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ЭкОНОмика и управлеНие

основные направления стимулирования развития 
венчурного предпринимательства

Сергей петрович БараНеНкО
доктор экономических наук, профессор
АНо вПо российская академия предпринимательства
анна владимировна БуСЫГиНа
соискатель
АНо вПо российская академия предпринимательства

развитие венчурного предприниматель-
ства является одной из основных задач в 
рамках формирования новой инновационно 
ориентированной национальной экономики. 
За последние несколько лет процессы разви-
тия венчурного сегмента значительно уско-
рились и это требует и привлечения новых 
инвестиционных ресурсов для обеспечения 
потребностей эволюционирования венчур-
ных фирм, и государственного содействия, 
и проведения институциональных форм, в 
том числе направленных на создание новых 
форм взаимодействия государства, бизнеса 
и науки. 

переход к инновационно ориентирован-
ной экономике требует активизации дей-
ствий всех институциональных акторов, но 
при этом на стороне венчурного бизнеса 
всегда высоки предпринимательские риски, 
которые снижают уровень активности инве-
сторов и способности сами венчурных фирм 
привлекать инвестиционные ресурсы. во-
прос привлечения инвестиционных ресурсов 
в развитие венчурного предпринимательства 
не только актуален, данный вопрос пред-
ставляет собой значимую и пока еще слабо 
решаемую задачу, несмотря на то, что на 
макроэкономическом уровне реализован ряд 
мер, направленных на содействие становле-
нию института венчурных инвесторов. 

привлечение и использование инвести-
ционных ресурсов, как уже было показано 
выше, характеризуется не только потенци-
альным увеличением доходов инвестора и 
реципиента инвестиций, но и также нали-
чием инвестиционных рисков. С тем, чтобы 
инвестор, в том числе венчурный инвестор, 
был готов вложить собственные временно 
свободные денежные средства или финан-
совые ресурсы в объект инвестирования 
(венчурную фирму), данный объект должен 

характеризоваться определённым уровнем 
привлекательности или инвестиционной ак-
тивности. инвестиционную привлекатель-
ность и инвестиционную активность – как 
объекты управления и научные категории 
можно рассматривать на макроэкономиче-
ском и микроэкономическом уровне. 

инвестиционная привлекательность и ин-
вестиционная активность на макроэкономи-
ческом уровне неразрывно связана с таким 
многоаспектным понятием как "инвестици-
онный климат". по мнению т.л. Безруковой 
и м.н. Добросоцкого [1, c. 27-32], инвести-
ционный климат формируется на макроэко-
номическом уровне (либо уровне отдельно 
взятого странового региона) и представля-
ет собой системную совокупность условий 
(экономикой-политических и социально-
технологических), оказывающих прямое и 
непосредственное влияние на состояние и 
направленность потоков внутренних и внеш-
них инвестиций. в свою очередь сформиро-
ванный инвестиционный климат определяет 
инвестиционный имидж страны (странового 
региона, отрасли, кластера, отдельно взя-
того хозяйствующего субъекта). по нашему 
мнению, инвестиционный имидж и инвести-
ционный климат можно рассматривать как 
тождественные понятия, поскольку послед-
ний есть отражение объективного или субъ-
ективного восприятия первого в сознании и 
действиях потенциального инвестора. 

в свою очередь, инвестиционная при-
влекательность макроэкономического уров-
ня рассматривается, в частности, м.а. по-
ложихиной [2, c. 11-13] в достаточно узкой 
трактовке – как структурное сочетание раз-
личных факторов, условий и ограничений, 
обуславливающих приток инвестиционных 
ресурсов в экономику страны (региона, от-
расли), а инвестиционная активность отра-
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жает интенсивность инвестиционной дея-
тельности на определенном иерархическом 
уровне. 

авторский коллектив в составе т.в. кра-
мина, в.а. леонова, а.в. тимирясовой [3, 
c. 293-301] считает, что, во-первых, инве-
стиционный климат макро- и микроуровня 
взаимозависим и взаимодополняем. а, во-
вторых, инвестиционная привлекательность 
объекта (вне зависимости от его иерархиче-
ского уровня) обусловлена имеющимся ин-
вестиционным потенциалом. на макроэконо-
мическом уровне инвестиционный потенци-
ал, рассматриваемый ф.С. тумусовым [4] и 
другими авторами, определяется как упоря-
доченная система инвестиционных ресурсов, 
которая позволяет получать максимальный 
синергетический социально-экономический 
эффект. 

вышеперечисленные подходы определя-
ют инвестиционную привлекательность на 
макроэкономическом уровне на некую агре-
гированную или интегральную оценку, кото-
рая отражает накопление и использование 
инвестиционного потенциала. инвестицион-
ная активность в данном случае рассматри-
вается и через интенсивность, и через мас-
штабы инвестиционной деятельности (в том 
числе в области инвестирования в функцио-
нирование и развитие венчурного предпри-
нимательства), которая на макроэкономи-
ческом уровне инкорпорированно отражает 
инвестиционную активность всех хозяйству-
ющих субъек-
тов (в частно-
сти, венчурных 
фирм), не-
коммерческих 
организаций 
и органов ис-
полнительной 
федеральной 
или местной 
власти. 

п е р е х о д 
р о с с и й с к о й 
экономики от 
администра -
тивно-плано-
вой к рыноч-
ной индустри-
альной со-
провождался 
кризисом ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности. Геопо-
литические из-
менения, кото-
рые произошли 
за прошедший 2014 год, также не могли не 

оказать влияние на инвестиционную привле-
кательность национальной экономики. 

Суверенные кредитные и инвестиционные 
рейтинги россии снижены до минимума, при 
этом основное мнение независимых экспер-
тов состоит в том, что принятые ведущими 
рейтинговыми агентствами решения о пони-
жении суверенных рейтингов россии являют-
ся не объективным отражением действитель-
ности, но субъективным мнением и влиянием 
отдельных политических сил. [5]

но при этом стоит отметить, что по состо-
янию на 2012 – 2013 год россия занимает в 
индексном рейтинге инвестиционной при-
влекательности национального рейтингово-
го агентства только 116 место (аналогичная 
ситуация наблюдалась и в 2010 – 2011 гг.). 
на рисунке 1 отражена динамика изменения 
балльного рейтинга инвестиционной привле-
кательности ведущих стран, а также россии 
и китая.

на основании представленных данных 
можно заключить, что с одной стороны ин-
вестиционная привлекательность экономики 
российской федерации в среднем на 8 – 9% 
ниже, чем ведущих стран (СШа, Германии, 
Японии). но, с другой стороны, данный отрыв 
нельзя признать в полной мере существен-
ным, поскольку инвестиционный потенциал 
национальной экономики российской феде-
рации значительно более высокий, нежели 
инвестиционный потенциал тех страновых 
экономик, которые считаются лидерами.

в частности, в своих исследованиях уче-

Рисунок 1 – Динамика балльного рейтинга инвестиционной привлека-
тельности страновых экономик [6]
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ные и эксперты высшей школы экономики 
указывают, что у российской экономики и в 
том числе у её высокотехнологичного сегмен-
та значительный инвестиционный потенциал 
и потенциал развития, но в то же время по 
состоянию на 2014 год российский инвести-
ционный потенциал латентен и используется 
не более чем на половину [7, c. 4-39], что 
связано с некоторой совокупностью причин.

так, например, н.а. Сучкова и н.е. Гро-
шилина в своих исследованиях указывают, 
что ранее (на начало 2000-х годов) основной 
причиной неполного использования инвести-
ционного потенциала российской экономики 
было принято считать достаточно высокий 
уровень её криминализации и коррупцион-

ности. 
но уже на начало 2010-х годов основ-

ными причинами снижения инвестиционной 
привлекательности национальной экономики 
принято считать несовершенство судебной 
системы, неразвитость социально-экономи-
ческой инфраструктуры, отсутствие нало-
говых стимулов (см. рис. 2). очевидно, что 
отсутствие налоговых стимулов стало играть 
более значимую роль, нежели наличие кор-
рупционных или криминальных явлений в 
экономике. но в то же время нельзя отри-
цать, что внесенные изменения в налоговый 
кодекс в 2010 – 2012 гг. в значительной мере 
повысили привлекательность инвестиций в 
высокотехнологичный сектор. [8]

в то же время, наличие позитивных и не-
гативных факторов, в первую очередь ха-
рактеризующих состояние инвестиционно-

го климата в национальной экономике есть 
прямое свидетельство развития последней, 
которое сопряжено с изменением внутри-
страновых и общемировых тенденций. таким 
образом, инвестиционная привлекательность 
макроэкономического уровня может быть ин-
терпретирована как совокупность характе-
ристик состояния и динамики экономических 
процессов, детерминированных состоянием 
инвестиционного климата и потенциальной 
способностью привлечения и освоения сум-
мы необходимых ресурсов, направляемых в 
развитие приоритетных отраслей и секторов 
национальной экономики, позволяющей по-
лучить максимизацию положительно оцени-
ваемых социально-экономических выгод. и 

одной из тако-
вых приоритет-
ных отраслей, 
требующих мак-
симизации инве-
стиций, является 
сегмент венчур-
ного предприни-
мательства.

Следователь-
но, инвестици-
онная актив-
ность макроэ-
кономического 
уровня, рассма-
триваемое так-
же как сложное 
междисципли-
нарное явление, 
представляет со-
бой с одной сто-
роны характери-
стику состояния 
инвестиционной 
д ея т ельно с ти 
всей совокупно-
сти хозяйству-

ющих субъектов во всех секторах нацио-
нальной экономики, направленную на обе-
спечение расширенного воспроизводства. С 
другой стороны, инвестиционная активность 
макроуровня есть отражение интенсивности 
привлечения и перераспределения инвести-
ционных ресурсов, направляемых в обеспе-
чение устойчивого развития национальной 
(региональной, отраслевой) экономики.

Для поддержания должного уровня инве-
стиционной активности и инвестиционной 
привлекательности в условиях текущих гео-
политических трансформаций и политиче-
ской изоляции россии (что влечет за собой 
объективное снижение притока инвестици-
онных средств в том числе в сферу венчур-
ного предпринимательства) необходимо при-
нятие мер государственно-административно-

Рисунок 2 – Основные причины снижения инвестиционной 
привлекательности национальной экономики [9]
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го характера. 

при этом отдельные авторы [10, c. 83-88] 
и исследователи указывают на необходи-
мость увеличения патернализма в инвести-
ционных процессах. Другие же исследова-
тели, напротив, считают, что патернализм и 
вообще вмешательство государства в инве-
стиционные процессы является вредным. та-
кой вывод следует из того, что любая форма 
государственного вмешательства есть в пер-
вую очередь лоббирование интересов опре-
деленных групп. фактически последнее ут-
верждение не лишено смысла, поскольку, по 
нашему мнению, государство должно созда-
вать привлекательные условия для функци-
онирования и развития экономических, в том 
числе инвестиционных процессов. и эти при-
влекательные условия должны формировать 
равные для всех хозяйствующих субъектов 
возможности по получению инвестиций. 

ручное же управление отдельными про-
цессами противоречит гипотезе о самоорга-
низации социально-экономических систем 
(как больших, так и малых). поэтому госу-
дарственное содействие развитию венчурно-
го предпринимательства необходимо рассма-
тривать через формирование новой институ-
циональной модели.

С теоретико-методологических позиций 
государство представляет собой особую 
управленческую структуру, которая включа-
ет три ключевых компоненты (законодатель-
ная, исполнительная и судебная власть), а 
также данная структура обладает особыми 
монопольными правами, которые могут быть 
рассмотрены как институциолизированная 
монополия принуждения. Данная монополия 
учитывает и возможность ее применения для 
реализации властных полномочий, связан-
ных с установлением и защитой прав соб-
ственности. [12, c.86]

Государство, как институциональный фак-
тор, регулирует не только экономическое 
развитие, но и также регулирует социальное 
и технологическое развитие. реализация со-
вокупности социальных функций, стимули-
рование технологического развития и по-
средством этого обеспечение устойчивого 
экономического роста, позволяет определить 
статус государства как представителя обще-
ственных интересов. Это, в свою очередь, 
позволяет государству на основе созданного 
нормативно-законодательного базиса прово-
дить меры воздействия с иными институцио-
нальными факторами (в частности, с бизне-
сом) через избыточное регулирование. 

однако, несмотря на то, что существует 
значительный объем критических исследо-
ваний, которые посвящены особенностям 
чрезмерного государственного регулирова-
ния, практика являет множество примеров, 

когда чрезмерное государственное регули-
рование стимулировало экономический рост 
и обеспечивало его устойчивость. 

поэтому при определенных условиях ре-
гулирующее воздействие государства может 
усиливать стратегический потенциал реаль-
ного сектора экономики, на основе способ-
ствования интенсивному закреплению оп-
тимальных контрактных механизмов, в том 
числе на уровне функционирования венчур-
ных фирм (венчурных подразделений сред-
них и крупных корпоративных структур) и 
их непосредственного взаимодействия с го-
сударством. 

при этом необходимо учитывать и то, что 
государство, как основной генератор инсти-
туциональных изменений, который обладает 
монополизацией прав в области законода-
тельного регулирования, может создавать 
новые институциональные формы экономи-
ческих взаимодействий. Соответственно, при 
создании новых институциональных форм 
экономического взаимодействия государства 
и других субъектов изменяются цели и за-
дачи государственного регулирования и ис-
полнения функций, что обуславливает тем 
самым эффективность механизмов взаимо-
действия. 

обозначенные контуры субординирующе-
го влияния государства на экономическое 
развитие определяют условия формирова-
ния и развития прочих институциональных 
бизнес-акторов (в данном случае венчурного 
предпринимательства) и их способности ре-
ализовать свой инновационный потенциал.

институциональная модель взаимодей-
ствия государства и предпринимательства 
(в том числе венчурного), как особого сег-
мента национальной экономики, представ-
ляет собой совокупность сложившихся на 
определенной территории формальных и 
неформальных норм, правил и практик их 
взаимодействия. венчурные фирмы (как ма-
лые, так средние и крупные), базирующие-
ся в конкретном регионе, должны в полной 
мере учитывать в своем функционировании 
и развитии государственные интересы, а 
также одновременно данные бизнес-структу-
ры должны учитывать и мировые тенденции, 
адекватно реагировать на поведение миро-
вых рынков товаров и услуг.

одним из наиболее эффективных и оп-
тимальных инструментов взаимоотношения 
государства и бизнеса является государ-
ственно-частное партнёрство, под которым в 
общем смысле понимают взаимовыгодное со-
трудничество государства и субъектов пред-
принимательства (в том числе и венчурного), 
направленное на эффективную реализацию 
проектов в общественно-значимых сферах. 
[13, c. 54-59]
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Государственно-частное партнёрство 

успешно используется во многих сферах, но 
наиболее зарекомендовало себя в наукоем-
ких и капиталоемких сферах общественно-
го производства в связи с необходимостью 
больших инвестиционных вложений при реа-
лизации проектов. вопрос интенсивного раз-
вития государственно-частного партнерства 
особенно актуален для современной россии, 
где существует проблема недостаточной раз-
витости и изношенности объектов экономи-
ческой и социальной инфраструктуры, кроме 
этого для новых макроэкономических реалий 
важен быстрый рост венчурного предприни-
мательства. именно использование механиз-
мов государственно-частного партнёрства 
может положительно повлиять на ситуацию 
в сферах и отраслях национальной экономи-
ки, в том числе и в сфере венчурного биз-
неса. однако развитию данного института в 
российской федерации, изучению отдельных 
сфер применения его механизмов уделяется 
недостаточное внимание.

происхождение государственно-частного 
партнёрства имеет глубокие исторические 
корни, но наибольшее развитие этого инсти-
тута получило в конце XX века. можно вы-
делить три ключевых причины, по которым 
было необходимо такое взаимодействие го-
сударства и частных лиц, и среди них: 

1)	 закономерный результат эволюции 
форм кооперирования интересов государ-
ства и бизнеса (в том числе крупного кор-
поративного бизнеса), обусловленный нали-
чием сопряженных целей и взаимосвязанных 
задач; 

2)	 потребность в реализации крупных 
инфраструктурных проектов в рамках огра-
ниченности бюджетных (финансовых) ре-
сурсов, которыми располагает (может распо-
лагать) государство;

3)	 общая либерализация сокращение го-
сударственного участия в экономике (уход 
от модели патернализма) и переход к ис-
пользованию полицентричных схем взаимо-
действия.

в настоящее время во многих стра нах 
мира государственно-частное партнёрство 
заняло одну из ведущих ролей при реали-
зации общественно значимых и капиталоем-
ких проектов. при этом за рубежом насчи-
тывается множество форм взаимоотноше-
ний государства и частного капитала. такое 
взаимо действие показало свою высокую эф-
фективность и преимущества, как для самих 
партнёров, так и для общества. 

