих функционирование системы бюдже-
тирования и определение порядка взаимодействия;

11) разработка и утверждение технологических и
должностных инструкций;

12) создание и поддержание в актуализированном
виде системы информационного обеспечения [3, c.
174-175].

Изложенная последовательность организации про-
цесса бюджетирования представляет собой один из
возможных вариантов, причем основной упор сделан
на разработку бюджетов, что представляет собой
лишь один из элементов системы управления.

По нашему мнению, технологию бюджетирования
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следует увязывать с необходимостью соблюдения
определенной последовательности прохождения
этапных блоков, характеризующих последователь-
ность разработки системы бюджетирования в кре-
дитной организации. Такие этапы следует разделить
на подготовительный, определяющий исходные со-
ставляющие, необходимые для разработки системы
бюджетирования, и организационные этапы, связан-
ные с разработкой самой системы.

На подготовительном этапе проводится детальный
анализ кредитной организации и внешней среды, в
которой она работает. На данном этапе проводится
самоидентификация кредитной организации, анализ
инвестиционных возможностей и возможностей фи-
нансирования, которыми детализируются цели и за-
дачи на конкретные периоды времени, исходя из
располагает банк, как в части привлечения (мобили-
зации) финансовых ресурсов, так и в части их разме-
щения (использования), определяются и генеральных
целей ведения банковского бизнеса. Тщательному
анализу подвергаются рынки банковских услуг, на ко-
торых осуществляет деятельность кредитная органи-
зация и перспективные рынки, деятельность
банков-конкурентов и особенно банков-монополи-
стов. Проводится полномасштабный внутренний
аудит финансовой деятельности банка за ряд лет и
выявление проблем, прежде всего финансовых, стоя-
щих перед ним, определяются перспективы развития,
в том числе прорабатываются вопросы слияний и по-
глощений. На завершающем этапа подготовительной
работы определяются контуры будущей системы бюд-
жетирования, устанавливаются различного рода огра-
ничения, направляющие бюджетирование в
определенное «русло» возможных финансовых реше-
ний. В качестве важнейших ограничителей могут вы-
ступать: признаки банкротства банка и, прежде всего,
признаки недостаточной ликвидности и платежеспо-
собности; компромисс между доходностью и банков-
скими рисками; ограничения по источникам
финансирования; ограничения по инвестиционному
размещению ресурсов; лимиты наличных денег в
кассе и на корреспондентских счетах; финансовые
резервы. Кроме того, необходимо учитывать норма-
тивы установленные для банковской деятельности
Центральным Банком.

Подготовительный этап включает ревизию всей
структуры управления и организации банка с опреде-
лением основных и вспомогательных его подразде-
лений, анализом выполняемых ими функций и
взаимоотношений внутри кредитной организации и с
внешней средой. На данном этапе анализируется си-
стема управленческого учета – описание методов
управленческого учета, используемых в банке, воз-
можностей учетной системы, системы анализа ре-
зультатов деятельности и системы планирования на
настоящий момент. Изучаются бизнес-процессы и
определяется возможность их оптимизации в ходе
внедрения системы бюджетирования, а также оцени-
ваются возможности персонала для работы в новых
условиях.

Организационные этапы, связанные с созданием
системы бюджетирования можно подразделить на
следующие составляющие:

- разработка системы бюджетов и бюджетирова-
ния заключающейся в определении центров ответ-
ственности; разработке системы бюджетов;
построении бизнес-процессов; разработке формата
предоставляемых данных; разработке корректировок
в учетной системе; разработке пошагового регла-
мента; написании положения о системе бюджетиро-
вания; разработки методов анализа рисков;

- разработка системы контроля исполнения бюд-
жета включающей определение периодичности кон-
троля; определение параметров контроля; разработку
системы мотивации на основе исполнения бюджета;
определение механизма корректировки планируемых
данных;

- разработка компьютерной модели объединяю-
щей выбор программы; разработку и увязку системы
бюджетов; настройку системы анализа рисков; на-
стройку блока учета исполнения бюджета; разработку

блока анализа исполнения бюджета; порядок коррек-
тировки бюджета.

Этап разработки системы бюджетов и бюджетиро-
вания является наиболее комплексным и трудоемким.
Перед тем как приступить к построению системы,
необходимо определить, каким образом кредитная
организация будет планировать свою деятельность.
Существует два способа составления бюджетов: це-
левое планирование или планирование «сверху вниз»
и планирование «снизу вверх».

В первом случае при составлении бюджета руко-
водство кредитной организации определяет желае-
мую сумму прибыли или несколько ключевых
параметров деятельности (объем ресурсной базы,
объемы кредитования, показатели прироста стоимо-
сти банка, расходы на содержание и т.д.), а персонал
банка, вовлеченный в процесс планирования, должен
спрогнозировать деятельность кредитной организа-
ции таким образом, чтобы выйти на целевые показа-
тели. При составлении бюджета по данному методу
планирование идет сверху вниз, т.е. от показателей
по банку в целом к показателям подразделений,
служб, отделов и бизнес-единиц.

Во втором случае ответственные за составление
отдельных бюджетов сотрудники планируют исходные
данные самостоятельно на основе анализа статис-
тики, рынка и своих ожиданий. После расчета ре-
зультирующих бюджетов руководство анализирует
планируемые результаты и в случае необходимости
вносит свои коррективы. При составлении бюджета
по данному методу планирование идет снизу вверх,
т.е. от бюджетов отделов к бюджетам структурных
подразделений и кредитной организации в целом.

Вместе с тем более рационально – совмещать оба
подхода (такой подход называют «встречным плани-
рованием»). Руководство коммерческого банка уста-
навливает основные результирующие показатели,
которые, по их мнению, могут быть достигнуты в бюд-
жетном периоде, а сотрудники, отвечающие за пла-
нирование отдельных блоков исходных данных.
Составляют бюджеты на основе целевых показателей,
но с учетом своих ожиданий. При этом не требуется
жесткое соответствие результирующих бюджетов це-
левым показателям, установленным руководством.
Руководители верхнего звена управления должны
быть готовы изменить свои установки, если менед-
жеры по планированию представят убедительную ар-
гументацию своих ожиданий.

Чаще всего в состав бюджета кредитной органи-
зации включаются:

- план формирования прибыли;
- смета административно-хозяйственных (текущих)

расходов;
- смета капитальных затрат;
- план распределения капитала по направлениям

деятельности банка;
- систему стратегических лимитов, отражающую

план распределения капитала.
Кроме этого основные соотношения бюджетных

показателей, которые будут служить дальнейшим
ориентиром в ходе оперативной деятельности и для
контроля выполнения стратегии, должны быть пред-
ставлены системой ключевых показателей результа-
тивности.

Структура бюджета банка полностью коррелирует
с его финансовой структурой. Это означает, что ка-
ждый формат консолидированного бюджета банка
является суммой аналогичных форматов стратегиче-
ских бизнес-единиц, разбивающихся на отдельные
показатели центров финансовой ответственности. В
соответствии с этим выделяются текущий бюджет и
бюджет развития. Текущий бюджет объединяет бюд-
жеты стратегических бизнес-единиц, бюджет казна-
чейства, бюджет «общебанка» [4, c. 105]. В свою
очередь бюджеты стратегических бизнес-единиц раз-
биваются на бюджеты центров финансовой ответ-
ственности, бюджеты банковских продуктов и услуг,
бюджеты по отдельным клиентам. Бюджеты развития
аккумулируют проекты банка, имеющие стратегиче-
ское значение для его развития. Таким образом, ие-
рархическая система бюджетов банка становится не
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только инструментом обоснования плановых реше-
ний, но и инструментом децентрализации управлен-
ческих решений, согласования деятельности
подразделений, обеспечения требуемого уровня эф-
фективности и рентабельности банковских операций,
связанных с отдельными группами клиентов.

Создание системы бюджетирования финансовых
ресурсов должно строиться с учетом классификации
ресурсов банка (как собственных, так и привлечен-
ных), прежде всего исходя из критерия их ценности,
полезности для бизнеса, с учетом того, что именно
бизнес является основным объектом банковского
бюджетирования. Исходя из этого при создании но-
вого механизма формирования привлеченных финан-
совых ресурсов коммерческих банков и их
использования, необходимо применять такой элемент
бюджетирования как «фондирование», представляю-
щее собой способы и критерии разделения привле-
ченных ресурсов по качественным характеристикам и,
прежде всего, по степени возможности использова-
ния для тех или иных активных банковских операций.
В основу такого фондирования может быть положен
метод структуры средств, базирующийся на опреде-
лении степени ликвидности средств, предложенный
Питером Роузом, предусматривающий разделение
депозитов банка и недепозитных операций на три ка-
тегории: обязательства по «горячим деньгам»; надеж-
ные средства; стабильные средства [5, c. 336-341].
Таким образом, могут быть созданы крупные фондо-
вые блоки, предназначенные для проведения расче-
тов, краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
кредитования, для инвестирования в ценные бумаги,
для участия в инвестиционных проектах, для прове-
дения валютных операций, операций с драгоценными
металлами и прочие. Внутри блоков финансовые ре-
сурсы должны подразделяться на сегментальные
фонды различного предназначения, например по раз-
личным видам кредитов. Фондирование создает си-
стему целевого привлечения и использования
денежных ресурсов, снижает банковские риски, но и
значительно уменьшает банковскую прибыль. Однако
без применения такого способа разделения банков-
ских финансовых ресурсов невозможно выделения
средств для инвестирования, особенно долгосроч-
ного характера.

Без учета такой первоосновы реального масштаба
ценности привлеченных финансовых ресурсов ком-
мерческого банка, при разработке, внедрении и ор-
ганизации бюджетирования, по нашему мнению,
теряется весьма важная сущностная характеристика
самого процесса бюджетирования. Без этого реше-
ние задачи поддержания банковской ликвидности при
помощи существующих моделей бюджетирования для
коммерческих банков останется большой проблемой.
Процесс бюджетирования подразумевает обеспече-
ние достижение целей и решение задач банковского
бизнеса при условии оптимального использования
финансовых ресурсов при наличии ресурсных огра-
ничений с учетом их качественных характеристик. Ре-
сурсные ограничения в банковском бизнесе чаще
всего как раз и возникают из невозможности исполь-
зования всех финансовых ресурсов, которые имеются
у субъектов общества, для удовлетворения потребно-
стей в них хозяйствующими субъектами и населе-
нием.

Важным моментом в организации бюджетирования
в кредитной организации является создание положе-
ния о данной системе. В данном документе должно
содержаться полное описание организации процесса
бюджетирования: центры ответственности, виды бюд-
жетов для каждого подразделения, бизнес-единицы и
кредитной организации в целом, порядок консолида-
ции бюджетов, форматы бюджетных таблиц, регла-
мент составления бюджетов и прочая информация,
необходимая для организации бюджетного процесса.
В положении должны быть четко определены сотруд-
ники, ответственные за каждый этап планирования и
контроля, прописана система поощрений (наказаний)
за эффективную организацию бюджетного процесса
(за его срыв).

В системе бюджетирования в качестве одной из

важнейших стадий выступает контроль и анализ до-
стижения плановых показателей в процессе осущест-
вления банковской деятельности. Любая система
жизненноспособна, если имеет в своем составе эле-
менты обратной связи, предусматривающие анализ
сделанного системой и текущую корректировку пове-
дения системы по мере поступления сигналов о ее
состоянии. Роль такой обратной связи играет система
контроля выполнения бюджета. Для осуществления
контроля и анализа исполнения бюджетов в кредит-
ной организации существуют разные подходы, ме-
тоды, формы.

Процесс контроля выполнения бюджета естест-
венным образом начинается с разработки бюджета,
которому предшествует работа по сбору и анализу
необходимых данных. После реализации бюджета
вместо плановых форм появляются соответствующие
отчеты, которые должны наследовать формат бюд-
жетных таблиц. Важно провести гармонизацию между
системой учета и системой бюджетирования (в про-
тивном случае бюджет останется только планом, а
проверить его фактическое выполнение будет про-
блематично). Сопоставление плановых и фактических
значений – ключевой элемент системы контроля вы-
полнения бюджета. Такое сопоставление наиболее
наглядно и информативно производить в относитель-
ном выражении. Затем наступает стадия анализа ре-
зультатов контроля, которая приводит к кульминации
всего процесса. Тогда выясняется, кто и что не так
сделал и кого надо наказать, а, быть может, и по-
ощрить. Но на этом управляющая функция системы
контроля не исчерпывается – необходимо выяснить,
когда должны быть устранены негативные результаты,
обнаруженные в процессе контроля, что нужно сде-
лать чтобы исправить положение и какие действия
предпринять для недопущения подобных недостатков
в дальнейшем.

Ключевым элементом системы контроля являются
отклонения. Контрольная функция заключается в
выявлении характера и причин отклонений фактиче-
ских значений отдельных показателей от запланиро-
ванных в разрезе конкретных подразделений,
ответственных за выполнение этих показателей. Пре-
жде всего речь идет о выявлении характера отклоне-
ний таких показателей, как затраты, выручка от
оказания банковских услуг, иные доходы и расходы
кредитной организации, уровень рентабельности бан-
ковских операций, использование собственных и при-
влеченных ресурсов, мобилизация финансовых
ресурсов из внешних источников, организация бес-
перебойного обеспечения финансирования банков-
ского бизнеса и финансирования инвестиций и т.д.

Выявление характера отклонений связано с опре-
делением влияния этого отклонения на достижение
установленных целей банка в анализируемом пе-
риоде. Решение этой задачи предполагает, прежде
всего, использование современных методов финан-
сового анализа, так как основные цели коммерче-
ского банка связаны с достижением определенных
финансовых показателей, будь то обеспечение при-
роста стоимости кредитной организации, максимиза-
ция ее прибыли, увеличение объемов ресурсной
базы, доходность инвестиций и кредитования, лик-
видность банка и т.д.

Наряду с определением характера отклонений не
менее важной составляющей контрольной функции
является определений причин отклонений. Это могут
быть как внутренние обстоятельства, так и внешние
факторы. Анализ внутренних обстоятельств позволяет
выявить сильные и слабые аспекты работы кредитной
организации в отчетном периоде. Данные полученные
в результате анализа отклонений, а также причины
отклонений дают возможность принятия управленче-
ских решений по разработке бюджетов на новый пе-
риод, а также разработки рекомендаций по
исполнению бюджета ан основе выявленных слабых
и сильных мест в осуществлении банковской дея-
тельности.

Для того чтобы система контроля исполнения бюд-
жета была полноценной, необходимо разработать си-
стему мотивации сотрудников за выполнение
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запланированных показателей. Система не должна
быть излишне усложненной, поскольку банковские со-
трудники, ответственные за достижение определен-
ных планируемых показателей, должны иметь
возможность самостоятельно определять, что им
необходимо сделать, чтобы получить желаемую сумму
вознаграждений.

Важной особенностью системы мотивации
является то, что ее необходимо разработать до на-
чала процесса планирования деятельности на бюд-
жетный период. Сотрудники, вовлеченные в процесс
планирования, должны быть заинтересованы соста-
влять бюджеты напряженные, но приближенные к
действительности и достижимые. Кроме того, си-
стема бонусов должна быть разработана таким обра-
зом, чтобы у работников не возникло желания
намеренно занизить план, чтобы перевыполнить его и
получить большую сумму вознаграждения. Финансо-
вый менеджер, отвечающий за весь процесс плани-
рования, должен четко отслеживать соответствие
бюджетов поставленным долгосрочным планам и пре-
секать все попытки намеренного занижения прогноз-
ных данных.

Система стимулирования должна по возможности
охватывать весь персонал кредитной организации
(как основной, так и обслуживающий) и основным
критерием иметь не достижение промежуточных ре-
зультатов, например рост объемов выданных креди-
тов, а увязана и соизмерима с прибыльностью (или
необходимостью) хозяйственных и банковских опера-
ций.

После определения требований и общей ме-
тодике финансового планирования и контроля испол-
нения бюджета менеджмент кредитной организации
должен решить, какое программное обеспечение ис-
пользовать для внедрения данной системы. Для нужд
бюджетирования должна быть создана мощная необ-
ходимая информационная база, включающая системы
управленческого учета, прогнозно-аналитическую си-
стему, эффективную систему электронной обработки
данных. При этом нужно принципиально сделать
выбор – использовать специализированную про-
грамму или разрабатывать систему в среде MS Excel.
При выборе программы необходимо принимать во
внимание принцип разумной необходимости: затраты
на приобретение и настройку программы не должны
превышать потенциальную выгоду от ее внедрения.
При решении вопросов внедрения бюджетирования
коммерческие банки обычно используют специализи-
рованные программы, адаптируя их с существующей
банковской учетной системой. При разработке де-
тального бюджета банка по каждому подразделению,
направлению деятельности, отдельным клиентам,
проектам и продуктов, создание компьютерной мо-
дели является сложным и ответственным элементом
системы бюджетирования, так как, по сути, разраба-
тывается эксклюзивный вариант программы, индиви-

дуальный для каждой кредитной организации. Если
же бюджет коммерческого банка представляет собой
несколько небольших таблиц, его удобно разрабаты-
вать в MS Excel, поскольку в подобной ситуации он
белее гибок, чем любая специализированная про-
грамма. Однако эта возможность предоставляется
лишь узкому кругу, небольших, узко специализиро-
ванных, «карманных» банков. Для крупной кредитной
организации, использующей лишь общие традицион-
ные бюджеты (план формирования прибыли, смета
административно-хозяйственных расходов, смета ка-
питальных затрат) в современных условиях называть
подобную систему финансового планирования бюд-
жетированием вряд ли правомерно.

Каждый коммерческий банк является уникальным в
своем роде и, безусловно, требует учета особенно-
стей его функционирования, целей ведения бизнеса и
характера менеджмента, для того чтобы действи-
тельно создать работоспособную и эффективную си-
стему управления. Процесс создания системы
бюджетирования позволяет изменить состояние бан-
ковского финансового менеджмента, а организация
бюджетирования в кредитной организации позволяет
наиболее эффективно использовать финансовые ре-
сурсы, находящиеся в распоряжение банка, сохраняя
при этом возможность маневра и оперативного реа-
гирования на возможные изменения. С помощью
бюджетирования легче решать задачи управления
финансами кредитной организации, так как исполь-
зование данной системы позволяет заранее сплани-
ровать (предсказать) поведение функции потребности
в финансировании и адекватным образом отреагиро-
вать: вовремя найти недостающие финансовые ре-
сурсы надлежащего качества и наиболее эффективно
использовать собственные и привлеченные денежные
средства.

Максимальный эффект от внедрения бюджетиро-
вания следует ожидать в тех коммерческих банках,
которые имеют большое число различных подразде-
лений занимающихся несколькими направлениями
деятельности, осуществляющими разнообразные
банковские операции и предоставляющие широкий
спектр банковских услуг. Бюджетирование позволяет
посредством планирования, децентрализации управ-
ления и широкого участия менеджеров всех уровней
в бюджетном процессе улучшить координацию дея-
тельности в кредитной организации, повысить эф-
фективность процессов информационного обмена,
совершенствовать уровень финансового контроля,
ослабить тенденции к бюрократизации, а также по-
высить мотивацию персонала коммерческого банка.
Таким образом, по нашему мнению, бюджетирование
следует считать наиболее перспективным направле-
нием развития банковского финансового менедж-
мента, способным модернизировать российские
коммерческие банка и банковскую систему в целом.
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Судостроение всегда было одной из традиционно
приоритетных и стратегических отраслей экономики
России. В последние годы оно находится в довольно
трудном положении и без государственной под-
держки в решении стоящих перед отраслью задач не
обойтись.

Помимо высокой стоимости строительства судов
на российских заводах существует проблема источ-
ников финансирования судостроения. Российские
банки предоставляют кредиты под очень большие
проценты, а зарубежные банки требуют, чтобы суда
строились на зарубежных верфях. Реальной под-
держки от государства (в отличие от зарубежных кон-
курентов) не получает ни российское судостроение,
ни судовладельцы, заказывающие флот на россий-
ских заводах.

Мировой опыт возрождения судостроения свиде-
тельствует о том, что подъем отечественного судо-
строения возможен. Так, например, Китай в прошлом
веке ремонтировал советские суда и учился у совет-
ских корабелов, а сегодня российским корабелам
можно поучиться у него. Северная Корея не строила
суда вовсе, но захотела и стала строить, в том числе
на экспорт. В Хорватии в 1998-1999г.г. национальное
судостроение было охвачено кризисом. В условиях
конкуренции со странами ЕЭС, а также с китайскими,
корейскими и другими странами АТР с ценами на 20-
30% ниже хорватских, судостроение практически пре-
кратило производственную деятельность. В этих
условиях были объединены усилия государства и
частного бизнеса. Была сформулирована стратегия
развития судостроения – краткая, ясная, достаточная
и исполнимая. Были использованы все необходимые
меры:

- государственной поддержки;
- организационной поддержки;
- хозяйственной политики;
- налоговой политики;
- внешнеторговой политики;
- таможенной политики;
- политики занятости;
- меры поддержки банков;
- меры по формированию фондов развития и про-

дажи отечественного оборудования и судов.
Была разработана рыночная ниша хорватского су-

достроения, разработаны конкурентноспособные
проекты, предлагаемые к строительству судов, произ-
ведена инвентаризация и реструктуризация судо-
строительных мощностей. Невостребованные
мощности продали или диверсифицировали, сфор-
мировали все необходимые условия финансирования
строительства, заказчикам были предложены совре-
менные проекты судов с конкурентноспособной сто-
имостью, сроками строительства и условиями оплаты.
Это привело к тому, что судостроение Хорватии
успешно и в короткие сроки преодолело кризис [1].

Добыча энергоресурсов уходит с материка всё
дальше в море. Эта перспектива на 30-50 лет, и бу-
дучи одним из ведущих в мире поставщиков нефти и
газа, Россия нуждается в строительстве гигантского

флота сложных наукоёмких судов и оснащении воен-
ного флота боевыми кораблями для защиты нацио-
нальных богатств. Освоение континентального
шельфа Российской Федерации ставит масштабную
задачу строительства добывающих платформ и спе-
циальных судов для транспортировки углеводородов
– газовозов и химовозов [2]. Уровень изношенности
основных фондов некоторых предприятий судо-
строительной отрасли достигает 70-90%. Объективно
срочно возникают проблемы широкомасштабной тех-
нической модернизации предприятий. В современных
условиях дефицита собственных средств, для разви-
тия российских предприятий особое значение прио-
бретают лизинговые способы финансирования
инвестиций.

Одной из проблем судостроительной отрасли
является расширение внутреннего рынка судострое-
ния. В условиях кризисных явлений судоходные ком-
пании (речного, морского и транспортного флотов) не
имеют необходимых финансовых ресурсов для по-
стройки судов. Для решения проблемы могут быть
привлечены финансовые ресурсы банковского сек-
тора через гибкую систему лизинга.

Кроме того, в условиях обострения конкуренции на
внешнем рынке судостроения, особенно в послекри-
зисный период, для выпуска конкурентноспособной
продукции судостроительной промышленности тре-
буется инновационное оборудование, новая техника
и технологии, которые отличаются высоким уровнем
цен, фондоёмкостью. Эти вопросы также могут быть
решены с помощью лизинга.

Лизинг – долгосрочная аренда машин, оборудова-
ния, транспорта, а также сооружений производствен-
ного характера. Лизинговые компании (банки)
покупают оборудование и предоставляют его в
аренду на несколько лет фирме-арендатору, которая
постепенно погашает задолженность и не делает
крупных единовременных затрат на оборудование.
Преимущества лизинга заключаются в том, что он по-
зволяет хозяйствующему субъекту получить основные
фонды и начать их эксплуатировать, не отвлекая
деньги из оборота [3].

Существующие схемы лизинга в судостроении
имеют свои плюсы и минусы. Преимущества лизинга
заключаются в том, что он позволяет:

- хозяйствующему субъекту получить основные
фонды и начать их эксплуатировать, не отвлекая
деньги от оборота;

- основные фонды (оборудование, машины и т.п.)
в течение всей сделки находятся на балансе лизин-
говой компании, а арендные платежи ей относятся к
текущим расходам хозяйствующего субъекта, т.е.
включаются в себестоимость продукции и, соответ-
ственно, уменьшают налогооблагаемую прибыль;

- для поставщиков оборудования, машин, и т.п. ли-
зинг важен тем, что расширяет рынок сбыта [3].

К минусам финансирования по лизингу можно от-
нести:

- отсутствие государственных гарантий возмеще-
ния средств по лизингу;
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- несовершенство законодательной базы;
- отсутствие льгот, предоставляемых судострои-

тельным корпорациям при финансировании по ли-
зингу, которые бы учитывали специфику,
долговременный характер производственного цикла
на предприятиях судостроения, особенно в оффшор-
ном судостроении.

Финансово-кредитный механизм лизинговых опе-
раций представляющий собой совокупность методов
и способов организации финансирования, управле-
ния, стимулирования и их финансовой устойчивости,
показан на рис.1 [4].

Рис.1.Финансово-кредитный механизм лизинговых операций.

Организация финансирования лизинговых сделок
проявляется в том, что:

- взятое в лизинг имущество не отражается на ба-
лансе предприятия-арендатора, т.к. право собствен-
ности сохраняется за лизинговой компанией, что
представляет собой так называемое внебалансовое
финансирование основных средств;

- обеспечивается гибкость финансирования, т.е.
договор лизинга составляется таким образом, чтобы
он полностью отвечал требованиям арендатора по
движению денежной наличности. Разрабатывается
для него пробная схема финансирования, позволяю-
щая вносить платежи после получения выручки от
реализации продукции, произведенной на арендуе-
мом оборудовании. При этом обеспечивается 100-

процентное кредитование сделки, тогда как кредит-
ный договор предусматривает «жёсткие» сроки и
условия погашения.

Управление долгом представляет собой:
- достижение экономичности, т.к. общий объём ли-

зинговых расходов всегда меньше, чем банковское
финансирование (залог, оформление документов,
продолжительность процесса банковского финанси-
рования). Результативность лизинга в том, что он по-
крывает больший процент капитальных затрат на
единицу оборудования, чем банковская ссуда. Арен-
даторы получают доступ к новейшему оборудованию,
технологиям, не расходуя больших средств на покупку
дорогостоящей современной техники, направляя сэ-
кономленные финансы, могут направлять на освоение
новых рынков, маркетинговые исследования и т.д.;

- право собственности на актив представляет ли-
зинговой компании высокую степень безопасности,
т.к. право собственности принадлежит лизингодателю
и процедура восстановления во владении значи-
тельно упрощается, что и даёт гарантию возврата де-
нежных средств.