в российской экономике в период перехо-
да к рынку, формирования новой рыночной 
экономики, и в период современного пере-
хода к постиндустриальной экономике были 
созданы условия для создания организаци-

онно-правовой платформы государствен-
но-частного партнерства. в частности, были 
приняты федеральные законы: 

− "о соглашениях о разделе продукции" 
[14];

− "о концессионных соглашениях" [15]; 
− "об особых экономических зонах в 

российской федерации" [16] и проч.
кроме этого появилось региональное зако-

нодательство, регламентирующее механиз-
мы государственно-частного партнёрства. 
Были созданы специальные государствен-
ные институты, такие как, внешэкономбанк, 
инвестиционный фонд российской федера-
ции. тем не менее, становление и развитие 
данного института в россии еще далеко не 
окончено. 

но приведенные выше тезисы позволяют 
определить государственно-частное пар-
тнерство как органичный и оптимальный 
инструментарий нового этапа развития отно-
шений между государством и национальным 
сегментом венчурного предпринимательства.

к сожалению, в нормативном и методоло-
гическом поле до сих пор не сформулировано 
четкое определение государственно-частно-
го партнерства, не выделены концептуаль-
ные особенности, отличающие этот институт 
от других форм взаимодействия государства 
и бизнеса или иных форм частной финансо-
вой инициативы. 

но анализ зарубежных и отечественных 
источников позволяет говорить о пяти под-
ходах к пониманию государственно-частного 
партнерства [17, c. 56-61]:

• во-первых, государственно-частное 
партнерство как способ организации взаимо-
действия между исполнительными органами 
власти и бизнесом (венчурными фирмами в 
том числе);

• во-вторых, государственно-частное 
партнерство как принцип сотрудничества 
властных структур с частными коммерче-
скими и некоммерческими хозяйствующими 
субъектами;

• в-третьих, государственно-частное 
партнерство как форма или механизм взаи-
модействия исполнительных органов власти 
и частного бизнеса (в том числе организуе-
мого как венчурное предпринимательство);

• в-четвертых, как метод многосторон-
него сотрудничества институциональных ак-
торов (государства, бизнеса и науки) в целях 
обеспечения устойчивого социально-эконо-
мического развития;

• в-пятых, как средство сотрудничества 
властных структур с частными коммерче-
скими и некоммерческими хозяйствующими 
субъектами.

Государственно-частное партнерство как 
способ реализуется через привлечение или 
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мобилизацию капитала и имущества для ре-
шения стратегически важных социальных и 
экономических проблем. Государственно-
частное партнерство как принцип предпола-
гает обязательные правила взаимодействия 
государства и частного сектора - согласова-
ние и учет взаимных интересов, распределе-
ние между сторонами рисков, и возможность 
достижения целей этих сторон. 

отсюда можно заключить, что государ-
ственно-частное партнерство как способ и 
государственно-частное партнерство как 
принцип являются политическими категори-
ями и отражают стремление государства реа-
лизовать свои намерения в конкретных про-
ектах на долговременной основе.

Государственно-частное партнерство как 
форма или механизм предполагает наличие 
неких правовых форм (моделей, механиз-
мов) взаимодействия государства и частно-
го сектора, в том числе государства и кор-
пораций. Сущность государственно-частного 
партнёрства как метода реализуется через 
воздействие на экономику и её корпоратив-
ные структуры (например, в аспекте ценоо-
бразования, стратегического планирования) 
или сферу применения партнерства для ока-
зания социально значимых услуг, создания 
общественных благ и воспроизводства ин-
фраструктуры. в основе такого партнерства 
лежат взаимовыгодные условия и цели. 

в рамках государственно-частного пар-
тнерства предполагается общее понимание 
значимых аспектов взаимоотношений госу-
дарства и корпораций через административ-
ные (государственный заказ, тендеры, доку-
ментирование) или экономические (програм-
мы развития регионов, экономических зон) 
рычаги воздействия на субъекты хозяйство-
вания. в экономической литературе предла-
гается широкий спектр форм, моделей, ви-
дов и организационных типов государствен-
но-частного партнерства. в связи с этим 
весьма важным для реализации конкретных 
программ (проектов) и общехозяйственных 
процессов видится то обстоятельство, что 
партнерства реализуются через формы, ино-
гда схожие по внешним характеристикам, но 
различные по экономическому содержанию.

роль государства, как важнейшего инсти-
туционального актора в рамках взаимодей-
ствия с бизнесом (в том числе и венчурным 
предпринимательством) весьма часто ас-
социируется исключительно регулятивной 
ролью первого. С одной стороны, это дей-
ствительно так, поскольку государство, вы-
полняя свои прямые функции, принимает на 
себя обязательства обеспечить оптимальное 
организационно-правовое пространство, в 
рамках которого будут осуществлять хозяй-
ственную деятельность экономические субъ-

екты, в том числе венчурные фирмы. но с 
другой стороны, в условиях изменения об-
щественно-экономической формации роль 
государства в отношениях с хозяйствующи-
ми субъектами постепенно видоизменяется 
с чисто регулятивной на партнерскую. Это 
позволяет говорить о том, что формируют-
ся тенденции, указывающие на повышение 
эффективности взаимодействия государства 
и хозяйствующих в национальной экономи-
ке субъектов, в том числе корпораций. в то 
же время возможности вести инновационно 
активную предпринимательскую деятель-
ность определяются структурными услови-
ями предпринимательства (Entrepreneurial 
Framework Conditions – EFC), которые сложи-
лись в национальной экономике. 

Способности использовать эти условия для 
обеспечения развития у каждого предприни-
мательства разные, в этом плане экспертами 
Глобального мониторинга предлагается раз-
личать "непритязательные" и "высоко при-
тязательные" предпринимательства. высоко 
притязательные предприятия венчурного 
бизнеса это в первую очередь предприятия, 
ориентированные на создание продукта (то-
варов, работ, услуг) с высокой добавленной 
стоимостью. 

к таким продуктам, с учетом современных 
реалий общественно-экономической транс-
формации, необходимо отнести товары, ра-
боты и услуги, созданные с использованием 
собственных или приобретенных инноваци-
онных решений.

на основании выше сказанного мы можем 
говорить о том, что венчурное предпринима-
тельство, являясь основой перехода к новым 
общественно-экономическим отношениям, 
своим развитием показывает с одной стороны 
качество социально-экономического роста 
на макро-уровне (страны, региона, области 
или города). а с другой стороны венчурное 
предпринимательство обеспечивает устойчи-
вость развития экономики (страны, региона, 
области или города) за счет того, что создает 
необходимую платформу для эволюциониро-
вания бизнеса в целом как значимого макро-
субъекта национальной экономики. кроме 
этого венчурное предпринимательство соз-
дает условия для обеспечения эффективной 
занятости и самозанятости населения. таким 
образом, роль венчурных форм предприни-
мательства в экономике (страны, региона, 
области или города) является двойственной 
и содержит в себе как экономический, так и 
социальный компонент.

очевидно, что важность и необходимость 
устойчивого развития венчурного предпри-
нимательства в сфере промышленного про-
изводства (как основного стимулирующего 
направления инновационного эволюциони-
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рования) для обеспечения сбалансирован-
ного роста национальной социально-эконо-
мической системы каждый раз неоспорима 
и находит новые эмпирические, аналитиче-
ские и научные подтверждения. в то же вре-
мя, априорно известно, что любое, в том чис-
ле и венчурное предпринимательство, имеет 
ограниченный доступ к ресурсам, а также в 
ограниченных объемах продуцирует эконо-
мические выгоды, которые необходимы для 
инвестиций в развитие, поэтому нуждается 
в оптимальной государственной поддержке 
своей деятельности, с ограничением патер-
нализма, но с созданием необходимых ба-
зисных условий для устойчивого развития.

изучение имеющихся практических и тео-
ретико-методологических материалов позво-
ляет нам резюмировать, что в российской фе-
дерации, равно как и за рубежом, сложились 
четыре основные формы государственной 
поддержки венчурного предприниматель-
ства, в том числе и инновационно активного: 

• институциональная поддержка пред-
полагает создание институтов, деятель-
ность которых направлена на поддержку 
развития венчурного предпринимательства 
(венчурные фонды, фонды развития, науч-
но-технологические кластеры, технопарки, 
бизнес-инкубаторы). Государство является 
не только непосредственным организатором 
институтов развития венчурного предприни-
мательства и участвует в софинансировании 
деятельности данных институтов, но и также 
является активным партнером данных инсти-
тутов и их контрагентов;

• экономическая поддержка предпола-
гает формирование особой экономической, в 
том числе налоговой политики в отношении 
финансового и фискального субсидирова-
ния, дотирования и льготирования иннова-
ционной деятельности венчурного предпри-
нимательства;

• правовая поддержка предполагает 
нормативно-правовое закрепление в наци-
ональном законодательстве форм, механиз-
мов и режимов наибольшего благоприят-
ствования развитию венчурного предпри-
нимательства. в российской федерации это: 
отдельные главы и статьи Гражданского [18] 
и налогового кодекса [19], фЗ "о развитии 
венчурного предпринимательства" [20], со-
вокупность федеральных подзаконных актов 

[21], совокупность региональных подзакон-
ных актов [22];

• информационная поддержка предпо-
лагает реализацию особых государственных 
мер, направленных на неэкономическое сти-
мулирование спроса на инновационную про-
дукцию, а также её предложение в сегменте 
венчурного предпринимательства. в частно-
сти, это субсидирование научно-информаци-
онных и научно-познавательных программ в 
национальных средствах массовой информа-
ции, дотирование научных и практических 
исследований, направленных на популяри-
зацию инновационной продукцию и её про-
движение на рынках сбыта.

таким образом, на сегодняшний день, по 
нашему мнению, в российской федерации 
созданы необходимые системные условия 
для обеспечения устойчивого функциони-
рования и развития венчурного предпри-
нимательства. в то же время ключевым на-
правлением, способствующим активизации 
инновационных процессов в производствен-
но-промышленной сфере, должно стать на-
правление партнерского взаимодействия 
венчурного предпринимательства, науки и 
государства. 

в перспективе важно, и это уже было ча-
стично отмечено выше, создавать не особые 
идеальные условия для деятельности вен-
чурных фирм, поскольку режимы наиболь-
шего благоприятствования не могут расши-
ряться до бесконечности (это ведет утрате 
потенциально положительных эффектов и 
формированию потенциально отрицатель-
ных эффектов), но создавать объективно ра-
ботающие стимулы. 

Данные стимулы должны быть направле-
ны на выработку рациональной мотивации 
у предпринимателей, базирующихся в сфе-
ре промышленного производства, к ведению 
инновационно ориентированной или венчур-
ной деятельности. при этом необходимо, что-
бы функционирование и развитие венчурно-
го предпринимательства было эффективным, 
то есть приносило потенциальные экономи-
ческие прочие выгоды не только своим ин-
весторам (собственникам и акционерам), но 
и формировало устойчивый пул потенциаль-
ных выгод, способствующих сбалансирован-
ному росту национальной социально-эконо-
мической системы. ■

Библиографический список:

1. Безрукова Т.Д., Добросоцкий М.Н. Формирование инвестиционной привлекательности в процессе управления инно-
вационным проектом // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. - № 9 (9). – С. 27 – 32. 

2. Положихина М.А. Инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность субъектов Российской 
Федерации // Экономические и социальные проблемы России. – 2007. – №3. – С.11 – 13. 

3. Крамин Т.В., Леонов В.А., ТимирясоваА.В. Инвестиционная привлекательность региона ка основа разработки и 
реализации регионального инвестиционного проекта // Вестник науки ТГУ. – 2013 - № 2 (24). – С. 293 – 301.



12   НАУЧНый обозревАтель • 4(52) / 2015 

НО ЭкОНОмика и управлеНие
4. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика. – М.: Издательство "Экономика", 

1999
5. Пскезин Д. США бросили в бой секретное рейтинговое оружие // Информационный портал "POLITRUSSIA. COM" 

[электронный ресурс] режим доступа http://politrussia.com/ekonomika/vashington-nabrasyvaet-reytingovyy-786/ свобод-
ный 

6. Индексный рейтинг инвестиционной привлекательности стран // Официальный сайт Национального Рейтин-
гового Агентства (НРА) [электронный ресурс] режим доступа http://www.ra-national.ru/ratings/world-raitings/index-
raiting/ свободный

7. Ясин Е.Г., Акиндинова Н.В., Якобсон Л.И., Яковлев А.А. Состоится ли новая модель экономического роста в России? // 
Вопросы экономики. – 2013. № 5. – С. 4 – 39.

8. Торхов Я.А. Тенденции изменения налогового законодательства Российской Федерации в 2010-2013 годах // Со-
временная наука. – 2013. – №3.

9. Составлено автором с использованием источника: Сучкова Н.А., Грошилина Е.Н. Инвестиционный потенциал 
России на современном этапе // Научный альманах ОГИЭТ. – 2012. – № 68

10. Салимов Л.Н. Сущность инвестиционной активности и её значение в управлении региональной экономикой // 
Вестник Челябинского государственного университета (Серия: "Экономика", вып. 20). – 2009. – № 9 (147). – С. 83 – 88

11. Крамин Т.В., Леонов В.А., ТимирясоваА.В. Инвестиционная привлекательность региона ка основа разработки и 
реализации регионального инвестиционного проекта // Вестник науки ТГУ. – 2013 - № 2 (24). – С. 293 – 301.

12. Олейник А.Н. Институциональная экономика. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С. 86
13. Бачинская А.А. Генезис отношений государственно-частного партнёрства в сфере транспорта // Вестник Мо-

сковского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2014. – № 1. – С. 54 – 59.
14. Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" (в редакции от 19.07.2011 N 

248-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 18
15. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (в редакции от 28.12.2013 N 438-ФЗ) 

// "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3126
16. Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции 

от 23.07.2013 N 231-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3127
17. Соколов С.Л. Формы государственно-частного партнерства в социально значимых отраслях экономики // Сибир-

ская финансовая школа. – 2012. – № 3. – С. 56 – 61.
18. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ - Часть 1 (в редакции от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
19. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) от 05.08.2000 N 117-ФЗ - Часть 2 (в редакции 28.06.2014 N 198-ФЗ)
20. Федеральный закон от 24.07.2004 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (в редакции от 06.12.2011 N 401-ФЗ)
21. Постановление Правительства РФ от 9.02. 2013 N 101 "О предельных значениях выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства"
22. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг." Государ-

ственной программы города Москвы "Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг."



НО

НАУЧНый обозревАтель • 4(52) / 2015                                 13

ЭкОНОмика и управлеНие

роль специальных налоговых режимов в стабилизации 
экономики в стране и снижении социальной 
напряженности в обществе
лариса Николаевна ГераСимОва
профессор кафедры «бухгалтерский учет в коммерческих организациях» 
Финансовый университет при Правительстве российской Федерации
анна андреевна СурСЯкОва
Финансовый университет при Правительстве российской Федерации

Аннотация. Рассмотрение роли специаль-
ных налоговых режимов (СНР) через анализ 
статистических данных по количеству заре-
гистрированных хозяйствующих субъектов, 
состоящих на таких видах налогообложения. 
Обоснование важного значения хозяйству-
ющих субъектов, находящихся на СНР, для 
экономики страны. Освещение некоторых сде-
ланных и вступающих в силу законодательных 
ограничений СНР, оказывающих неблагопри-
ятное влияние на экономику страны.

Ключевые слова: специальные налого-
вые режимы;  инновации; экономика; пред-
принимательство; уклонение от уплаты нало-
гов; страховые взносы

Специальные налоговые режимы предо-
ставляют определенной категории хозяйству-
ющих субъектов налоговые послабления или 
преференции, что способствует их поддержке, 
в частности, в непростых экономических усло-
виях, а также учитывают специфику бизнеса, 
соотнося ее с особенностями исчисления нало-
говой базы. основная цель таких льгот – осво-
бождение от уплаты некоторых видов налогов 
и замена их единым налогом, что способствует 
снижению налоговой нагрузки. так, платель-
щики еСхн, уСн и енвД не несут обязатель-
ства по перечислению в бюджет нДС, налог 
на прибыль, налог на имущество организаций 
с учетом всех установленных законодатель-
ством ограничений.  

к таким субъектам можно отнести сель-
скохозяйственных производителей, индиви-
дуальных предпринимателей, лиц, занятых в 
розничной торговле, вкладывающих денеж-
ные средства в разведку и добычу полезных 
ископаемых и других. отрасли, к которым от-
носятся указанные субъекты, играют немало-
важную роль в осуществлении таких функций, 
как: 

-	 поддержка продовольственной без-
опасности,

-	 создание дополнительных рабочих 

мест (в развитых странах, таких как италия, 
до 80% трудовых ресурсов заняты в сфере ма-
лого бизнеса [3]), 

-	 восполнение ввп (в развитых странах  
от 50% ввп генерируют представители малого 
и среднего бизнеса [4]), 

-	 в силу своих малых размеров подобные 
организации обладают возможностью своев-
ременно реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры и подстраивать предложение 
под конкретные нужды. 

не менее важно для современной россии и 
развитие инновационных технологий, что мо-
жет быть предложено небольшими субъектами 
экономики. 