Финансовое стимулирование характеризуется тем,
что:

- лизинговые платежи, обеспечивающие аморти-
зацию всей суммы основного долга, относятся на се-
бестоимость продукции лизингополучателя, тем
самым, снижая налогооблагаемую прибыль. Так как
учёт имущества ведётся на балансе лизингодателя,
достигается экономия по налогу на имущество у ли-
зингополучателя. Кроме этого, налоговые преимуще-
ства распространяются и на лизингодателя за счёт
предоставления налоговых льгот;

- надёжность лизинга заключается в том, что он
позволяет снизить риск потерь от неплатёжеспособ-
ности арендатора вследствие отсрочки основного
объёма платежей до получения устойчивых доходов
от эксплуатации арендуемых фондов[4].

Таким образом, лизинг привлекателен для всех
участников инвестиционного процесса. Особенно
успешно с помощью лизинга решаются проблемы на-
дёжного финансирования новых, малых и средних
предприятий, стимулируя их приобретать новейшую
технику и технологии, что способствует модерниза-
ции предприятий во всех отраслях промышленности.
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Кадастр - это методологически упорядоченный
государственный учет данных по земельной со-
бственности в пределах определенного государства
или района, базирующийся на результатах съемки
границ участков собственности. Каждой собственно-
сти присваивается определенный номер - идентифи-
катор. Следовательно, земельный кадастр - это
система государственных мероприятий по всесто-
роннему изучению правового, природного и хозяй-
ственного положения земель путем проведения
регистрации землепользований, учёта количества и
качества земель, бонитировки почв и экономической
оценки земель для организации их рационального ис-
пользования в народном хозяйстве. Материалы зе-
мельного кадастра широко применяются при
решении многих вопросов, связанных с использова-
нием земельных ресурсов. С помощью земельно-ка-
дастровых данных можно определить место
земельных ресурсов в составе национального богат-
ства страны, устанавливать задания по повышению
продуктивности использования земельных ресурсов
путем перевода земель из одной категории в другую,
трансформации и улучшения угодий, мелиорации зе-
мель, борьбы с эрозией почв, кислотностью, засоле-
нием, заболачиванием земель, давать оценку
экономической эффективности планируемых меро-
приятий. Важнейшее значение земельного кадастра
заключается и в том, что он необходим для организа-
ции наиболее полного, рационального и эффектив-
ного использования земель и их охраны,
планирования народного хозяйства, размещения и
специализации сельскохозяйственного производства,
мелиорации земель и химизации сельского хозяй-
ства, а также проведения других народнохозяйствен-
ных мероприятий, связанных с использованием
земель. Материалы земельного кадастра находят ши-
рокое применение при межхозяйственном и внутри-
хозяйственном землеустройстве. Они используются
при формировании землепользований, размещении
отделений и хозяйственных центров в совхозах, бри-
гадных массивов и производственных центров в кол-
хозах, установлении состава соотношения угодий и
севооборотов, их размещении, трансформации уго-
дий, устройстве территории севооборотов и сельско-
хозяйственных угодий, размещении
сельскохозяйственных культур в соответствии с эко-
логической пригодностью земель для их выращива-
ния. Данные земельного кадастра позволяют
дифференцировать ценность земель для рациональ-
ного использования и охраны по агропроизводствен-
ным группам почв природно-сельскохозяйственных
зон страны. Тем самым земельный кадастр приобре-
тает большую значимость на разных уровнях народ-
нохозяйственного планирования и управления
земельными ресурсами. Понятие земельного када-
стра неразрывно связано с понятиями учета, оценки
состояния и использования земельных ресурсов и в
своей основе предполагает выделение и описание
земельных участков, их территориальных границ с
последующим картографированием и представле-
нием количественных и качественных характеристик.
Государственный земельный кадастр ведется в целях
защиты прав собственников земли и создания объек-
тивной основы для налогообложения, обеспечения

рационального использования и охраны земель, пла-
нирования использования земельных ресурсов. Ле-
гальное определение государственного земельного
кадастра дано законодателем в ст.1 Закона о зе-
мельном кадастре, - это систематизированный свод
документированных сведений, получаемых в резуль-
тате проведения государственного кадастрового
учета земельных участков, о местоположении, целе-
вом назначении и правовом положении земель Рос-
сийской Федерации и сведений о территориальных
зонах и наличии расположенных на земельных участ-
ках и прочно связанных с этими земельными участ-
ками объектов (далее - сведения государственного
земельного кадастра). Государственный земельный
кадастр создается и ведется в целях информацион-
ного обеспечения:

государственного и муниципального управления
земельными ресурсами; государственного контроля
за использованием и охраной земель; мероприятий,
направленных на сохранение и повышение плодоро-
дия земель; государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;
землеустройства; экономической оценки земель и
учета стоимости земли в составе природных ресур-
сов; установления обоснованной платы за землю;
иной связанной с владением, пользованием и распо-
ряжением земельными участками деятельности.

Все эти функции государственного и муниципаль-
ного управления имеют своей целью обеспечить
средствами права рациональное использование и ох-
рану земельных ресурсов страны, что, в свою оче-
редь, является главной целью государственного
земельного кадастра. Формула «иной деятельности»,
заключающаяся в последней части статьи 4 Закона
подразумевает, что перечень, указанных непосред-
ственно в законе действий - не исчерпывающий. К
«иной деятельности» относят такие не менее важные
функции государственного и муниципального управ-
ления, как планирование использования и охраны зе-
мель, зонирование и резервирование земель,
мониторинг земель. Земельный кадастр служит ин-
струментом реализации всех указанных государст-
венных функций в области рационального
землепользования, поскольку предоставляет досто-
верные и необходимые сведения органам управления
и их должностным лицам. Итак, земельный кадастр
служит, прежде всего, публичным интересам госу-
дарства о рациональном использовании и охране зе-
мельных ресурсов страны. Но как совершенно
справедливо отмечают исследователи, нельзя забыть
о служении земельного кадастра также частным ин-
тересам и целям собственников, землепользовате-
лей, землевладельцев и арендаторов земли. Так,
всякое юридическое и физическое лицо, совершая
сделку, предметом которой является земельный уча-
сток и находящееся на нем недвижимое имущество,
не может ее совершить грамотно и с выгодой для
себя, не получив от органов, ведущих земельный ка-
дастр, достоверные сведения о кадастровой оценке
данного земельного участка, законных правах его вла-
дельца, сервитутах и других обременениях и особен-
ностях правового положения избранного предмета
сделки. При возникновении земельных споров доку-
менты земельного кадастра (ст. 13 Закона) служат

Юриспруденция

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Е.И. СОРОКИНА
кандидат технических наук, доцент

ФГОУ ВПО Волгоградская государственная
сельскохозяйственная академия г. Волгоград, Россия.

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ № 1 / 201122



судам объективным «советчиком» и помощником для
вынесения правильного решения по конкретному зе-
мельному спору. Таким образом, можно подытожить,
что государственный земельный кадастр ведется в
целях обеспечения реализации государственной по-
литики эффективного и рационального использова-
ния и управления земельными ресурсами и иной
недвижимостью в интересах укрепления националь-
ной экономики, повышения благосостояния граждан,

обеспечения государственных гарантий прав со-
бственности и иных вещных прав на недвижимое иму-
щество, формирования полного и достоверного
источника информации об объектах недвижимости, а
также на совершенствование государственных услуг,
оказываемых организациям и гражданам, органам го-
сударственной власти и органам местного само-
управления.
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Аннотация
В статье исследуются вопросы взаимодействия

Главы Республики Северная Осетия-Алания с орга-
нами исполнительной власти. Автор предлагает вне-
сти некоторые изменения в п.2 ч.1 ст.83 Конституции
РСО – Алания, п.7 ч.1 ст.83 Конституции РСО – Ала-
ния и ст.91 РКЗ «О Правительстве РСО – Алания».

Ключевые слова: Конституция Республики Се-
верная Осетия-Алания; Глава Республики Северная
Осетия-Алания; Правительство Республики Северная
Осетия-Алания; исполнительная власть.

Powers of the Head of the Republic of North Os-
setia-Alania in the Sphere of Interrelations with the

Executive Organs
R.R. Kilmetova

Annotation
The questions of interrelations of the Head of the re-

public of North Ossetia-Alania with the executive organs
are studied in the article. The author suggests to make
some changes in the p.2 p.1 article 83 of RNO-Alania
Constitution, p.7 p.1 article 83 of RNO-Alania Constitu-
tion and article 91 RCL “About the RNO-Alania Govern-
ment”.

Key words: Constitution of North Ossetia-Alania;
Head of the Republic of North Ossetia-Alania; Govern-
ment of the Republic of North Ossetia-Alania; executive
power.

Глава Республики Северная Осетия-Алания осу-
ществляет общее руководство органами исполни-
тельной власти Республики Северная Осетия-Алания
и может председательствовать на заседаниях Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания (п. 1 ч.
1 ст. 83 Конституции РСО-Алания).

Сюда же можно отнести и следующее полномочие,
содержащееся в Федеральном законе № 184-ФЗ:
«Обеспечивает координацию деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации с иными органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и в соответствии с
законодательством Российской Федерации может ор-
ганизовывать взаимодействие органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации с
федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами местного са-
моуправления и общественными объединениями» (пп.
«д.1» п. 7 ст. 18). Мы исходим из того, что руковод-
ство деятельностью исполнительных органов госу-
дарственной власти органически включает и
координацию их деятельности между собой и с дру-
гими публично-властными структурами.

Эти полномочия Главой Республики Северная Осе-
тия-Алания осуществляются достаточно интенсивно и
в самых разнообразных формах.

Так, 6 июня 2006 г. состоялось Совещание Главы
Республики Т.Д. Мамсурова с руководителями и ра-

ботниками органов исполнительной власти респуб-
лики, на котором обсуждались вопросы форм, мето-
дов и эффективности стиля работы органов
исполнительной власти республики. Глава Респуб-
лики указал на отсутствии взаимодействия государ-
ственной бюрократии и гражданского общества,
«особенно в условиях, когда бюрократия давно
окрепла до монолитного состояния, а гражданское
общество только дает первые ростки. Это выражается
в страхе или нежелании госслужащих заниматься от-
крытой, публичной стороной своей профессиональ-
ной деятельности».

Значительное внимание было уделено участию ис-
полнительной власти в законотворчестве. По мнению
Т.Д. Мамсурова, нормальным положением можно счи-
тать, если не менее 60 процентов законодательных
актов, принятых Парламентом, инициированы Прави-
тельством. «Анализ же показывает, что законотвор-
ческая деятельность Правительства, организованная
сегодня по традиционной схеме, не достигает в по-
лной мере поставленных целей». Для коренного улуч-
шения ситуации в этой сфере было предложено
добиться повышения оперативности и интенсивности,
качества и актуальности законопроектов.

Глава Республики отметил, что на должность руко-
водителей управленческих структур нередко назна-
чаются люди без прохождения общепринятых на
государственной службе процедур. «Поэтому я все
больше склоняюсь к тому, чтобы создать в Админи-
страции полнокровное кадровое управление, ведаю-
щее не только госслужбой, но всеми кадрами
исполнительной власти. Иметь банк данных о тех, кто
работает в органах власти от сельской администра-
ции до аппарата Правительства».

Представляет интерес отношение Главы респуб-
лики к проблемам взаимодействия со структурами
федеральных органов исполнительной власти на тер-
ритории республики. Он назвал правильным и по-
лезным периодически заслушивать отчеты о работе
этих структур на заседаниях Парламента и формули-
ровать свою оценку их деятельности1. Это вполне со-
ответствовало роли высшего должностного лица
субъекта Федерации в обеспечении взаимодействия
и координации органов исполнительной власти субъ-
екта РФ и территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, установленной Указом
Президента РФ от 2 июля 2005 № 7732.

Определяет структуру органов исполнительной
власти Республики Северная Осетия-Алания (п. 2 ч. 1
ст. 83 Конституции Республики Северная Осетия-Ала-
ния).

Республиканский конституционный закон «О си-
стеме органов государственной власти в Республике
Северная Осетия-Алания» к органам исполнительной
власти относит Главу республики, правительство ре-
спублики, республиканские министерства, госкоми-
теты республики, республиканские службы (п. 3 ст.
5).

ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ОБЛАСТИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Р.Р. КИЛЬМЕТОВА
преподаватель кафедры теории и истории государства

и права Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.Хетагурова

1 Официальный сайт Главы Республики Северная Осетия-Алания.
2 СЗ РФ. 2005. № 27. Ст. 2730.
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Следует заметить, что согласно Конституции РФ
Президент РФ утверждает структуру федеральных ор-
ганов государственной власти по представлению
Председателя Правительства РФ (ч. 1 ст. 112). Уча-
стие Правительства республики в определении струк-
туры органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания предусмотрено РКЗ «О си-
стеме органов государственной власти в Республике
Северная Осетия-Алания», согласно которому струк-
тура органов исполнительной власти Республики Се-
верная Осетия утверждается Главой Республики по
представлению Председателя Правительства респуб-
лики в соответствии с федеральным и республикан-
ским законодательством (п. 3 ст. 16).

Подобное участие, однако, должно быть предус-
мотрено в Конституции, а не конституционном законе.
В этом случае термин «утверждает» будет более кор-
ректным, чем «определяет». Исходя из этого пункт 2
части 1 статьи 83 Конституции Республики Северная
Осетия-Алания предлагается записать в следующей
редакции: «утверждает структуру органов исполни-
тельной власти Республики Северная Осетия-Ала-
ния». Соответственно статью 88 Конституции
республики следует дополнить пунктом 4 следующего
содержания: «Председатель Правительства Респуб-
лики Северная Осетия-Алания не позднее недельного
срока после назначения представляет Главе Респуб-
лики Северная Осетия-Алания предложения о струк-
туре органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания».

Приостанавливает или отменяет действие актов
органов исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания, если они противоречат Конституции
Республики Северная Осетия-Алания (п. 7 ч. 1 ст. 83
Конституции РСО-Алания)

Данная конституционная формулировка лексиче-
ски не выдержана, следовало записать: «Отменяет
акты органов исполнительной власти Республики Се-
верная Осетия-Алания или приостанавливает дей-
ствие этих актов». Нельзя отменить действие актов.

С конституционной формулой не согласована
статья 31 РКЗ «О Правительстве Республики Север-
ная Осетия-Алания», согласно которой постановления

и распоряжения Правительства Республики Северная
Осетия - Алания в случае их противоречия Конститу-
ции Республики Северная Осетия - Алания, респуб-
ликанским конституционным законам, законам
Республики Северная Осетия - Алания и указам Главы
Республики Северная Осетия - Алания могут быть
приостановлены или отменены Главой Республики
Северная Осетия – Алания.

Как можно видеть, закон о Правительстве ре-
спублики допускает отмену (приостановление дей-
ствия) правительственных актов Главой Республики
не только в случае их противоречия Конституции ре-
спублики, но и в случае противоречия законам ре-
спублики и указам Главы Республики, что с позиций
законности представляется более последователь-
ным.

Кроме того, предоставление Главе Республики
права отменять (приостанавливать) действие актов
всех органов исполнительной власти не предста-
вляется целесообразным. Если Правительство кон-
ституировано в качестве высшего исполнительного
органа государственной власти республики, то
именно за Правительством следует закрепить право
отменять акты республиканских органов исполни-
тельной власти. Причем любых актов, а не только не-
конституционных (незаконных).

Исходя из сказанного предлагается пункт 7 части
1 статьи 83 Конституции Республики Северная Осе-
тия-Алания изложить в следующей редакции: «Отме-
няет акты Правительства Республики Северная
Осетия-Алания или приостанавливает действие этих
актов».

Статью 91 РКЗ «О Правительстве Республики Се-
верная Осетия-Алания» необходимо дополнить пунк-
том 3 следующего содержания: «Постановления и
распоряжения Правительства Республики Северная
Осетия-Алания в случае их противоречия Конституции
Республики Северная Осетия-Алания, законам ре-
спублики Северная Осетия-Алания и указам Главы
Республики Северная Осетия-Алания могут быть от-
менены или их действие может быть приостановлено
Главой Республики Северная Осетия».
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Patents for invention in the medical sphere:
crisis of the public legitimacy.

In the article we develop the opinion on intellec-
tual property system on the whole and medical in-
ventions as its part in the view of society. We analyze
some aspects of modern national and international
legislation, project their influence practice.
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Особое место в системе сфер деятельности чело-
века занимает интеллектуальная, творческая дея-
тельность, ведущая к созданию произведений
литературы и искусства, изобретений, промышленных
образцов, топологии интегральных микросхем, се-
лекционных достижений и иных объектов.

В течение продолжительного времени до конца XIV
века результаты интеллектуальной деятельности не
были чьей-либо собственностью, т.е. фактически
являлись общественным достоянием – объектами, ко-
торыми может свободно пользоваться любой член об-
щества.

Собственность на результаты творческой деятель-
ности стала признаваться с XV века. Венецианская
республика – одна из крупнейших и богатейших дер-
жав того времени – первой ввела результаты творче-
ской деятельности в гражданский оборот, т.е.
придала им статус товара. Другими словами, стали
признаваться права собственности на результаты
творческой деятельности1. Это время можно считать
началом зарождения системы интеллектуальной со-
бственности.

История человечества – это история изобретений.
Значимость данных объектов трудно переоценить.
Если произведения литературы и искусства помогают
сохранить духовность общества, то изобретения спо-
собствуют движению общества вперед.

Этой важностью изобретений для общества и обу-
словлен некий дуализм правовой охраны изобрете-
ний. Дуализм этот заключается в следующем: с одной
стороны, изобретение является результатом творче-
ской деятельности человека, на которую было затра-
чено время и ресурсы; с другой стороны, правовая
защита изобретений, т.е. фактически легальная мо-
нополия, тормозит развитие общества. Поэтому
вполне логичным компромиссом явилась временная
охрана изобретений посредством патента, по истече-
нии срока действия которого изобретение переходит
в общественное достояние.

В соответствии с ч.1 ст. 1350 ч. 4 IV Гражданского
Кодекса Российской Федерации2, «в качестве изо-

бретения охраняется техническое решение в любой
области, относящееся к продукту (в частности,
устройству, веществу, штамму микроорганизма, куль-
туре клеток растений или животных) или способу
(процессу осуществления действий над материаль-
ным объектом с помощью материальных средств)».

Специфическую актуальность вопросы патентова-
ния приобретают в медицинской практике, что свя-
зано с особенностями объекта. В отечественном
законодательстве не содержится ни запрета, ни
каких-либо ограничений патентования, например, ле-
карственных средств или способов лечения человека.

В медицинской практике существуют два типа па-
тентов. Первый – патент на медицинскую процедуру,
но не патентование продукта. Такие патенты создают
проблемы, как указывает АМА. Врач находится в со-
стоянии неопределенности относительно того, к
какой степени новый метод лечения, защищенный па-
тентом, может быть свободно использован на прак-
тике. Второй тип - патенты на лекарства и устройства
медицинского назначения. Такие патенты могут
влиять на медицинскую практику, так как увеличивают
стоимость оказания медицинской помощи. Например,
фирма Pfizer, когда разработала силденафил (Виа-
гра), провозгласила права собственности на метод
использования ингибиторов фосфодиэстеразы для
лечения эректильной дисфункции. Позднее фирма по-
дала в суд, чтобы «затормозить» конкурентов от вне-
дрения на рынок препаратов, основанных на сходном
механизме действия, распространяя, таким образом,
действия патента на все биологические эффекты виа-
гры. Судебное разбирательство было отложено, по-
тому что Управление патентов и торговых марок США
произвело повторное исследование метода и откло-
нило требование фирмы по техническим основаниям,
хотя Pfizer подало апелляцию на это решение. Если
такие перекрестные лицензирования станут общей
практикой, стоимость лекарственных препаратов
неизбежно возрастет.

Дуализм интеллектуальной собственности в случае
с лекарствами и способами лечения человека проя-
вляется наиболее остро. Поэтому очевидно, что в
данном случае, с учетом специфики объектов, необ-
ходимы законодательные оговорки в отношении их
патентования. Так, например, согласно Европейской
патентной конвенции, европейские патенты (т.е. па-
тенты, действие которых распространяется на страны
– участницы Европейской патентной организации) не
выдаются на методы хирургического или терапевти-
ческого лечения организма человека, методы диагно-
стики, осуществляемые непосредственно на
организме человека3. Подобных оговорок, однако, не
содержится в отечественном законодательстве, как,
впрочем, и в законодательстве многих стран. А между
тем, запрет патентования подобных методов и рас-
ширение возможности доступа к ним вне зависимо-

ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ:
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Р.М. ПОПОВ
Юрист ООО «Центр оценки и управления

интеллектуальными ресурсами»

1 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности – М., Просвещение, 2009, стр. 7
2 «Российская газета», N 289, 2006
3 Попов Р.М. Преимущества патентования по международным системам. Хозяйство и право, № 10, 2010
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сти от доходов мог бы спасти множество жизней.
Поэтому целесообразно было бы внести в ст. 1349 ГК
РФ дополнение, которое бы не признавало методы
хирургического или терапевтического лечения орга-
низма человека, методы диагностики, осуществляе-
мые непосредственно на организме человека в
качестве объектов патентных прав.

Мировая система интеллектуальной собственности
в целом находится перед лицом кризиса обществен-
ной легитимности, поскольку возникают вопросы, на-
пример, каким образом патенты могут блокировать
доступ к лекарствам для простых людей4. В то время
как сильный режим охраны патентных прав может
обеспечивать стимул (по замечанию Всемирного
банка «маргинальный») для фармацевтических фирм,
чтобы открывать новые способы лечения болезней,
происходящих из «третьего мира», существует неот-
ложная потребность изучения способов улучшения
доступа к лекарствам. Ситуация в некоторых наиме-
нее развитых странах, которые стоят перед острой
необходимостью срочного доступа к некоторым фар-
мацевтическим продуктам для лечения СПИДа, маля-
рии, туберкулеза и других болезней, заслуживает
серьезного внимания. Существует мнение, что па-
тентная охрана может осложнять доступ к некоторым
лекарствам для бедных и, возможно, приводить к
дифференцированной шкале цен для дорогостоящих
видов лечения, которые часто характерны для новых
прогрессивных лечений в медицине.

Призыв к подобным действиям нашел свое отра-
жение недавно в выступлении Жана Пьера Гарньера,
главы фирмы GlaxoSmithKline5 в его страстном при-
зыве к изобретателям лекарств использовать их от-
крытия для оказания помощи тем, кто в ней
нуждается больше всего6. Он призвал фармацевтиче-

ские и биотехнологические компании предоставлять
дешевые лекарства страдающим в развивающихся
странах.

Разумеется, очевидно, что подобные меры могут
привести к снижению мотивации заниматься научно-
исследовательской работой в области медицины или
патентовать такие изобретения, рассчитывая исполь-
зовать их без разглашения, которое представляет по
своей сути патент. И здесь главная роль отводится го-
сударству. В ст. 71 Конституции Российской Федера-
ции сказано, что «право интеллектуальной
собственности находится в ведении Российской Фе-
дерации». В ст. 1355 ГК РФ говорится, что «государ-
ство стимулирует создание и использование
изобретений, полезных моделей и промышленных об-
разцов, предоставляет их авторам, а также патенто-
обладателям и лицензиатам, использующим
соответствующие изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, льготы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации». К сожале-
нию, эффект подобного стимулирования пока что
заметен слабо, т.к. по количеству выданных нацио-
нальных патентов Россия сильно отстает от развитых
стран. С международными патентами ситуацию об-
стоит во много раз хуже.

В заключении хотелось бы отметить, что, конечно,
стремлением к познанию и изменению мира движет
не только внутренняя духовность человека, движущей
силой являются и тщеславие, стремление к славе,
признанию, уважению, восхищению талантом. Однако
действительно творческим человеком движет, прежде
всего, стремление к познанию окружающего мира, а
также желание сообщить о своем понимании. Так
появляются произведения литературы, науки и искус-
ства, создаются изобретения и делаются открытия.

4 См, например, Martin Khor, Система патентов перед лицом кризиса легитимности, Earth Trends, понедельник 26 марта 2001 at
http://www.twnside.org.sg/title/et0110.htm
5 Глава фармацевтической компании, второй в мире по величине.
6 См. статью Legal Media group, «Глава компании Glaxo бросает вызов промышленности по вопросу дешевых лекарств» (22 июня
2003) на http://www.legalmediagroup.com/default.asp?Page=1&SID=12738&CH=5&CN=&CountryName=&Type=News.
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Основой аксиологической системы бизнес-дея-
тельности являются ее ценностные принципы, кото-
рые рассматриваются нами как правила
профессионального поведения, основания мировоз-
зрения и внутренние убеждения бизнесмена, правила
деятельности бизнес-организаций, нормы деятельно-
сти, лежащие в основе функционирования социаль-
ного института бизнеса. Эти принципы выполняют
ориентирующую и регулирующую функции, форми-
руясь и развиваясь в рамках социокультурного кон-
текста, характерного для данного исторического
периода (см. схему 1).

Схема 1. Социокультурные факторы, влияющие на развитие
бизнес-деятельности и ее ценностных принципов

Рассмотрим каждый из элементов предложенной
схемы в отдельности. Модель общественного раз-
вития формирует соответствующий тип организации
бизнес-деятельности, ее методы, характер, рамки ак-
тивности субъектов. Смена ориентиров об-ществен-
ного развития (к примеру, переход от социализма с
его командно-административной системой к капита-
лизму с характерной для него свободой рыночной
инициативы) приводит к общественным преобразова-
ниям, влекущим за собой глубокие изменения как в
социальной, так и экономической сфере. В рамках
гражданского общества осуществляют свою дея-
тельность негосударственные общественные объеди-
нения, в том числе и связанные с бизнесом,
призванные защищать интересы представителей со-
циальной группы бизнесменов, давать оценку дей-
ствиям органов государственной власти в сфере
регулирования бизнес-деятельности. Основной дей-

ствующей силой подобных объединений становится
«средний класс», масштаб деятельности и влияния ко-
торого является показателем уровня развития биз-
неса. Степень социальной напряженности во
взаи-моотношениях между представителями различ-
ных слоев и групп напрямую оказывает влияние на
развитие изучаемого вида социально-экономической
активности. Именно стабильность в социальной
сфере, снижение уровня конфликтности в обществе,
стремление к согласию и выработке решений на го-
сударственном уровне, способствующих установле-
нию социального консенсуса, способствуют
формированию благоприятных условий для развития
бизнеса. При иных условиях бизнес приобретает кри-
минальные черты, утрачивает социальную направлен-

ность, не способствуя общественному
прогрессу.

Сложившаяся в обществе система об-
разования и воспитания закладывает ос-
новы экономического поведения
индивида, формирует его представления
о целях и задачах бизнес-деятельности,
задает нравственные ориентиры будущей
рыночной инициативы. Все это предопре-
деляет в дальнейшем образ мысли биз-
несмена, в чьи цели в зависимости от
полученного воспитания могут входить как
получение прибыли законными спосо-
бами, так и обогащение криминальным
путем, а также нравственная оценка со-
бственных действий. В частности, следует
отметить уровень организации системы
подготовки кадров для сферы бизнеса: со-
держание и структуру учебного процесса,
практическую направленность обучения с
учетом интересов различных секторов
экономики, систему финансирования, ха-
рактеристики преподавательского со-

става, использование позитивного зарубежного опыта
в деле подготовки будущих бизнесменов и повыше-
ния квалификации работающих специалистов. На раз-
витие бизнеса влияет пропагандистская деятельность
через средства массовой информации в целях по-
пуляризации решений, связанных с регулированием
бизнес-деятельности, с формированием ценностных
ориентиров коммерческой деятельности. Через СМИ
осуществляется трансляция художественных образов,
которые в свою очередь приобретают в современном
обществе огромную силу воздействия. Герои, чьи об-
разы создаются в рамках массовой культуры, не-
редко являются своего рода проводниками новых
идей, призванных воздействовать на сознание масс в
целях формирования рыночного мировоззрения.

Одним из элементов социокультурного контекста
развития бизнес-деятельности являются религиоз-
ные представления и нормы морали, ориентирую-
щие человека на реализацию своего потенциала,
формирующие его представления о жизненном бла-
гопо-лучии и одобряемых обществом путях его до-
стижения. На процесс формирования ценностных
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принципов бизнеса оказывают непосредственное
влияние нравственные ориентиры жизни индивида в
обществе, соотношение положительных и отрица-
тельных установок бизнес-деятельности, их баланс с
точки зрения соотношения цели и средств ее дости-
жения. Нравственная атмосфера, сложившаяся в об-
ществе, является основой формирования поведения
человека как субъекта бизнес-деятельности. К социо-
культурным факторам, оказывающим воздействие на
развитие бизнеса, следует отнести доминирующий
стиль мышления, который характерен для данного
общества: установка на рациональное восприятие
действительности или иррациональный подход к
объяснению происходящих событий, нацеленность на
творчество или направленность на систематизацию
имеющихся знаний, осуществление поиска вариантов
выхода из сложившейся ситуации или установка на
выявление причин. Важную роль играет также и отно-
шение государства и общества к экономической
науке: поощрение исследовательской деятельности,
связанной с поиском инновационных решений в об-
ласти ведения бизнеса, формирование системы госу-
дарственных заказов на подобные научные проекты,
популяризация передовых идей и наиболее эффек-
тивного бизнес-опыта на федеральном уровне. Отме-
тим, что к социокультурному контексту развития
бизнес-деятельности следует отнести совокупность
государственных приоритетов в политической, со-
циальной, духовной сфере, отражающуюся в приня-
той идеологической системе, государственной
символике, ориентации во внешнеполитической дея-
тельности.

Отметим, что предложенная М.Вебером категория
экономической релевантности может быть использо-
вана для определения форм влияния культуры на биз-
нес-деятельность [1, с. 361] (см. схему 2).

Схема 2. Формы влияния культуры на развитие
бизнес-деятельности и ее ценностных принципов

Рассмотрим содержание каждой из форм, отме-
ченной на схеме, в отдельности. Влияние культуры
осуществляется через систему человеческих потреб-
ностей, в которых выражается важность для человека
создания необходимых условий для жизнедеятельно-
сти, что является стимулом для деятельной активно-
сти, одной из форм которой выступает
бизнес-деятельность. Другой формой влияния сле-
дует считать интересы, выступающие причиной дей-
ствий социальных групп и отдельных индивидов;
именно интересы в экономической сфере создают си-
стему целевых установок бизнеса.Мотивы как сово-
купность личностных, внутренних условий, задающих
направление деятельности, связанной с удовлетворе-
нием возникших потребностей, также представляют
собой одну из форм воздействия сферы культуры на
бизнес. Следует подчеркнуть значение цели как пред-
восхищения того результата, ради которого осущест-
вляется деятельность. Цели бизнеса могут носить как
абстрактный, так и конкретный характер, при этом
цели первого типа связаны с пониманием сущности
блага, к которому стремится бизнесмен. Конкретные
целевые установки отражают представление о прак-

тических шагах, результатах, ведущих к достижению
абстрактных целей.

К формам влияния культуры на развитие бизнес-
деятельности и ее ценностных принципов мы относим
идеи, образы, символы, отражают ценностные отно-
шения в обществе, в том числе, и в сфере бизнеса.
Система ценностей выполняет ориентирующую и
направляющую функции в обществе, задающих об-
разцы поведения как для социума в целом, так и для
социальных слоев и профессиональных групп.
Именно ценности консолидируют общество, создают
условия для объединения индивидов в сообщества,
придают осмысленность и нравственную окраску дея-
тельности человека, характеризуют сущность куль-
туры. Ценности в сфере экономики определяют
степень значимости созданных человеком условий
для жизни, становятся основой для формирования
норм, выполняющих функции правил и образцов, кон-
тролирующих поведение человека в процессе осу-
ществления того или иного вида деятельности. Для
бизнеса наиболее актуальными становятся нормы
трудовой этики, а также правила этики бизнеса в
целом. Традиции как элементы социального и куль-
турного наследия действуют в течение длительного
периода, сохраняются в обществе и памяти поколе-
ний, не требующие логического объяснения. Специ-
фика традиций состоит в том, что накопленный
предыдущими поколениями опыт не оценивается кри-
тически, осуществляется простое воспроизводство
апробированных образцов поведения. Сохраняющие
силу общественной привычки обычаи выступают как
сложившиеся стереотипы поведения индивидов или
социальных групп, ставшие общепризнанными и
необходимыми, играющие роль социальной регуля-
ции. В обычаях воплощается деятельная сторона
культуры общества, которая связана с формами об-

щественных отношений, способами
трудовой деятельности, а также ри-
туалами, чья символика и назначение
отражают систему принятых ценно-
стей. Если рассматривать значение
ритуалов для сферы бизнеса, то здесь
особое значение приобретают трудо-
вые ритуальные действия. С обы-
чаями тесно связаны и выявленные
К.Юнгом архетипы как проявление
коллективного бессознательного, па-
мяти предков, ценностей, о значимо-
сти которых свидетельствуют
сохранившиеся мифы и система сим-
волов. Значимая роль обычаев, тра-
диций, архетипов и ритуалов –
существенная характеристика тради-
ционных обществ, в современной си-
туации их воздействие на
мировоззрение человека, осущест-

вляющего бизнес-деятельность, значительно ослаб-
лено.

Спектр форм влияния культуры на бизнес допол-
няют принципы, составляющие основу деятельности,
определяющие ее направление и назначение, пред-
ставляющие собой некие правила, которыми необхо-
димо руководствоваться при решении возникающих
проблем. Принципы бизнес-деятельности призваны
обосновывать ее целевые установки и средства,
предназначены для осуществления руководства прак-
тической деятельностью субъектов бизнеса. идеи как
способ познания окружающей действительности.
Бизнес-идеи представляют собой результат обобще-
ния имеющегося опыта практики бизнеса, осмысле-
ния путей развития бизнес-деятельности, его целей,
задач, перспектив, создают основу для рациональ-
ного отношения индивида к активности в сфере биз-
неса. Идеалы выступают в качестве образцов
человеческой деятельности, создают ориентиры де-
ловой активности, воплощают в себе высшие цели че-
ловеческого бытия. Идеалы в сфере бизнеса
формируют представления о наиболее совершенном
способе ведения бизнеса и получения прибыли. Убе-
ждения представляют собой синтез рационального
подхода к осмыслению сущности бытия и установок,
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формируемых верой. При этом убеждения становятся
основой мотивационного механизма деятельности
бизнесмена.

В качестве подтверждения выдвинутых положе-
ний о значимости социокультурного контекста для
развития бизнес-деятельности и ее ценностных при-
нципов приведем ряд примеров из истории отече-
ственного бизнеса. Стремление к выгодным торговым
сделкам побуждало русских купцов принимать уча-
стие в работорговле, игнорировать принцип уважения
человеческого достоинства. «Живой» товар наряду с
пушниной и воском был традиционной составляющей
отечественного экспорта вплоть до конца XIV века.
Славянские рабы, привезенные торговцами на Вос-
ток, использовались местными жителями в качестве
переводчиков с арабского языка во время деловых
переговоров и при подписании документов. В Ви-
зантии средства, вырученные при продаже невольни-
ков, доставленных из Руси, использовались купцами
для приобретения шелка, ювелирных изделий, пря-
ностей и вина. В тексте сочинения императора Ви-
зантии Константина Багрянородного «Об управлении
империей» (X в.) мы находим упоминание о том, что
русы, преодолевая один из днепровских порогов под
названием «Неасит», выгружали из лодок все товары,
в том числе и рабов, которые были закованы в цепи
[2, с. 45-51]. Об игнорировании русскими купцами
принципа уважения человеческого достоинства сви-
детельствует и запись в «Повести временных лет», в
которой приводятся слова князя Святослава, произ-
несенные им в 969 г. после балканского похода: «Не
любо ми есть в Киеве быти, хочу житии в Перея-
славци на Дунай, яко то есть середа земли моей, яко
ту вся благая сходятся: от Грек злато, поволоки, вина
и овощеве разноличныя, из Чех же, из Угорь сребро
и комони, из Руси же скора и воск, мед и челядь» [3].
Как видно из приведенного текста, челядь (рабы) рас-
сматривались русскими торговцами в качестве товара
наряду с мехом, воском и медом. Однако к XV веку
отечественные купцы постепенно прекращают рабо-
торговлю. Более того, в этот период в исторических
источниках зафиксированы факты, свидетельствую-
щие о том, что русские послы и торговые люди выку-
пали и возвращали на родину своих
соотечественников, оказавшихся в плену. Иными сло-
вами, наблюдалась динамика в реализации ценност-
ного принципа уважения человеческого достоинства:
если в IX – XIV вв. этот принцип в осуществлении оте-
чественной бизнес-деятельности игнорировался, то с
XV века его значимость возросла, что привело к по-
степенному прекращению торговли «живым» товаром.
Социокультурными истоками подобной ценностной
трансформации следует, на наш взгляд, считать про-
цессы создания единого государства, способство-
вавшие укреплению патриотических чувств в
купеческой среде, а также рост влияния православ-
ного учения, пропагандировавшего проявление со-
страдания к ближнему.

В литературе XVIII века, посвященной вопросам
организации коммерции и деятельности торговых
людей, сформировался образ «совершенного купца»,
обладавшего не только нужным набором знаний и на-
выков, но и высокими моральными и необходимыми
для профессии деловыми качествами. Купцу, стре-
мившемуся соответствовать этому идеальному об-
разцу, предписывалось быть трудолюбивым, бодрым,
деятельным, учтивым, скромным, честным и находчи-
вым. Так, по мнению одного из авторов А.Фомина,
для купца противоестественным является времяпре-
провождение в лени и «излишних забавах», а непоко-
лебимым правилом должна стать честность и
«держание своего слова» [4, с.286]. Соблюдение при-
нципа следования данному слову находило свое от-
ражение в реальной деловой практике русских
купцов, заключавших торговые соглашения с сооте-
чественниками и иноземцами на основе устных дого-
воренностей, нередко подменявших письменные
документы.

Представления о морально-нравственном и про-
фессиональном облике «совершенного купца» сфор-

мировались под влиянием реалий российской биз-
нес-деятельности рассматриваемого исторического
периода, в условиях распространения идей Просве-
щения, в основе которых лежал рационализм, под
воздействием абсолютистской идеологии, формиро-
вавшей лояльность к государственной власти и моти-
вацию к деятельности во имя общественной пользы.
Православная ценностная система в отличие от про-
тестантизма, одобрявшего законную прибыль и ком-
мерческий успех, освящала соблюдение принципа
нестяжательства, основанного на приоритетности ду-
ховного начала над материальным. Конечно, нельзя
утверждать, что российское купечество не стреми-
лось к экономическому благополучию, напротив, в пе-
риод консолидации сословия эта проблема стала
наиболее актуальной для торговых людей. Однако
следует отметить, что специфичное для России отно-
шение к прибыльной деятельности оказывало свое
влияние на формирование купеческого менталитета,
для которого было характерно восприятие богатства
вне его связи с добродетелью. По нашему мнению,
одной из причин формирования такой системы взгля-
дов был длительный процесс накопления капиталов в
сфере российской торговли.

Приведем другой пример, подтверждающий зна-
чимость социокультурных факторов для развития биз-
нес-деятельности и ее ценностных принципов.
Процесс первоначального накопления капитала у рос-
сийских купцов сопровождался различными право-
нарушениями, виды которых могли быть самыми
разнообразными: от отказа платить подати и неза-
конной торговли до использования насильственных
мер для воздействия на подчиненных. В качестве од-
ного из примеров подобной нелегитимной деятель-
ности можно привести историю купца третьей
гильдии Егора Хомушникова, находившегося в 1826 г.
под следствием по обвинению в тайной торговле
украденным с челябинских приисков золотом, в кото-
рой принимали участие и представители московского
первогильдейского купечества [5, с. 125]. О фактах
игнорирования принципа соблюдения законности в
торговой среде писал в своих воспоминаниях О.
Еленский, отмечавший наличие в купеческом харак-
тере таких черт, как невежество и недостаток честно-
сти, отсутствие представлений о цивилизованной
торговле. Палитру неблаговидных поступков купцов,
идущих в разрез с принятыми в обществе нормами,
дополняли действия, связанные с невыполнением
взятых на себя обязательств. В частности, подобные
выводы подтверждает письмо Т.Г. Шевченко, отправ-
ленное Ф. Лазаревскому, в котором речь идет о купце
О. Путолове, обещавшем писателю передать книгу
адресату, клятвенно утверждавшем, что поручение
было выполнено, что на самом деле не соответство-
вало действительности, поскольку фолиант доста-
вили через другого человека и в гораздо более
поздние сроки [6]. В записках купеческого сына П.А.
Бурышкина, посвященных описанию специфики веде-
ния коммерческой деятельности, деловых традиций и
нравов московских купцов, прямо указывается на ши-
рокое распространение среди представителей торго-
вого сословия таких правонарушений, как
мошенничество, плутовство, обман покупателей[7,
c.31]. Примечательно, что купцы, ставшие авторами
трудов о развитии русской торговли, были склонны к
нелицеприятной оценке характера деятельности тех,
кто на профессиональной основе занимался куплей-
продажей товаров, аргументируя свою точку зрения
цитатами из евангельских текстов: «Едва изымется
купец от погрешения и не оправдается корчемник от
греха».

Однако к середине XIX века упоминавшаяся выше
двойственность в профессио-нальном поведении
купцов постепенно начинала исчезать: сказывалось
влияние просвещения и традиций городской жизни,
формирования сословного самосознания купечества,
воздействие дальнейшего развития буржуазных от-
ношений. О возрастании значимости принципа со-
блюдения законности свидетельствуют данные
статистики этого периода, которые приводят нас к
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выводу о том, что купечество постепенно превраща-
лось в сословие, характеризовавшееся законопос-
лушным поведением. Так, по данным В.М.
Черем-шанского, в Оренбургской губернии за 1842 г.
совершивших правонарушения среди представителей
купеческого сословия было двое, мещанского – 94,
духовенства – 4, дворянского – 5. Примерно такой же
уровень преступности в разрезе сословной принад-
лежности был зафиксирован четырьмя и восемью го-
дами позже [8, с. 242]. В период народных волнений
купцы демонстрировали свои верноподданнические
настроения, оказывая всемерную поддержку законной
власти. К примеру, показательным в этом отношении
можно исторический эпизод, связанный с деятельно-

стью купца М. Заитова, поставлявшего правитель-
ственным войскам, участвовавшим в подавлении вос-
стания Е. Пугачева, провиант, фураж и соль. За
поимку фальшивомонетчика удостоился награждения
медалью в 1805 г. купец Ахматов, занимавшийся тор-
говлей в Челябинске [5, с. 129-130].

Таким образом, проведенный теоретический ана-
лиз и изучение исторических данных приводят нас к
выводу о том, что адекватное понимание основного
содержания ценностных принципов бизнес-деятель-
ности невозможно без исследования социокультур-
ного контекста, в рамках которого развивается
социально-экономическая активность бизнесмена и
бизнес-организации.
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В последнее десятилетие 20-го века положение
женщин в сфере труда кардинально изменилось в не-
гативном направлении, т.к. тенденция роста женской
занятости сменилась на противоположную. Стало
ясно, что повышение экономической активности жен-
щин, не подкрепленное законодательной базой (раз-
работкой антидискриминационных законов) и
развитием социальной сферы (бытовой инфраструк-
туры и ослаблением связанной с этим высокой тру-
довой нагрузки на работе и дома), затрудняет
решение проблем женского труда и ведет к возник-
новению очередных конфликтов. Разрешение их не-
гативно сказывается на положении женщин не только
в сфере труда, но и в обществе в целом, особенно в
периоды экономического кризиса.

Одними из основных проблем и главными харак-
теристиками состояния рынка труда в трансформи-
рующемся российском обществе являлись
безработица и рост занятости в неформальном сек-
торе экономики. После официального признания в
России безработицы (1991г.) среди безработных,
официально зарегистрированных в органах служб за-
нятости, преобладали женщины. К концу 1999 г. они
составляли около 70% общей численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости (в 1995г. – 62,2%). В последние годы 20-го
века продолжительность периода женской безрабо-
тицы увеличилась. Если в конце 1994г. она составляла
в среднем 5,7 месяца, то в конце 1999г. – 7,7 месяца.
Среди безработных более одного года на долю жен-
щин приходилось 72% [1, с. 17]. Начиная с середины
90-х годов специалисты отмечали устойчивую тен-
денцию перетока рабочей силы, высвобожденной из
официального сектора занятости, в сферу нефор-
мальной экономики. Особенно это наблюдалось
среди женщин. В условиях жесткой конкуренции за
рабочие места, вызванной резким сокращением
последних в официальном секторе из-за кризиса про-
мышленного производства, женщины первыми по-
пали «на улицу». Причины и факторы роста числа
занятых в неформальной экономике в России анало-
гичны подобным процессам в других странах. Однако
наряду с общими чертами российский неформальный
сектор имеет и кардинальное отличие: в развитых и
развивающихся странах в этот сектор вовлечены в ос-
новном мигранты или малограмотные и неграмотные
работники, а в нашей стране многие, задействован-
ные в этом секторе, имеют среднее и даже высшее
образование [2, с.22].

Общая численность занятого населения с 1990 по
1998 г. уменьшилась более чем на 11,68 млн. человек.
Процесс этот имел ярко выраженную гендерную
асимметрию, поскольку сокращение занятых женщин
шло в 2 раза быстрее, чем занятых мужчин (женщин
– 7,85 млн, мужчин- 3,83 млн) [3, с.59]. Такое резко
асимметричное протекание процессов высвобожде-
ния кадров в 90-х годах нельзя объяснить чисто эко-
номическими причинами, поскольку оно было связано
также с усилением дискриминации женщин на рос-
сийском рынке труда. Сокращение трудовой активно-
сти было характерно для женщин всех возрастов, хотя
факторы, его определяющие, были различны. У мо-
лодых сокращение занятости в первую очередь было
обусловлено молодежной безработицей, у женщин
среднего возраста – желанием работодателей изба-
виться от женщин, имеющих малолетних детей, у жен-

щин предпенсионного возраста – чрезвычайно рас-
пространенной в России двойной дискриминацией –
одновременно и по полу, и по возрасту.

Численность занятых в национальной экономике
продолжала снижаться вплоть до октября 1998 г.,
когда Госкомстат РФ зафиксировал абсолютный ми-
нимум - 57,9 млн. человек, имеющих работу. У жен-
щин этот минимум пришелся на эту же дату (27,4 млн.
человек), у мужчин численность работающих продол-
жала сокращаться до февраля 1999 г., когда она со-
ставила 30,4 млн. человек. Затем, впервые за годы
реформ, начался рост занятости. У женщин от даты
зафиксированного минимума числа занятых до авгу-
ста 1999 года количество работающих выросло на 1,6
млн. чел. (или на 5,8%), у мужчин - на 1,5 млн. чел.
(на 4,8%) [3, с. 74]. Сокращалась доля женщин, про-
ходящих профессиональное обучение и повышающих
свою квалификацию. В результате они оказались
менее конкурентоспособными на рынке труда. Обра-
зование и переобучение являются ключевыми в ре-
шении проблемы экономического неравенства.
Уровень безработицы среди высокообразованных ра-
ботников в условиях рыночной экономики намного
ниже, чем среди малообразованных. Несмотря на то,
что в начале 90-х в России много говорилось о том,
что безработица имеет женское лицо, и о том, что
именно женщинам с высшим образованием потеря
работы грозит в первую очередь, эти утверждения
были справедливы только для официально регистри-
руемой безработицы. Расчеты по данным выбороч-
ного обследования по проблемам занятости,
проводимого Госкомстатом РФ, показывают, что для
безработицы, рассчитанной по стандартам МОТ, это
утверждение неверно. И у мужчин, и у женщин наи-
меньший уровень безработицы характерен для имею-
щих высшее образование (причем как для мужчин, так
и для женщин).

В период экономического кризиса происходил
серьезный рост безработицы (у мужчин ее уровень
увеличился за 1992-1998 годы с 5% до 14%, у женщин
с 4% до 13%), который затронул все образовательные
группы населения. Однако в первую очередь постра-
дали наименее образованные. Так, в рассматривае-
мый период наиболее высокие темпы роста уровня
безработицы были характерны для имеющих уровень
образования "средняя школа" и ниже. У мужчин этой
группы уровень безработицы вырос в 2,83-4,25 раза
(максимальный рост был зафиксирован у имеющих
начальное образование), у женщин- 2,71-4,5 раз (с
максимумом в той же образовательной группе) [4,
c.81].

Для выявления характерных тенденций для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
нами был осуществлен анализ документов ОАО
"Красногорский оптико-механический завод им. С.А.
Зверева" (г. Красногорск, Московская область), а
также проведены опросы работников ОАО "Кировский
завод" (г. Санкт-Петербург) и ОАО НПП "Эра" (г.
Пенза), и экспертный опрос руководителей данных
предприятий. Выборка была основана на методе по-
лярных групп. Всего было опрошено 457 респонден-
тов: в ОАО "Кировский завод" - 263 респондента, в
том числе 223 работника и 40 экспертов; в ОАО НПП
"Эра" - 194 респондента, в том числе 156 работников
и 38 экспертов.

Изученные нами статистические данные по уволь-
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нению работников предприятий ОПК (по профессио-
нально-квалификационным группам) приведены в
таблице 1.

Источник: Рассчитано автором на основе статис-
тики предприятий.

Из таблицы видно, что на всех предприятиях в рас-
смотренный период времени соотношение уволенных
работников по категориям практически одинаково.
Большинство уволенных приходится на группу "Рабо-
чие", причем число уволенных женщин значительно
меньше числа уволенных мужчин. Здесь следует уточ-
нить, что заметно большее число уволенных мужчин в
данной категории работников связано с их общим
преобладанием (по сравнению с женщинами) в числе
рабочих рассмотренных предприятий. По этой же
причине число уволенных женщин-специалистов в
целом больше, чем мужчин данной категории работ-
ников. Следовательно, можно говорить о подтверж-
дении тезиса о том, что наибольший уровень
безработицы (в нашем случае рассматривались
увольнения) характерен как для мужчин, так и для
женщин, относящихся к менее образованным катего-
риям работников.

Среди экономически активного населения, обла-
дающего более высоким уровнем образования, без-
работица распространялась не так быстро, и в
первую очередь это относится к имеющим высшее
образование. У женщин с высшим образованием
темпы роста уровня безработицы были наименьшие
среди всех образовательных групп- 1,75. У мужчин -
2,33. В результате в 1998 году уровень безработицы
мужчин и женщин из этой образовательной группы
был практически в 2 раза меньше, чем по населению
в целом (7% для мужчин и женщин, имеющих высшее
образование против 14% среди мужчин и 13% среди
всех женщин) [5,с.44]. Данные нашей таблицы свиде-
тельствуют о подтверждении рассмотренной тенден-
ции. Действительно, наименьшее число увольнений
за весь рассмотренный период приходилось на ра-
ботников категорий "Руководители" и "Специалисты",
то есть на высокообразованных работников. В этом
случае также нет оснований говорить о выраженной
гендерной ассиметрии в чью-либо пользу. Руководи-
телей-мужчин было уволено больше потому, что их
больше в этой категории работников.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что
безработица имеет сходные масштабы распростра-
нения среди мужчин и женщин, принадлежащих к
одной образовательной группе, однако она значи-
тельно шире распространена среди населения, обла-
дающего более низким образовательным статусом.

В целом гораздо менее уверены в сохранении ра-
боты женщины-работницы ОАО "Кировский завод

(64%), по сравнению с мужчинами (31%).В ОАО НПП
"Эра" ситуация иная: 62% женщин и 65% мужчин.
Можно предположить, что столь явная разница в от-
ветах между работниками двух обследованных пред-
приятий связана с их общим экономическим
положением. ОАО НПП "Эра" на момент проведения
исследования являлось практически банкротом, тогда
как ОАО "Кировский завод"- вполне стабильным и
успешным предприятием.

Работники ОАО НПП "Эра", на наш взгляд, при от-
ветах на поставленный вопрос исходили из реального
положения дел на заводе, здесь не приходится гово-
рить о дискриминации женщин, т. к. мужчины при
банкротстве предприятия будут находиться в равных
с женщинами условиях. Что касается ОАО "Кировский
завод", в этом случае, по нашему мнению, можно рас-
сматривать гендерные различия во мнениях в контек-
сте дискриминации. Как было отмечено выше,
женщины в первую очередь подвергаются увольне-
ниям на благополучных в экономическом плане пред-
приятиях. Мы видим, что в ОАО "Кировский завод"
число женщин, предполагающих свое увольнение в
случае сокращения штатов или ликвидации пред-
приятия, вдвое больше, чем мужчин, имеющих такое
мнение (см. табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: "Как Вы считаете,
можете ли Вы в ближайшее время потерять работу в

связи с сокращением штатов или
ликвидацией предприятия?" в зависимости от пола

респондентов, в % к числу опрошенных

Следует отметить, что женщины более ориентиро-
ваны на то, чтобы остаться на предприятии, чем муж-
чины. Анализ показывает, что 29% женщин и только
15% мужчин-работников ОАО "Кировский завод", а
также 19% женщин и 12% мужчин ОАО НПП "Эра" го-
товы сменить квалификацию или профессию, чтобы
остаться на предприятии. Вероятно, мужчины больше
уверены в дальнейшем трудоустройстве (в том числе
и по своей специальности), чем женщины. Это под-
тверждает вышеупомянутую общую ситуацию, когда
работодатели предпочитают работников-мужчин.
Особенно это касается частного, высокооплачивае-
мого, сектора экономики. Однако большое число жен-
щин, как и мужчин, готовы активно искать новую
работу. Свыше 60% персонала ОАО "Кировский
завод" и около 50% персонала НПП "Эра" намерены
активно искать новую работу за пределами пред-
приятия.