в связи с возникшей угрозой экономике 
нашей страны, выраженной, в частности, по-
следовательным падением цен на нефть марки 
Brent с 108,30 долларов за баррель 2 января 
2014 года до 48,56 долларов за баррель 28 
января 2015 года, федеральный бюджет не 
может опираться на налоговые поступления 
от деятельности по добыче данного полезного 
ископаемого [7]. 

таким образом, для успешного выживания 
российской экономике жизненно необходимо 
инновационное развитие, отказ от так называ-
емой “нефтяной иглы”. а это возможно через 
совершенствование режимов специального 
налогообложения, что было отдельно отмече-
но 13 августа 2014 года на встрече с членами 
экспертного совета по развитию инноваций. 
кроме того, в поручении минсельхозу россии 
от 11 июля 2014 года была указана необхо-
димость  в части разработки изменений в по-
рядке уплаты некоторых налогов сельскохо-
зяйственными организациями, состоящими на 
еСхн, в сторону более льготных [5].  

Более того, налоговые отчисления, посту-
пающие от таких видов деятельности, служат 
хорошим подспорьем для финансирования в 
том числе бюджетов местного уровня. [1] 

нами выделены функции, которые призван 
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выполнить каждый из рассматриваемых нало-
говых режимов:

-	 развитие предпринимательства, в част-
ности малого бизнеса, повышение его жизне-
способности и конкурентоспособности (уСн);

-	 поддержка сельскохозяйственных про-
изводителей, перераспределение в их пользу 
денежных средств через бюджетную систему 
(еСхн);

-	 противодействие уклонению от уплаты 
налогов субъектами малого предприниматель-
ства, то есть способствование получению бюд-
жетами причитающихся налоговых поступле-
ний (енвД);

-	 упрощение процедуры налогового ад-
министрирования (пСн);

-	 стимулирование притока инвестиций в 
поиск и разработку участ-
ков недр, которые содер-
жат полезные ископаемые 
(система налогообложе-
ния при выполнении зада-
ния о разделе продукции).

кроме того, нами отме-
чается повышенная вос-
приимчивость всех пере-
численных выше агентов 
экономики к изменению 
налогового законодатель-
ства и других обязатель-
ных к уплате в бюджет 
отчислений. в контексте 
данного пункта работы 
стоит обратить внимание 
на ситуацию, возникшую 
после января 2013 года 
в результате повышения 
страховых взносов в пен-
сионный фонд рф для самозанятого населения 
почти в два раза [3]: тогда около 650 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, фермер-
ских хозяйств, частных малых предприятий 
было закрыто [8]. 

С нашей точки зрения, это повлекло за со-
бой ряд негативных явлений для экономики в 
целом. нами проанализированы следующие: 

1) переход части субъектов предпринима-
тельства в теневую экономику;   

2) недополучение бюджетами необходимо-
го объема денежных средств в виде налоговых 
поступлений (как результат первого пункта); 

3) нарушение социального равновесия и 
регулирующей функции налогов (нуждающи-
еся в государственной поддержке социально 
незащищенные слои населения могли обрести 
значительно меньший объем помощи, чем не-
обходимо в действительности). 

помимо прочего, на государство легло 
большее финансовое бремя в части пополне-
ния бюджета. 

мы считаем, что для поддержания экономи-

ческой стабильности и снижения социальных 
противоречий действенным механизмом го-
сударства является налоговое законодатель-
ство, а именно специальные налоговые режи-
мы для отдельных хозяйствующих субъектов 
по вышеуказанным причинам. изучив данные 
статистики, мы пришли к выводу, что введе-
ние специальных налоговых режимов оказало 
благотворное влияние на процесс формирова-
ния этих участников экономики. число офи-
циально зарегистрированных по данным фе-
деральной налоговой Службы и федеральной 
службы государственной статистики возросло. 
количество зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, фермерских хо-
зяйств за последние восемь лет представлены 
на рис. 1, 2 и в табл. [6].

к сожалению, статистики за более ранние 
годы нет, но учитывая, что упрощенная систе-
ма налогообложения (уСн) была впервые за-
конодательно установлен 24 июля 2002 года 
в фЗ №104, еСхн – 29 декабря 2001 года в 
фЗ №187, то бурное возрастание количества 
индивидуальных предпринимателей и фер-
мерских хозяйств может свидетельствовать о 
заинтересованности экономически активного 
населения в существовании подобных нало-
говых режимов. также важно заметить, что в 
связи с введением нормативных требований по 
существенной величине отчислений на соци-
альные взносы, количество индивидуальных 
предпринимателей и фермерских хозяйств су-
щественно снизилось в 2013-2014 годах. Этим 
можно объяснить падение показателей на ри-
сунках 1 и 2.

кроме того, следующим усложняющим по-
ложение субъектов специальных налоговых 
режимов сразу по двум из них – уСн и енвД 
– с 2015 года является введение оплаты нало-
га на имущество организаций в случае оценки 
объектов недвижимости по кадастровой стои-

Рисунок 1 – Динамика количества зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей
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мости [6]. в свою очередь, кадастровая стои-
мость значительно выше инвентаризационной, 
что приводит к увеличению налоговой базы.

С другой стороны, выбранный государством 
курс на реформирование специальных нало-
говых режимов поддерживается увеличени-
ем лимита дохода, который дает возможность 
большему числу хозяйствующих субъектов 
перейти на упрощенную систему налогообло-
жения. Для сравнения: если в 2013 году по со-
стоянию на 1 июня организация могла перейти 
на упрощенную систему с доходом только в 45 
млн. рублей за девять предшествующих меся-
цев, то в 2014 году уже 48,015 млн. рублей. 
в свою очередь, критерий, по которому орга-
низации, применяющие данный режим, могут 
оставаться на нем также увеличили: с 60 млн. 

рублей в 2013 году до 64,20 
млн. рублей в 2014 году и 
68,82 млн. руб. в 2015 году. 
такая реформа способствует 
привлечению предпринима-
телей в легальную экономи-
ку.

поводя итоги, мы, рас-
сматривая роль специальных 
налоговых режимов в части 
преодоления экономических 
противоречий, и как резуль-
тат, социальной напряжен-
ности, отмечаем важность 
существования и дальнейше-
го реформирования действу-
ющих специальных режимов 
налогообложения в сторону 
их расширения. так как это 
способствует, в-первую оче-

редь, развитию малого предпринимательства, 
да и предпринимательства в целом со всеми 

указанными ранее положительными послед-
ствиями. кроме того, льготные налоговые 
режимы служат подспорьем для декримина-
лизации экономики, выхода “из тени”, а, как 
результат, пополнению бюджета. мы также 
пришли к выводу о непродуманном введении 
повышенных ставок по взносам во внебюджет-
ные фирмы. возникает некоторое противоре-
чие между выбранным правительством курсом 
на выход из приближающегося кризиса, что, в 
частности, выражается в указании на необхо-
димость реформирования специальных нало-
говых режимов, и постепенном введении огра-
ничений в действующие режимы. ■

Год/ Вид 
субъекта 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

ип 2503826 3263586 3608145 3795750 3968737 3975081 3382063 3420569

фермерские 
хозяйства 64916 93567 102368 119390 157086 144096 129750 130412

Рисунок 2 – Динамика количества зарегистрированных 
фермерских хозяйств

Таблица – Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей (ИП) и фермерских хозяйств по состоянию на конец года
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риски венчурного предпринимательства в 
производственно-промышленном секторе - методы их 
анализа и оценки

анна владимировна БуСЫГиНа
соискатель
АНо вПо российская академия предпринимательства

венчурное предпринимательство харак-
теризуется высокими априорными рисками, 
при этом на каждой стадии функционирова-
ния и развития венчурной фирмы эти риски 
имеют разную степень вероятности реализа-
ции и разную степень потенциально наноси-
мого вреда. в то же время необходимо пони-
мать, что риск – это с одной стороны вероят-
ность потерь, но с другой стороны риск – это 
открывающиеся возможности, локализован-
ные во внешней среде. открытые и открыва-
ющиеся возможности являют собой дополни-
тельные факторы использования потенциала 
венчурного предпринимательства.

Для успешной деятельности венчурной 
фирме необходимо не только успешно про-
тиводействовать рискам, но и уметь своев-
ременно и наиболее полно их идентифици-
ровать, соответственно для этого необхо-
дима методология анализа и оценки рисков 
функционирования и развития венчурного 
предпринимательства. в настоящее время 
единый методологический подход к иденти-
фикации, анализу и оценки рисков ведения 
бизнеса в рамках венчурного предпринима-
тельства в научной литературе отсутствует. 

так, например, ряд авторов, и в том чис-
ле е.в. михайлова [1, c. 60-65], считают, что 
основу рисковой составляющей венчурной 
деятельности являют собой инвестиционные 
и инновационные риски. в свою очередь н.в. 
хохлов [2] считает, что риски любой дея-
тельности, в том числе и в сфере венчурного 
предпринимательства, имеют социальную, 
экономическую, технологическую и полити-
ческую природу.

в целом, стоит согласиться и с е.в. михай-
ловой, и с н.в. хохловым, в том, что природа 
рисков венчурного предпринимательства не 
однозначна.

но прежде, чем непосредственно перехо-
дить к структурированию видов и типов ри-
ска, в том числе характерных для венчурно-
го предпринимательства, необходимо четко 
определить сущность понятия "риск". в раз-

личных непрофильных словарях [3] указы-
вается, что риск – это деятельность, связан-
ная с вероятностью как счастливого, так и 
неудачного исхода.

Согласно исследованиям, проведенным 
современными российскими [4; 5] и зару-
бежными [6] экономистами, риск представ-
ляет собой измеримую вероятность потерь 
(неполучения запланированных потенци-
альных экономических и прочих выгод), что 
может быть связано с влиянием различных 
рисковых факторов, а также внутрисредовых 
или внешнесредовых условий (их кардиаль-
ным изменением или появлением новых, ра-
нее неучтенных факторов и условий).

источник риска на микроэкономическом 
уровне, как правило, лежит в сфере управ-
ления, то есть все принимаемые управленче-
ские решения в той или иной мере характе-
ризуются наличием рисков [7, c.1], которые 
могут иметь определенные последствия для 
функционирования и развития в том числе 
и венчурного предпринимательства. на ос-
новании этого, стоит согласиться со следую-
щим определением риска. 

риск – это потенциально существующая 
вероятность потери ресурсов или неполуче-
ния доходов, связанная с конкретной альтер-
нативой управленческого решения. иначе 
говоря, риск есть вероятность неблагопри-
ятного исхода, т.е. того, что хозяйствующий 
субъект (в том числе и венчурная фирма) 
в результате неудачного решения понесет 
ущерб в виде дополнительных расходов или 
неполученных доходов.[8]

теория управления рисками оперирует 
также и понятием, обратным по своему смыс-
лу риску. Этим понятием является шанс – ве-
роятность благоприятного исхода, т.е. эко-
номии ресурсов или получения дополнитель-
ных доходов. риск (ВР) и шанс (ВШ) образуют 
полную группу событий [9, c. 89]:

      (1)
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итак, риск есть вероятностная категория 

и характеризовать, и измерять его следует 
как вероятность возникновения определен-
ного уровня потерь. Следовательно, оценка 
риска предполагает измерение возможного 
уровня потерь, с одной стороны, и вероят-
ности их возникновения, с другой.

риск неразрывно связан с управлением 
деятельностью (функционированием и раз-
витием) хозяйствующих субъектов, в том 
числе и венчурных фирм. ни один менеджер 
или руководитель не в состоянии устранить 
риск полностью, но за счет выявления сфе-
ры повышенного риска, его количественного 
измерения, оценки допустимого уровня ри-
ска, регулярного проведения контроля ру-
ководитель способен владеть ситуацией и в 
определенной мере управлять риском. 

управление рисками исходит из предполо-
жения, что при реализации управленческих 
решений потери (не обязательно экономиче-
ские, но и также социальные, технологиче-
ские, политические) неизбежны, но их ве-
личину можно ограничить. применение ме-
тодов управления рисками приводит к тому, 
что размер по-
терь становит-
ся сопостави-
мым с тем выи-
грышем, кото-
рый принесет 
решение. та-
ким образом, 
управленче -
ское искусство 
у п р а в л е н и я 
риском заклю-
чается в ба-
лансировании 
уровней риска 
и потенциаль-
ной выгоды. 

лицо, при-
н и м а ю щ е е 
решение, со-
п о с т а в л я е т 
положитель-
ные и отрица-
тельные сто-
роны возмож-
ных решений 
и оценивает 
их вероятные 
последствия, 
т.е. определя-
ет, насколько 
приемлем и 
оправдан риск, 
в сравнении 
с возможной 
выгодой. в 

каждом конкретном случае необходимо учи-
тывать различные виды рисков. Это означа-
ет, что эффективность управления риском во 
многом зависит от его вида и требует научно 
обоснованной классификации. классифика-
ция рисков позволяет четко определить ме-
сто каждого вида риска в их общей системе 
и использовать для управления им наиболее 
эффективные, соответствующие именно это-
му виду способы и приемы. 

общепринятая классификация рисков ве-
дения предпринимательской деятельности 
(в том числе и венчурной предприниматель-
ской деятельности) представлена нами ниже 
на рисунке 1.

по уровню принятия риски венчурного 
предпринимательства можно классифици-
ровать как приемлемые или допустимые, 
то есть такие риски, при которых сохраня-
ется вероятность получения экономических 
или прочих выгод. кроме этого можно вы-
делить критические и катастрофические ри-
ски. критические риски связаны с высокой 
вероятностью неполучения экономических 
или прочих выгод, но при этом, как правило, 

Рисунок 1 – Классификация рисков, в том числе характерных для функци-
онирования и развития венчурного предпринимательства [10]
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венчурная фирм не утрачивает свои активы 
(материальные или нематериальные). при 
катастрофическом риске венчурная фирма 
не получает никаких выгод и, кроме этого, 
утрачивает свои активы, то есть не может 
продолжить свою дальнейшую деятельность. 

Дальнейшая декомпозиция рисков по ви-
дам и подвидам может быть достаточно тру-
доемкой, поэтому, как правило, на практике 
различают либо чистый риск, либо спекуля-
тивный риск, коррелируя их с соответствую-
щими потерями (в частности, финансовыми, 
эконмическими, производственными и т.д.). 

основные принципы управления рисками, 
в том числе и рисками венчурного предпри-
нимательства, заключаются в следующем 
[11, c. 136-140]:

•	 любое решение, связанное с риском, 
должно быть экономически грамотным и не 
иметь негативного воздействия на результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 

•	 управление рисками в рамках любых 
принимаемых решений должно базироваться 
на необходимом объеме релевантной инфор-
мации (т.е. уместной и актуальной); 

•	 при управлении любыми рисками при-
нимаемые решения должны учитывать объ-
ективные характеристики среды, в которой 
хозяйствующий субъект осуществляет свою 
деятельность;

•	 управление любыми рисками должно 
предполагать текущий анализ эффективно-
сти принятых решений и оперативную кор-
ректуру набора используемых принципов и 
методов управления рисками.

при создании венчурного бизнеса, осу-
ществлении прочей венчурной деятельности 
следует учитывать факторы неопределенно-
сти и риска. под неопределенностью понима-
ется неполнота или неточность информации 
о существенных факторах или условиях, в 
том числе сопутствующих затратах и резуль-
татах [12, c. 72-75], которые могут повлиять 
на успешность функционирования и разви-
тия венчурного предпринимательства. оче-
видно, что любая неопределенность, связан-
ная, в том числе с возможностью возникно-
вения в ходе функционирования и развития 
венчурного предпринимательства тех или 
иных неблагоприятных ситуаций и послед-
ствий, характеризуется понятием "риск". 

при оценке рисков венчурного пред-
принимательства наиболее существенными 
представляются следующие виды факторы, 
формирующие неопределенность в принятии 
решений и управлении рисковым бизнесом, 
среди них в частности стоит выделить [13, c. 
55-56]:

•	 факторы, связанные с нестабильно-
стью экономического законодательства и 

текущей экономической ситуации, условий 
инвестирования и использования прибыли;

•	 внешнеэкономические факторы (воз-
можность введения ограничений на торгов-
лю и поставки, закрытия границ и тому по-
добное);

•	 неопределенность политической си-
туации, фактор неблагоприятных социаль-
но-политических изменений в стране или 
регионе;

•	 неполнота или неточность информа-
ции о динамике технико-экономических по-
казателей, параметрах новой техники и тех-
нологии;

•	 колебания рыночной конъюнктуры, 
цен, валютных курсов и тому подобное;

•	 неопределенность природно-клима-
тических условий, возможность стихийных 
бедствий;

•	 производственно-технологический 
риск (аварии и отказы оборудования, произ-
водственный брак и тому подобное);

•	 инновационный риск, связанный с по-
тенциальной неуспешностью реализации той 
или иной идеи;

•	 неопределенность целей, интересов 
и поведения участников венчурного бизнеса 
(учредителей, руководителей и инвесторов 
венчурного предпринимательства);

•	 неполнота или неточность инфор-
мации о финансовом положении и деловой 
ситуации участников (возможность неплате-
жей, банкротств, срывов договорных обяза-
тельств);

•	 факторы, связанные с невыполнени-
ем своих обязательств инвесторами и т.п.