В ОПК, как и в других отраслях российской про-
мышленности, сохраняется разрыв в уровне квали-
фикации выполняемых женщинами и мужчинами
работ.

Несмотря на более высокий уровень профессио-
нальной подготовки, женщины составляют около 2/3
всех работников промышленности, имеющих мини-
мальные (1-2) разряды, и только 1/5 тех, у кого 5-й
разряд и выше. По отраслям промышленности соот-
ношение средних разрядов мужчин и женщин колеб-
лется от 0,56 до 0,82. Анализ статистики предприятий
показывают, что даже при выполнении одинаковых с
мужчинами видов работ женщины, как правило,
имеют более низкий квалификационный разряд.

В России средний размер заработной платы в про-
мышленности у женщин существенно меньше, чем у
мужчин, причем этот разрыв имеет тенденцию к уве-
личению. Если в начале 90-х годов заработная плата
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Таблица 1
Численность уволенных мужчин и женщин

(по категориям работников), в % к числу
работников по категориям

Категория
Работников

"Кировский
завод" НПП "Эра" КОМЗ

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
Рабочие

1991 год 10,8 3,1 5,7 0,9 5,4 3,4
1996год 8,8 3,1 5,9 0,3 5,4 5,9
2002 год 20,5 3,1 12,2 2,5 3,9 2,1

Руководители
1991 год 0,8 0,14 - - 0,6 0,4
1996 год 0,6 0,2 - - 0,6 0,3
2002 год 1,9 0,2 1,3 0,8 0,4 0,3

Специалисты
1991 год 0,7 1,1 1,7 1,0 0,6 1,2
1996 год 1,1 1,2 1,8 1,6 1,1 2,1
2002 год 1,9 1,1 3,0 1,3 1,0 1,9

Служащие
1991 год - 0,1 0,3 0,3 0,01 0,4
1996 год - 0,12 0,3 0,1 0,02 0,1
2002 год 0,06 0,04 0,2 0,2 0,01 0,04

"Кировский завод" НПП "Эра"
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Да, это очень
вероятно 9,0 5,0 16,0 32,0
Есть такая
вероятность 23,0 59,0 49,0 30,0

Это
маловероятно 50,0 16,0 7,3 8,2

Затрудняюсь
ответить 18,0 20,0 28 30,0
Итого 100,0 100,0
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женщин в среднем составляла 60-70% заработной
платы мужчин, то в 1999г., по данным ВЦИОМ –
только 52% [6, c.224].

Проведенный нами анализ статистических данных
по зарплате работников оборонного предприятия
ОАО НПП "Эра" подтверждает факт более низкой оп-
латы труда женщин по сравнению с мужчинами в оди-
наковых категориях работников. Так, в 2002 году
среднемесячная заработная плата мужчин-руководи-
телей составляла 3475 рублей, женщин-руководите-
лей 2417 рублей. В категории "Рабочие"
среднемесячная заработная плата мужчин в рассма-
триваемом году составляла 1847 рублей, женщин-
1314 рублей.

Российские женщины практически выведены из
сферы принятия решений. Это утверждение отно-
сится к предприятиям всех размеров и форм со-
бственности. Общее преимущество в уровне
образования реализуется женщинами только ча-
стично: большая часть из них (40%) заняты трудом
специалистов. Но и здесь они сосредоточены на
средних и низких ступенях квалификационной лест-
ницы: среди руководителей всех уровней женщины
составляют 38%, в то время как среди служащих низ-
кой квалификации, занятых подготовкой информации,
оформлением документов – почти 90%. Среди заня-
тых по рабочим профессиям ситуация схожа. Статис-
тические данные позволяют проанализировать
квалификационный состав женщин на предприятиях
ОПК (см. табл.3).

Данные таблицы наглядно свидетельствуют о том,
что независимо от общего экономического положе-
ния предприятия представленность женщин в различ-
ных категориях работников является схожей.
Большинство из них - рабочие, значительная часть за-
нята трудом специалистов. Женщины-руководители
составляют гораздо меньшую часть. Следовательно,
на предприятиях ОПК в рассматриваемый период
женщины также как и в целом по промышленности,
выведены из сферы принятия решений.

Таблица 3
Распределение женщин по категориям

работников на предприятиях ОПК в 2002 году,
в % к числу работников по категориям

Источник: Данные рассчитаны автором на основе ста-
тистики предприятий.

Глобальная причина видится в особом положении
женщин в обществе, а не на производстве. В России
исторически сложилось так, что женщины играют вто-
ростепенную роль в вопросах, выходящих за рамки
семьи, в том числе в отношении к работе. И само это
отношение задается мужчинами. Многие работода-
тели полагают, что женщины являются худшими ра-
ботниками, чем мужчины. При оценке предпочтений
работодателей явно прослеживается их нежелание
нанимать на работу женщин. Вторичный анализ со-
циологических исследований показал, что более по-
ловины работодателей считают, что обремененность
семейными обязанностями снижает ценность жен-
ской рабочей силы. Проведенный нами экспертный
опрос линейных руководителей двух предприятий
ОПК включал в себя вопросы, связанные с управлен-
ческой деятельностью женщин. Ответы экспертов по-
казывают, что большее их число отдают предпочтение
мужчине в качестве руководителя. 75% респондентов
ОАО "Кировский завод" и 61,7% респондентов ОАО
НПП "Эра" считают, что мужчина более эффективен в

качестве руководителя. И эксперты-мужчины, и экс-
перты-женщины более высоко оценивают руководи-
телей-мужчин. В ОАО НПП "Эра" среди
респондентов, считающих мужчину более эффектив-
ным в качестве руководителя, 48% - мужчины и 59%
- женщины. В ОАО "Кировский завод" среди выбрав-
ших этот вариант ответа 85% мужчин и 33% женщин.
Руководителя-женщину оценивают как наиболее эф-
фективного в ОАО НПП "Эра": 24% мужчин и 18%
женщин; в ОАО "Кировский завод": 6% мужчин и ни
одной женщины. Анализ ответов выявляет следующую
особенность: опрошенные женщины-руководители
гораздо ниже оценивают себя в этом качестве, чем
мужчин. Возможно, это объясняется меньшей уве-
ренностью в себе женщин, чем мужчин.

Экспертам обследованных предприятий было
предложено указать причины, препятствующие управ-
ленческой карьере женщины. Среди причин, препят-
ствующих управленческой карьере женщины,
большинство экспертов назвали "наличие детей и
иждивенцев, требующих ухода (50,0% в ОАО "Киров-
ский завод" и 57,4% в ОАО НПП "Эра"). Далее сле-
довали: "отсутствие уверенности в себе" (22,5% и
17,0% соответственно), "принадлежность к женскому
полу" (20,0% и 17,0%), нехватка знаний, определен-
ного уровня квалификации" (25,0% и 10,6%). Среди
ответивших женщин-экспертов ОАО "Кировский
завод" наибольшая часть (50%) отметили " отсут-
ствие уверенности в себе" и 25%- "принадлежность к
женскому полу". Ни одна из респонденток не считает
наличие детей и иждивенцев, а также нехватку зна-
ний и квалификации причинами, препятствующими
управленческой карьере женщин. В ОАО НПП "Эра"
картина несколько иная. Там "нехватку знаний, опре-
деленного уровня квалификации" отмечают как при-
чину 29% опрошенных женщин-экспертов, "наличие
детей и иждивенцев"-29%, "отсутствие уверенности
в себе"-14%, "принадлежность к женскому полу"-
29%. Получается, что женщины-эксперты ОАО "Ки-
ровский завод" основной причиной считают
неуверенность женщин в себе, при этом свои знания
и квалификацию они оценивают высоко. В ОАО НПП
"Эра" достаточно большое число женщин указало на
нехватку знаний и квалификации, при этом лишь не-
значительная, по сравнению с первым предприятием,
часть (14%) - на отсутствие уверенности в себе. При-
надлежность к женскому полу выделило приблизи-
тельно одинаковое, достаточно большое число
женщин обоих предприятий (25% в ОАО "Кировский
завод" и 29% в ОАО НПП "Эра"). Примечательно, что
довольно небольшое число респондентов признает
факт дискриминации женщин при назначении на ру-
ководящие должности (7,5% и 25,5% ответивших со-
ответственно).

Распределение ответов по половому признаку
выявило следующие мнения. Что касается женщин-
экспертов, то в ОАО "Кировский завод" 100% отве-
тивших считают, что "женщины сами меньше
стремятся к руководящей работе", тогда как в НПП
"Эра" так считают 38%. Ни одна из респонденток пер-
вого из предприятий не отметила, что "женщин не-
справедливо обходят при назначении на руководящие
должности". При этом в НПП "Эра" такой вариант от-
вета выбрали 21% женщин-экспертов. Следова-
тельно, на данном предприятии дискриминация по
признаку пола все-таки существует, что признают и
22% опрошенных мужчин-экспертов.

В целом, анализ ответов экспертов ОАО "Киров-
ский завод" и НПП "Эра" показал, что мнения разде-
лились следующим образом: "женщины сами меньше
стремятся к руководящей работе"(55,0% и 42,6% со-
ответственно); "женщины должны уделять больше
внимания дому, семье"(45,0% и 34,0%). Ни один из
отвечавших не отметил отсутствие у женщин способ-
ностей к руководству, и только 12,5% экспертов ОАО
"Кировский завод" выбрали вариант ответа "у жен-
щин меньше способностей к руководству". Среди "ка-
честв, более выраженных в управленческой
деятельности у женщин, нежели у мужчин", большин-
ство респондентов выделяли: "обязательность"

Категория
работников Количество женщин

КОМЗ НПП "Эра"
"Кировский
завод"

Руководители 4,3 6,7 2,8
Специалисты 21,8 18,0 10,1

Другие
служащие 2,4 1,8 0,6

Рабочие 27,4 26,7 22,6

Итого 55,9 53,2 36,1
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(65,0% и 61,7%), "забота о коллективе" (47,5% и
63,8%), "честность" (37,5% и 38,3%), а "добросо-
вестность и ответственность"(57,5% и 40,4%) и "уме-
ние налаживать контакты с людьми" (35,0% и 40,4%)
были отмечены в качестве способствующих управ-
ленческой карьере женщины. Возможности служеб-
ного и профессионального роста привлекают больше
мужчин, чем женщин. Чтобы объяснить столь явное
отсутствие у женщин интереса к карьерному и про-
фессиональному росту, мы проанализировали про-
центное соотношение руководителей-мужчин и
руководителей-женщин на обследованных предприя-
тиях. Выяснилось, что в ОАО "Кировский завод", до-
статочно благополучном в экономическом отношении
на момент опроса, подавляющее большинство руко-
водителей - мужчины (92,5% респондентов). По на-
шему мнению, этот факт свидетельствует о том, что
на предприятии явно предпочитают назначать на ру-
ководящие должности мужчин, и это не может не
влиять на отношение работающих там женщин к воз-
можностям своего должностного роста. У женщин нет
к этому мотивации, так как они понимают, что не
имеют реальных перспектив. Примечательно, что
100% респондентов мужского пола признают, что
"женщин несправедливо обходят при назначении на
руководящие должности".

В условиях высокой конкуренции за рабочие места
работодатели предпочитают работников, готовых к
повышенным трудовым нагрузкам, экстренным изме-
нениям рабочего графика и сверхурочным. Особенно
это касается руководящей работы. Все это оказыва-
ется менее приемлемым для женщин, чем для муж-
чин, хотя в других моментах (уровень заработной
платы, длительность отпуска) женщины могут быть
более уступчивы по сравнению с мужчинами. Есте-
ственно, традиционно на женщину ложится большая
часть забот о домашнем хозяйстве, семье, детях, по-
тому и возможностей реализовать себя у них меньше.
Однако бесспорно и то, что работа в их жизни также
играет огромную роль. Многие женщины создавали
семьи благодаря работе – здесь сказывается советс-
кая специфика организации социальной сферы:
место работы как бы определяло весь набор жизнен-
ных благ, являлось замкнутой системой жизнеобе-
спечения человека. Для женщины эта специфика
особенно актуальна, так как оплата и декретного от-
пуска, и отпуска по уходу за ребенком, пособия на
детей, детские дошкольные учреждения и т.д. обес-
печивались предприятием. Не секрет, что предприя-
тия, относящиеся к системе ОПК, являлись в
дореформенный период "элитой" промышленности.
Это сказывалось не в последнюю очередь и на со-
циальной сфере. Социальную сферу предприятий об-
служивало значительное число работников, основную
часть которых составляли женщины (см. табл.4).

Источник: Данные рассчитаны автором на основе ста-
тистики предприятий.

В социальной сфере данного предприятия ОПК
было занято 2447 человек, из которых 78,4% соста-
вляли женщины (средний возраст 35 лет). В 1996 году
численность занятых там сократилась до 426 человек
(73% женщин), а в 2002 году составила 512 человек
(72% женщин). Столь сильное сокращение численно-
сти персонала, занятого в социальной сфере пред-
приятия, было связано, прежде всего, со
значительным сокращением числа самих объектов со-
циальной сферы в связи с невозможностью их содер-
жания. Можно сделать однозначный вывод о том, что

сильно пострадали от сокращения женщины, соста-
влявшие наибольшую часть персонала данных объек-
тов, а также значительно увеличился средний возраст
работников, что соответствует общим тенденциям по
изменению среднего возраста на предприятии за пе-
риод реформ.

Важная характеристика современного положения
работающих женщин – их занятость в условиях не-
полного рабочего времени. Следует отметить, что по
сравнению с дореформенным периодом отношение к
такому виду занятости кардинально изменилось. При
социализме занятость в режиме неполного рабочего
времени рассматривалась в основном как льготные
условия труда и была доступна не каждому работнику.
Еще в 80-х годах занятость в режиме неполного дня
наравне с работой на дому или по гибкому («скользя-
щему») графику рассматривались как «меры по сни-
жению совокупной трудовой нагрузки женщин».
Несмотря на многочисленные исследования, публи-
кации и постановления Правительства тех лет, дока-
зывающие чрезвычайную полезность для всех сторон
такой организации труда, масштабы такой занятости
были невелики. Так, накануне радикальных экономи-
ческих перемен на таких условиях было занято около
1% всех работающих. В то же время социологические
опросы показывали, что более 80% работающих тогда
женщин хотели иметь такой режим труда. В рефор-
менный период такого рода занятость, как правило,
больше не являлась добровольным выбором. Так,
среди женщин, имевших в 1996 г. трудовой договор
на неполную рабочую неделю, 66,4% были переве-
дены на этот режим по инициативе администрации,
9,4% - не смогли найти работу с полным рабочем вре-
менем и лишь 10% сами изъявили желание работать
неполный день. При этом занятость в режиме непол-
ного рабочего времени росла быстрыми темпами,
причем в основном среди женщин. Как показывают
данные государственной статистики в 1998 г., менее
30 часов в неделю на основной работе отрабатывали
14,7% женщин, в то время как среди мужчин таких
только 7,6% [7, c.35].

Сегодня большинство директоров промышленных
предприятий, которые в условиях экономического
кризиса работают с неполной загрузкой, в ожидании
изменения экономической конъюнктуры (а иногда
опасаясь социального взрыва) стараются решать ка-
дровые проблемы не столько увольнением части ра-
бочих, сколько использованием режима неполного
рабочего времени.

В период социально-экономических и политиче-
ских трансформаций проблема социальной дискри-
минации женщин приобрела особую, исключительную
злободневность в связи со сменой всего социально-
экономического уклада и фактической ликвидацией
социальных гарантий для семьи, детей, женщин. Про-
блема дискриминации в сфере занятости постепенно
становилась все более острой. Сегодня дискримина-
ция по признаку пола особенно характерна при
приеме или увольнении с работы. Такие признаки, как
возраст, семейные обязанности и наличие детей
стали гораздо более значимы по сравнению с про-
фессионально-квалификационными признаками. Как
правило, дискриминация женщин (как и мужчин) при
приеме на работу начинается уже с момента подачи
работодателем объявления об имеющейся вакансии.
В подавляющем большинстве из них указывается пол
и возраст кандидата. При приеме на работу предпоч-
тение отдается мужчинам, тогда как увольняют в пер-
вую очередь женщин. О существовании практики
дискриминационного увольнения указывает тот факт,
что женщины чаще, чем мужчины, оказываются без
работы в связи с высвобождением по сокращению
штатов, а не в результате увольнения по собствен-
ному желанию. Мы проанализировали статистические
данные по численности уволенных работников пред-
приятий ОПК, а также основные причины увольнений.

Анализ данных показал, что на обследованных
предприятиях ОПК наблюдается общая тенденция по
сокращению женщин: на трех отмеченных предприя-
тиях в течение всего рассмотренного периода вре-
мени женщины высвобождались по сокращению

Таблица 4
Численность работников социальной сферы

ОАО "КОМЗ"

Годы

Всего
работников,

чел.
Женщин,

%
Мужчин,

%

Средний
возраст,
лет

1991 2447 78,4 21,6 35
1996 426 73,0 27,0 40
2002 512 72,0 28,0 48
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штата гораздо чаще, чем мужчины. В целом по об-
следованным предприятиям можно также отметить,
что достаточно большое число мужчин увольнялось по
причине неудовлетворенности зарплатой и профес-
сией. Число женщин в данном случае значительно
меньше. Видимо, гарантия занятости является для
женщин более значимым фактором (в связи с вы-
шеописанными проблемами их трудоустройства), чем
для мужчин. Женщины проявляют большую терпи-
мость в вопросах заработной платы и профессио-
нального статуса. Следует отметить, что они также
отличаются от мужчин гораздо большей дисциплиной
и ответственностью. Среди уволенных по причине
прогулов и других нарушений - в основном мужчины.

Для женщин - инженеров, специалистов и квали-
фицированных рабочих, занятых в промышленности, в
частности в оборонной отрасли, экономические ре-

формы 90-х годов 20-го века оказались особенно ро-
ковыми. Массовые высвобождения управленческих
кадров низового и среднего звена предприятий (там
женщины составляли более 60%), радикальное со-
кращение проектных организаций, НИИ, в которых ра-
ботало огромное количество образованных женщин,
способствовали значительному ухудшению положе-
ния женщин в сфере занятости, а также переходу вы-
сокообразованных, квалифицированных женщин в
такие сферы занятости, как торговля и иные виды об-
служивания с невысокими требованиями к профес-
сионализации и квалификации кадров. В условиях
кризиса конкуренция на рынке труда по полу ужесто-
чается и женщинам сложнее обеспечить себе главное
условие равноправия - собственный доход и мате-
риальную независимость.
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Рынок труда в современных условиях является
весьма динамичной и быстро меняющейся системой.
При достаточно высокой скорости изменения исход-
ных условий, формирующих социально-экономиче-
ские реалии занятости, возникает парадокс задержки
восприятие и оценки этих самых реалий акторами
рынка труда. Один из возможных способов оценки си-
туации с несовпадением мнений участников и реалий
рынка труда, является социологический опрос, на-
правленный на выяснения отношений людей к тем
или иным проблемам рынка труда, и сопоставление
полученных ответов с реальной ситуацией

Целью нашего исследования является выявление
проблем рынка труда ЕАО, которые, по мнению его
участников, являются наиболее серьезными.

Исследование данного вопроса проводилось
путем анкетного опроса тех категорий жителей обла-
сти, которые имеют либо прямое отношение к рынку
труда Еврейской автономной области, либо могут
влиять на его функционирование. Материалы данного
исследования получены из опроса проводившегося в
области на генеральной совокупности – экономиче-
ски активное население, тип выборки – направленная
квотная, n=654.

Предваряя оценочные суждения респондентов об
основных проблемах рынка труда году, нам хотелось
дать описание реальной ситуации на основе статис-
тических показателей. Сравнение объективной реаль-
ности и ее отражения в сознании участников рынка
труда позволяет понять, насколько адекватно воспри-
нимается совокупность проблем в сфере занятости,
что напрямую влияет на рациональность принимае-
мых решений в процессе поиска рабочих мест и ра-
бочих рук.

Проблема 1 «Высокий уровень безработицы».
На протяжении всего периода реформ данный по-

казатель для областного рынка труда выглядел не
самым лучшим образом. По сравнению с общерос-
сийской ситуацией, ЕАО всегда выглядела прои-
грышно. Вплоть до 2003 г. уровень безработицы в
области весьма серьезно превышал аналогичные
среднероссийское показатели. В 2003 году сложи-
лась уникальная ситуация, когда показатель безрабо-
тицы оказался в 1,2 раза ниже общероссийского. В
последующие годы наблюдался стабильный рост дан-
ного показателя. Итогом данного процесса стало до-
стижение уровня безработицы 9,7%. Однако,
несмотря на то, что эти цифры превышали общерос-
сийский уровень в 1,5 раза, сложно назвать его ката-
строфическим. Сравнение же с другими субъектами
Российской Федерации позволяет сказать, что ситуа-
ция в ЕАО не является чем-то уникальным. В общей
сложности 21 субъект Федерации сопоставим по дан-
ному показателю с нашей областью, из которых в 12
показатели выше чем в ЕАО.

Проблема 2 «Низкий уровень заработной
платы»

Для ответа на вопрос «Существует ли данная про-
блема в области?» мы сравнили показатель средне-
душевых доходов по области и России. На основании
данного показателя можно сказать, что уровень дохо-
дов в области на протяжении 10 лет, предшествовав-
ших исследованию, всегда был ниже. На 2007 год
отставание среднедушевых доходов по области от об-
щероссийского уровня составляет 49%. А если участь
тот факт, что по такому показателю как «величина
прожиточного уровня» ЕАО в 2007 году входила в два-

дцатку самых дорогих, можно с уверенностью сказать,
что проблема низких зарплат для области весьма
остра и актуальна.

Проблема 3 «Высокая текучесть кадров».
Проблема высокой текучести кадров для области,

как и для всего Дальневосточного региона, суще-
ствует весьма длительное время. В советский период
высокий уровень этого показателя поддерживался за
счет невозможности занять население содержатель-
ным трудом, а так же высоким миграционным оборо-
том [2]. За прошедшие 20 лет, несмотря на все
экономические преобразования, ситуация с текуче-
стью на востоке страны не изменилась [1]. При нор-
мальном (естественном) уровне текучести в 3-5%
обеспечивается достаточная стабильность занятости
на предприятиях, и при этом гарантируется приток
новых специалистов, что является, несомненно, по-
ложительным. Превышение же данных значений несет
в себе скорее отрицательные последствия. Ситуация
с текучестью кадров в Еврейской автономной области
на 2007 год, как впрочем и на 2008, оставалась
весьма неблагоприятной. По данным Еврстата пока-
затель текучести кадров достигал уровня 32,9%. В об-
ласти в течении года каждый третий занятый меняет
свое рабочее место. Излишняя текучесть вызывает
значительные экономические потери, а также создает
организационные, кадровые, технологические труд-
ности в функционировании предприятий. Несомненно
данная проблема является одной из серьезнейших
для области. Без ее решения любые мероприятия, на-
правленные на повышение производительности
труда, эффективности использования капиталов и
оборудования, обречены на провал. Помимо этого,
проблема текучести кадров напрямую влияет на сле-
дующую проблему рынка труда области.

Проблема 4 «Низкая квалификация работни-
ков»

Уровень профессионализма в области действи-
тельно катастрофически низок. Исследования ряда
ученых показали, что данная ситуация носит скорее
исторический характер, и сформировалась доста-
точно давно. Преобладание сельскохозяйственных
производств, отсутствие высокотехнологичных произ-
водств, которые вынуждали бы население повышать
квалификационные характеристики, отсутствие обра-
зовательных учреждений высшего уровня по техниче-
ским специальностям, советский уклад экономики,
при котором требовалось не качество труда, а его ко-
личество, и ряд других факторов предопределили со-
временную ситуацию. В итоге, на территории ЕАО,
как и на всем Дальнем Востоке, сложилась парадо-
ксальная ситуация, когда при достаточно высоком об-
разовательном уровне населения уровень
квалификации оставляет желать лучшего. [2]

Результаты опроса
Оценив ситуацию с основными проблемными во-

просами на рынке труда области и показав, какие из
них, на наш взгляд, являются наиболее острыми, мы
переходим к анализу результатов опроса.

Восприятие ситуации на рынке труда в 2008 году
практически поровну разделилось между сдержано-
положительной и негативной оценкой. Порядка 49,7%
респондентов склонны положительно или сдержано
оценивать существующую ситуацию. В свою очередь
48% опрошенных оценивали ситуацию на рынке труда
отрицательно.

Подавляющая часть респондентов, а именно 44%,
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оценивавших ситуацию на рынке труда как положи-
тельную, считают ситуацию удовлетворительной, и
крайне незначительная часть (5%) оценивали ситуа-
цию как «хорошая» и «очень хорошая».

Весьма интересным является распределение оце-
нок рынка труда по категориям опрошенных. Положи-
тельной ситуацию на рынке труда считают 50%
респондентов от группы «работники частного или го-
сударственного предприятия». Негативно оценивали
ситуацию на рынке труда около 42% работников.
Около 8% работников, принявших участие в опросе,
затруднились с оценкой ситуации на рынке труда. По-
давляющая часть руководителей, как крупных, так и
мелких предприятий считают, что ситуация на рынке
труда в 2008 году сложилась неудовлетворительная,
либо крайне неудовлетворительная. Подобным обра-
зом оценили ситуацию на рынке труда 61% респон-
дентов из данных групп. Около 34% респондентов из
данной группы оценили ситуацию удовлетворительно,
и только 5%, указали, что ситуация является хорошей.

Отдельно стоит отметить распределение мнений о
состоянии рынка труда, сложившееся у сотрудников
Правительства ЕАО. Подавляющее большинство
опрошенных, а именно 72%, оценивали ситуацию на
рынке труда положительно. При этом 14% представи-
телей данной группы считают что ситуация на рынке
труда была даже хорошей, и 58% удовлетворитель-
ной. Только 28% респондентов данной группы оцени-
вали состояние сферы занятости как
неудовлетворительное.

Респонденты из категории сотрудников службы за-
нятости были на наш взгляд более оптимистичны в
своих оценках. Около 95% опрошенных сотрудников
указали, что ситуация на рынке труда являлась «удо-
влетворительной», и только 5% дали отрицательную
оценку ситуации.

В категории «студенты» также наблюдалось преоб-
ладание положительной оценки современной ситуа-
ции. Около 60% опрошенных указали, что считают
ситуацию удовлетворительной. «Неудовлетворитель-
ной» и «крайне неудовлетворительной» ситуацию на
рынке труда оценивали 37% опрошенных старше-
курсников.

Мнение последней категории опрошенных «безра-
ботных», имели на момент проведения опроса, прак-
тически противоположные характеристики.
Положительно ситуацию оценили примерно 25% ре-
спондентов. 50% из опрошенных безработных оце-
нили ситуацию как «неудовлетворительную», и около
15% как «крайне неудовлетворительную». Около 10%
респондентов из данной категории затруднились дать
оценку существующей ситуации на рынке труда.

Определившись с общей оценкой ситуации на
рынке труда, мы переходим к проблемам, которые, по
мнению респондентов, являются наиболее острыми
на 2008 год.

При ответе на вопрос «Какие проблемы являются
самыми острыми на современном рынке труда», зна-
чительная часть респондентов указали низкую зара-
ботную плату, подобным образом считают 68%
опрошенных. Все остальные ответы набрали меньшие
проценты. Можно утверждать, что в восприятии дан-
ного факта проявляют солидарность практически все
категории опрошенных, от студентов и до представи-
телей мэрии г. Биробиджана и Правительства ЕАО.

Помимо низкой заработной платы основными про-
блемами были указаны – невозможность найти работу
по специальности (46% опрошенных); низкая квали-
фикация работников (37% опрошенных); высокий уро-
вень безработицы (32% опрошенных); высокая
текучесть кадров (23% опрошенных).

Отдельные категории респондентов указали раз-
ные проблемы как основные. Низкую заработную
плату на первое место поставили практически все
группы, за исключением безработных и руководите-
лей крупных предприятий. Однако значение этого
фактора по разным категориям различно. Сотрудники
Правительства эту проблему однозначно поставили
на первое место. Все сто процентов в данной катего-
рии отметили ее. Подобная же ситуация наблюдается
и среди студентов. Все сто процентов выпускников

однозначно указали низкую заработную плату основ-
ной проблемой рынка труда.

Большинство сотрудников службы занятости так
же указывали эту проблему как основную. Ее в анке-
тах отметили 94% респондентов. Лишь 40% руково-
дителей мелких предприятий посчитали, что низкая
заработная плата является проблемой для рынка
труда. Данная ситуация была вполне объяснима, в
силу ограниченности средств малых предприятий.
Можно предположить, что в текущем 2009 году, низ-
кие заработки будут восприниматься работодателями
не как проблемы рынка труда, а как некоторое благо
для предприятия.

Большая часть опрошенных работников также ука-
зывали, что низкая заработная плата является одной
из основных проблем рынка труда. Но парадоксаль-
ным, на наш взгляд, является то, что подобным обра-
зом считают только 78% опрошенных. По нашим
предположениям, процент должен был быть выше.
Отчасти подобная ситуация может быть объяснена
достаточно большим распространением практики «за-
рплат в конвертах», которые в значительной степени
уменьшают беспокойство работающего населения из-
за недостаточности официальных зарплат.

В значительной степени наше предположение о
том, что мнение о размерах заработной платы, отра-
женное в анкетах сильно искажено, подтверждается
тем фактом, что в дальнейшем, в процессе опроса,
подавляющее большинство работников акцентиро-
вало свое внимание именно на оплате труда. Исходя
из полученных результатов, можно утверждать, что
работники согласны терпеть нарушение их прав и тя-
желые условия труда, лишь бы не терять существую-
щий уровень зарплаты. Работники склонны до
последнего держаться за свое рабочее место, если
уровень зарплаты остается приемлемым и не возни-
кают конфликты с начальством. Остальные факторы,
которые могут влиять на удовлетворенность работой
(как-то близость от места проживания, монотонность,
перспективы карьерного роста) в расчет не прини-
маются. Многие работники согласны терпеть, и тер-
пят притеснения со стороны начальства, если это не
оказывает отрицательного влияния на их уровень за-
работной платы. При выборе между увольнением и
снижением заработной платы, работник предпочтет
уволиться и приступить к поиску новой работы, по
уровню зарплаты сопоставимой или превышающий
предыдущий.

Мы предполагаем, что в данном вопросе так же
есть некоторое расхождение с реальностью. Опрос
проводился преимущественно среди работников ра-
бочих специальностей, которые вопросами монотон-
ности и карьерного роста озабоченны в крайне
незначительной степени. Возможно ситуация по дан-
ному вопросу среди инженерно-технических работни-
ков и менеджеров среднего звена будет совершенно
иной.

Оставшиеся две категории «руководители крупных
предприятий» и «безработные» значительно выби-
ваются из общей картины. Так среди безработных
низкую зарплату указывают 53% опрошенных. Несмо-
тря на то, что процент достаточно высок, по сравне-
нию с другими категориями озабоченность величиной
заработной платы в данной категории достаточно
низка. Несмотря на кажущуюся парадоксальность,
данная ситуация вполне объяснима. Категория без-
работных на момент опроса озабочена скорее не во-
просом размеров заработных плат, а скорее
проблемой наличия заработков. Несомненно, некото-
рый элемент озабоченности размерами желаемых за-
рплат остается, о чем свидетельствует довольно
высокий процент упоминаний данной проблемы.

Совершенно отличная ситуация наблюдается
среди руководителей крупных предприятий. Ни один
из опрошенных руководителей не указал низкую за-
работную плату, как одну из проблем рынка труда.
Основной акцент данной категорией опрошенных был
сделан на «низкую квалификацию работников». Дан-
ную проблему указали в анкетах 100% респондентов
из данной категории. Подобная картина характери-
зует скорее сверх рациональный подход руководите-
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лей крупных предприятий к работникам.
Остальные категории опрошенных, уделяя внима-

ние данной проблеме недостатка квалификации, все
же не столь сильно акцентировали на ней внимание.
Исключением являются категории сотрудников
службы занятости, из которых 61% опрошенных ука-
зали данную проблему как одну из основных на рынке
труда, и сотрудников правительства области, которые
отметили данную проблему в 58% случаев. На наш
взгляд, ситуация с восприятием недостаточной ква-
лификации как проблемы, не в полной мере адек-
ватна. Для области эта проблема являясь одной из
серьезнейших, до сих пор не получила должной
оценки.

Среди руководителей мелких предприятий лишь
30% опрошенных посчитали проблемой недостаточ-
ную квалификацию работников. Объясняется это тем,
что мелкие предприятия не используют сложное обо-
рудование и высокотехнологические линии произ-
водств, что позволяет им оставаться
нетребовательными к качеству трудового потенциала.
Остальные категории уделили данной проблеме еще
меньше внимания. В категории «работник частного
или государственного предприятия» подобная про-
блема озаботила лишь 14% респондентов; среди сту-
дентов – 26%; среди безработных – 23%. Подобная
ситуация, с одной стороны, легко объяснима, людей
заботят другие проблемы (низкая зарплата, поиск ра-
боты). С другой стороны, недооценка проблемы не
может не вызывать опасения. Даже среди безработ-
ных, для которых повышение квалификации – это
один из самых действенных способов увеличения
своей конкурентоспособности на рынке труда, только
один из пяти считает эту проблему реальной.

Третьей проблемой, получившей наибольшее ко-
личество голосов при опросе, является «невозмож-
ность найти работу по специальности». В наибольшей
степени этой проблемой обеспокоены респонденты
из категории «безработные», что вполне объяснимо. В
анкетах ее отметили 63% опрошенных. Среди катего-
рии «сотрудники правительства и мэрии» проблема
«поиска работы» встречается практически столь же
часто, ее указали 56% респондентов. Немного ниже
озабоченны представители категории «работников…»,
они ее указали в 50% анкет. Довольно высокой ока-
залась частота упоминания проблемы трудоустрой-
ства среди руководителей крупных предприятий. В
своих анкетах ее указали 40% опрошенных. Воз-
можно, это объясняется тем, что работа не по своей
специальности приводит к снижению эффективности
труда работника и вызывает озабоченность среди ру-
ководителей. Достаточно большое количество сту-
дентов, 41% опрошенных в процессе исследования,
упоминают «невозможность найти работу по спе-
циальности» как реально существующую проблему
современного рынка труда ЕАО. В некоторой степени
данную проблему указывают и руководители мелких
предприятий. От общего числа респондентов в этой
категории, ее отметили 30% опрошенных. Меньше
всего сложность с поиском работы по специальности
склонны считать проблемой сотрудники службы заня-

тости. Только 18% респондентов отметили ее в анке-
тах. По всей вероятности, сотрудники службы занято-
сти достаточно часто сталкиваются с подобной
сложностью в поиске работы, и достаточно хорошо
представляет себе механизм ее решения. В связи с
этим, среди основных проблем рынка труда ее прак-
тически не указывает.

Реже всего среди общей совокупности респон-
дентов упоминаются проблемы текучести кадров и
высокого уровня безработицы. Но отдельные катего-
рии опрошенных по разному отнеслись к ним. Наи-
большую озабоченность указанными проблемами мы
наблюдаем среди категории «безработные». Высокий
уровень безработицы беспокоит 72%, текучесть ка-
дров – 50% безработного населения. Эта ситуация
естественна и легко объяснима.

Порядка 41% опрошенных выпускников также ука-
зали в своих анкетах высокий уровень безработицы
как основную проблему. При этом остальные катего-
рии респондентов уделили ей значительно меньшее
внимание. Среди работников ее отметили лишь 21%
опрошенных. Среди руководителей мелких предприя-
тий проблему указали 26% респондентов. Руководи-
тели крупных предприятий и сотрудники службы
занятости вообще не отмечают высокий уровень без-
работицы среди списков проблем рынка труда. Со-
трудники правительства проявляют лишь
незначительную озабоченность безработицей. Ее в
своих анкетах отметили около 16% опрошенных. Си-
туация с текучестью кадров вызывает еще меньшее
опасение среди респондентов. За исключением руко-
водителей крупных предприятий, среди которых дан-
ную ситуацию считают проблемой 40% опрошенных.
Остальные категории уделили ей крайне незначи-
тельное внимание.

В результате проведенного исследования нам уда-
лось выяснить, что наиболее серьезными пробле-
мами на рынке труда ЕАО, по мнению его участников,
являются низкий уровень оплаты труда и невозмож-
ность найти работу по специальности. Остальные, оз-
вучиваются только во мнениях отдельных категорий
участников.

Сопоставив реальные проблемы, существовавшие
на рынке труда области на начало 2008 года с вос-
приятием их участниками рынка труда, мы выявили
некоторые несовпадения.

Достаточно адекватно в области воспринимается
ситуация с низким уровнем заработной платы. Мне-
ния участников рынка труда соответствует реально-
сти. Иная ситуация наблюдается с низкой
квалификации работников и высоким уровнем текуче-
сти кадров. По оценкам большинства участников, на
рынке труда Еврейской автономной области данные
проблемы не актуальны, хоты в реальности, их нали-
чие не вызывает сомнения.

Обратная ситуация наблюдается с высоким уров-
нем безработицы. Актуальный для области в 1995-
1998 годах, и на момент опроса, явно не являющийся
таковым, показывает весьма высокий уровень озабо-
ченности среди участников.
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Участие молодого поколения в социальных проек-
тах можно рассматривать как особую форму инициа-
тивной, самостоятельной ответственной
общественной деятельности, направленной на реше-
ние важных вопросов жизни общества, развитие ее
социальной активности, поддержку социальных ини-
циатив.

Необходимость изучения особенностей социали-
зации подрастающего поколения связана с распро-
странением негативных процессов в молодежной
среде вызванных неблагоприятной социально-эконо-
мической обстановкой в стране и разрушением
нравственных, духовных ценностей в обществе [1].

В процессе участия в социальных проектах проис-
ходит становление личности посредством обучения и
освоения индивидом ценностей и установок, прису-
щих данному обществу. Важным значением является
такой фактор, как участие молодежи в общественной
деятельности, которое способствует усвоению норм
и ценностей гражданского общества, содействует
становлению активной жизненной позиции и разра-
ботке позитивной жизненной стратегии.

Значение молодого поколения в жизни общества
сложно переоценить. Молодежь традиционно
является носителем передовых идей, потенциальной
движущей силой прогресса.

Современное общественное развитие России
остро поставило задачу духовного возрождения
нации. Общественное воспитание подрастающего по-
коления является приоритетным направлением дея-
тельности организаций социальной сферы.

От позиции молодежи в общественно-политиче-
ской жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и ак-
тивности будет зависеть темп продвижения России по
пути демократических преобразований. Именно мо-
лодые люди должны быть готовы к изменениям и
новым призывам. Результаты исследований показы-
вают, что только 2,7 процента молодых людей прини-
мают участие в деятельности общественных
движений и организаций [2].

Общественные движения — тип коллективных дей-
ствий или объединений, внимание которых сосредо-
точено на конкретных социальных проблемах,
несущих за собой определенные социальные изме-
нения.

С выходом в 1994 году Указа Президента РФ "О
мерах государственной поддержки общественных
объединений, ведущих работу по патриотическому
воспитанию молодежи" и федеральной программы
"Молодежь России", в которую включен раздел "Раз-
витие гражданственности и патриотизма молодежи",
отношение общества к гражданскому и патриотиче-
скому воспитанию начало постепенно меняться. Од-
нако анализ психолого-педагогической, философской
литературы, научных публикаций и реальной практики
показал, что внимание исследователей к разработке
задач гражданского воспитания молодежи не соот-
ветствует актуальности и остроте данной проблемы. В
этих условиях очевидна неотложность решения на го-
сударственном уровне острейших проблем системы
воспитания гражданственности подрастающего поко-
ления как основы консолидации общества и укрепле-
ния государства [3; с.205].

Перед Россией стоят действительно сложные за-
дачи, решение которых возможно только через кон-

солидацию общества, раскрытие ресурса социальной
активности молодого поколения.

Миасский городской округ становится традицион-
ной площадкой привлечения молодого поколения на
благо родного города. Примером может служить ра-
бота общественного движения «Наш аккуратный
двор».

Общественное движение «Наш аккуратный двор»
было основано в 2009 году. Его субъективным при-
нципом является социальная активность, непосред-
ственное участие и вовлечение жителей города в
судьбу родного края.

Одной из стратегических целей движения «Наш ак-
куратный двор» является создание оптимальной об-
щности коллективных отношений жителей округа, в
том числе и воспитание нравственных ценностей у
молодого поколения, участие в благоустройстве го-
рода.

Основными задачами проекта «Наш аккуратный
двор» являются:
− организация и обеспечение взаимодействия

общественных и других объединений, национальных
общественных объединений, депутатов округа с жи-
телями;
− привлечение молодого поколения, творчески

мыслящего, способного к самосовершенствованию и
самореализации, обладающего ответственностью и
гражданским самосознанием к общественной дея-
тельности через участие в реализации данного
проекта;
− благоустройство округа;
− решение экологических проблем;
− содействие развитию институтов граждан-

ского общества;
− патриотическое воспитание общества, защита

и улучшение здоровья людей.
Субъект проекта – инициативная группа – это по-

тенциальные активисты и организаторы (жители, в
том числе молодежь округа), так же отдельные лич-
ности, организации, школьники, студенты и т.п.

Объектом выступает человек как общественный
индивид, различные элементы и подсистемы со-
циальной структуры общества, в частности население
района.

В процессе осуществления проекта происходит
возникновение разнообразных общественных отно-
шений жителей (политические, жилищно-коммуналь-
ные, идеологические, нравственные,
семейно-бытовые, межличностные, возрастные и
т.п.).

В рамках проекта в округе за сентябрь-октябрь
2010 года было проведено около 40 субботников, в
которых приняли участие более 1500 человек.

Благодаря инициативе активистов общественного
движения аккуратный вид приобрели памятники ис-
торико-культурного наследия, места общего пользо-
вания на территории Миасского городского округа.

Подобные проекты приводят к устойчивости со-
циально-экономического развития города – это мно-
гомерный процесс, включающий глубокие изменения
в социальной, духовной, политической и других сфе-
рах, процесс перехода жизни общества из одного со-
стояния в другое, более совершенное,
инновационное.

Происходит формирование устойчивых условий

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «НАШ АККУРАТНЫЙ ДВОР»

Р.Х.ГИЗЗАТОВА
Челябинский государственный университет,

Миасский филиал,

С.А. Сесюнин
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для самоорганизации молодежи и всего населения,
развития инициатив, отвечающих масштабам задач,
стоящих перед Россией, роста благосостояния гра-
ждан и совершенствования общественных отношений
[4; с.129-133].

В условиях модернизации общества государствен-
ная молодежная политика должна стать инструментом

развития и преобразования страны. Это требует от
всех участников процесса социального становления
молодежи разработки и последовательной реализа-
ции подходов, ориентированных на прямое вовлече-
ние молодых людей в решение собственных проблем
и общенациональных задач.
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В статье рассматриваются соотносительные язы-
ковые единицы: морф как конкретная, линейная (син-
тагматическая) единица; морфема как обобщенная,
нелинейная (парадигматическая) единица; предла-
гаются критерии объединения морфов в одну мор-
фему; объясняются видоизменения морфем,
вызванные ранее действовавшими в языке фонетиче-
скими законами и отражающими исторические чере-
дования.

Ключевые слова: линейные и нелинейные языко-
вые единицы; морфема; морф; алломорфы; варианты
морфемы.

Предложенное Фердинандом де Соссюром деле-
ние языковой системы на язык и речь приводит к вы-
делению линейных и нелинейных языковых единиц.
Линейные единицы – это конкретные языковые еди-
ницы, вычленяемые в речевом потоке. Нелинейные
единицы имеют обобщенный характер и предста-
вляют собой совокупность соответствующих линей-
ных единиц.

В последние десятилетия в лингвистической лите-
ратуре для обозначения минимальных значимых еди-
ниц языка, кроме термина морфема, используется
термин морф. Разграничение этих понятий тесно свя-
зано с представлениями о линейных и нелинейных
языковых единицах.

Морф – это минимальная значимая часть, выде-
ляемая в составе линейной языковой единицы – сло-
воформы. Следовательно, морф – также линейная
(синтагматическая) языковая единица, конкретный
представитель морфемы в словоформе.

Морфема – это нелинейная (парадигматическая)
единица языка, представляющая собой совокупность
тождественных морфов. Морфема, употребляясь в
определенной словоформе, выступает в конкретных
значимых единицах – морфах. Различие между мор-
фемой и морфом состоит в том, что морфема – это
понятие родовое, она выделяется путем сопоставле-
ния всех ее морфов, а морф – это понятие видовое,
он выделяется в конкретной словоформе. Морфема
проявляется только через морфы.

Чтобы показать различие между морфом и морфе-
мой, можно сравнить разные словоформы одного и
того же слова (И. саратов-ец – Р. саратов-ц-а) и од-
нокоренные слова (книг-а – книж-ник). В первой паре
словоформ выделяются морфы -ец и -ц, предста-
вляющие одну и ту же суффиксальную морфему, во
второй паре слов различные морфы книг- и книж-
представляют одну и ту же корневую морфему. То
есть морфема – это обобщенная единица, а морфы –
это конкретные представители морфемы, обнаружи-
ваемые при членении слова. Поэтому в одну морфему
могут объединяться несколько морфов. В одну мор-
фему объединяются морфы, характеризующиеся
следующими признаками: 1) общностью значения; 2)
частичной формальной (фонематической) близостью,
их формальное различие обусловлено позицией в
слове. Они не могут занимать одну и ту же позицию
в слове. Например, суффиксальный морф

-ц- выступает перед флексиями, начинающимися
гласными, в остальных случаях – морф

-ец: саратов-ц-а, саратов-ц-у и т. д., но саратов-
ец-ø. Если же суффиксу предшествуют две соглас-
ные, то суффиксальный морф -ец выступает и
перед флексиями, начинающимися гласными: И. лж-
ец-ø, Р. лж-ец-а.

Или, например, конечные заднеязычные корня не

могут сочетаться с суффиксом прилагательных -н-. В
этой позиции они чередуются с шипящими: [г]//[ж],
[к]//[ч’], [х]//[ш]. Поэтому в словах творог – творож-
ный, песок – песочный, пух – пушной корневые мор-
фемы представлены морфами творог- и творож- ,
песок и песоч- , пух и пуш-. Но если конечной за-
днеязычной фонеме /к/ корня предшествует /с/, то
чередование отсутствует: отпуск – отпускной.

При сопоставлении различных морфов необхо-
димо учитывать их формальный (фонемный) состав и
значение, а также возможность морфов взаимозаме-
няться в зависимости от позиции в слове. На основа-
нии этих признаков несколько морфов или
объединяются в одну морфему, или эти морфы сле-
дует отнести к разным морфемам, если один из на-
званных признаков отсутствует. Для примера можно
сравнить выделенные в следующих словоформах зна-
чимые части слов: волгоград-ец и костром-ич, водо-
провод-чик и стуль-чик, говори-ть и плес-ти,
нов-ейш-ий и строж-айш-ий. Суффиксальные морфы
-ец и -ич в словоформах волгоградец и костромич
имеют одно и то же значение – ‛житель города’, но
фонемный состав их совершенно разный. Следова-
тельно, эти два морфа относятся к разным морфе-
мам. А суффиксальные морфы -чик в словоформах
водопроводчик и стульчик по фонемному составу со-
впадают, но они различаются по значению: в слово-
форме водопроводчик суффиксальный морф -чик
имеет значение ‛лицо по профессии’, а в словоформе
стульчик морф -чик имеет значение уменьшительно-
сти. Следовательно, они также не могут быть объеди-
нены в одну морфему. Морфы -ть и -ти в
словоформах говорить и плести имеют одно и то же
значение: являются показателями инфинитива. Фор-
мально же они различаются: морф -ти имеет гласную
фонему /и/, которая отсутствует во втором морфе. Но
формальные различия между ними вызываются их по-
зицией в словоформах. Известно, что в общеславян-
ском языке инфинитив всегда оканчивался на -ти, так
как действовал закон открытого слога. Но вследствие
фонетических изменений, происходивших в истории
русского языка, суффикс -ти в результате полной ре-
дукции гласного в безударной позиции изменился в
суффикс -ть. Поэтому в современном русском ли-
тературном языке суффикс -ти сохранился лишь в
тех случаях, когда он находится под ударением (то
есть в сильной позиции: нести, везти, расти и т.д.)
или в тех же словах с ударной приставкой вы- (вы́не-
сти, вы́везти, вы́расти). В остальных случаях конечная
фонема /и/ отсутствует. Так как частичные формаль-
ные различия между морфами -ть и -ти обусловлены
только их позицией, и они тождественны по значению,
то эти два морфа объединяются в одну морфему. То-
ждественны по значению и морфы -ейш- и -айш- в
словоформах новейший и строжайший, выражающие
высшую степень проявления признака. Но формально
эти морфы частично различаются. Однако это разли-
чие зависит от позиции: морф -айш- всегда высту-
пает после шипящих, а в остальных случаях – морф
-ейш-. Следовательно, они также представляют одну
морфему.

Морфы одной морфемы, изменяя свой фонемный
состав, сохраняют при этом общую часть фонемного
состава. Например: конец, конц-а, конч-ить, конеч-
ный. Видоизменения морфем объясняются ранее
действовавшими в языке фонетическими законами и
отражают исторические чередования. Исторические
чередования звуков порождают значительные отличия
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между морфами одной и той же морфемы. Так, к
одной корневой морфеме относятся, например,
морфы мох-, мх-, мш-, которые выделяются в слово-
формах мох, мх-а и в родственном слове мш-истый.
В современном русском языке в корневых морфах
происходит чередование, во-первых, гласного [о]//[ø]
([ø] – "нуль звука"), которое нельзя объяснить фоне-
тическими законами, действующими в языке в на-
стоящее время, так как это чередование связано с
историей редуцированных гласных. Редуцированные
гласные в разных формах одного и того же слова
могли оказываться то в сильной позиции (тогда они
переходили в гласные полного образования), то в
слабой позиции (тогда они утрачивались). Современ-
ное написание слова мох появилось лишь после из-
менений, связанных с редуцированными гласными, а
в древнерусском языке писалось как мъхъ. Редуци-
рованный гласный [ъ] в корне находился в сильной
позиции, так как стоял под ударением и перед сло-
гом с редуцированным в слабой позиции (на конце
слова). Поэтому [ъ] в корне переходил в гласный по-
лного образования [о] и дал современную форму –
мох. Но в родительном падеже это слово имело
форму мъха, где редуцированный находился в слабой
позиции, так как в следующем слоге был гласный по-
лного образования. А в слабой позиции редуциро-
ванные в XI-XII вв. утрачивались, и форма
родительного падежа стала иметь вид мха.

Во-вторых, сравнивая разные словоформы слова
мох (мох, мха) с прилагательным мшистый, отмечаем
чередование [х]//[ш], которое также относится к ис-
торическим. В древнерусском языке заднеязычный
согласный [х] был только твердым. Но при образова-
нии прилагательного мшистый он оказывался перед
гласным переднего ряда [и]. В этом случае в соот-
ветствии с законом слогового сингармонизма, дей-
ствовавшим в тот период, [х] должен был становиться
мягким, но мягким он не мог быть, поэтому он заме-
нялся другим звуком – мягким [ш’] (звук [ш’] до
XIV века был только мягким) [1,

c. 20-26].
Употребление морфов в составе одной морфемы

может характеризоваться или как отношения допол-
нительного распределения (дистрибуции) (от лат. dis-
tribution – ‛размещение, распределение’), или как
отношения свободного распределения (варьирова-
ния). Тождественные по значению морфы, формаль-
ное различие между которыми объясняется только их
позицией в слове, находящиеся в отношениях допол-
нительного распределения (дистрибуции), назы-
ваются алломорфами (греч. állos – ‛другой’ + морф).
Например: круж-ок-ø и круж-к-а. Морфы, имеющие
тождественное значение, тождественные позиции и
способные заменять друг друга в одной и той же по-

зиции, называются вариантами морфемы (от лат. var-
ians – ‛изменяющийся’), например: Т.п. – весн-ою и
весн-ой.