учитывая, что венчурное предпринима-
тельство аксиоматично является высоко ри-
скованным бизнесом, необходимо понимать, 
что в данном случае указанные выше общие 
факторы неопределенности дополняются 
специфическими факторами, в частности та-
кими как [14, c. 34]:

•	 факторы неопределенности поиско-
вой и предпроектной стадии, ведущие к соз-
данию неактуальных или ошибочных нова-
ций, ценность которых невысока;

•	 факторы неопределенности, связан-
ные с вероятностью быстрого морального и/
или технологического устаревания разрабо-
танной новации (еще до того момента, как 
новация начнет приносить доход инвестору 
и инициатору);

•	 факторы неопределенности, связан-
ные с утратой конфиденциальной информа-
ции, что может привести к более быстрому 
выводу на рынок аналогичной новации пред-
приятием-конкурентом. 

итак, выше сказанное, позволяет нам 
определить, что риск (в том числе и риски 
деятельности / функционирования и разви-
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тия венчурного предпринимательства) – это 
потенциально существующая вероятность 
потери ресурсов или неполучения доходов 
(прямых и косвенных экономических и про-
чих выгод), связанная с конкретной альтер-
нативой управленческого решения. 

иначе говоря, риск есть вероятность не-
благоприятного исхода, т.е. того, что хозяй-
ствующий субъект, в том числе венчурная 
фирма (а значит и венчурные инвесторы) 
в результате неудачного решения понесет 
ущерб в виде дополнительных расходов или 
неполученных доходов. [15, c. 34]

общеизвестно, что наличие рисков дея-
тельности / функционирования и развития 
венчурного предпринимательства требует 
точной и всесторонней оценки этих рисков.  
риск как экономическая категория совмеща-
ет в себе оценку вероятности потерь и их ве-
личину. оценка риска – один из этапов его 
анализа и дальнейших действий по его ми-
нимизации в рамках того или иного управ-
ленческого решения. оценка риска заклю-
чается в качественной или количественной 
оценке возможных потерь и вероятности их 
возникновения. при этом, как правило, ис-
пользуются качественные и количественные 
методы. [16, c. 16-20]

качественная оценка риска проводится 
преимущественно экспертными методами и 
используется при сравнении весьма огра-
ниченного числа альтернатив принимаемого 
инвестиционного решения. Данная оценка 
реализуется, как правило, в форме состав-
ления рейтингов (ранжирования альтерна-
тив инвестиционных решений) на основе 
мнений экспертов. чтобы снизить влияние 
субъективного фактора на результаты оцен-
ки, в рейтинг могут включаться и некоторые 
объективные характеристики сравниваемых 
объектов, поддающиеся измерению и сопо-
ставлению без участия экспертов. 

использование результатов рейтинга зна-
чительно облегчает аналитическую работу 
по управлению рисками. выделяют четыре 
подгруппы методов качественного анализа 
рисков: 

1) методы анализа имеющейся информа-
ции;  

2) методы сбора новой информации; 
3) методы моделирования; 
4) эвристические методы.
качественные методы направлены в ос-

новном на осуществление логического ана-
лиза установления существования различ-
ных видов риска, определяющих их факто-
ров, причин и возможных последствий. 

в свою очередь методы количественно-
го анализа и оценки рисков направлены на 
численное определение размеров как от-
дельных рисков, так и риска бизнес-струк-

туры (в том числе и венчурной фирмы) в це-
лом. исходной информацией для проведения 
количественного анализа служат итоговые 
результаты качественного анализа. методы 
количественного анализа можно классифи-
цировать на: 

1) аналитические методы; 
2) вероятностно-теоретические методы; 
3) нетрадиционные методы; 
4) эвристические методы.
как правило, на практике количественная 

оценка риска предполагает измерение сте-
пени риска с помощью методов математиче-
ской статистики и теории вероятностей. так, 
например, в соответствие с теорией вероят-
ностей среднее ожидаемое значение случай-
ной величины Х определяется как взвешен-
ное из всех возможных значений с учетом 
вероятностей их реализации и вычисляется 
по формуле [17, c. 489]:

 
     (2)

где: pi – вероятность наступления соот-
ветствующего значения или события xi.

получив вероятность наступления соот-
ветствующего значения или события необ-
ходимо обосновать его количественно с по-
мощью иных характеристик распределения 
случайной величины. Для этого, в практи-
ке управления рисками, в том числе рисков 
венчурного предпринимательства, использу-
ют два показателя – это показатели диспер-
сии (вариации) и стандартного отклонения.

Значение дисперсии (VAR) определяется 
как сумма квадратов отклонений случайной 
величины от ее среднего значения, взвешен-
ных на вероятности [17, c. 489]:

       (3)

Значение среднего квадратичного откло-
нения (σ) или стандартное отклонение рас-
считывается как корень квадратный из полу-
ченного значения дисперсии [17, c. 489]:

       (4)

чем ниже значение среднего квадратич-
ного отклонения, тем ниже вероятность на-
ступления рискового события, соответствен-
но тем выше вероятность того, что венчур-
ная фирма будет развиваться в достаточной 
мере устойчиво. 

рассмотрев основные методологические 
подходы к исследованию рисков функциони-
рования и развития венчурного предприни-
мательства, далее считаем целесообразным 
представить уточенную методику анализа и 
оценки рисков данного предприниматель-
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ства. Для этого считаем целесообразным 
интегрировать классификацию рисков по 
сферам возникновения в целях анализа с 
методами математической статистики для их 
оценки. итак, нами предлагается выделять 
шесть ключевых видов рисков венчурного 
предпринимательства:

1) производственный риск – это риск ве-
роятных убытков, связанный со сбоями или 
отклонениями в производственном процессе, 
обусловленный технологической неэффек-
тивность, что предопределяет рост затрат 
ресурсов или непроизводительное их ис-
пользование;

2) коммерческий риск – это риск неполу-
чения запланированных доходов в результа-
те влияя рыночных объективных и субъек-
тивных факторов, что приводит к неверной 
оценке потенциала спроса на продукт (тех-
нологию) и неверной планированию произ-
водственно-сбытовой деятельности;

3) финансовый риск – это риск, связан-
ный с выполнением финансовых (денежных) 
обязательств венчурной фирмы перед свои-
ми контрагентами и инвесторами. финансо-
вый риск представляет собой производную 
коммерческого риска, в результате которо-
го потоки входящих финансовых ресурсов 
(поступления денежных средств от основ-
ной / операционной деятельности) не обе-
спечат должного покрытия потоков исходя-
щих финансовых ресурсов (оттока денежных 
средств по обязательствам);

4) инвестиционный риск – это риск, воз-
никающий у инвестора и связанный с недо-
статочной отдачей или отсутствием отдачи от 
вложения инвестиционных ресурсов в устав-
ный капитал (и соответственно, в активы) 
венчурной фирмы;

5) инновационный риск – это риск, об-
условленный научно-прикладными разра-
ботками, в результате которых полученная 
новация (виде технологии управления или 
производства продукции) не является эф-
фективной и / или целесообразной (то есть 
не имеет практической значимости);

6) юридический риск состоит в первую 
очередь в потерях и убытках, обусловлен-
ных неверным оформлением нормативно-
правовой документации венчурного бизнеса, 
что может вызвать преждевременный выход 
во внешнюю среду секретной информации, 
касающейся концепции бизнеса, интеллек-
туальных актов и проч. 

представленный выше перечень рисков в 
сумме отражает всю совокупность возможных 
потерь, которые может понести венчурная 
фирма в рамах своего функционирования и 
развития. анализ рисков целесообразно про-
водить на основании следующих расчётных 
формул, с учётом сущности и содержания 

каждого вида риска. 
итак, как было установлено выше произ-

водственный риск связан с тем, что затраты 
ресурсов на производство наукоёмкой про-
дукции будут выше планируемых, при этом 
венчурная фирма может получить либо по-
нижение прибыли, либо уток в случае чрез-
мерного роста ресурсоёмкости производства, 
соответственно аналитически производ-
ственный риск можно рассчитать следующим 
образом [18]:

    (5)

где:
RP – показатель производственного ри-

ска;
(CRF ÷ CRP) – отношение фактической и 

плановой ресурсоёмкости производства про-
дукции.

коммерческий риск бизнеса венчурного 
предпринимательства состоит в неполучении 
запланированного объёма доходов от реа-
лизации продукции. Следовательно, анализ 
коммерческого риска может быть проведён 
следующим образом [18]:

      (6)

где:
RC – показатель коммерческого риска;
(IOF ÷ IOP) – отношение фактического 

и планового поступления доходов от сбыта 
продукции на рынке.

финансовый риск состоит в том, что вен-
чурная фирма не сможет исполнять свои обя-
зательства за свет поступления денежных 
средств от реализации продукции (техноло-
гии) на рынке. иными словами, поступление 
денежных средств будет недостаточным для 
обеспечения совокупных обязательств.  Сле-
довательно, анализ финансового риска мо-
жет быть проведён следующим образом [18]:

       (7)

где:
RF – показатель финансового риска;
(COF ÷ COP) – отношение фактического 

и планового покрытия совокупных обяза-
тельств фирмы за свет входящего потока де-
нежных средств по операционной деятель-
ности.

инвестиционный риск бизнеса венчурно-
го предпринимательства состоит в том, что 
инвесторы могут не получить отдачу на вло-
женный капитал. Для венчурного инвестора 
важен рост рентабельности инвестированно-
го капитала, поскольку рентабельность ин-
вестированного капитала равна рентабель-
ности чистых активов, сформированных за 
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счет этого капитала [19], отсюда анализ ин-
вестиционного риска может быть проведён 
следующим образом [20]:

  (8)

где:
RInv – показатель инвестиционного ри-

ска;
(ROICF ÷ ROICP) или (RONAF ÷ RONAP) 

– отношение фактического и планового по-
казателя рентабельности инвестированного 
капитала (рентабельности чистых активов). 

Следующий риск – это инновационный 
риск венчурного предпринимательства. Дан-
ный риск выражается в том, что разработан-
ная новация, которая составит основу вен-
чурного бизнеса, может быть нежизнеспо-
собной. 

Следовательно, анализ инновационного 
риска может быть проведён следующим об-
разом [18]:

      (9)
где:
RI – показатель инновационного риска;
(VIF ÷ VIP) – отношение фактического и 

планового уровня жизнеспособности разра-
ботанной новации.

Для анализа жизнеспособности новации 
(новаций), которая положена в основу биз-
неса венчурного предпринимательства, мож-
но использовать простой балльный метод, в 
рамках которого экспертным путем анализи-
руется совокупность единичных показателей 
жизнеспособности: новизна, изобретатель-
ский уровень, практическая применимость и 
способность к обновлению (эволюциониро-
ванию). Для анализа используется целочис-

ленная балльная шкала (см. таблицу 1). 
анализировать жизнеспособность инно-

вации можно с использованием экспертного 
"мозгового штурма", на основе мнения экс-
пертов рассчитывается среднее арифметиче-
ское значение показателя жизнеспособности 
новации. Для уточнения согласованности 
мнений экспертов можно использовать рас-
чёт коэффициента конкордации [21]. 

Следующий вид риска бизнеса венчурно-
го предпринимательства – это юридический 
риск. Данный вид риска наиболее сложен 
для идентификации и анализа. по нашему 
мнению, он также может быть проанализиро-
ван экспертным путем на основе выражения 
объективного мнения экспертов о состоянии 
действительной юридической защищённости 
бизнеса и интеллектуальной собственности 
венчурного предпринимательства. отсю-
да, расчёт юридического риска может быть 
представлен следующим образом [18]:

 (10)

где:
RL – показатель юридического риска;
LPF – фактический уровень юридической 

защищённости бизнеса и интеллектуальной 
собственности венчурного предпринима-
тельства (венчурной фирмы).

полученные аналитические значения ри-
сков в виде коэффициентов требуют мето-
дической оценочной их интерпретации. Для 
этого целесообразно воспользоваться табли-
цей 2. 

Для расчета суммарного значения рисков 
деятельности (функционирования и разви-
тия) венчурного предпринимательства не-
обходимо учитывать вероятность реализа-
ции рисковых событий. по нашему мнению, 
вероятность реализации рисков венчурного 
предпринимательства будет особенно вы-
сока в инновационном и инвестиционном, а 

Баллы Характеристики жизнеспособности новации

от 0,01 до 
3-х баллов

новация (новации) характеризуются незначительной новизной (представляют 
собой улучшение предыдущих технологий).
изобретательский уровень можно охарактеризовать как частичное 
рационализаторство или модернизацию. новация (новации) имеют локальное 
или ограниченное практическое применение, вероятность эволюционирования 
новации невысокая.

от 3,01 до 6 
баллов

новация характеризуется достаточной новизной, но может представлять собою 
мощный системный upgrade предыдущих технологий. изобретательский уровень 
может быть модернизационным, но с использованием новых фундаментальных 
научных знаний. новации при этом имеют расширенное практическое применение, 
вероятность дальнейшего эволюционирования новации средняя.

от 6,01 до 9 
баллов

новация характеризуется уникальностью, новой технологичностью. 
изобретательский уровень фундаментально-прикладной. новация имеет 
системное практическое применение, вероятность дальнейшего успешного 
эволюционирования новации достаточно высокая.

Таблица 1 - Упрощённая методика анализа жизнеспособности новации (новаций), со-
ставляющих основу бизнеса венчурного предпринимательства [20]
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также юридическом плане, и несколько ниже 
в производственном, коммерческом и финан-
совом плане. производственные, коммерче-
ские и финансовые риски являются след-
ствием инновационных, инвестиционных и 
юридических рисков. Соответственно рас-
пределение вероятности рисков венчурного 
предпринимательства можно представить 
следующим образом (см. ниже таблицу 3). 

Таблица 3 - Распределение вероятности 
рисков венчурного предпринимательства 
[20]

Вид риска Вероятность риска 
производственный риск 0,1
коммерческий риск 0,1
финансовый риск 0,1
инновационный риск 0,25
инвестиционный риск 0,25
Юридический риск 0,2

полная вероятность реализации всех ри-
сковых событий составляет единицу. Для 
расчета ожидаемого значения рисков вен-
чурного предпринимательства используют 
формулу (2). вариативность рисков деятель-
ности (функционирования и развития) вен-
чурного предпринимательства рассчитыва-
ется с использованием формул дисперсии и 
среднего квадратичного отклонения. 

на основе полученного ожидаемого зна-
чения рисков венчурного предприниматель-
ства определяют уровень их приемлемости 
на основе следующей оценочной шкалы 
(рисунок 3). учитывая, что венчурное пред-
принимательство априорно характеризуется 
высокими рисками, мы считаем, что прини-
маемый уровень риска может составлять по-
рядка 60%. критический риск для венчурно-
го предпринимательства составляет, по на-
шему мнению, от 61% до 80%, свыше 80% 
риск венчурного предпринимательства стоит 
считать катастрофическим.

на основе регулярного мониторинга (ана-
лиза и оценки) рисков венчурных фирм 
управленческим звеном принимаются со-
ответствующие решения, направленные на 
оптимизацию деятельности потенциально 
рисковых функционалов и сфер, а также на 

минимизацию последствий влияния рисков 
на функционирование и развитие бизнеса 
указанных фирм, осуществляющих деятель-
ность в сегменте венчурного предпринима-
тельства. 

предложенная методика включает два 
основных этапа, в рамках которых выпол-

няется ряд исследовательских процедур. в 
рамках первого этапа на основе применения 
специально разработанного экономико-ма-
тематического инструментария рассчитыва-
ется количественное значение каждого вида 
контролируемого риска (производственного, 
коммерческого, финансового, инновацион-
ного, инвестиционного, юридического). в 

Градация риска 
(значение риска) Интерпретация значения риска

от 0,1% до 25% невысокий (низкий) уровень риска деятельности (функционирования и 
развития) венчурного предпринимательства

от 25,1% до 50% оптимальный (средний) уровень риска деятельности (функционирования 
и развития) венчурного предпринимательства

от 50,1% до 75% высокий уровень риска деятельности (функционирования и развития) 
венчурного предпринимательства

от 75,1% до 100% предельно высокий уровень риска деятельности (функционирования и 
развития) венчурного предпринимательства

Таблица 2 - Оценочная интерпретация рисков венчурного предпринимательства [20]

Рисунок 3 – Оценочная шкала приемле-
мости рисков венчурного предприниматель-

ства [20]



НО

НАУЧНый обозревАтель • 4(52) / 2015                                 23

Библиографический список:

1. Михайлова Е.В. Инновационные риски венчурного инвестирования в условиях финансового кризиса // Бизнес. Об-
разование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2009. – № 9. – С. 60-65.

2. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: Издательство "Юнити-Дана",2008. 
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Издательство "АСТ", 2009; Даль В.И. Толковый словарь русского 

языка. – М.: Эксмо, 2012. 
4. Гранатуров В.М. Экономический риск. – М.: Дело и сервис, 2010
5. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. – М.: Издательство ВЗФЭИ,2009
6. Найт Ф. Управление рисками. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: ИД "Гребенников", 2011. 
7. Гуриева Л.К., Доева Ф.Н. К вопросу о сущности и классификации финансовых рисков компании Управление экономи-

ческими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 7 (67). С. 1.
8. Дудин М.Н., Лясников Н.В., Поляков В.Л. Формирование инновационной среды как важнейшее условие обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур. Монография. – М.: "НП Издательский дом “Экономический 
журнал”", Издательство "Элит", 2012.

9. Блюмин С.Л., Шуйкова И.А. Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности. – Липецк: ЛЭГИ, 
2011. – С. 89

10. Составлено автором на основе изучения теоретических и методологических источников по теме исследования
11. Емельянова О.Ю. Особенности в подходах к управлению рисками в предпринимательской деятельности // Вест-

ник Челябинского государственного университета. Экономика. – 2009. – № 1 (139). – С. 136–140.
12. Данько Н.И., Решетняк Е.И. Оценка чувствительности инвестиционных проектов к изменению факторов внеш-

ней среды // Проблемы экономики. – 2009. – №3. – С.72 – 75.
13. Саидов М.П.А. Оценка возникновения рисков при управлении инвестиционными проектами в условиях средовой 

неопределенности // Транспортное дело России. – 2010. – № 3. – С. 55 – 56.
14. Тебекин П.А. Выбор методов управления рисками инвестирования инновационных проектов развития // Иннова-

ционная экономика: информация, аналитика, прогнозы. – 2011. – № 3-4. – С. 34.
15. Стратегическое управление финансами промышленной корпорации. – М., 2012. – С. 145
16. Ямпольская Н.Ю., Смольникова Г.Н. Инновации в управлении качеством и конкурентоспособностью продукции // 

Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – №6. – С. 16 – 20.
17. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Эксмо, 2010. – С.489
18. Предложено автором 
19. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 

2001.
20. Разработано автором 
21. Подробнее о расчёте коэффициента конкордации см.: Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской кон-

куренции. – М.: Маркет ДС, 2010. 

ЭкОНОмика и управлеНие
рамках второго этапа проводится количе-
ственная оценка с использованием методов 
математической статистики ожидаемого зна-
чения суммы рисков с учётом вероятности 
каждого из них и определяется уровень при-
емлемости совокупного значения рака и его 
потенциальных вариаций. Своевременное 
проведение рисковой диагностики и иденти-

фикации всех вероятных рисков деятельно-
сти венчурного предпринимательства позво-
ляет принимать своевременные и упреждаю-
щие решения, направленные на обеспечение 
эффективности функционирования и разви-
тия фирм указанного предпринимательского 
сегмента. ■
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как представляется, сущность, роль и 
значение   офшоров  для мировой экономи-
ки в целом и для россии в частности, вряд 
ли могут быть определены в терминах един-
ственной характеристики [3,4].

многомерность понятия  «офшоры»  про-
являет себя уже с попыток его четкой  тер-
минологической   фиксации и  при  опреде-
лении истоков и времени возникновения оф-
шоров. 

то, что данный феномен не является ис-
ключительно современным и существовал  
прежде - давно  аксиома. 

но при этом кто-то начинает отсчет  исто-
рии возникновения офшоров с Древней  Гре-
ции, в которой существовал  импортный и 
экспортный  налог с продаж в размере 2 %,  и 
купцы, чтобы избежать его, объезжали афи-
ны и использовали для торговли  небольшие 
соседние  острова, где торговля шла без раз-
личных сборов.

 кто-то предпочитает вспоминать XV век, 
когда английские купцы, из-за больших на-
логов и ограничений в англии, предпочита-
ли продавать шерсть во фландрии, где на-
логи и ограничения были существенно ниже. 
исторические экскурсы могут нас увести и  в 
XVIII век, когда  предприниматели из Север-
ной америки заключали сделки купли-про-
дажи на территориях латиноамериканских 
государств во избежание английского вво-
зного налога.

в панаме в 1927 году был принят корпо-
ративный закон, полностью освобождавший 
корпорации, зарегистрированные в этой 
стране, от налогов на прибыль от ведения 
бизнеса и от предоставления любого вида 
отчетности: бухгалтерской, аудиторской и 
другой [6].

иногда в качестве исторически первого 
прецедента «налогового убежища» в европе 
называют  пограничный  городок  кампио-
не (между Швейцарией и италией), ставший  
таковым  после  того, как обе страны отка-
зались от  налоговой юрисдикции над  ним. 

не полемизируя, отметим и широко рас-
пространенное мнение о том, что идея оф-
шорного бизнеса в современном понимании 
родилась в конце XIX века и опиралась на 
судебные прецеденты британского суда по 
вопросам налогообложения иностранных ре-
зидентов, а  основы современной практики 
офшорного бизнеса были заложены британ-
скими судовладельцами, страховщиками, 
банкирами.  Будучи поначалу  связанным  с 
использованием «гавани удобного флота»,  
этот бизнес позже распространился  на сфе-
ру финансов и предоставление услуг различ-
ного рода, причем не только в великобрита-
нии, но и в  ее бывших колониях.

Считается, что впервые термин «офшоры»  
был использован в 50-е годы XX века  неким 
американским журналистом, описавшем в 
своей статье финансовую компанию, которая 
во избежание контроля и регулирования со 
стороны американских властей, перемести-
ла свою деятельность на территорию с бо-
лее привлекательным налоговым режимом.  
хотя, как представляется,  в  таком звучании 
термин  имел  не юридический, а скорее эко-
номико-географический характер. 

Сегодня  понятие «офшор» (от английско-
го off shore)  имеет  множество аналогов и  
в английском,  и русском  языках. Дослов-
ный,   согласно знаменитому словарю мюл-
лера,  перевод,  означающий  «находящийся 
на расстоянии от берега» [5],  а так же «вне 
берега», «вне границ»,  имеет скорее  сим-
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волическое толкование. в  качестве сино-
нимов в научной литературе  используются 
понятия:  офшорная зона, налоговое убежи-
ще, налоговый рай, офшорная юрисдикция. 
в международных документах чаще исполь-
зуется синонимичный термин «налоговая га-
вань». 

 н. Шэксон в своей,  ставшей уже знамени-
той, книге, также понимает офшор как  «на-
логовую  гавань» и  определяет   как  «место, 
стремящееся привлекать бизнес, предлагая 
физическим и юридическим лицам политиче-
ски стабильные возможности обходить пра-
вила, законы и нормы, действующие в дру-
гих юрисдикциях» [7]. 

Суммирование различных подходов к 
формулированию дефиниции «офшор» и 
наиболее типические характеристики по-
следнего позволяют предложить следующее 
определение офшора как правовой  катего-
рии: «Это некие финансовые центры, часто 

ЮриСпрудеНциЯ
географически четко очерченные, стремя-
щиеся привлечь иностранный капитал по-
средством предоставления налоговых льгот 
и других привилегий нерезидентам и обеспе-
чения эффективной защиты прав собствен-
ности,  конфиденциальности информации 
при проведении  большинства финансовых 
операций,  предоставляющие   возможности   
использования действующего  гибкого кор-
поративного законодательства».

примечательно, что легального опреде-
ления этого понятия, несмотря на  настоя-
щий расцвет и  стремительное  расширение   
географии офшоров  за два - три  последних 
десятилетия,  нет в законодательстве многих 
стран.  не  нашло  это  понятие   своего за-
крепления и в российском законодательстве, 
несмотря  на принятие на сегодняшний день  
пакета так называемых «антиофшорных» за-
конов [2,1,4]. ■
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In Uzbekistan the independence of the 
mass media and it’s juridical strengthening are 
closely connected with the Independence of our 
country. Today it is necessary to say that the 
role and significance of the mass media in the 
system of the citizens society  institutes in our 
life. There are rules, providing the freedom of 
speech, the press and opinion and also, rules 
about the mass media in our Constitution. 29, 
67th articles of the Constitution can be exam-
ples for this. [1]. After Independence, in the 
history of Uzbekistan, the principle of freedom 
of mass media was first fortified as a constitu-
tional rule and their juridical designation was 
indicated in the society. In the citizens society 
mass media plays the main role in the open-
ness of the country’s politics, in publisizing ref-
ormations to people. 

Today we can not reach the activeness of cit-
izens in the political and social life of our coun-
try, to increase political activeness of people, to 
develop democratic process,  without providing 
the freedom of information, without learning 
to use the mass media in correct way for say-
ing opinions, ideas about evidents which taking 
place in the society and world. During the past 
years especially, last ten years the actions were 
carried out which in providing the freedom of 
speech, liberalizing the mass media. First of all, 
the base of legality was created which supply-
ing the development of this branch and more 
than 10 laws were accepted. [2.28-29]

Juridical designation and their function, 
powers have been indicated clearly in the “о 

средствах массовой информации” law which 
accepted by “Oliy Majlis” of the Republic of Uz-
bekistan in 2007 15 january. The mass media 
function basing on the constitution,  “о сред-
ствах массовой информации” law. Besides 
this, there are following law documents given 
below: “об издательской деятельности”, “о 
гарантиях и свободе доступа к информации”, 
“о рекламе” laws. 

Our citizens should have wide comprehen-
sion about mass media’s legal position, pecu-
liarities and authorities. Mass media is a school 
which shows recent happenings and events by 
reorganizing them as news in e-version and as 
well as on broadcasting. Nowadays, we should 
expose mass media as governmental and non-
governmental and as well as local mass media 
in a separate way. 

Governmental mass media – is organized by 
state and also provided with certain amount of 
money by state and such mass media is known 
as a governmental mass media.

Non-governmental mass media – could be 
considered non-governmental organizations, 
social units or the mass media which was or-
ganized by individual person and is being func-
tioned by that individual’s fund.

Local media – is an organization which is ar-
ranged by the representative institution of local 
authority or the media which is functioning with 
the support of local budget. 

There are some reformations being carried 
out in mass media field samely with the devel-
opment of non-governmental media, and the 
providence of democratizing it in media field.  
There are fulfilled some alterations such as 
qualifying personnel with good skills, and im-
proving the financial basis, and countenancing 
non-governmental media as well. Currently, for 
instance, 53 percent of TV channels, 85 percent 
of radio channels are non-governmental orga-
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nizations in our country. President I.A.Karimov 
stated in his speech as: As a result of widely 
explored matters, just in 10 years, press is ex-
tended its quantity to 1,5, e-media to 7 and 
their total amount is reached to 1200. [2.30].  
We might see the development of media and its 
increase in numbers following illustration. For 
instance, if the total number of our country’s 
media was 475 (which are 384 newspapers, 
66 magazines, 19 television channels, 3 cable 
television, 2 broadcasting stations, 1 informa-
tion agency) in 1994, and, as to the statistics 
on the first January 2012, it increased to 1254 
(which are 706 newspapers, 255 magazines, 
173 web-sites, 64 television, 36 broadcasting, 
16 information centre, 4 information agency), 
then on the 1 March 2014, this number went up 
to 1372. At  present, there are 5 basic forms of 
mass media in the world, and they are press 
(newspapers, magazines and etc), television, 
radio, information agency and internet sites. 
We should also mention that, in present time, 
the internet is spreading over the world in-
tensely. The Internet is noted with its wide us-
age, convenience, velocity and also with its pe-
culiarity of all press, radio and television, which 
are accumulated together in the internet. The 
Internet system was initiated in Uzbekistan in 
May 1996 and the amount of users are increas-

ing in numbers annually. The President  of Uz-
bekistan claimed in the 21st anniversary of the 
Constitution of Uzbekistan, that “The Percent-
age of users of internet enlarged to 18,3 and, 
there are 7 million and hundred thousands of 
them nowadays”. [3.]

Additionally, the mass media’s place in soci-
ety is based on its quality and evidence on the 
basis of truth and fair trendency. For this pur-
pose, Journalists are requested to have deep 
educational outlook and experience. [4.88]. 
Significantly, Journalists’ unchanged rule  
should be the stable truth. Because, according 
to the sixth article of the rule about “The de-
fense of the journalistic profession’s process”, 
their responsibility is to offer objective infor-
mation and verification of the correctness of 
his materials [5.53],  and this rule’s fifteenth 
article shows that journalist must take respon-
sibility for his distributed and prepared infor-
mations as requested in the article. Journalist 
is not accountable for his statement on official 
reports and for its distribution. So that they are 
demanded a great deal of responsibility. 

In conclusion, in the state development 
phase, considering this field as “fourth author-
ity” is a step by-step implementation of refor-
mation. ■
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к.Э. Циолковский, который известен как 
один из самых ярких представителей фило-
софии космизма, был убежден в наличии 
космической разумной жизни, по своему со-
вершенству намного превосходящей челове-
ческую. он считал, что биологическая эво-
люция человека не завершена, и человече-
ский организм коренным образом изменится 
в будущем. в этом контексте интересна идея 
автоэволюции (управляемой человеком эво-
люции) к.Э. Циолковского, согласно которой 
при достижении очень высокого уровня со-
циального, нравственного и научно-техни-
ческого прогресса наступят времена, когда 
человек должен обрести более крепкое здо-
ровье, жить долго, а в перспективе стать 
бессмертным при соответствующих условиях 
и применении достижений научного прогрес-
са [7, с.160-176.]. идея к.Э. Циолковского о 
постепенном преобразовании человеческого 
организма на путях автоэволюции созвучна 
другим научным гипотезам.

Другой представитель русского космизма 
в.и. вернадский обосновал роль человека 
как мощной геологической силы и с оптимиз-
мом смотрел на будущую человеческую исто-
рию, связанную с последующим эволюцион-
ным преобразованием биосферу в ноосферу. 
он подчеркивал значимость «высокой и гу-
манной задачи… чтобы не довести человече-
ство до самоистребления» [11, с.59.], при-
зывал осмысливать роль и место человека в 
планетарном масштабе, как сейчас принято 
говорить, с позиций глобалистики.

 космические ритмы земной жизни био-
сферы, человека и человечества, определяе-
мые, прежде всего, периодическими колеба-
ниями солнечной активности, по мнению а. 
л. чижевского, заслуживают всестороннего 
исследования, поэтому он старался зафикси-
ровать эти космические ритмы биосферы на 
самых разных ее уровнях, начиная от микро-
бов и кончая людьми [18, с.33.]. 

таким образом, стремление познать че-
ловека, его будущее, как составную часть 
космоса, является важнейшей чертой антро-

покосмической философии таких философов 
как к.Э. Циолковский, в.и. вернадский и 
а.л. чижевский. в их учениях можно найти 
разные подтверждения включенности чело-
века во всеобщий поток земного и космиче-
ского развития, зависимости судеб челове-
чества от эволюции космоса.

н.Г.  холодный ратует за бережное отно-
шение к природе, направленное не на кра-
тковременные выгоды, а на ее дальновид-
ное преобразование. Дальнейший прогресс 
человека невозможен без рационально и 
гармонически построенных отношений его 
с окружающей средой. человек ответстве-
нен перед космосом за благополучие земной 
природы и самого себя как «главного носи-
теля прогрессивных тенденций космической 
жизни на нашей планете» [16]. при наличии 
соответствующей системы общественных от-
ношений, человеку отводится роль главной 
созидающей силы биосферы, способной пре-
вратить стихийную эволюцию в сознатель-
но организуемую. он верил в наступление 
торжества нового мировоззрения – антропо-
космизма, с его установками коллективизма, 
единства, равенства и братства всех людей   
[16, с.195.]. 

известны и другие подходы, дающие  про-
гностические оценки роли и места человека 
с антропокосмических позиций. Согласно 
одной, «глобализирующийся мир должен 
быть миром целостного человека. …чтоб со-
ответствовать глобальному масштабу про-
блем, интеллектуальная воля человечества 
должна снять ограничения, налагаемые ре-
лигиозными, национальными, классовыми 
и прочими барьерами, унаследованными от 
прежнего доглобального состояния челове-
чества, избавляться от утопий, порождаемых 
проекцией в будущее частнособственниче-
ского интереса» [9, с.31.]. Согласно следую-
щему  подходу, «человек Достроенный – это 
единый организм, а не организм, просто ис-
пользующий что-то из своего окружения. Это 
организм, достроивший себя и уже нежизне-
способный (в своем новом качестве) без этих 
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достроек. назовем его Homo sapiens se ip-
sum perimplens – человек, себя пополняю-
щий, достраивающий (от латинского impleo 
пополнять, комплектовать)» [15, с.159]. 

человек Достроенный рассматривается 
как продукт и вершина развития биосферы, 
ставший мощнейшим творцом биосферы и 
ноосферы. но в хх веке ситуация измени-
лась. мощь человека Достроенного, по и.м. 
фейгенбергу, стала такой, что последствия 
его действий могут стать необратимыми. и 
перед человеком Достроенным встает во-
прос – «что я смею сделать?». Это жизненно 
важный вопрос, от ответа на который необ-
ратимо зависит качество жизни (а то и само 
существование жизни) следующих поколе-
ний. предвидение, прогнозирование резуль-
татов своих действий стало жизненно необ-
ходимым.