Алломорфы нередко встречаются в словообразо-
вательной цепочке: когда производное слово высту-
пает в качестве производящего, например: охот-а –
охот-ник – охот-нич-ий; рыб-а – рыб-ак – рыб-ач-ий.
Алломорфы могут представлять собой морфы с по-
лным фонемным составом (страниц-а и странич-к-
а) и усеченным: самбо и самб-ист, высок-ий и
выс-от-а.

Варианты морфемы тождественны по значению и
по позиции в словоформе, они способны замещать
друг друга. Их формальное различие зависит не от
позиции в словоформе, а от сферы употребления:
часто один из морфов имеет более сниженную сти-
листическую окраску. Например, морфы -ою и -ой
в словоформах стен-ою и стен-ой представляют одну
флексийную морфему, так как они имеют одно и то
же значение – существительное женского рода, един-
ственного числа, творительного падежа; близки по
фонемному составу, свободно замещают друг друга
и различаются только стилистически (морф -ою ха-
рактеризуется как книжный, а морф -ой – как ней-
тральный).

При образовании отглагольных имен существи-
тельных со значением отвлеченного действия
(вожде-ниј’-э и вожде-н’ј’-э) используются морфы
-ниј’- и -н’ј’-, отличающиеся друг от друга только
своей стилистической окраской: производное суще-
ствительное с морфом -ниј’- употребляется в ней-
тральном стиле, а морф -н’ј’- придает слову
разговорную окраску.

Суффиксальный морф -ее сравнительной степени
прилагательных присущ книжной речи (сильн-ее, кра-
сив-ее), а морф -ей – разговорной речи (сильн-ей,
красив-ей).

Различаются полные и частичные варианты мор-
фемы. Полными вариантами называются морфы, сво-
бодно замещающие друг друга во всех случаях:
стен-ою и стен-ой, молод-ою и молод-ой. Частич-
ными вариантами называются морфы, которые в
одних словах или словоформах также свободно заме-
няют друг друга, а в других – возможно использова-
ние только одного из них. Например, суффиксальные
морфы -иј’- и -ј’- являются вариантами морфемы:
бесчест’-иј’-э и бесчест’-ј’-э, безвласт’-иј’-э и без-
власт’-ј’-э; но только бедств’-иј’-э, шеств’-иј’-э.

Таким образом, морф и морфема – соотноситель-
ные единицы. Но морф – конкретная, линейная (син-
тагматическая) языковая единица, а морфема –
обобщенная, нелинейная (парадигматическая) еди-
ница языка. Морфема реально существует лишь в
своих морфах.
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Данная статья посвящена проблеме вариативно-
сти заимствованной лексики американского варианта
английского языка. В ней раскрыты отличия значений
одних и тех же слов в британском и американском ва-
риантах, что я вилось результатом контактов с род-
ными языками эмигрантов.

This article is devoted to the problem of variability of
borrowings in American English. It reveals the difference
between the meanings of the same words in English and
American variants what was a result of the contacts with
the native languages of the immigrates.

Язык как средство коммуникации непосредственно
связан с культурой самыми разнообразными и слож-
ными отношениями. При этом языковые контакты
имеют место как при непосредственном общении на-
родов, так и при его отсутствии, представляя важную
часть опосредованных контактов культур. Одним из
важных последствий взаимодействия культур
является заимствование лингвистических единиц, од-
новременно представляющее собой определенную
фазу в процессе заимствования культурных ценно-
стей. В результате роста количества контактов в язы-
ках отмечается активное заимствование лексики,
обозначающей различного рода объекты и явления
культуры [1:233].

Как известно, американский вариант английского
языка формировался на основе разговорного англий-
ского языка торговцев, нарождающейся буржуазии.
Но, не следует забывать, что не только британцы и
ирландцы осваивали Америку. Туда потянулись люди
со всей Европы: французы, испанцы, скандинавы,
немцы, славяне, итальянцы. Со временем в резуль-
тате смешения культур, произошло и некоторое сме-
шение языков. И так уже упрощенный и
преобразованный английский язык впитывал в себя
лексику, пришедшую в США со своими носителями.

Британские поселенцы, которые прибыли в США в
XVII в., говорили на разнообразных диалектах. После
пе¬реселения в США их язык развивался независимо
от бри¬танского варианта английского языка. К нему
добавля¬лись новые слова для обозначения продук-
тов, растений, животных и т.д., не существовавших в
Великобритании. Многие из этих слов были заим-
ствованы из индейских языков. Языки голландских и
французских поселенцев и языки других многочис-
ленных иммигрантских групп, хлынувших в США в XIX
и XX вв., внесли свой вклад в развитие американского
варианта английского языка и существенно повлияли
на развитие AmE (американский вариант английского
языка). Анализ географических названий дает четкую
картину истории заселения Северной Америки.

Так, мы находим испанские названия на юге и юго-
западе: Santa Fe, San Buenaventura; французские на
юго-востоке (Lafayette, Louisiana, Louisville, Arkansas)
и на севере и северо-востоке (Chicago, Michigan), ин-
дейские вкрапления (Milwaukee, Chatttahoochee River),
название Новой Англии с элементами -ford (Rumford),

-burg (Ogdensburg), -town (Provincetown), -bury (Salis-
bury), -brook (Westbrook), -dale (Carbondale), -chester
/-cester/ -caster (Rochester, Glouchester, Lancaster), -
wick (Brunswick), которые либо полностью совпадают
с названиями далекой Родины, либо содержат эле-
менты родного языка.

Количество заимствований из немецкого, фран-
цузского, испанского неодинаково в различных частях
США. Те слова, которые обозначают американские
реалии, заимствовались в английский язык еще до
того, как из него выделился американский вариант, и
в равной мере принадлежат обоим вариантам. На-
пример, canyon (исп. «каньон») – «ущелье, каньон»,
tornado (исп. «торнадо, шквал, смерчь») – «торнадо»,
prairie (франц. «луг») – «прерия, степь». Сначала они
вошли в язык английских поселенцев в Америке, и их
употребление было территориально ограниченно.
Позже они стали частью национального словаря.

В настоящее время наиболее интенсивно в США
влияние испанского языка, особенно на юго-западе.
Такие стандартные испанские и испанизированные
индейские заимствования, как adios – прощание, ran-
cho – «ранчо», latino – «выходец из Латинской Аме-
рики» вошли в словарь американского варианта в
виде калек и широко используются в речи и литера-
туре для придания ей разного рода стилистических,
иронических и прочих оттенков. Некоторые лексиче-
ские единицы подверглись лексико-семантическому
варьированию.

Так, например, слово cargo (исп. «нагрузка, тя-
жесть») в AmE сместило свое значение и употреб-
ляется как «груз».

Существительное embargo «запрещение» заим-
ствованно из испанского от глагола embargar «задер-
живать».

Широко представленные в английском языке
заимствования из французского языка, так называе-
мые галлицизмы, по сравнению с английским Вели-
кобритании имеют несколько иную частотность.
Наиболее часты канцеляризмы с французским су-
ффиксом деепричастия [éе], контрастируемым с [er]
для разграничения субъекта и объекта действия, на-
пример, tutor – «репетитор» и tutee – «ученик».

Некоторые заимствования имеют разное значение
в AmE и BrE. Так, заимствованное из французского
biscuit («сухарь») в BrE значит «сухое печенье», в
AmE изменило свое значение практически на проти-
воположное и означает «мягкий хлебный рулет».

Слово caravan (от франц. caravane – «караван») в
британском варианте английского языка имеет сле-
дующие значения: 1) жилой автоприцеп, дом-фургон;
2) цыганская повозка, ведомая лошадьми.

В американском варианте наблюдается метоними-
ческий перенос и caravan означает «группу людей, пу-
тешествующих вместе».

В некоторых случаях можно встретить заимствова-
ние в одном варианте и слово английского происхо-
ждения в другом. Такие слова появились после
разделения английского языка на британский и аме-
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риканский варианты.
Так, в AmE в значении «баклажан» употребляется

английское слово eggplant, тогда как в BrE француз-
ское aubergine.

Сюда же следует отнести и немецкое kindergar-
ten, которое в BrE сохраняет исконное значение
«детский сад», а в AmE смещает свое значение и
обозначает «подготовительный класс для детей 5
лет».

Следует отметить, что влияние немецкого языка на
американский английский было менее значительно,
но довольно ощутимо. Немецкое влияние ощущается

в некоторых словах и словарных переосмыслениях.
Например, dumb «немой» в американском варианте
приобрело дополнительное коннотативное значение
«глупый» от немецкого слова dumm – «глупый, тупой».

Проведенный анализ заимствованной лексики по-
казал, что, несмотря на то, что в последнее время
прекратился приток заимствований из языков корен-
ного населения, и значительно снизилось число заим-
ствований из родных языков эмигрантов, ее
количество в американском варианте английского
языка значительно.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема
урегулирования межэтнических конфликтов из-за кол-
лизии норм международного права – права нации на
самоопределение и принципа нерушимости (целост-
ности) границ и использования этого противоречия
ведущими политическими акторами в своих интере-
сах.

Abstract: This paper addresses the problem of set-
tlement of ethnic conflict from the conflict of norms of in-
ternational law - the right of nations to self-determination
and the principle of inviolability (integrity) of borders and
the use of this contradiction, the leading political actors
in their own interests.

Ключевые слова: нормы международного права;
признание независимости; политические ориентации;
масштабные инвестиции; квазигосударства.

Keywords: international law; recognition of inde-
pendence; political orientation; large-scale investments;
quasi.

Проблемы мирного урегулирования возникших в
90-е годы прошлого столетия межэтнических кон-
фликтов во многом связаны с двойственной и проти-
воположной по своей сущности природой норм
международного права. Фактически в противоречие
вступили два жизненно важных принципа и, которые
по всей вероятности, и стали камнем преткновения в
урегулировании возникших конфликтов мирным
путём: принцип целостности границ и принцип права
нации на самоопределение. Наглядным примером
тому служат конфликты на Кавказе, в Приднестровье
и бывшей Югославии и различное использование вы-
шеуказанных норм в названных регионах ведущими
международными политическими акторами.

Доктор политических наук А.Д. Богатуров конста-
тирует: «Абхазия де-факто независима, так же как и
Косово, уже давно. Их формальное признание – будет
оно полным и перекрестным или частичным и асим-
метричным – в реальности мало что изменит. НАТО и
Евросоюз закрепят очередной форпост в продвиже-
нии на Восток. Россия и ОДКБ получат дополнитель-
ный стимул строить рубеж против этой экспансии.
Затем – лет на пять-семь (в зависимости от эконом-
ности европейских потребителей газа) – полоса нео-
хотной взаимной критики и имитации политической
напряженности. А потом снова разрядка и грезы по
интеграции. И дипломатам работа обеспечена, и
военные получат свое»[1]. Руководство Абхазии счи-
тает возможным подключение к переговорному про-
цессу нейтральных международных посредников к
переговорам, которые могли бы привести к урегули-
рованию конфликта по «модели Косово».

Аналогичная ситуация и с Южной Осетией. Рефе-
рендум 1992 г., проведенный по вопросу вхождения
РЮО в состав РФ, получил поддержку абсолютного
большинства граждан республики и отвечает всем
стандартам международного права. Таковы историче-
ские устремления, поддерживаемые народом Ре-
спублики Южная Осетия в отличие от сепаратизма,

который выражает специфические интересы узкой
группы лиц. В течение последних 14-ти лет данные
политические ориентации населения РЮО не претер-
пели изменений.

Верховный Совет Северо-Осетинской ССР в по-
становлении «О признании Республики Южная Осе-
тия» от 06.03.1993 г. поддержал политические
устремления народа РЮО. В 2004 – 2006 гг. Парла-
мент РЮО, Совет Парламента РСО–Алания приняли
ряд обращений к органам государственной власти
России о необходимости принятия политического ре-
шения по вхождению РЮО в состав Российской Фе-
дерации. Отсюда, очевиден массовый характер
движения за политическое объединение двух разроз-
ненных частей Алании.

РСО–Алания и РЮО территориально имеют общую
совместную границу. Поэтому, самоопределение
аланского народа в границах своих республик не на-
рушает органического исторического территориаль-
ного единства других народов, государств, в том
числе и Республики Грузия[2]. На территории Южной
Осетии проживают и осетины, и этнические грузины.
Вхождение РЮО в состав РФ не может привести к
разрыву политических, культурных связей в рамках
одной национальной территории, т.к. с давних пор
связи южных алан с грузинами, сванами, мегрелами,
армянами, аджарцами и другими этническими груп-
пами, проживающими в Грузии, по своей природе
являлись отношениями различных субъектов, различ-
ных народов. Предполагаемое объединение, напро-
тив, как раз приведет к воссозданию искусственно
нарушенного волюнтаристским решением Советской
власти от 1922 г. органического исторического тер-
риториального единства аланского народа.

Нет проблемы объединения грузинского этноса,
существует проблема объединения аланского этноса.
Поэтому историческое стремление аланского народа,
как севера, так и юга Алании к самоопределению, в
рамках Российской Федерации, никакого ущерба гру-
зинской государственности не наносит[3]. Приведен-
ные аргументы являются базовыми для понимания
политических процессов в квазигосударствах на по-
стсоветском пространстве. Идеи руководства Грузии
декларировавшиеся еще до августа 2008 года, про-
тивопоставить жесткой политике Москвы свою мягкую
политику в отношении Абхазии, основанную на мас-
штабных инвестициях, в расчете, что их будут осу-
ществлять ведущие европейские государства не
нашла понимания ни в Абхазии, ни в Южной Осетии,
а в условиях мирового финансового кризиса вообще
была снята с повестки дня. Россия в отличие от Гру-
зии оказывает этим республикам не мифическую, а
вполне реальную помощь в восстановлении инфра-
структуры и повышении инвестиционной привлека-
тельности.

Процессы в политической системе квазигосу-
дарств, связанные с признанием государственности
достаточно сложны, однако их основной вектор опре-
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деляется заинтересованностью элит в обеспечении
устойчивости базовых политических институтов, ле-
гитимации собственности и в дальнейшей политиче-
ской и экономической интеграции с Россией.
Находящемуся во враждебном окружении квазигосу-
дарству приходится прилагать максимум усилий не
только для обеспечения внутри страны политического
порядка, но и для того чтобы противодействовать
действиям других государств, осуществляющих эко-
номическую и политическую блокаду.

Несмотря на окончание «холодной войны» и свя-
занное с ней блоковое противостояние на мировой
арене продолжается деление политических акторов
на «своих» и «чужих». Выбор «друзей» и «врагов» но-
вого государства - это во многом вопрос националь-
ного самоопределения.

В квазигосударствах структуры гражданского об-
щества слишком слабы, чтобы предлагать отправные
пункты, на которых строилось бы здание государ-
ственности. Поэтому именно находящаяся во власти
элита выбирает направление развития, а также арти-
кулируют «друзей» и «врагов». Образ «врага» позво-
ляет длительное время держать нацию в состоянии
мобилизации, что в определенной мере способствует
развитию политических институтов нового государ-
ства.

Элита Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии
убеждена, что США и ЕС заботит не демократия, как
таковая, а возможность использовать этот политиче-
ский конструкт в качестве инструмента, позволяю-
щего решить геостратегические проблемы. В этом
контексте представляется важным для понимания
специфики функционирования институтов квазигосу-
дарств использование конструкта «самосознание об-
щности». В рамках указанного конструкта защита прав
и законных интересов граждан России, проживающих
на территории рассматриваемых нами квазигосу-
дарств является важным элементом укрепления свя-
зей с РФ.

Для народов Абхазии, Приднестровья и Южной
Осетии в качестве указанного идеала нравственного
порядка является общность с Россией. Подтвержде-
нием данного тезиса служит факт принятия большин-
ством граждан рассматриваемых квазигосударств
российского гражданства. Основным препятствием
признания независимости со стороны международ-
ного сообщества является объективно существующее
в рамках мировой политической системы противоре-
чие между принципом нерушимости границ (террито-
риальной целостности) и принципом права нации на
самоопределение зафиксированными в хельсинкском
Заключительном акте.

Реально же ни Абхазия ни Южная Осетия не могут
объединиться с Грузией в силу разновекторности по-
литической ориентации: квазигосударства ориенти-
рованы на Россию, Грузия – на США и страны
западной Европы. Возможное создание наднацио-
нального объединения, участники которого разделяют
принципы демократии, упиралось в интересы элит и
международных акторов, а после грузинской агрес-
сии против Южной Осетии эта идея ушла в небытие.

Попытка задействовать для урегулирования про-
блемы инструмент прямой демократии - демократи-
ческий ресурс (плебисцит), вызвала неприятие у
международного сообщества и результаты всех про-
водившихся в этих квазигосударствах выборов и ре-
ферендумов еще до их проведения признавались
нелегитимными. Таким образом, именно междуна-
родные акторы подрывают институты демократии ква-
зигосударств, преследуя при этом удовлетворение
своих интересов посредством манипулирования нор-
мами международного права – в одном случае - это
принцип нерушимости границ (Грузия, Абхазия,
Южная Осетия, Приднестровье, в другом - принцип
права нации на самоопределение (Косово).
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В статье делается попытка проанализировать со-
циальные условия формирования и развития нацио-
нальной школы за рубежом в период эмиграции в
период эмиграции 1920–1930 гг. Показаны меха-
низмы эффективного воздействия на подрастающее
поколение национальных основ русской школы.

Ключевые слова: Русская школа, Земгор, пат-
риотизм, национальное воспитание, беженцы.

The article attempts to analyze the social conditions of
formation and development of the national schools
abroad in exile during the period of emigration of 1920-
1930. The mechanism of effective influence on the
younger generation a national framework for the Russian
school.

Keywords: Russian School, Zemgor, patriotism, na-
tional education, and refugees.

Судьба русского беженства — исход многих и мно-
гих сотен тысяч, их скитания по всему земному шару,
их жизнь и борьба за существование на чужбина, —
несомненно, войдут когда-то особой главой в исто-
рии переживаемого русским народом лихолетия.

Высокий процент интеллигенции способствует
особому развитию самодеятельности беженства в об-
ласти культурных начинаний. Со второй половины
1920 года падение последних антибольшевистских
фронтов на юге России, подорвав надежду на скорое
возвращение в Россию, поставило живших до того на
бивуачном положении беженцев перед необходимо-
стью как то прочнее устраиваться в изгнании. Наряду
с более постоянным расселением в отдельных стра-
нах, с постепенным трудовым устройством беженской
массы, возобновляется мало по малу и процесс твор-
чества культурного, отвечающего всесторонним ду-
ховным потребностям русских в изгнании. За
рубежом возрождается изгнанная из советской Рос-
сии независимая литература, организуется церковь,
создаются ученая коллегии, возникает даже русский
театр, в необычайных размерах развивается книжное
дело.

К этому же времени относятся и первые шаги рус-
ских общественных организаций по созданию ряда
низших и средних школ для подрастающего вдали от
родины молодого поколения [1].

Представления русских эмигрантов о вынужденно-
сти и временности своего пребывания за границей,
надежда на возвращение в Россию способствовали
появлению идеи национального возрождения. В
целом она выражала стремление к сохранению и раз-
витию своей национальной культуры в условиях эми-
грации. Представление о национальном возрождении
включало в себя идеи духовности, патриотизма, ува-
жения к личности, православной веры. Особенно
важно было привить эти качества личности молодому
поколению эмигрантов. Поэтому работа в этом на-
правлении стала одной из задач в деятельности об-
разовательных учреждений. Сама национальная идея
приобрела педагогический аспект [2].

Реализация национальной идеи была представ-
лена, прежде всего, в содержании образования и вос-
питания. В целом она была направлена на сохранение
основных идей и принципов формирования содержа-
ния образования на различных образовательных

уровнях и их дальнейшее развитие в условиях эми-
грации. Преемственность содержания обра-
зования российского зарубежья в эмиграции по от-
ношению к содержанию образования дореволюцион-
ной России объективно способствовала поддержанию
качественного уровня образования, развитию научных
школ и актуальных направлений педагогики. Идея на-
ционального возрождения нашла отражение в учеб-
ных планах, программах, научной полемике,
педагогической публицистике.

Старшее поколение российской эмиграция стре-
милась сохранить у подрастающего поколения знание
традиционной русской культуры, привить навыки, ко-
торые позволили бы им играть созидательную роль в
будущем освобожденной России. Это обстоятельство
во многом объясняет создание русских эмигрантских
школ и стремление родителей отдавать детей именно
в эти школы, а не в местные, да и стоимость обучения
в русских школах была значительно ниже, что также
играло определенную роль.

В.В. Зеньковский в докладе «Проблема школьного
воспитания в эмиграции» (Прага, 1929 г.) отмечал, что
«школа должна стать органом воспитания, а не только
одного образования». Важную роль в воспитании под-
растающего поколения был призван сыграть выбор
типа российской зарубежной школы [3]. Он должен
был отвечать потребностям эмиграции, учитывать ин-
тересы страны проживания и русские национальные
интересы. Для большинства детей в идеале это до-
лжна была быть гимназия, соединявшая реальное и
классическое образование. Для сирот и детей мало-
обеспеченных родителей оптимальными являлись
школы интернатного типа, «единственный институт,
который сохранит семье детей, а их самих обережет
от моральной гибели» (А.П. Дехтерев) [4].

Главным в обучении в соответствии с установкой
на сохранение национальной культуры должны были
стать гуманитарные дисциплины: русский язык, лите-
ратура, история, география России, Закон Божий [5].

Сильной стороной русской диаспоры за рубежом
являлась ее духовная связь с Родиной. Насильственно
оторванная от родной почвы, оказавшись за грани-
цей, система образования продолжала традиции до-
революционной школы, сохраняя и приумножая
достижения отечественной культуры. Творческая
мысль российских ученых и мыслителей рождала
новые идеи, многие из которых осуществлялись на
практике, а некоторым еще предстояло сбыться или
стать источником новых продуктивных идей. Образо-
вавшееся в ходе эмиграционных потоков 1917–1925
годов, она определила возникновение «двух русских
культур» из одного культурного исторического ядра.
Явление уникальное в мировой культуре. Старшее по-
коление эмигрантов стремилось передать молодежи
те культурные традиции, творческие установки, цен-
ности и идеалы, которыми они жили в России и кото-
рые определяли национальное своеобразие их
родины [6].

Особую роль в воспитании патриотизма подра-
стающего поколения имело историко-философское и
социально-культурное наследие Российского Зару-
бежья, создавшего аксиологические основы для раз-
работки содержания и средств патриотического
воспитания. Это проявилось в осмыслении таких про-
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блем, как: понятие Родины в условиях эмиграции; лю-
бовь к Отечеству и человечеству; государственный
заказ на воспитание и свободу развития личности; ак-
тивный и пассивный характер патриотизма. Ключевой
идеей, явившейся основой концепции воспитания
патриотизма, стало сохранение национальной самои-
дентификации.

Важнейшие районы детской школьной нужды и
распределение школьных учреждены между отдель-
ными странами в общем соответствуют схеме рассе-
ления главных беженских масс.

Исторически потоки беженства вливались в За-
падную Европу двумя путями: с юга, через Констан-
тинополь, вместе с отступавшими армиями Деникина
и Врангеля, шла в 1920-1921 г.г. эвакуация и гра-
жданского населения; на в о с т о к е, сквозь тысяче-
верстную сухопутную границу сов. России, постоянно
просачивались тысячи беженцев, покидавших Россию
под угрозой террора и голодной смерти; здесь же, в
лимитрофных государствах, осели, а частью были ин-
тернированы, остатки армии Юденича, партизанских
отрядов Балаховича и др.

Меры, принимавшиеся европейскими правитель-
ствами для ограждения себя от голодных толп, при-
вели к тому, что основные массы беженцев не
рассеялись более или менее равномерно по всей Ев-
ропе, а были задержаны и осели на путях своего
продвижения: южная группа беженцев — на Балканах,
по преимуществу в славянских землях, восточная — в
лимитрофных государствах, — Польше, Латвии, Эсто-
нии, Финляндии. В остальные страны Европы, огра-
жденные отчасти запретительными мерами их
правительств, отчасти чуждостью их культуры, прони-
кла первоначально относительно незначительная
часть беженцев, более состоятельных или более
предприимчивых; здесь они растворились среди на-
селения крупных городов и промышленных центров.
Лишь впоследствии, в 1922-1923 г.г. сюда, в Герма-
нию и Францию, переносится центр тяжести бежен-
ской массы.

Важнейшие центры начального скопления русских
беженцев — южный — славянских земель, и восточ-
ный — лимитрофных государству каждый со своими
особыми, характерными для него чертами, предста-
вляли главный интерес с точки зрения беженской
проблемы вообще. Эти же районы важны и в отноше-
нии проблемы школьной.

Непосредственно организацией школьного дела
занимался Земгор — организация, созданная в 1921 г.
с целью оказания русским эмигрантам всех видов по-
мощи. Земгор осуществлял распределение средств,
поступавших на «Русскую акцию» через Министерство
иностранных дел, фонд президента, благотворитель-
ных организаций и от частных лиц. Координирующие
функции также осуществляли Педагогическое бюро
по делам средней и низшей русской школы за грани-
цей, Объединение русских учительских организаций
за границей, Русский педагогический кружок, при ко-
тором действовали предметные комиссии. Издава-
лись журналы: «Бюллетень педагогического бюро… »
(ред. О. Зеньковский) и «Русская школа за рубежом»
(под ред. С.И. Гессена) [7].

Помощь эмигрантам из России оказывала Болга-
рия. Здесь к 1922 г. насчитывалось шесть русских
гимназий, располагавшихся в Софии, Варне, Плов-
дице, Шумене, Долно-Оряховце и Пештере. Гимназии
были созданы благодаря общественному Объединен-
ному русско-болгарскому комитету помощи русским
беженцам, прежде всего, для того, чтобы временно
трудоустроить представителей гражданской и воен-
ной интеллигенции [8].

В более тяжелом положении оказались русские
учебные заведения в государствах, образовавшихся
на территории бывшей Российской империи, прежде
всего в восточной Польше и Прибалтике, что объяс-
нялось историческими, политическими и социаль-
ными причинами. Англичане к себе эмигрантов за
редким исключением не пускали. Не жаловали эми-
грантов и в Германии, где в начале 1920-х годов су-
ществовали две русские гимназии. Первая была
основана Русской академической группой в 1921 г. в

Берлине в помещении немецкой частной школы. Вто-
рой стала школа Святого Георгия, созданная пасто-
ром И.А. Мазингом. Она имела классическое и
коммерческое отделения, а также интернат. Выпуск-
ники гимназий обладали правом поступать в высшие
учебные заведения страны. Скоро в результате пора-
зившего Германию экономического кризиса гимназии
прекратили свое существование.