человек достроил и усилил свою руку, 
свой аппарат памяти, мышления, прогнози-
рования будущего. но его этика, система от-
ношений между людьми, между народами, 
система отношения к природе, к биосфере 
мало изменились за последнюю пару тысяч 
лет. в процессе биологической эволюции 
живые организмы активно преодолевали со-
противление среды. и у человека возникло 
представление о том, что он выше окружа-
ющей его природы, что он должен покорить 
природу, взять у нее все ему полезное. но 
человек – в том числе и человек Достроен-
ный – часть этой природы, часть биосферы. 
и забота о природе, о биосфере – это и есть 
забота о человечестве. Став сильным, чело-
век должен не бездумно брать у природы, не 
покорять природу, а заботиться о ней: буду-
щее биосферы это и будущее человечества – 
порождения биосферы и ее части. взаимоот-
ношения человека и биосферы, взаимоотно-
шения между народами и людьми в обществе 
– это то, что требует коренных изменений и 
улучшений в период сильного человечества, 
человека Достроенного. таким образом, на 
смену человеку разумному, как разъясня-
ет  и.м. фейгенберг, идет человек Достро-
енный. но выжить он сможет только в том 
случае, если его разумность будет намного 
превосходить разумность нынешнего чело-
века. он должен стать Homo sapientissimus 
perimplens [15, с. 160.].  

 Современник н.ф. федорова, а.в. Сухо-
во-кобылин обосновывая будущую космо-
эпоху, считал, что человечество находится 
еще в своей земной стадии развития. чело-
вечеству в своем развитии предстоит пройти 
два этапа: сначала – солнечную, когда про-
изойдет расселение землян в околосолнеч-
ном пространстве, и звездную, предполагаю-
щую проникновение в глубины космоса с его 
последующим освоением. у а.в. Сухово-ко-

былина  всемир представляет «тотальность 
миров, человечеством обитаемых во всей 
бесконечности вселенной». такое звездное 
будущее возможно лишь при колоссаль-
ном эволюционном прогрессе человечества. 
Дальнейшее одухотворение человека связа-
но с достижением способности «летания». 
изобретение средств передвижения – это 
первые шаги к свободе и силе. «человека 
технического» сменит «человек летающий»: 
«высший, т.е. солярный, человек просветит 
свое тело до удельного веса воздуха… и для 
этого выработает свое тело в трубчатое тело, 
т.е. воздушное, более того, в эфирное, т.е. 
наилегчайшее тело» [13].  в процессе такого 
преобразовательного действия, направлен-
ного на природу человека, он освободится 
от  нынешней тяжелой телесной оболочки и 
превратится  в новое бессмертное духовное 
существо.

концепция «сил развития», разрабатыва-
емая н.а. умовым, основана на направлении 
живого ко все большему совершенствова-
нию сознания, об антиэнтропийной сущно-
сти жизни, о творческой природе человека. 
С усложнением жизни должна возрастать и 
способность к творчеству и ее последова-
тельный переход  к сознательным актам [14] 
. в недрах человечества, считает н.а. умов, 
вызревает новый эволюционный тип – homo 
sapiens explorans (человек разумный, ис-
следующий), стоящий на гребне эволюции,  
с девизом: «твори и созидай!». в отличие 
от в.и. вернадского, умов считал возник-
новение жизни совершенно маловероятным 
событием. тем не менее она смогла осуще-
ствиться на нашей планете только потому, 
что произошло не в «ограниченной матери-
альной системе», а «в системе беспредель-
ной», каковой является весь космос. 

С.н. Булгаков, осмысливая развитие че-
ловека, приходит к выводу, что хозяйствен-
ный труд есть… новая сила природы, новый 
мирообразующий, космогонический фак-
тор. космогонию он делит на два периода: 
инстинктивный, до-сознательный или до-
хозяйственный  - до появления человека и 
сознательный, хозяйственный – после его 
появления [1, с.107]. такую деятельность 
С.н. Булгаков рассматривает как осущест-
вление Божьего завета о новом обретении 
прав на природу, о покорении смертонос-
ных сил  стихий, очеловечивании природы 
и обожении себя. «новая космическая эра» 
- впереди, нынешняя же хозяйственная де-
ятельность, по Булгакову,  отмечена всеми 
проклятиями падшего состояния мира: вза-
имной борьбой и притеснением,  рабством у 
материи, отчуждением. 

 таким образом, все учения русского кос-
мизма держатся на постулате о мощи че-
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ловеческого разума: человек сам, своими 
собственными усилиями перестраивает себя 
и мир, утверждая все полезное, отсекая и 
уничтожая все вредное и ненужное в мире 
и собственной природе. в этом проявляется 
безмерная вера в человека и в его призва-
ние к восхождению. разум человека высту-
пает как космически активное, творческое 
начало, созидающее новое бытие. однако 
же, человек должен понимать, что высокие 
идеалы способны обернуться оборотной сто-
роной: ставка на безграничные возможности 
человека, возвеличивание его творческой 
активности и мощи его разума на деле порой 
оборачиваются пассивностью в конкретной 
и трудной работе по сохранению жизни на 
земле.

отстаивая мировоззренческое и институ-
циональное значение ноосферной роли на-
уки (по вернадскому) в гармонизации вза-
имодействия общества с природой, управ-
лении ресурсами жизни народов государств 
в кризисных социоэколого-экономических 
условиях региона биосферы, в.н.василенко 
вводит понятие человека разумного инсти-
туционального – Homo sapiens institutius, 
которое является одновременно естествен-
но-историческим субъектом жизни народа в 
природе (регионе жизнеустройства поколе-
ний в биосфере Земли) и поселении государ-
ства – среде самореализации граждан стран 
человечества [4, с.247]. в современном об-
ществе подход Homo sapiens institutius по-
зволяет в методологическом синтезе знаний 
человечества учитывать мировоззренческую 
актуальность ноосферного подхода к орга-
низации жизни народов государств в реги-
онах биосферы планеты, повышая потенци-
ал жизнеспособности субъектов глобального 
общества. 

идея активно-творческой эволюции игра-
ет сегодня важное значение в рассуждениях 
трансгуманистов, в значительной мере апел-
лирующих к мыслям н.ф. федорова. россий-
ские трансгуманисты, определяя свою идей-
ную позицию, как раз и подчеркивают, что 
трансгуманизм – «мировоззрение, согласно 
которому современный человек не является 
вершиной эволюции», а является эволюци-
онным звеном или даже как «начало эволю-
ции вида Homo Sapiens» [5]. отсюда следу-
ют концепции трансчеловека и постчеловека 
со всеми вытекающими последствиями. по-
стулируется право искусственного усовер-
шенствования сегодняшнего «человеческого 
вида» с помощью различного рода техноло-
гий вплоть до переноса мозга человека на 
другой носитель или создания искусственно-
го человека.

также известна гипотеза о возможном сле-
дующим за хомо Сапиенс звене в эволюции 

как появление «человеческого вида» нано 
Сапиенс. разумная жизнь на Земле стреми-
тельно завершит свой эволюционный этап 
и будет далее развиваться в наноформе, по 
законам саморегулирования. так считает, 
например, трансгуманист-социолог в. киши-
нец [8]. подобные творческие перспективы 
рассматриваются трансгуманистами вполне 
в русле рассуждений федоровцев о природе 
творчества как божественной способности 
человека.

русский космизм ставит проблему челове-
ческих исканий в реализации идеи единства 
человека и космоса, поднимая их на небыва-
лую высоту прозрений человеческого духа. 
по Г.С. Батищеву, русский космизм выступил 
«провозвестником новой парадигмы в куль-
туре» -  парадигмы «гармонически-полифо-
нической, междусубъектной» - и далеко опе-
редил научное познание своего и нынешнего 
времени. его заслуга в том, что «он положил 
конец человеческому антропоцентризму, 
включая и коллективный общечеловеческий 
своецентризм и геоцентризм» [12].

русские космисты выступали против двух 
крайностей в понимании человека [2, с.43]: 
идеи сверхчеловека как логического след-
ствия развития светского гуманизма и идеи 
предопределенности человеческого поведе-
ния высшей волей. актуальной проблемой 
современной цивилизации является «косми-
зация мировоззрения», возвращение чело-
веку чувства «великой ответственности» в 
осознании своего назначения и согласова-
ния человеческой деятельности с объектив-
ными космическими закономерностями. идеи 
русского космизма дают основание культи-
вирования в человеке ощущения «великой 
космической сопричастности».

космисты ставят своей целью направить 
возможности человеческого сознания  на бо-
лее широкое понимание и развитие высшей, 
космической точки зрения  на жизнь Земли, 
мироздания, место человека в ней. такое 
понимание космоса противостоит индивиду-
алистической идее антропоцентризма, ото-
рванности человека от макросистем природы 
и постулируется в русле  антропокосмизма, 
обозначающего целостную картину мира и 
человека в космической перспективе. 

космизм, глобальный эволюционизм – 
одна из характерных черт русской филосо-
фии, которую можно рассматривать как про-
изводную самобытности нашей философии, 
которая не подражала Западу, не копирова-
ла его, а отличалась своеобразием и ориги-
нальностью мысли. 

в рассуждениях о ноосфере всегда нали-
чествуют два несводимых на первый взгляд 
подхода. С одной стороны, ноосфера возни-
кает с самого появления человека как про-
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цесс сугубо объективный, стихийный; с дру-
гой стороны – только сейчас, в наше время 
биосфера начинает переходить в ноосферу, 
и потому собственно ноосфера где-то еще 
впереди, на совсем другом, далеко не до-
стигнутом уровне планетарного сознания 
человечества и его действий. поэтому со-
временные авторы разделяют предноосферу 
и будущую собственно ноосферу, а некото-
рые из них предноосферу дробят на более 
мелкие части: антропосферу, социосферу, 
техносферу, а собственно ноосферу счита-
ют характеристикой далекого будущего [10, 
с.289]. 

человек не может вступить на новый ви-
ток эволюции, не изменив своей физической 
природы. нравственное совершенствование 
человека возможно только вслед и вместе с 
физическим его преображением, освобож-
дением от тех природных качеств, которые 
«заставляют его пожирать, вытеснять, уби-
вать и самому умирать» [10, с.293]. н.ф. фе-
доров призывал к «органическому прогрес-
су», при котором развитие интеллекта будет 
дополнено за счет разбуженных и развитых 
интуиций, сознательным «органосозидани-
ем», которое доступно «творящему стану» 
самой природы на уровне инстинкта. чело-
век должен так тонко войти в протекающие в 
природе естественные процессы, чтобы мож-
но было по их образцу (используя все воз-
можности разума) обновлять свой организм, 
строить для себя новые органы, иными сло-
вами, - овладевать направленным естествен-
ным тканетворением.

таким образом, постановки русских кос-
мистов вносят новые идеи в этические, 
нравственные и социологические проблемы 
человечества. прежде всего, они касаются 
солидарно-родственной связанности цепи 
поколений, утверждения идеалов всеобщно-
сти. в.и. вернадский выразил свою позицию 
по этому поводу так: «Геологический эво-
люционный процесс отвечает биологическо-
му единству и равенству всех людей - homo 
sapiens и его геологических предков sinan-
thropus. нельзя безнаказанно идти против 
принципа единства всех людей как закона 
природы» [6, с. 308].   конкретные идеи в 
разработках космистов обусловлены общей 
основой, общим базисом понимания мирово-
го устройства с включённым в него челове-
ком. во избежание экологической катастро-
фы предстоит модернизировать не биосфе-
ру, а человеческое общество, общественное 
сознание, привить человеку новую этику от-
ношений с природой – биоэтику. но это лишь 
часть задачи, стоящей перед человечеством. 
усилия в этом направлении ориентированы 
на выработку методов оптимизации взаи-

модействия человека, общества и природы, 
экологизацию производства и рациональное 
природопользование. [17, с.320.]. именно в 
реальностях природной, социальной, иных 
аспектов жизни общества человек должен 
доказывать потенциал жизнеспособности по-
колений в биосфере: разумность человече-
ство должно подтверждать целями стратегии 
территориально безопасного жизнеустрой-
ства народонаселения государств в функци-
ональном взаимодействии субъектов поселе-
ний с природой. 

в современном обществе цели развития 
человечества, осознающего себя планетар-
ным и даже космическим, определяет во-
все не разумный опыт, а накопленные зна-
ния поколений о порогах жизнеспособности 
человека в экосистемах биосферы Земли. 
Будущее поколений человечества, как счи-
тает в.н. василенко [3, с.144.], в «руках» 
человека экономического, то есть во власти 
слепых субъектов рынка власти и капитала 
планеты. рынок подчиняет своим интересам 
истощающиеся природные ресурсы челове-
чества и даже интеллект поколений.  есть ли 
в реальности жизни разумный выход чело-
вечества из тотального кризиса «рыночной» 
глобализации? видимо, выход этот состоит, 
продолжает в.н. василенко [3, с. 144], в со-
блюдении норм ноосферного реализма чело-
века разумного, т.е. соблюдении принципов 
экологического императива в жизнеустрой-
стве народонаселения государств в регионах 
биосферы Земли. 

таким образом, в учениях русского кос-
мизма черта возвеличивания человека до-
стигает своего апогея: человечество берет в 
свои руки штурвал эволюции вселенной и в 
соответствии с требованиями своего разума 
осуществляет дальнейшее развитие мира и 
свое собственное восхождение. Создается 
общечеловеческая культура, сходные фор-
мы научной, технической и бытовой жизни; 
самые отдаленные уголки Земли объединя-
ются быстрейшими средствами передвиже-
ния, эффективными линиями связи и обме-
на информацией.   идеи русского космизма, 
несмотря на их максимализм, представляют 
собой реально действующий фактор совре-
менного общественного сознания: ориента-
ция на предельную активность человека, на 
его разум, вера в возможность разрешить с 
его помощью любые трудности, как духов-
ные, так и материально-технические, дела-
ет русский космизм идейным вдохновителем 
современной космонавтики и становится по-
стулатом будущих культурно-антропологи-
ческих и социально-мировоззренческих ис-
следований. ■ 
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Символическое творчество как 
единство временных связей и 
отношений индивидуальности

Аннотация. В статье выдвигается гипо-
теза о том, что единство временных связей 
и отношений настоящего, прошлого и буду-
щего не дано индивидуальности прямо и не-
посредственно. Обладая неопределенностью 
и незавершенностью своего содержания этот 
вид связей и отношений может быть освоен 
человеком лишь в форме символического 
творчества. Необходимость введения такого 
вида творчества обусловлена, на взгляд, ав-
торов, такой его особенностью, как наличие 
в нем ценностей-идеалов, позволяющих уви-
деть личность в перспективе ее самосовер-
шенствования.

Ключевые слова и фразы. Символиче-
ское творчество, бытие ничто, небытие, экс-
татичность человеческого бытия, ценности-
идеалы, целостность временных связей и от-
ношений.

актуальность исследования символиче-
ского творчества индивидуальности   свя-
зана с нахождением личностью параметров 
устойчивого бытия в условиях усложняющей 
динамики современного общества. пробле-
матичность этого вида творчества обнаружи-
вается при сравнении различных аспектов 
понимания его природы. Согласно первому 
из них, символическое творчество существу-
ет только в самосознании личности как опре-
деленный конструкт ее разума, как внутрен-
няя составляющая ее реальности. второй 
аспект связывает природу символического 
творчества с его объективными результата-
ми и исходными условиями, которые человек 
не в силах изменить. если признать за исти-
ну первый аспект, то символическое творче-
ство имманентно самосознанию, а личность 
в зависимости от своих интересов, желаний, 
воли будет определять содержание реаль-

ности, в которой она живет. если верным 
является второй аспект, то символическое 
творчество есть внешняя и независимая от 
сознания особая реальность как объект на-
шей деятельности и познания, с законами 
которого приходиться считаться независимо 
от своих эмоций, чувств и предпочтений. 

 оценивая в целом обозначенные подходы, 
выделим мысль о том, что понимание смысла 
символического творчества невозможно рас-
крыть, исходя только из анализа наличного 
бытия индивидуальности. индивидуальность 
не может быть всегда тем, чем она является 
в настоящий момент времени: как субъект 
культуры в процессе творчества она никогда 
не равна себе, и в этом смысле не обладает 
самотождественностью. в процессе символи-
ческого творчества индивидуальность сво-
бодно выбирает себя. творчество личностью 
собственной индивидуальности опосредова-
но многими социальными факторами, в том 
числе и таким важным из них, как единство 
временных связей и отношений. человек 
существует всегда одновременно и в про-
шлом, и в настоящем, и в будущем. Следо-
вательно, в теорию символического творче-
ства индивидуальности может быть введен 
феномен времени. при этом особенно важна 
идея целостности временных связей и отно-
шений, так как из ее могут быть выведены 
те или иные формы реального существова-
ния уникальных свойств индивидуальности. 
человек, адаптируясь к постоянным соци-
альным изменениям, должен вносить опре-
деленные коррективы в свой образ Я, видеть 
новые особенности в нем, не теряя при этом 
целостности временных связей и отношений, 
которые дают ему возможность сохранить 
свою уникальность и неповторимость. высо-
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кий уровень динамики современного обще-
ства выдвигают данную проблему на первый 
план.  

попытаемся дать понимание символиче-
ского творчества через единство временных 
связей и отношений индивидуальности. Это-
му вопросу и посвящена наша статья.

Символическое творчество индивидуаль-
ности, на наш взгляд, есть форма ее самоо-
пределения в пространстве ценностей куль-
туры. именно поэтому и о символическом 
творчестве, и об индивидуальности можно 
говорить только при наличии принципиаль-
ной незавершенности саморазвития челове-
ка. из этого следует важнейшее положение: 
символическое творчество индивидуально-
сти открыто внешним и внутренним измене-
ниям. культурные ценности, на которые ори-
ентируется индивидуальность при выходе за 
рамки своего «наличного бытия», обладают 
смысловой избыточностью. Это находит вы-
ражение в принципиально незаконченном 
характере Я-образов, каждый из которых 
существует вне себя самого, вне того содер-
жания, которое заявляет о себе в настоящий 
момент. Я-образы существуют одновременно 
в трех модусах времени: в прошлом, насто-
ящем и будущем. невозможность непосред-
ственно воспринимать эти невидимые вре-
менные связи и отношения в данный момент 
не означает их отсутствия. проблема состоит 
в том, как не потерять при освоении новых 
аспектов реальности свое единое Я, свой ин-
дивидуальный жизненный опыт как целост-
ное и более объемное образование, чем это 
представлено в настоящий момент времени. 
творчество собственной индивидуальности, 
таким образом, превращается в проблему 
поиска единства в многообразии времен-
ных связей и отношений. Это единство, как 
нам представляется, и выступает основой 
символического творчества индивидуально-
сти. Смысл такого творчества заключается 
в создании особой реальности, которая не 
содержится ни в одном из частных образов 
Я. Символическое творчество выступает для 
индивидуальности как бытие ничто, так как 
оно не совпадает с ее реальным существо-
ванием. в этом контексте значимыми пред-
ставляются слова Сартра о том, что «я есть 
в действительности не что иное, как проект 
самого себя за пределы определенной ситу-
ации» [3, с. 818]. процесс освоения реаль-
ности образа индивидуальности не является 
простым перенесением как прошлого в ее 
настоящее, так и настоящего в будущее. по-
этому на человека надо всегда смотреть це-
лостно, видеть его в будущем, как то, чем он 
уже не является в настоящем и в качестве 
кого он еще не стал, т.е. видеть «ничто» его 
сегодняшнего бытия. Бытие ничто предпола-

гает коренное изменение единичных свойств 
индивидуальности, существующих в настоя-
щем. в этом контексте личность как субъект 
символического творчества всегда есть от-
рицание как бытие ничто своего прошлого, 
и своего будущего. можно сказать, что со-
знание индивидуальности как субъекта са-
моразвития и творчества «всегда находится 
по ту сторону того, что оно есть» [3, с. 216]. 
в научной литературе отмечается неправо-
мерность отождествления категорий «ничто» 
и «небытие». Скрытые от непосредственного 
восприятия временные связи и отношения, 
не означают их небытие. Бытие «ничто» от-
крывается нам как то, чему нет названия и 
то, что мы непосредственно не воспринима-
ем. именно бытие ничто может обнаружи-
вать, проявить себя, так как тесно связано 
с переживаниями человека.  если же образ 
собственной личности находится в небытии, 
то проявленным в реальности он быть не мо-
жет [2, с.4-8].

Смысл идеи единства временных связей 
и отношений индивидуальности в контексте 
нашего исследования состоит в том, чтобы 
показать переход от обобщенной ее харак-
теристики к отдельным конкретным единич-
ным проявлениям. Эта идея несет в себе 
особенности и образа, и понятия индивиду-
альности, занимая между ними промежуточ-
ное место. так возникает понятие символа 
индивидуальности. Символы помогают чело-
веку достроить то, что у него отсутствует в 
настоящем времени, но является ценностью 
для личности. Символ в скрытой форме со-
держит перспективу развертывания тех или 
иных жизненных событий, переход от обоб-
щенно-смысловой характеристики будущего 
времени к его отдельным конкретным про-
явлениям. в символе происходит моменталь-
ное схватывание целостности происходяще-
го, созидание нового. и в этом проявляется 
сходство символа и творчества. происходя-
щие изменения могут глубоко проникать во 
внутренний мир человека. войдя в простран-
ство творческого процесса, индивидуаль-
ность претерпевает определенные измене-
ния. творчество, преодолевая неопределен-
ность в познании окружающего мира и само-
го себя, протекает по законам символической 
деятельности. Символ же, в свою очередь, 
реализуется через творчество. Замещая от-
сутствующие реальные объекты, творя во-
ображаемую реальность, символическая 
деятельность приобретает черты сходства с 
творчеством. но в то же самое время символ 
в силу своей повторяемости может и не иметь 
ничего общего с творчеством. Специфика 
символического творчества, на наш взгляд, 
зависит от уровня развития такой особен-
ности индивидуальности, как автономность 
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мышления, дающая ей возможность выстра-
ивать такую связь жизненных событий, ко-
торая наполняет их особым содержанием и 
смыслом своих ценностей. используя идею 
хайдеггера об экстатичности времени чело-
веческого бытия [4] для решения нашей про-
блемы, подчеркнем, что прошлое, настоящее 
и будущее есть «экстазы», т.е. моменты вхо-
да человека в прошлое, настоящее и буду-
щее, которые сопровождаются субъективны-
ми переживаниями личности. Символическое 
творчество своей индивидуальности «может 
быть только в онтологическом единстве сво-
их экстаз» прошлого, настоящего и будуще-
го. [3, с. 293]. исходя из этих идей зкзистен-
ционализма, можно сформулировать концеп-
цию творчества собственной индивидуаль-
ности личности на основе объединения био-
логического, психологического, социального 
и личностного времени и внутреннего вре-
мени культуры. время культуры символично 
по своей сути, оно несет знание о будущих 
последствиях собственной деятельности. 
именно данный вид времени определяет ре-
альные компоненты содержания будущего и 
прошлого в настоящем. процесс самореали-
зации и духовного становления личности не 
подчиняется лишь причинно-следственным 
связям. нахождение единого основания это-
го процесса в ценностно-символических свя-
зях позволяет понять природу автономности 
и независимости личности как конституиру-
ющего фактора индивидуальности. 

особенность ценностно-символическо-
го времени состоит в том, что оно осущест-
вляется не только в ходе жизни конкретного 
индивида, но и конституируется в идеаль-
ной форме жизненных событий. в предель-
ном своем варианте идеальная форма такого 
времени выступает как эталон и образец де-
ятельности индивида и представлена в куль-
туре конкретного общества. однако этот об-
разец, не однозначно определяя поведение 
индивида, задает в силу этого широкое поле 
его возможных действий для достижения бу-
дущего, приобретая тем самым качество сим-
вола индивидуальности. поэтому построение 
идеальной формы своей индивидуальности 
понимается нами как способ включения лич-
ности в символическую деятельность, ко-
торая является двойственной в отношении 
своей предметности. Эта двойственность 
находит свое выражение в том, что она не-
однозначно определяет поведение личности 
относительно будущего. в связи с этим мы 
хотим обратить внимание на несколько по-
ложений, существенных в отношении про-
блемы символической природы творчества 
индивидуальности. если символическое 
действие есть форма раскрытия человеком 
собственной активности в соответствии с 

идеальным замыслом деятельности, то сим-
волы есть не что иное, как свернутый вид ее 
цели, смысла, плана реализации. С другой 
стороны, поскольку символы начинают свою 
«работу» в ситуациях неопределенности, то 
можно утверждать, что воссоздание идеаль-
ной формы индивидуальности есть процесс 
достраивания дискретных состояний ее бы-
тия в настоящем до целостности путем уста-
новления связей с прошлым и будущем. Это 
порождает новый смысл жизнедеятельности 
человека в настоящем. Данное противоре-
чие в качестве одной из возможных выдви-
гает проблему неопределенности творчества 
собственной индивидуальности как ценности 
духовной культуры. 

какой должна быть идеальная форма сим-
волического творчества, чтобы удовлетво-
рить требованиям самосовершенствования 
индивидуальности? Говоря об этих требова-
ниях, необходимо выделить следующие мо-
менты. идеальная форма индивидуальности 
должна быть наполнена некоторым сверх-
чувственным (символическим) избыточным 
содержанием, чтобы предоставить личности 
возможность обнаруживать и создавать но-
вые ценности, смыслы и цели собственной 
деятельности. Это первое. второе. форма ин-
дивидуальности должна обеспечить реали-
зацию способности личности согласовывать 
пик своей активности с тем временем, мо-
ментом конкретного события, за пределами 
которых ее активность теряет свой смысл и 
назначение. освоение социального времени 
выдвигает проблему построения человеком 
индивидуальных способов своевременного и 
несвоевременного вмешательства в ход со-
бытий в данный момент. Это не только про-
блема совпадения деятельности личности 
с тем или иным временем, сколько пробле-
ма ее самоопределения в культуре, точнее, 
своевременного освоения нужных в данный 
момент времени ценностей культуры. при 
многообразии ценностей современного мира, 
а зачастую их противоречивости и неопре-
деленности выбор идеального образца сво-
ей индивидуальности, определение иерар-
хии ценностей и детерминант личной жизни 
становится чрезвычайно сложной задачей. 
исследование этой проблемы предполагает 
раскрытие ценностной природы самого про-
цесса творчества индивидуальности. послед-
няя может быть раскрыта через отношение 
личности к другому. Без жизни в других и 
с другими нет личности. Другого можно рас-
сматривать и как самоценность, и как сред-
ство для достижения своих целей [1, с. 33]. 
осмысление событий своей жизни означает 
их упорядочивание и нахождения единства 
между ними, а значит, и достраивание их до 
целостного образа. все сказанное дает нам 
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аргументы для понимания символического 
творчества индивидуальности как много-
уровневого образования временных связей и 
отношений. 

первый уровень – это личностная кон-
станта, чувство неизменности и устойчивости 
своей неповторимости и единственности. то, 
какие именно свойства личности приобретут 
статус устойчивости в будущем, зависит от 
глубины обобщенных отношений личности к 
себе и другим, от ее общей направленности. 
последняя носит избирательный характер и 
поэтому именно от нее зависит то, какие об-
разы собственной индивидуальности, а так-
же переживания и мотивы приобретают наи-
большее значение в будущем для индивида. 
от направленности личности также зависит 
то, какая именно сфера деятельности (в том 
числе и профессиональная) обладает наи-
большей ценностью для нее. итогом данного 
уровня выступает не просто восприятие лич-
ностью многочисленных образов самой себя 
в различных конкретных ситуациях настоя-
щего, прошлого и будущего, а соединение 
чувственных образов по отношению к само-
му себе в единое целостное образование – 
Я-образ. Специфика этого образа в том, что 
в нем находит проявление новое отношение 
конкретных образов своей личности к реаль-
ности. Я-образ есть иной образ, это соеди-
нение дискретных представлений личности о 
себе в единую целостную структуру, в кото-
рой присутствуют качества, отсутствующие у 
нее в данный момент времени.

второй уровень представлен процессом 
формирования символа собственной индиви-
дуальности (понятие «Я-символ»). на этом 
этапе происходит складывание символиче-
ского времени, когда Я-образ уже не явля-
ется избыточно конкретным, индивид стано-
вится способным воспринимать собственную 
индивидуальности на основе ценностей-иде-
алов в несуществующих в реальности ситу-
ациях. в том обнаруживает себя появление 
в самосознании человека Я-концепции как 

особым образом организованного и обоб-
щенного знание человека о самом себе. важ-
но отметить: символическая природа творче-
ства индивидуальности находит свое яркое 
проявление в идеальной Я-концепции, кото-
рая, как правило, не совпадает с реальной, 
включает себя ценности-идеалы личности 
как источник ее самосовершенствования. 
человек, находясь в процессе непрерывно-
го становления, стремиться «вырваться» из 
настоящего, подняться над самим собой в 
будущее. владение символом индивидуаль-
ности позволяет преодолеть страх перед не-
определенностью мира, с одной стороны, и 
жесткую однозначную связь с предметной 
реальностью, с другой.

 третий уровень – формирование единства 
временных связей и отношений прошлого, 
настоящего и будущего. конституирующим 
фактором этого единства выступает отно-
шение личности к самой себе. вокруг это-
го отношения обнаруживают себя скрытые 
свойства личности как способ реализации 
внутренних ресурсов через связь с Другим 
(иным). в качестве иного для настоящего 
выступает и будущее, и прошлое, отношения 
между которыми носят сопричастный харак-
тер. настоящее, выступая инобытием друго-
го времени, обнаруживает себя в структуре 
индивидуальности в форме ее возможных 
качеств и свойств. так возникает условная 
реальность, в которой то или иное уникаль-
ное свойство личности настоящего (анало-
гичным образом: прошлого и будущего) мо-
жет через связь с иным отделиться от своего 
основания и переместиться в бытие другого 
времени. возможные свойства могут стано-
вится действительными и проявлять себя как 
компоненты наличного бытия индивидуаль-
ности при условии угасания признаков по-
рождающей ее основы. таков в нашем пони-
мании механизм символического творчества 
индивидуальности как единства временных 
связей и отношений. ■
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Интегрированная теория систем о статике и динамике 
различных систем

Сергей Николаевич вОЙцеХОвСкиЙ
кандидат философских наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

актуальность статьи на данную тему обу-
словлена необходимостью разработки поло-
жений усовершенствованной общей теории 
систем, которую можно назвать интегриро-
ванной теорией систем, т.к. она опирается 
на достижения частных наук и способствует 
развитию положений частных теорий систем. 
при разработке положений интегрированной 
теорией систем в данной статье особое вни-
мание будет обращено на вопросы статики и 
динамики систем. под статикой понимается 
учение о равновесии систем, а под динами-
кой понимается учение о развитии систем, в 
ходе которого могут возникать неравновес-
ные состояния системы. 

ранее были разработаны положения об-
щей теории систем в трудах л.Берталанфи, а 
в настоящее время данная теория нуждается 
усовершенствовании. Для обоснования ос-
новных положений интегрированной теорий 
систем необходимо опираться на принцип 
соответствия, который позволяет сохранить 
в интегрированной теории систем положения 
общей теории систем л.Берталанфи, выдер-
жавшие испытание временем [9, с. 68-69].. 
в качестве предпосылок формирования по-
ложений общей теории систем л.Берталанфи 
называет достижения философии и различ-
ных частных наук [см. 1].. он пишет о разви-
тии системных представлений с древнейших 
времен. 

в число основных положений общей тео-
рии систем л.Берталанфи входит положение 
аристотеля о том, что «целое больше суммы 
его частей». указывается на особое значе-
ние для общей теории систем положений 
диалектики, сформулированных в трудах 
Г.Гегеля и к.маркса. различаются открытые 
и закрытые системы. к открытым системам 
относятся такие системы, в которых суще-
ствует обмен веществом и информацией с 
внешней средой, а в закрытой системе это не 
происходит. Данные положения общей тео-
рии систем л.Берталанфи можно учитывать 
в интегрированной теорий систем.

в интегрированной теорий систем следует 
опираться на достижения различных частных 
теорий систем: теорий физических систем, 
теорий химических систем, теорий биологи-
ческих систем, теорий социальных систем, 
теорий экономических систем, теорий по-
литических систем, теорий психологических 
систем, теорий информационных систем, те-
орий интеллектуальных систем, теорий тех-
нических систем и т. д. теории систем также 
подразделяются на теории макросистем и те-
ории микросистем, теории естественных си-
стем и теории искусственных систем.

Для разработки положений интегрирован-
ной теории систем следует существенно до-
полнить понятийный аппарат общей теории 
систем л.Берталанфи. в интегрированной 
теории систем необходимо осмыслить со-
отношение дискретности и непрерывности. 
Дело в том, что в математической теории 
систем приходится учитывать соотношение  
между дискретными системами и непрерыв-
ными системами. Смысл представления о не-
прерывности в теории систем становится по-
нятным из-за необходимости учитывать вли-
яния поля на поведение дискретной системы 
частиц. 

в настоящее время различаются следу-
ющие разновидности поля: искусственное 
поле, естественное поле, физическое поле, 
социальное поле, экономическое поле, по-
литическое поле, информационное поле, 
интеллектуальное поле и другие разновид-
ности полей. Для описания влияния различ-
ных полей на поведение дискретной систе-
мы частиц в интегрированной теории систем 
можно использовать расширенное толкова-
ние принципа суперпозиции. в этом случае 
влияние всех разновидностей поля на пове-
дение данной системы можно рассматривать 
как результат наложения этих полей друг на 
друга. Широкое толкование принципа супер-
позиции описывает линейные и нелинейные 
явления. 