Несколько лучше ситуация складывалась во Фран-
ции. Париж не случайно называли «столицей эмигра-
ции». Здесь находились созданные в изгнании
русские организации: Союз адвокатов, Объединение
врачей, Союз писателей и журналистов, Общество ох-
ранения русских культурных ценностей, Русский на-
родный университет, Православный богословский
институт, Русский политехнический институт, Русская
консерватория, в Сорбонне и Парижском универси-
тете действовали русские отделения и курсы. Во
Франции действовало порядка 30-ти эмигрантских
учебных заведений, включая частные школы, однако
стройной системы среднего эмигрантского образова-
ния не существовало. Русские дети в Париже и других
городах страны в большинстве своем получали обра-
зование на специальных отделениях при французских
средних учебных заведениях или же в частных шко-
лах.

В США, начиная с конца XIX века было создано
большое количество эмигрантских школ. В Нуарке,
Честере и Гринпойнте уже в 1920 году были открыты
школы грамоты и русского языка, в которые можно
было приходить учиться не только днем, но и вече-
ром. Такие школы посещали представители старой
колонии трудовой эмиграции, а преподавателями в
основной массе своей первоначально были полити-
ческие эмигранты дооктябрьского периода. В таких
школах учителя называли детей «товарищами» и
учили детей идеям Карла Маркса, используя учебники
революционного характера.

Другим типом эмигрантских школ в США были
церковно-приходские, в них обучением детей зани-
мались дьяки, которые, как правило, не были знакомы
с наукой педагогикой, и упор, поэтому делался на ре-
лигиозные обряды.

Ни первый, ни второй типы школ не могли удовле-
творять эмиграцию, желающую видеть в будущем по-
колении способных людей, которые могли бы
изменить сложившееся положение в России. Корре-
спондент эмигрантской газеты «Новое русское слово»
писал: «Как одна, так и другая школы не воспитывают,
а превращают детей либо в узкорелигиозных, либо в
узкопартийных членов общества. Мне кажется, что как
одно, так и другое вредно для детей, им нужно такое
воспитание, чтобы они не грызли друг друга, как это
делаем мы. Их нужно воспитывать в человеческой
любви к родине, ко всему окружающему нас. И для
этого необходимо создать такие школы, в которых не
было бы ни диктаторства религии, ни узурпаторства
коммунистов» [9]. И такие школы были созданы, но в
начале 20-х годов XX столетия в незначительном ко-
личестве. Так, в Нью-Йорке в 1921 году была открыта
средняя школа, запись в которую проводилась с 20
апреля по 5 мая, в ней также проходили летние курсы.
В программу обучения входили следующие предметы:
арифметика, алгебра, геометрия, русский язык, ан-
глийский язык, теория словесности, история литера-
туры, география и другие. При этом указывалось, что
«всякий предмет может быть введен в программу при
наличии 10-ти человек, изучающих таковой» [10].

Значительно более организованна была русская
средняя школа в Китае, где со времен строительства
КВЖД проживало много наших соотечественников.
Еще до революции здесь действовали частные рус-
ские гимназии: гимназия им. Д.Л. Хорвата, смешан-
ная гимназия В.Л. Андерса, классическая гимназия
Я.А. Дризуля. С увеличением потока эмигрантов
здесь были открыты 17 новых гимназий, в числе их 7
частных, а также ряд начальных и высших учебных за-
ведений. Большинство из них (в том числе 9 гимна-
зий) находилось в Харбине, где была самая
многочисленная русская колония. Остальные гимна-
зии находились в Шанхае, Чанчуне, Дайрене, Хайларе
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и ряде других городов [11].
Несмотря на стремление родителей сохранить в

детях «русскость», нахождение в зарубежной среде
оставляло на еще неустоявшихся характерах моло-
дого поколения неизгладимый след. Социализация в
инокультурной среде требовала от русской молодежи
использования английского или французского языков.
Европеизация затрагивала не только социальные уч-
реждения, где находилась молодежь, но и семьи. Мо-
лодые люди для выражения своих мыслей чаще
обращались к языку страны, в которой проживали,
чем к русскому. Несмотря на процессы денационали-
зации, многие учебные заведения, в целях сохране-
ния природных русских черт, специально вводили
такие предметы как: русский язык, русская литера-

тура, история, география и закон Божий. Выпускни-
кам иностранных школ было намного проще устроить
свою жизнь, чем тем эмигрантам, которые проходили
обучение в русских школах. Хотя русская школа да-
вала больше знаний, но в обстановке эмигрантской
жизни за границей при устройстве на работу и при
устройстве жизни у питомцев русских школ было го-
раздо больше трудностей. В то же время, выпускники
русских школ сохраняли свой национальный природ-
ный колорит, сохраняли живую связь со специфиче-
ской культурой своей родины, в отличии от
абитуриентов иностранных школ, которые все дальше
отдалялись от русских проблем, но тем не менее,
иностранцами не становились и чувствовали себя от-
личными от них.
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В статье рассматриваются вопросы повышения ка-
чества обучения. Автор обращается к содержанию по-
нятий языковая компетенция, профессиональная
компетентность специалиста, и пути ее формирова-
ния в процессе профессиональной подготовки как
способ повышение качества образования Основное
внимание в работе уделяется процессу формирова-
ния языковой компетентности, которая характери-
зуют современного специалиста как компетентного
специалиста.

The article touches upon the problems of increasing
the quality of professional education. The author refers to
the content of the terms language competence, profes-
sional competence of specialists and points out different
ways of forming a competent specialist as means of in-
creasing professional training quality.. The main attention
is given to the process of forming language competence
which characterizes a modern specialist as a competent
specialist.

Ключевые слова: качество профессиональной
подготовки, компетентность, компетентный специа-
лист, языковая компетенция, «я» концепция.

Key words: the quality of professional training, com-
petence, competent specialist, language competence,
self conception

Одной из основных задач, направленных на повы-
шение качества профессиональной подготовки спе-
циалистов в высшей школе является процесс
формирования профессиональной компетентности
будущего специалиста. К середине двадцатого века
ученые, исследователи во многих странах мира стали
все чаще говорить о том, что система высшего об-
разования в целом, и процесс профессиональной
подготовки специалистов в частности, отстает от тем-
пов развития науки, техники и производства. Это яви-
лось основным условием изменения
образовательных, педагогических целей и задач,
цель которых направлена на сокращение столь суще-
ственного отставания, и ориентирована на повыше-
ние качества профессиональной подготовки
специалистов. Возникновение новых педагогических
понятий в терминологическом аппарате, таких как
компетенция, компетентность специалиста, объяс-
няется изменениями, происходящими в современном
российском обществе, которые вызвали необходи-
мость по-новому рассматривать привычные образо-
вательные явления. Смысл образования
определяется рядом исследователей (А.Г. Асмолов,
Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, В.А. Петровский, В.А.
Сластенин, и др.) как обретение человеком своей
сущности, максимальное раскрытие и развитие твор-
ческого потенциала каждой личности, ее субъектных
качеств. [1, с. 3.]

Смена ключевых педагогических позиций и из-
менение подходов к профессиональной подготовке

студентов порождают не свойственные ранее харак-
теристики процесса профессионализации: цен-
ностно-смысловая направленность, диалогичность,
сотворчество субъектов высшего профессионального
образования. Обращение исследователей, педагогов
к необходимости решения данной проблемы, опосре-
довано решает многие задачи личностного и профес-
сионального развития современных специалистов. В
основе большинства современных подходов к обра-
зованию и построению педагогических технологий
лежит понятие «ключевые компетенции специалиста»,
в общем смысле они трактуется, как общая способ-
ность человека реализовать полученные в вузе зна-
ния и умения в ходе выполнения профессиональной
деятельности. Уровень овладения ключевыми компе-
тенциями выступает критерием качества полученного
образования и языковой подготовки, как культуроло-
гической составляющей. Жизнь человека в поликуль-
турном обществе определяется культурным уровнем
взаимодействия человека с другими людьми. Высо-
кий уровень коммуникативной компетентности проя-
вляется в межкультурном взаимодействии, общении
и личностных характеристиках.

Личностным мотивом для формирования коммуни-
кативных компетенций, языковых в том числе,
является потребность личности в формировании спо-
собности осуществлять самостоятельный выбор
культурологических смыслов в профессиональной
деятельности, в необходимости развития умений при-
нимать решения, брать ответственность за данные
решения, в способности личности управлять собой,
своей профессиональной карьерой, самоопреде-
ляться в профессиональной деятельности в соответ-
ствии со своими интересами, поступками, совестью
и т.д.

Многие ученые неоднократно делали попытки
уточнить взаимосвязь понятий компетенция и компе-
тентность специалиста.

Так, А.В. Хуторской разводит понятия компетенция
и компетентность. Компетенция, по мнению ученого,
подразумевает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, способов
деятельности), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов. Компетент-
ность подразумевает некий результат, владение,
обладание человеком рядом компетенций и включает
его личностное отношение к компетенциям и пред-
мету деятельности. [2, с.59]

Компетентность - уровень образованности спе-
циалиста достаточный для самообразования и само-
стоятельного решения познавательных задач и
проблем в соответствии с личностной позицией. Ана-
лиз литературы позволяет сделать следующий вывод
о том, что компетентность определяется суммой зна-
ний, умений и навыков, которые проявляются в про-
фессиональной деятельности, общении и личностных
характеристиках специалиста. [3, с.62]
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Таким образом, в понятии «компетенция» зало-
жено отчужденное, заранее заданное требование к
профессиональной подготовке человека, а под ком-
петентностью - уже состоявшееся его личностное
профессиональное качество или (характеристика).
Принимая во внимание данное утверждение, мы счи-
таем, что профессиональная компетентность специа-
листа – это проявление профессиональных
компетенций, направленных на критическое осмыс-
ление и оптимальный поиск решения профессио-
нальной проблемы. Компетентность может включать
в себя разнообразный и широкий спектр различных
компетенций, которые проявляются в различных сфе-
рах деятельности человека. Уровень профессиональ-
ной подготовки, коммуникативных навыков не
соответствуют современным требованиям, предъ-
являемым к специалистам не только на мировом
рынке труда, но и в России. Ряд ключевых положений
Болонской декларации направлены на расширение
мобильности и обеспечение трудоустройства выпуск-
ников, сохранения культурного и языкового разнооб-
разия, специфики национальных культур и
приоритетов.

Хотя, понятие «компетентный специалист» не
имеет однозначного толкования в педагогических ис-
следованиях, оно чаще всего рассматривается, как
способность личности осуществлять сложные виды
профессиональной деятельности. Компетентностный
подход к процессу профессиональной подготовки
обеспечивает реализацию основных тенденций вы-
сшего профессионального образования на перео-
риентацию оценки результатов профессиональной
подготовки специалистов с понятий «подготовлен-
ность», «образованность», «профессиональные уме-
ния» на педагогические понятия «компетентность
специалиста», «иноязычная компетенция».

Обращение к принципам гуманизации позволяет
рассматривать профессиональное образование как
учебный процесс, направленный на развитие лично-
сти как активного субъекта творческого труда, позна-
ния и общения. Гуманизация образования выступает
основным условием гармонического развития лично-
сти, развития творческого потенциала субъектов обу-
чения, роста профессиональных компетенций
будущих специалистов. Основные подходы, вопло-
щающие стратегию гуманизации профессионального
образования – культурологический, личностно ориен-
тированный, компетентностный.

Культурологический подход предполагает повы-
шение роли гуманитарных дисциплин как способ фор-
мирования базовой культуры, что позволяет
будущему специалисту не только углубленно изучать
конкретную область знаний, но и самоопределяться в
профессиональной, национальной и мировой куль-
туре.

Таким образом, основная цель профессиональной
подготовки - формирование компетентного специа-
листа заключается в необходимости развития у буду-
щих специалистов языковых компетенций, которые
позволят будущему специалисту приобщиться к куль-
турным ценностям, самоопределиться с ценностными
смыслами и установками, что признается как гума-
нистическая цель будущей профессиональной дея-
тельности.

В связи с этим, возникает необходимость рассмо-
трения основного перечня языковых коммуникатив-
ных компетенций, которые определяют понятие
компетентного специалиста. Основными профессио-
нальными характеристиками компетентного специа-
листа являются: способность строить паритетный
(равноправный) диалог, прогнозировать коммуника-
тивную ситуацию, отстаивать точку зрения, критиче-
ски осмысливать возможности выхода в стороннюю
ситуацию, проявлять толерантность к мнению других,
а также преданность бизнесу; нацеленность на улуч-
шение профессиональной деятельности, активность,
преданность, честность и т.д. Анализ характеристик
компетентного специалиста позволяет говорить о
том, что формирование профессиональных компе-
тенций тесно связано с личностным развитием спе-
циалиста.

Поставленная задача требует реализации в учеб-
ном процессе, не перетягивая одеяло на себя каждым
предметником. Процесс формирования иноязычных
компетенций является жизненно важным средством
развития культурологического слоя сознания, а со-
циальная роль индивида предписывает любому чело-
веку, как социальному индивиду необходимость
владения коммуникативной компетенцией для успеш-
ной социализации и самореализации в социальной и
профессиональной среде. Иноязычные компетенции
специалиста является важными, так как они позволяет
развивать творческое мышление студентов, активно
формировать способность неординарно мыслить и
решать профессиональные задачи на основе исполь-
зования общих и профессиональных знаний, исполь-
зовать иностранный язык как средство обмена
профессиональными приемами, знаниями и способ
повышения профессионализма.

Таким образом, иноязычная компетенция специа-
листа является стимулом профессионального разви-
тия специалиста, способом систематического
пополнения своих профессиональных знаний, повы-
шения уровня профессионального общения специа-
листа и развития коммуникативной компетентности
специалиста, его профессиональной культуры в
целом.

Важными коммуникативными компетенциями при-
знаются умения специалиста понимать и определять
психологическое содержание профессиональных обя-
занностей, эмоциональное содержание речевых дей-
ствий, поступков и других внешних проявлений
речевой деятельности человека; умение прогнозиро-
вать возможные способы коммуникативного поведе-
ния других людей в контексте тех или иных
коммуникативных ситуаций; развитие способности
проектировать целесообразные и разумные способы
общения с другими людьми, самостоятельно мыс-
лить, осознавать, понимать и принимать ответствен-
ность за последствия собственного поведения;
доверять своим чувствам и открыто выражать их.

Исследователями отмечено, что уровни развития
иноязычной и коммуникативной компетенций буду-
щего специалиста тесно связаны с установлением
внутреннего баланса между интеллектуальной и эмо-
циональной сферами деятельности личностных
структур сознания. Личностные структуры сознания
являются условием развития личности специалиста,
основным фактором превращения студента из не вла-
деющего профессиональными знаниями и компетен-
циями в компетентного специалиста.

Иноязычная и коммуникативная компетенции
являются важными критериями для установления «я-
концепции» будущего специалиста, для определе-
ния и осознания личностной позиции специалиста,
наиболее полного раскрытия личностного потенциала
в учебной и профессиональной деятельности. [1, с.12]

Иноязычная компетенция специалиста рассматри-
вается как личностно-социальное интегральное каче-
ство, которое необходимо будущему специалисту для
правильной оценки коммуникативных ситуаций обще-
ния, которые определяются личностными целями или
структурой целей; правилами социального поведения;
системой ролей, характерной для определенной ком-
муникативной ситуации. (М. Argyle, A. Furnham, J.Gra-
ham).

Ряд современных исследователей рассматривают
процесс формирования иноязычной компетенции как
развитие психосоциальных качеств личности, как ин-
тегральные личностные новообразования, как прояв-
ление внутренней силы и уверенности в выполнении
профессиональных обязанностей, которые поя-
вляются от осознания и ценности развитой коммуни-
кативной способности эффективно
взаимодействовать с другими людьми и социальным
окружением. (Л. Хьелл, Д. Зиглер).

Другие исследователи связывают формирование
иноязычной компетенции с развитием способности
делать социально-психологический прогноз любой
коммуникативной ситуации, определять направление
диалога, делать прогноз профессиональной коммуни-
кации и развивать умение адаптироваться в ней

Педагогика
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(Е.В. Руденский).
Европейский Совет в качестве основной цели обу-

чения иностранным языкам выдвигает основную за-
дачу – формирование социальной, межкультурной,
лингвистической компетенций будущего специалиста.
Можно смело утверждать, что в настоящее время
сформировался социальный заказ на формирование
иноязычных компетенций гражданами России, что по-
зволяет решить задачу формирования компетент-
ного, конкурентоспособного специалиста,
востребованного на рынке труда. Повышение каче-
ства высшего профессионального образования
можно решить за счет улучшения качества языковой
подготовки специалистов.

Возможности дисциплины «Иностранный язык» как
средство развития компетентного специалиста обо-
сновывается современными социально экономиче-
скими и культурологическими изменениями в
обществе, которое определяется интенсивным раз-
витием всего мирового сообщества, расширением и
укреплением роли международного сотрудничества
для интенсивного развития разных областей жизне-
деятельности людей. Это ставит перед системой вы-
сшего профессионального образования основную
задачу, направленную на формирование высокого
уровня владения иностранным языком, как средство
формирования иноязычной и коммуникативной ком-
петенций.

Анализ научно-методической литературы и огром-
ный опыт преподавания английского языка в техниче-
ском вузе показали, что одним из наиболее важных
вопросов, возникающих в процессе обучения иноя-
зычному общению, является проблема отбора содер-
жания материала по дисциплине «Иностранный язык».
Во-первых, необходимо учитывать краткосрочность
процесса обучения иноязычному общению в высшей
школе, иностранный язык изучается на 1-2 курсах.
Кроме того, содержание дисциплины должно макси-
мально удовлетворять основные личностные потреб-
ности обучаемых, способствовать их
профессиональному самоутверждению, предоста-
влять огромные возможности для личностного разви-
тия специалиста, его самореализации и
самоорганизации в учебном процессе. Основными
принципами, запускающими личностно развивающие
процессы, являются – открытость учебного материла,
диалогичность, субъектность.

Личностным мотивом обучения иноязычному об-
щению является желание субъекта обучения иноя-
зычному общению участвовать в диалоге с целью
дальнейшего профессионального развития. Иноязыч-
ная компетенция подразумевает владение знаниями

о культуре и системе изучаемого языка, реализацию
речевых и языковых навыков владения профессио-
нальной лексикой, проявление различных образцов
иноязычной культуры устной или письменной речи,
адекватное понимание иноязычных текстов субъек-
тами иноязычного общения и участие в паритетном
диалоге с носителями языка.

В процессе формирования иноязычной компе-
тентности специалиста осуществляется становление
профессиональной компетентности специалиста, так
как мы не только формируем у обучаемых опреде-
ленный комплекс знаний о языке, как о культурной си-
стеме, но профессиональные знания синтезируются
в сознании как общая картина профессионального
развития специалиста.

Одним из реальных способов решения данной
проблемы мы видим в обращении к синергетическому
подходу к образованию, который позволяет исследо-
вателям обращаться к внутренним процессам само-
организации.

В качестве реальной стратегии реализации языко-
вого образования необходимо создать культурологи-
ческую среду, в которой можно моделировать
профессиональные ситуации для проявления иноя-
зычной компетентности специалиста. Исследовате-
лями отмечается, что в ситуациях морального выбора
в речевых ситуациях, личность осуществляет нрав-
ственное высказывание, адаптируя данное положение
к контексту изучаемой проблемы, иноязычное выска-
зывание осуществляется в соответствии с личност-
ными ценностными ориентирами, субъектным опытом
построения высказываний.

Современные научные исследования в области
профессионального образования подтверждают, что
карьерный рост, самореализация личности в профес-
сиональной деятельности обуславливается не только
знаниями своей профессии, но и личностными каче-
ствами и способностями специалиста, проявляющи-
мися в его профессиональной компетентности.
Наряду с высоким уровнем специальных знаний,
необходимо развивать и иноязычную компетентность
специалиста, проявляющуюся в лексической и грам-
матической сторонах речи, и включающую коммуни-
кативную, иноязычную, социокультурную компе-
тенции, необходимые для овладения и осуществле-
ния профессиональной деятельности, где иноязычная
компетентность определяется как интегральное каче-
ство личности, регулирующее его профессиональное
и социальное становление, способность личности ис-
пользовать приобретенные языковые знания и уме-
ния в профессиональной деятельности.

Педагогика
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Исследованы особенности аргонодуговой сварки
и сварки трением с перемешиванием высокопрочного
алюминиевого сплава АБТ101 системы Al–Zn–Mg. По-
казана возможность получения качественных соеди-
нений указанного сплава с помощью сварки трением
с перемешиванием. Определены механические свой-
ства сварных соединений распределение электрохи-
мического потенциала.

Are investigated the special features of argon-arc
welding and friction welding with mixing of the high-
strength aluminum alloy [ABT]101 of system Al-Zn- Mg.
The possibility of obtaining the qualitative connections of
the indicated alloy with the aid of friction welding with the
mixing is shown. Are determined the mechanical proper-
ties of welded joints the distribution of electrochemical
potential.

Ключевые слова: алюминиевый сплава, система
Al–Zn–Mg, аргонодуговая сварка, сварка трением с
перемешиванием, рабочий инструмент, механические
свойства, микроструктура.

The keywords: aluminum of alloy, system Al-Zn- Mg,
argon-arc welding, friction welding with the mixing, work-
ing tool, mechanical properties, microstructure.

Все промышленные сплавы системы Al–Zn–Mg
разделяются на сплавы относительно низколегиро-
ванные с суммарным содержанием цинка и магния не
более 6…6,5% (1915, 01911, АБТ101, AZ4G, 74S) и
сплавы с суммарным содержанием цинка и магния
6,5…7,5% (В92, 7005, 7039). Отношение содержания
цинка к магнию в сплавах может меняться от 0,7 до 4.

Изменение растворимости цинка и магния в алю-
минии с температурой указывает на возможность
упрочнения сплавов при термообработке. Основные
упрочняющие фазы в сплавах системы Al–Zn–Mg
MgZn2, Al2Mg3Zn3 (T). Каждая из этих фаз примерно
одинаково упрочняет сплав. Упрочнение за счет фазы
Al3Mg2 (β-фаза) практического значения не имеет.

Сплавы, содержащие менее 5% цинка и магния, не
подвержены коррозии под напряжением и могут при-
меняться в естественном и искусственно состаренном
состоянии. Сплавы, содержащие более 5% магния и
цинка, после термической обработки на максималь-
ную прочность подвержены коррозионному растре-
скиванию.

Для сплавов этой системы сопротивление корро-
зии под напряжением в большей степени, чем для
других алюминиевых сплавов, определяется состоя-
нием границ зерен, характером распада твердого
раствора, формой и размером выделяемых фаз, ди-
слокационной структурой.

Прочностные, пластические характеристики и кор-
розионная стойкость свариваемых алюминиевых
сплавов системы Al-Zn-Mg в значительной степени
зависит от режимов термической обработки: закалки
и последующего естественного или искусственного

старения.
Сплавы системы Al-Zn-Mg имеют широкий интер-

вал нагрева под закалку (350…500 �С) и малую чув-
ствительность к скорости охлаждения. Эта
особенность дает возможность производить охла-
ждение в горячей воде или на воздухе после нагрева
под закалку для снижения остаточных напряжений.

Упрочнение промышленных свариваемых сплавов
системы Al–Zn–Mg в процессе старения может проис-
ходить за счет образования зон ГП, метастабильной
фазы MgZn2 или Т (Al2Mg3Zn3). При комнатной тем-
пературе старение сплавов протекает относительно
медленно. Максимальная скорость упрочнения на-
блюдается в первые три месяца, а затем происходит
замедление скорости роста прочности. Для высоко-
легированных сплавов при длительных выдержках при
комнатной температуре возможен переход от зонной
к фазовой стадии старения с выделением метаста-
бильных фаз.

При температуре старения 120…140 �С, которая
является границей существования зоны ГП, прочность
достигается за сравнительно короткое время (24…100
часов), преимущественно в результате образования
когерентных метастабильных фаз. Однако, в этом
случае структура не стабильна и последующее дли-
тельное вылеживание сплавов при температуре до 70
�С вызывает дополнительные изменения структуры и
резкое снижение сопротивления коррозии под на-
пряжением. При старении в диапазоне 140…160 �С
происходит распад с выделением некогерентной
фазы MgZn2. При дальнейшем повышении темпера-
туры старения стабилизируется структура материала
и повышается сопротивление КПН, но прочность
сплавов, состаренных непосредственно после за-
калки, при этом очень низкая.

Для сварных соединений из сплавов системы Al–
Zn–Mg характерны высокие значения прочностных
свойств. Эти свойства зависят в основном от содер-
жания цинка и магния в сплаве, состава присадочного
металла, метода и режима сварки, количества подва-
рок, режима термообработки после сварки.

Для сварных соединений сплавов системы Al–Zn–
Mg характерна более высокая склонность к КПН, чем
основного материала. Это объясняется тем, что в
процессе сварки происходят неконтролируемые из-
менения структуры.

В зависимости от температуры нагрева в процессе
сварки основной материал в различных зонах пре-
терпевает следующие изменения:

1 – полностью расплавляется, перемешивается с
присадочным материалом и образует после кристал-
лизации сварной шов;

2 – частично оплавляется по границам зерен при
нагреве в интервале температур между ликвидусом и
солидусом. При этом может усиленно происходить
процесс рекристаллизации, а границы зерен обога-

Технические науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АРГОНОДУГОВОЙ
СВАРКИ И СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБТ101

STUDY OF THE SPECIAL FEATURES OF ARGON-ARC
WELDING AND FRICTION WELDING WITH MIXING
OF HIGH-STRENGTH ALUMINUM ALLOY ABT101

В.В. ОВЧИННИКОВ
доктор технических наук, профессор

Д.А. ПАХОМОВ
аспирант

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ № 1 / 201154



щаются легкоплавкими компонентами (цинком и маг-
нием);

3 – закаливается, отпускается, возвращается в
свежезакаленное состояние, частично искусственно
старится по мере снижения температуры от солидуса
до температуры старения. Кроме этого в сварных со-
единениях возникают дополнительные внутренние на-
пряжения. Все это приводит к тому, что сварные
соединения в ряде случаев могут растрескиваться
под напряжением даже в атмосферных условиях, не-
смотря на то, что основной материал достаточно
стоек к коррозии.

Одним из перспективных способов получения
сварных соединений является сварка трением с пе-
ремешиванием (СТП), позволяющая получить свар-
ные соединения без расплавления основного
металла. Для соединений, полученных СТП, харак-
терна низкая усадка, малые сварочные деформации
и напряжения.

Исследование особенностей сварки сплава АБТ101
проводили на горячекатаных листах толщиной 4,5 мм
следующего химического состава (табл. 1):

Термическая обработка листов до сварки: (Т1) за-
калка 460…470 °С (воздушная печь – выдержка 1 час;
селитра – можно 500 °С) охлаждение в воду и искус-
ственное старение 100 °С в течение 24 часов.

Аргонодуговую сварку осуществляли на специаль-
ном стенде от источника питания переменного тока
ИСВУ-315. Режим сварки: ток дуги 160…170 А, напря-
жение 16…18 В, скорость сварки 15 м/ч, расход ар-
гона через сопло горелки 12 л/мин. При
аргонодуговой сварке использовали присадочную
проволоку диаметром 2 мм марки св.1517 и св.АМг6.
Для сравнения были сварены образцы без присадки.

СТП исследовали на образцах размером 100х300
мм. Раскрой образцов осуществляли рубкой на гиль-
отинных ножницах. Торцевую поверхность специально
не зачищали. Вращающийся инструмент (рис. 1) по-
гружали в образец перпендикулярно их поверхности с
усилием 55 МПа в течение 30 с. Сварку выполняли на
вертикальном фрезерном станке при варьировании
скорости перемещения инструмента вдоль стыка в
диапазоне 120…400 мм/мин. Все образцы после
сварки подвергались рентгеновскому просвечиванию.

Рис. 1. Инструмент для СТП образцов

Твердость измеряли на приборе ТШ-2М под на-
грузкой 1700 Н (диаметр отпечатка от вдавливания
шарика 2,5 мм). Механические испытания проводили
в соответствии с ГОСТ 6996–66. Сварные образцы и
основной металл подвергались испытанию на про-
чность и угол изгиба. Сварные соединения испытыва-
лись в двух вариантах: с усилением и проплавом, а
также с удаленным усилением шва и проплавом – для
определения прочности металла сварного шва. После
сварки образцы испытываются в состоянии без тер-
мической обработки и после термообработки по ре-
жиму – искусственное старение 170 °С, 3 часа.

Механические испытания основного металла пока-
зали, что прочность листов составляет 550 МПа при
пределе текучести 480 МПа и относительным удлине-
нием 10%. Результаты прочностных испытаний свар-
ных соединений сплава АБТ101, выполненных
аргонодуговой сваркой, представлены на рис. 2.

Полученные результаты испытаний показывают,

что при сварке без присадки прочность соединений
не превышает 206…214 МПа. При использовании ис-
следуемых присадочных проволок прочность соеди-
нений составляет 329…367 МПа (0,59…0,67). При
испытаниях образцов с усилением и проплавом
(определение предела прочности сварного соедине-
ния) разрушение происходит по зоне сплавления
сварного соединения. Прочность металла шва соста-
вляет 310…338 МПа при угле изгиба 36…50 �.

Сварное соединение, выполненное в направлении
поперек направлению прокатки, обладает более вы-
сокой прочностью по сравнению с соединением, вы-
полненным вдоль прокатки. На прочности металла
шва направление сварки по отношению к направле-
нию прокатки практически не сказывается (табл. 2).

1 – без старения после сварки; 2 – искусственное старение
после сварки

Рис. 2. Прочность сварных соединений сплава АБТ101,
выполненных аргонодуговой сваркой

Таблица 2

Влияние направления прокатки по отношению
к направлению шва на механические свойства

сварных соединений
(присадочная проволока св.АМг6)

Результаты механических испытаний показали, что
сварные соединения СТП имеют прочность в 1,9…2,75
раза ниже, чем основной металл. После искусствен-
ного старения существенного увеличения прочности
сварного соединения не происходит (табл. 3). После
закалки и естественного старения значения прочно-
сти сварного соединения практически идентичны ос-
новному металлу.

Твердость металла околошовной зоны и металла
шва замеряли с лицевой и с обратной стороны свар-
ного соединения. Максимумы твердости наблю-
даются в шве с лицевой и обратной стороны
соединения с постепенным снижением к околошов-
ной зоне и повышением к основному металлу. Значе-
ние максимума твердости на лицевой поверхности
шва выше, чем на обратной, но не достигает значения
твердости основного металла на 10…12%. Макси-
мальное снижение твердости наблюдается в около-
шовной зоне по сравнению с основным металлом и
составляет 50…55%. Такой характер изменения твер-
дости шва объясняется тепловыделением в процессе
СТП и локальным отжигом металла, что также приво-
дит к снижению прочности.

Технические науки

Основные элементы
Примеси, не

более
Mg Zn Mn Ti Cr Zr Fe Si
2,62 5,86 0,18 0,07 0,18 0,09 0,3 0,2

Направление
сварки

относительно
направления
прокатки

Механические свойства
Предел про-
чности свар-

ного
соединения,

МПа

Предел
прочности

металла шва,
МПа

Угол изгиба,
град

Сварка
поперек

направления
прокатки

350–357
353

314–345
334

43–48
46

Сварка вдоль
направления
прокатки

345–354
349

270–302
288

25–32
29
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Таблица 3
Влияние термической обработки на прочность

соединений сплава АБТ101, выполненных СТП

Сварные соединения отличаются значительной
структурной и химической неоднородностью. В связи
с этим, для исследования коррозионного поведения
сварных соединений важным является вопрос опре-
деления коррозионной стойкости различных участков
соединения. Коррозионную стойкость можно оценить,
измерив, электрохимический потенциал различных
зон сварного соединения. Сварное соединение, на-
ходящееся в контакте с электролитом, представляет
собой многоэлектродный гальванический элемент,
макроэлектродами которого являются металл шва,
высокотемпературная зона, зона термического влия-
ния и основной металла, не подвергавшийся терми-
ческому воздействию при сварке. Различие в
величине потенциала будет обусловлено различием
химического состава, структурным состоянием пере-
численных участков, а также неравномерным распре-
делением напряжений по сечению сварного
соединения.

Наибольшему растрескиванию в электролите
будут подвергаться участки с более отрицательным
потенциалом, т.е. более анодные. Определив зону,
подверженную в наибольшей степени коррозии,
можно судить о предрасположенности этой зоны к
коррозионному растрескиванию.

Для определения значений потенциала и его рас-
пределения по сечению шва сварного соединения
сплава системы Al–Zn–Mg был использован, приме-
няемый в научных исследованиях метод измерения
потенциала под каплей электролита, известный также
под названием «метода химической топографии». Он
позволяет определить локальное изменение потен-
циала в различных участках сварного соединения. Для
проведения экспериментов были взяты образцы, вы-
резанные из сварного соединения в поперечном на-
правлении. Поверхность, подлежащая исследованию,
шлифовалась и полировалась, но не травилась. Зна-
чение потенциала измеряли в отдельных точках по ли-
ниям, параллельным плоскости образцов.

Исследование распределения потенциала по се-
чению сварного соединения осуществляли на уста-
новке, основная часть которой – стеклянный сосуд,
нижняя часть которого заканчивается капилляром
диаметром 0,1 мм. В верхней части сосуда установ-
лен электрод сравнения. Электрический ключ в виде
крана с притертыми коническими поверхностями
обеспечивает электрический контакт между раство-
рами нижней и верхней частей сосуда. Нижняя часть
сосуда заполняется 3-% раствором поваренной соли,
а верхняя часть – насыщенным раствором KCl. Элек-
трод сравнения – хлорсеребряный электрод (0,2 В
при 20 0С).

Потенциал точек определяли в следующей после-
довательности. Кран открывали на короткое время до
появления на конце капли электролита, после чего
кран закрывали, и капля снималась фильтровальной
бумагой. Затем капилляр осторожно опускали на по-
верхность образца и электролит смачивал поверх-
ность. Диаметр увлажненного отпечатка определялся
наружным диаметром капилляра и составлял 0,5 мм.
После выдержки в течение 5 минут замеряли значе-
ние потенциала (mV). Затем капилляр поднимали и
дальнейшие измерения проводили в описанной выше
последовательности через 1 мм в поперечном на-
правлении. Отпечатки располагали в шахматном по-
рядке, чтобы исключить их наложение.

Измерение потенциала по сечению сварного со-
единения проводилось в двух состояниях: без терми-
ческой обработки после сварки и искусственного
старения после сварки. Полученные данные приве-
дены на рис. 3.

Из анализа полученных зависимостей следует, что
потенциал шва и зоны сплавления более электро-
отрицателен, чем потенциал основного металла. На
кривых распределения потенциала следует отметить
максимум (–800 mV), который расположен в зоне
сплавления. Именно в этой зоне в процессе сварки
формируется значительная структурная и химическая
неоднородность. Термообработка после сварки, не
изменяя значения потенциала материала шва и зоны
сплавления, повышает потенциал других участков
сварного соединения.

Рис. 3. Распределение электрохимических потенциалов по сече-
нию сварного соединения сплава АБТ101 на расстоянии 1,5 и 3
мм от поверхности шва (2-ая ступень старения после сварки)

Как следует из графика (рис. 3) понижение потен-
циала на расстоянии 14…16 мм от оси шва. Данный
участок сварного соединения в процессе сварки на-
гревается до температуры около 300 �С и подверга-
ется возврату. В результате этого часть
выделившихся фаз частично растворяется, а при
последующем искусственном старении происходит
формирование большого количества мелкодисперс-
ных фаз – стадия фазового старения, оно уменьшает
сопротивлении коррозии. Поэтому отрицательный по-
тенциал рассматриваемого участка будет увеличи-
ваться до 20 mV.

Применение СТП позволяет существенно изменить
характер распределения электрохимического потен-
циала (рис. 4). Потенциал металла шва и зоны тер-
момеханического воздействия практически не
отличается от потенциала основного металла. Это
является следствием отсутствия расплавления ме-
талла при СТП, с одной стороны, и наличием высоких
сжимающих напряжений в соединении – с другой.

Для подтверждения полученных результатов про-
водились коррозионные испытания сварных соедине-
ний сплава методом погружения в раствор 3 части
NaCl + 2 части HCl + 95 частей дистиллированной
воды. Выдержка составляла 3 часа. Степень коррозии
оценивалась по глубине проникновения коррозионной
среды (оптическим методом). Характер распределе-
ния коррозии согласуется с результатами, получен-
ными при измерении потенциала по сечению
сварного соединения. Увеличение глубины коррозии

Технические науки

Предел прочности σВ, МПа

Основной
металл

Сварное
соединение
без термооб-
работки
после СТП

После СТП и
искусствен-
ного старения

После СТП,
закалки и

естественного
старения

540…550 251…290 275…305 547…554
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для соединения, выполненного аргонодуговой свар-
кой, отмечается вблизи границы сплавления. На об-
разцах, прошедших искусственное старение,
наблюдается сильное увеличение коррозионного по-
ражения на расстоянии 14 мм от оси шва. В то же
время коррозионная стойкость соединений. Получен-
ных СТП, существенно выше.

Рис. 4. Распределение электрохимических потенциалов по сече-
нию сварного соединения сплава АБТ101, выполненного СТП

Сейчас проводятся испытания образцов на корро-
зию под напряжением 45…80% от их предела про-
чности в течение 7…10 суток.

ВЫВОДЫ
1. Исследовано влияние присадочного материала

на свойства сварных соединений сплава АБТ101. Наи-
большую прочность при статических испытаниях на
растяжение показали образцы, сваренные с приса-
дочной проволокой Св.АМг6 и прошедшие после
сварки термическую обработку (вторая ступень ста-
рения 1700С, 2 часа).

2. Сварка трением с перемешиванием и после-
дующей термической обработкой позволяет получать
сварные соединения из алюминиевого сплава АБТ101
с прочностью, близкой основному металлу, что по-
зволяет повысить коэффициент использования мате-
риала при фрезеровании деталей из плит.

3. Установлено, что разрушение при испытаниях на
коррозию под напряжением начинается в зоне сплав-
ления и распространяется в металл шва или полно-
стью проходит по зоне сплавления. Коррозионное
поражение основного металла в зоне термического
влияния распространяется по границам зерен.

4. Сварные соединения, полученные сваркой тре-
нием с перемешиванием, обладают более высокой
стойкостью к коррозионному растрескиванию под на-
пряжением, чем сварные соединения, выполненные
дуговой сваркой. Это объясняется высоким уровнем
сжимающих напряжений в соединении, с одной сто-
роны, и отсутствием зоны сплавления – с другой.

Технические науки

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ № 1 / 2011 57



Аннотация: “В статье рассматриваются вопросы
эффективности применения различных методов про-
гнозирования временного ряда. Приведены экспери-
ментальные данные по временным затратам при
использовании разных систем прогнозирования на
персональном компьютере.”

The summary: “ In clause(article) questions of effi-
ciency of application of various methods of forecasting
of time lines are considered(examined). Experimental
data on time expenses are resulted at use of different
systems of forecasting on a personal computer. ”

Ключевые слова: временной ряд, сглаживание,
нечёткая логика, нейронные сети.

Key words: a time number(line), smoothing, indistinct
logic, neural networks.

Повышение эффективности обработки информа-
ции является на сегодняшний момент времени одной
из главных и перспективных задач в области разви-
тия различных областей промышленного и как след-
ствие экономического потенциала страны. В
настоящее время инновационный путь развития оте-
чественной промышленности является одним из клю-
чевых направлений российской экономической
политики. Успешность реализации этого процесса
будет зависеть от темпов развития прогрессивных
секторов промышленности в рамках общего повыше-
ния эффективности во всех секторах общественного
производства. При этом изучение прогностических
возможностей временных рядов является важной со-
ставляющей инструментария математического моде-
лирования и прогнозирования.

Выполним сравнительный анализ описанных мето-
дов прогнозирования. В качестве объекта для экспе-
римента возьмём ряд отсчётов температур
химического процесса[1 ряд C ]. Первоначально этот
ряд состоит из 226 наблюдений, выполненных через
одну минуту. Сравнительные данные по различным
видам прогнозирования приведены ниже в таблице.
Для получения более объективной сравнительной
оценки в качестве “классических” методов прогнози-
рования используются метод ARIMA и метод экспо-
ненциального сглаживания и прогнозирования. Оба
они реализованы в системе STATISTICA 8.0. Метод
экспоненциального сглаживания является более про-
стым методом, чем ARIMA, но тем не менее в ряде
случаев позволяет строить приемлемые прогнозы
временных рядов [2 с. 115]. Суть его заключается в
том, что исходный ряд сглаживается с некоторыми
экспоненциальными весами, что в результате даёт
новый временной ряд с меньшим уровнем шума, по-
ведение которого можно спрогнозировать. Данные по
времени вычисления прогноза даются только для ней-
ронных сетей, т.к. вычисление прогноза методами
ARIMA и экспоненциального сглаживания в системе

STATISTICA 8.0 осуществляется практически мгно-
венно. Прогноз вычисляется на 12 значений вперёд.
Ниже все данные по результатам экспериментом све-
дены в единую таблицу 1. Тестирование производи-
лось на ПК под управлением OC Windows XP в
системе Statistica 8.0. Аппаратная часть ПК: AMD
Athlon™ 64×2 Dual Core Processor 5200+2,71ГГц, 2ГБ
ОЗУ. Обучение гибридной нейронной сети на нечёт-
кой логике проводилось на том же ПК в системе MAT-
LAB 6.1 Из анализа табличных данных хорошо видно,
что существенное улучшение качества прогноза вре-
менного ряда достигается при применении гибридной
системы MLP-ANFIS, к тому же этот вариант обнару-
живает значительный выигрыш во времени по срав-
нению с “чистым” нейросетевым вариантом (время,
затрачиваемое на обучение такой сети меньше в 6,5
раза!, что может существенно влиять на оператив-
ность составления прогноза). К тому же в гибридной
сети были взяты 150 входных функций и сравнительно
небольшое количество эпох обучения – 50. Вариации
этих параметров могут так же влиять на качество про-
гнозирования, если при их изменении в большую сто-
рону не является критическим время обучения такой
сети.

Таблица 1
Сравнительные характеристики различных

способов прогнозирования

Таким образом, наглядно продемонстрированы ва-
риации среднеквадратической ошибки (SSЕ) и сни-
жении временной сложности при применении
гибридной нейронной сети (MLP-ANFIS), что даёт
предположении о перспективности развития данного
вида исследований.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА

COMPARATIVE EXPERIMENTS AND THE ANALYSIS OF
APPLICATION OF VARIOUS METHODS OF FORECASTING

OF TIME LINES

А.П. ЛУШАВИН
аспирант

Самарского государственного технического университета

Метод
Время

вычисления
Ошибка
SSE

% к наивному
прогнозу

“Наивный” - 1,6953 100%

Экспоненциальное
сглаживание
(без тренда) - 1,9835 117%

Экcпоненциальное
сглаживание

(линейный тренд) - 2,8859 170%
Экспоненциальное

сглаживание
(экспоненциальный

тренд)
- 2,7840 164%

Экспоненциальное
сглаживание

(демпфированный
тренд) - 2,0207 119,2%

ARIMA - 2,3369 137,85%
MLP (62-19-1) 225 с. 0,2504 14,77%
MLP-ANFIS(150

функций, 50 эпох) 36 с. 0,2175 12,83%
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Основной целью статьи является ознакомление с
методологией, методами и средствами формализа-
ции автоматизированных производственных систем
программного обеспечения для автоматизации
проектных, конструкторских и технологических работ.

Ключевые слова - CASE, методология, сиcтемо-
логия, SCAD.

In this paper methodology, method and instruments
are described that are required for making software of
the flexible automated production sys-
tem. This software is compatible for
aided design, engineering and techni-
cal work.

Keywords - CASE, methodology,
systematology, SCAD.

Персональный компьютер, без
сомнения, представляет собой одно
из величайших достижений и ин-
формационные технологии вырва-
лись из застенков вычислительных
центров, куда вход для непосвящен-
ных был практически закрыт. Ныне
информатика, может стать индиви-
дуальным достоянием каждого.
Проблема индивидуализации про-
граммных средств инженерного
проектирования упирается в техно-
логические возможности [1].

Использование компьютеров для
генерации программных средств
носит название CASE-технологии
(Computer-Aided Software/System
Engineering). В широком смысле
CASE-технология представляет
собой совокупность методологий
анализа, проектирования, разра-
ботки и сопровождения сложных си-
стем программного обеспечения
(ПО), поддерживаемую комплексом
взаимосвязанных средств автома-
тизации. Большинство CASE-
средств основано на парадигме
методология/метод/нотация/сред-
ство. Методология определяет шаги
работы и их последовательность, а
также правила распределения и на-
значения методов. Метод – это си-
стематическая процедура
генерации описаний компонентов
ПО [7]. Нотации предназначены для
описания структур данных, поро-
ждающих системы и метасистемы.
Средства - инструментарий для
поддержки методов с использова-
нием принятой нотации. Эти ин-
струменты поддерживают работу
пользователей при создании и ре-
дактировании проекта в интерактив-
ном режиме.

Система имеет два основных
компонента, множество объектов и

множество связей между ними. Если в качестве кри-
терия классификации систем использовать тип носи-
теля, то получим традиционное разделение науки и
техники на дисциплины и специальности, каждая из
которых занимается определенным типом элементов.
Классификация систем будет совершенно иной, если
в качестве критерия применять тип отношений. Нау-
кой, изучающей системы в этом аспекте, является си-
стемология. С точки зрения системологии иерархия
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Рис.1. Методология создания гибких автоматизированных
производственных систем программных средств



классов определяется уровнями знаний относительно
рассматриваемых явлений (рисунок 1).

Самый нижний уровень в этой иерархии, обозна-
чаемый как уровень «исходная система» - рассматри-
ваются свойства исследуемой или проектируемой
системы. После того как исходная система дополнена
данными, т.е. фактическими состояниями перемен-
ных, рассматривают новую систему как определенную
на эпистемологическом уровне «система данных».

Уровень «порождающая система» (generative sy-
stem), представляет собой уровень базы знаний ге-
нерации значений переменных, определяющих
свойства исходной системы. На этом уровне задаются
функциональные связи переменных, в число которых
входят переменные, определяемые соответствующей
исходной системой и возможно, некоторые дополни-
тельные. Правило преобразования в базе знаний на
этом уровне обычно представляет собой однозначную
функцию, присваивающую каждому элементу множе-
ства переменных, рассматриваемых в этом правиле в
качестве выходных, единственное значение из мно-
жества допустимых. При этом выбор единственного
решения может производиться автоматически или с
привлечением человека.

На уровне «структурированные системы» (structu-
red system), системы определенные как порождаю-
щие или системы более низкого уровня, называют
подсистемами общей системы. Эти подсистемы могут
соединяться в том смысле, что они имеют некоторые
общие переменные. На уровнях «метасистемы» и
выше системы состоят из набора систем, определен-
ных на уровнях исходнуя система, система данных,
порождающая система или структурированные си-
стемы, и некоторой метахарактеристики как правила,
отношения, процедуры и т.д. описывающей замены в
системах более низкого уровня. Эти уровни, необхо-
димые для формирования концептуальных грифов
И/ИЛИ.

Описанная выше системология легла в основу
комплексного CASE-средства, разработанного на
фирме СПРУТ-технология для генерации интегриро-
ванных интеллектуальных систем компьютеризации
инженерной деятельности. Каждый из перечисленных
на рисунке 1 уровней знаний имеет свой язык, мето-
дику формирования и средства их реализации.

Исходная система формируется система понятий
прикладной области. Содержание понятия - это сово-
купность всех главных его свойств. Объем понятия -
множество всех объектов, обладающих существен-
ными свойствами понятия. Свойства делятся на ха-
рактеристические, позволяющие различать
экземпляры объектов из объема понятия, дифферен-
циальные, формирующие содержание понятия, и ва-
лентные обеспечивающие родовидовую связь между
различными понятиями. В качестве метода и нотации
при формировании исходных систем в СПРУТ-техно-
логии используется международный стандарт IDEF-
1X.

Система данных формируется система данных.
Для стандартных и нормализованных объектов, на-
пример, крепежа, база данных формируется на на-
чальном этапе вручную, а для проектируемых
объектов - автоматизированно, в процессе проекти-
рования, формируя архив проектов. Архив проектов
формируется в виде баз данных, по которым при
необходимости в течении нескольких минут могут
быть сгенерированы документы.

Порождающие системы делятся на два основных
класса: математические и экспертные [2, 3]. При этом
первые имеют подчиненное значение по отношению
ко второму. Для решения систем уравнений и нера-
венств используются стандартные подпрограммы.
Геометрические знания представляются в виде пара-
метризованных образов, которые формируются в ин-
терактивном графическом режиме с помощью
системы SCAD. С помощью простого и удобного гра-
фического редактора SCAD эксперт формирует изо-

бражение. Полученная подпрограмма впоследствии,
используется в экспертной системе для автоматиче-
ской генерации чертежной документации. С помощью
системы SCAD при помощи DXF файлов возможно
осуществлять параметризацию имеющегося архива
чертежей, превращая данные в знания.

Модули инженерных знаний, которые при этом ис-
пользуются, являются аналогами функциональных
блоков международного стандарта IDEF0 [5]. Форми-
рование структурированных систем производится ав-
томатически в процессе ввода знаний на нижних
уровнях. В области искусственного интеллекта проис-
ходят революционные преобразования [6]. Источни-
ками этих преобразований служат: 1)
распределенный искусственный интеллект (РИИ) и 2)
активный объектно-ориентированный подход (АООП).

Подобластью РИИ являются мультиагентные си-
стемы (МАС). Агент представляет собой дальнейшее
развитие понятия объект. Объект - это абстракция
множества сущностей реального мира или виртуаль-
ных сущностей, имеющих одни и те же свойства и
правила поведения. Агент - объект, возникающий в
среде, где он может выполнять определенные дей-
ствия, который способен к восприятию части своей
среды, может общаться с другими агентами и обла-
дает автономным поведением, являющимся след-
ствием его наблюдений, знаний и взаимодействий с
другими агентами. С точки зрения объектно-ориенти-
рованного подхода (ООП) объект представляет собой
комплекс из набора данных и процедур в совокупно-
сти с интерфейсом, способным получать и посылать
сообщения. МАС являются, как правило, существенно
распределенными: пространственно - распределен-
ными и/или функционально - распределенными.

МАС может состоять из чисто искусственных аген-
тов (программных модулей) или включать также чело-
века. В первом случае мы имеем машинную, а во
втором человеко-машинную систему. Архитектура
агента вытекает из приведенных выше определений.
Агент - это объект, а каждый объект обладает свой-
ствами и правилами поведения. Объект представляет
собой основную категорию, используемую для описа-
ния ПО в форме моделей данных, как это было опи-
сано выше. Каждый агент соответствует некоторому
понятию. В число характеристических признаков
агента входят указывающий атрибут, определяющий
уникальное имя агента, и идентификатор, задающий
уникальное имя каждого конкретного агента, входя-
щего в объем понятия. Агент представляет собой осо-
бую категорию объектов, которые осуществляют
преобразование среды. Эта категория носит назва-
ние объект-функция. Дифференциальные признаки
объект-функций делятся на два класса: входные и вы-
ходные. Преобразование входных атрибутов в выход-
ные осуществляется методом агента, который
определяет его поведение. Метод агента может быть
реализован с помощью традиционных технологий
процедурного типа с использованием алгоритмиче-
ских языков. В таком случае агент не может быть от-
несен к числу интеллектуальных.

Наиболее прогрессивной технологией реализации
метода является использование баз знаний продук-
ционного типа [5]. В этом случае метод представляет
собой систему, состоящую из множества продук-
ционных правил, связанных в семантическую сеть, ко-
торая определяет структуру метода. Определение
выходных атрибутов агента при его функционирова-
нии осуществляется посредством логического вывода
на этой сети. В мультиагентных системах компьюте-
ризации инженерной деятельности в качестве ис-
кусственных агентов выступают сборочные единицы
и их узлы, детали и их конструкторско-технологиче-
ские элементы [6]. Средой является проект, форми-
руемый агентами в базе данных.

Основновном в данное статьи ознакомлени с ме-
тодологией, методами и средствами формализации
автоматизированных производственных систем про-
граммного обеспечения для автоматизации проект-
ных, конструкторских и технологических работ.
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В информационных системах ключевыми словами
- CASE, сиcтемология, SCAD, писание этих технологий
подробно представлено и разбирается в представ-
ленной статье. Информационные технологии на гла-
зах одного поколения проделали путь, на который
технологиям материального производства потребо-

вались столетия. Высшей формой развития мате-
риальных технологий, достигнутой к настоящему вре-
мени, являются гибкие производственные системы,
обслуживающие и транспортные роботы, автоматизи-
рованные склады и прочую технику, позволяющую
производству работать.
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