в интегрированной теории систем необхо-
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димо учитывать пространственно-временное 
измерение систем. в связи с этим можно раз-
личать пространство искусственной системы, 
пространство естественной системы, про-
странство физической системы, простран-
ство химической системы, пространство био-
логической системы, пространство социаль-
ной системы, пространство экономической 
системы, пространство политической систе-
мы, пространство психологической систе-
мы, пространство информационной системы, 
пространство интеллектуальной системы, 
пространство технической системы и т. д.

аналогичным образом различается вре-
мя существования искусственной системы,  
время существования естественной системы, 
время существования физической системы, 
время существования химической системы, 
время существования биологической систе-
мы, время существования социальной систе-
мы, время существования экономической си-
стемы, время существования политической 
системы, время существования психологиче-
ской системы, время существования инфор-
мационной системы, время существования 
интеллектуальной системы, время существо-
вания технической системы и т. д.

в широком смысле слова под полем по-
нимаются действующие в пространстве силы 
вокруг различных систем. поле характеризу-
ется напряженностью, которую определяют 
как величину силы, действующую на единич-
ный элемент. в поле могут распространяться 
волны, которые способные переносить энер-
гию. волна рассматривается как процесс, 
связанный с распространением колебаний. 
в результате распространения волн может 
возникнуть резонанс, т.е. отклик колеба-
тельных движений в системе на воздействие 
со стороны внешнего источника колебаний. 
время существования системы часто назы-
вают циклом системы. Для пространственно-
временного измерения систем используются 
понятия  пространственной системы и вре-
менной системы. Следует изучать простран-
ственно-временные границы систем. Состоя-
ния границ системы могут существенно отли-
чаться друг от друга. взаимодействие систем 
осуществляется посредством трансгранично-
го действия. 

на развитие теорий систем повлияли поло-
жения системной философии, которые раз-
рабатывались в трудах многих ученых XVII 
- XIX вв. в их числе были ф.Бэкон, р.Декарт, 
п.Гольбах, Э.кондильяк, о.конт, к.линней, 
и.ньютон, а.Смит, Г.Спенсер и многие дру-
гие. под влиянием развития системной фи-
лософии и частных наук формируются раз-
личные частные теории систем. ф.Бэкон 
полагал, что основы философии должны 
опираться на положения естественной фило-

софии или, иначе говоря, натуральной фило-
софии. Это мнение подтвердилось на прак-
тике и на ход последующего развития науки 
существенное влияние оказали положения 
системной натуральной философии. 

в книге и.ньютона «математические на-
чала натуральной философии» были разра-
ботаны представления о механических си-
стемах, которые рассматриваются как мате-
риальные системы Для осмысления сущности 
механических систем он опирался на три за-
кона. первый закон утверждает, что всякое 
тело сохраняет состояние покоя или равно-
мерного и прямолинейного движения до тех 
пор, пока на него не подействует сила. вто-
рой закон утверждает, что изменение коли-
чества движения пропорционально прило-
женной силе. третий закон утверждает, что 
действие всегда встречает равное противо-
действие.

Для осмысления вышеуказанных положе-
ний даются определения понятий. количе-
ство материи (масса) понимается как мера 
материи, пропорциональная плотности и 
объему ее. количество движения понимает-
ся как мера движения, пропорциональная 
скорости и массе. под врожденной силой 
материи понимается ее способность к сопро-
тивлению. Эта сила сопротивления пропор-
циональна массе и проявляется в виде инер-
ции. Движение материальных тел рассматри-
вается в пространстве и времени. в учении 
о механических системах различаются два 
раздела: статика и динамика. Статика рас-
сматривает равновесные состояния механи-
ческих систем. Динамика описывает взаимо-
действие элементов механической системы 
между собой и с внешней средой, а также 
процессы развития механической системы.

в интегрированной теории систем следует 
учитывать отличия родового понятия от видо-
вого понятия. при определении содержания 
родовых понятий надо учитывать различные 
определения содержания видовых понятий, 
которые используются в частных теориях си-
стем. так, например, в частных теориях си-
стем используются следующие понятия: по-
нятие физической массы, понятие социаль-
ных масс, понятие массового производства, 
понятие массовой культуры, понятие массы 
мыслей и чувств, понятие массовой инфор-
мации; понятие равновесия социальной си-
стемы, понятие равновесия экономической 
системы, понятие равновесия политической 
системы, понятие равновесия психологиче-
ской системы, понятие равновесия информа-
ционной системы, понятие равновесия тех-
нической системы; понятия физических сил, 
понятие социальных сил, понятие произво-
дительных сил, понятие политических сил, 
понятие силы чувств,  понятие умственных 
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сил; понятия физической волны, понятие 
социальной волны, понятие экономической 
волны, понятие политической волны, поня-
тие информационной волны; понятия физи-
ческого резонанса, понятие общественного 
резонанса, понятие информационного резо-
нанса, понятие чувственного резонанса, по-
нятие политического резонанса и т. д. в этом 
случае содержание родового понятия опре-
деляется только по общим признакам, кото-
рые присутствуют в определениях видовых 
понятий. 

положения теории механических систем 
и.ньютона были переосмыслены в трудах 
и.р.пригожина [см. 15]. он рассматривает 
свойства элементов механической системы 
с точки зрения достижений в исследовании 
физико-химических систем. указывается на 
то, что элементы системы обладают не толь-
ко способностью к сопротивлению, инерци-
онными свойствами, но и способностью про-
являть спонтанную активность. в результате 
проявления спонтанной активности элемен-
тов в системе возникает хаос. под влиянием 
неравновесного состояния системы хаоти-
ческое движение элементов  способно пре-
образоваться в диссипативные структуры. 
Диссипативные структуры способны приоб-
ретать устойчивость в результате автоката-
лиза. таким образом, может происходить ка-
чественное преобразование системы. 

при рассмотрении положений теории ме-
ханических систем с точки зрения физико-
химических систем учитываются такие фак-
торы как действие физических полей. раз-
личают такие физические поля как гравита-
ционное поле, электромагнитное поле и дру-
гие разновидности физических полей. Для 
описания поля используется понятие волны, 
которая распространяется в пространстве с 
определенной скоростью. поведение волн 
характеризуется понятиями дифракции, 
рефракции и интерференции. при интерфе-
ренции волн соблюдается принцип суперпо-
зиции. идеи и.р.пригожина были учтены при 
разработке положений синергетики в трудах 
Г.хакена. 

интегрированная теория систем должна 
учитывать определенное соотношение меж-
ду статикой и динамикой систем. в осмыс-
лении данного вопроса могут помочь дости-
жения синергетики, которая с одной стороны 
учитывает положения статики в исследова-
нии механических систем, а с другой сторо-
ны формулирует новые положения динамики 
физико-химических систем. к числу досто-
инств синергетики следует отнести иссле-
дование взаимосвязи между явлениями на 
макроуровне системы и явлениями на микро-
уровне системы.

в синергетике дается расширенное тол-

кование принципа суперпозиции. можно го-
ворить не только о суперпозиции волн, но и 
о суперпозиции различных полей, которые 
влияют на исследуемые системы. напри-
мер, к числу химических систем относятся 
макромолекулы, которые способны хранить 
информацию. поэтому на поведение химиче-
ских систем способно влиять не только физи-
ческие поле, но и информационное поле. по 
мнению и.р.пригожина и Г.хакена, их пред-
ставления о системах могут быть использо-
ваны при рассмотрении социальных систем.

под влиянием системной философии 
о.конт разрабатывает теорию социального 
порядка и теорию развития социальных си-
стем в качестве теоретической основы со-
циологии. изучается статика и динамика со-
циальных систем. Для описания динамики 
социальных систем используется закон трех 
стадий и законы гармонии. С критикой зако-
на трех стадий выступил Г.Спенсер. он по-
лагал, что для описания развития социаль-
ных систем следует использовать закон пе-
рехода от простого к сложному посредством 
дифференциации и интеграции. Данный за-
кон, по его мнению, является философским 
и действует в природе, обществе и мышле-
нии. в соответствии с этим законом проте-
кает дифференциация и интеграция наук. 
Для описания социальных систем использу-
ются понятия простых и сложных социаль-
ных агрегатов, а также понятие социального 
тела.  в социальной статике рассматривается 
действие законов социального равновесия в 
условия действия закона изменчивости всех 
вещей. Г.Спенсер полагает, что социальное 
равновесие может быть достигнуто посред-
ством соблюдения законов этики [17, с. 22, 
37, 47].

разработкой положений теории полити-
ко-экономических систем занимался а.Смит. 
по мнению к.маркса, а.Смит и Д.рикардо 
внесли существенный вклад в обоснование 
действия закона стоимости для описания по-
литико-экономических систем. Закон стои-
мости иногда называют законом ценности. С 
критикой закона стоимости выступили пред-
ставители неоклассического направления в 
экономической теории. по их мнению, для 
описания политико-экономических систем 
необходимо опираться на действия закона 
спроса и предложения. в современной эко-
номической теории наряду с понятием поли-
тико-экономической системы используются 
понятия социально-экономической системы 
и экономической системы. различаются ма-
кроэкономические системы и микроэкономи-
ческие системы. 

в теории экономических систем исполь-
зуются понятия массового производства и 
массового потребления. массовое произ-
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водство способствует развитию разделения 
труда, специализации знаний и навыков ра-
ботников. таким образом, обеспечивается 
рост производительности труда. массовое 
производство позволяет произвести его ав-
томатизацию. в настоящее время различают 
массовое автоматизированное производство, 
массовое неавтоматизированное производ-
ство и массово-прерывное производство. С 
точки зрения серийности различают крупно-
серийное, среднесерийное и мелкосерийное 
производство. Для производства уникальной 
продукции используется также единичное 
производство.

Для описания функционирования про-
изводства используется понятие произ-
водственного цикла. опираясь на понятие 
производственного цикла в экономической 
теории разрабатываются представления о 
динамике экономического развития. Суще-
ственный вклад в разработку положений 
экономической динамики внес Й.Шумпетер. 
при разработке положений экономической 
динамики он использует достижения в об-
ласти изучения волнообразных процессов, 
например, эмпирически обоснованные пред-
ставления н.Д.кондратьева о циклическом и 
волнообразном развитии социально-эконо-
мической системы. отмечается взаимосвязь 
волновых процессов и циклами экономиче-
ского развития [см. 22]. 

в теории экономического развития 
Й.Шумпетера учитываются возможности воз-
никновения как равновесных, так и неравно-
весных состояний экономической системы. в 
синергетике также анализируется соотно-
шение равновесных и неравновесных состо-
яний системы. однако основным направле-
нием (мейнстримом) в экономической теории 
является изучение статики экономических 
систем. в меньшей степени экономическая 
теория уделяет вопросам изучения динамики 
экономических систем.

т.парсонс попытался в своих теоретиче-
ских исследованиях обобщить опыт изучения 
различных систем [см. 11, 12]. он рассматри-
вает соотношение таких систем как система 
поведения организма, личностная система, 
социальная система, культурная система, а 
также других систем. по его мнению, мож-
но использовать понятие инерции, которое 
было сформулировано при разработке по-
ложений теории механических систем. при 
осмыслении поведения социальных систем 
т.парсонс опирается на закон социальной 
инерции. р.кох идет дальше в использова-
нии положений теории механических систем. 
он полагает, что для осмысления социаль-
но-экономических систем можно использо-
вать не только первый закон и.ньютона, но 
также второй и третий законы и.ньютона [6, 

с. 178-180]. изучение системы поведения 
организма побуждает т.парсонса обратить 
внимание на достижения в области изучения 
биологических систем. при разработке по-
ложений теории биологических систем ис-
пользуется понятие эмерджентных свойств, 
которые характеризуют свойства целостного 
предмета в отличие от свойств элементов, из 
которых состоит данный предмет. 

т.парсонс использует понятие эмерджент-
ных свойств для описания социальных явле-
ний. в ходе исследования личностной си-
стемы учитываются достижения в области 
изучения  психологической системы. при 
исследовании социальной системы рассма-
тривается влияние экономической системы, 
политической системы, культурной систе-
мы и других систем. н.луман при разработ-
ке положений усовершенствованной теории 
т.парсонса опирается на положения общей 
теории систем л.Берталанфи. однако не 
только теория т.парсонса нуждается в со-
вершенствовании, но и общая теория систем 
л.Берталанфи.

в современных исследованиях социаль-
ных систем, например, в трудах п.Бурдье, 
учитывается влияние не только других си-
стем, но и влияние различных поле, в том 
числе социального поля, экономического 
поля, политического поля, информационного 
поля, интеллектуального поля и других раз-
новидностей поля [см. 2, 3, 4]. отмечается 
явление рефракции при переходе из одной 
среды в другую. Для описания изменяющей-
ся геометрии социального поля предлагается 
использовать положения социальной топо-
логии.

С учетом вышесказанного структура все-
общего поля выглядит к виде суперпозиции 
различных естественных и искусственных 
полей, которые существуют в рамках различ-
ных систем. предметно-преобразовательная 
деятельность людей существенно влияет 
на состояние экосистемы. влияние тех или 
иных факторов зависит от положения данной 
системе в иерархии уровней организации и 
от структуры данной системы. при изучении 
факторов, влияющих на состояние социаль-
ной системы необходимо учитывать влияние 
экономической системы, политической си-
стемы, технической системы, информаци-
онной системы, интеллектуальной системы, 
психологической системы.

как отмечалось выше, недостаток совре-
менной теории экономических систем состо-
ит в недостаточном изучении их динамики. 
Больше внимания уделяется вопросам ди-
намики в теории политических систем. Для 
описания статики и динамики политических 
систем в современном мире используется на-
турфилософская концепция взаимодействия 
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земли и моря, разработанная к.Шмиттом [см. 
23].  он полагает, что объективные основа-
ния противостояния политики западных и 
восточных государств можно осознать, рас-
смотрев природные условия их существова-
ния. 

Существенным условием противостояния 
политики западных и восточных государств 
считается основание североатлантического 
альянса (блока нато). объективным связу-
ющим звеном стран, входящих в блок нато, 
является атлантический океан, который в 
концепции к.Шмитта соотносится с морем, 
т.к. он опирается на древнегреческое уче-
ние о существовании четырех стихий: зем-
ли, воды, воздуха и огня. океан и море в 
древнегреческом учении относятся к одной 
водной стихии. к.Шмитт полагает, что надо 
учитывать не только статику, но и динами-
ку взаимоотношений между землей и морем. 
Для этой цели он рекомендует опираться на 
диалектику, которую истолковывает с точки 
зрения номинализма. 

Диалектика противопоставляется статиче-
скому противостоянию стихий и статической 
циркуляции стихий в виде круговорота ве-
щества в природе. исключается признание 
наличия социальных закономерностей, а 
диалектика используется для анализа еди-
ничных исторических ситуаций как ответ на 
определенный вызов. освоение человеком 
природных стихий порождает динамику со-
временного общественного развития.  

Статичной основой существования чело-
века на суше является дом, а статичной ос-
новой существования человека в море явля-
ется корабль. однако морская стихия суще-
ственно отличается от стихии земли. поэтому 
освоение моря и океана с помощью корабля 
существенно изменяет людей. Существова-
ние людей в морской стихии порождает со-
вершенно иное цивилизационное и культур-
ное поле, отличное от поля, в условиях ко-
торого существуют люди, живущие на земле. 
Это сказывается в развитии техники. море 
рассматривается как более  отчужденная и 
враждебная стихия, чем земля. вместе с тем, 
покорение стихии моря обеспечивает миро-
вое господство. 

в синергетике соотношение земли и воды 
рассматривается как соотношение различ-
ных агрегатных состояний вещества. в отно-
шениях этих агрегатных состояний вещества 
может проявляться равновесие или фазовый 
переход. изучение фазового перехода по-
зволяет понять процессы самоорганизации, 
посредством которых осуществляется раз-
витие систем, переход от одного уровня ор-
ганизации к другому уровню организации. в 
организации предполагается определенный 
порядок взаимосвязи между элементами си-

стемы. преобразование организации приво-
дит к изменению меры хаоса в системе. 

развитие технических систем оказывает 
существенное влияние на развитие обще-
ства. по мнению Ю.п.Саламатова, развитие 
технических систем происходит волнообраз-
но в соответствии с концепцией волнообраз-
ного социально-экономического развития 
н.Д.кондратева [см. 16]. Современный этап 
развитие технических систем связан с до-
стижениями в области космонавтики, инфор-
матики, биотехнологий и нанотехнологий.  
Динамика использования современных тех-
нических систем приводит к существенно-
му увеличению выброса вредных веществ в 
природную среду. в виду этого организации 
объединенных наций установила квоты для 
различных стран, ограничивающие вредные 
выбросы в природную среду. 

а.тойнби полагает, что развитие циви-
лизации можно рассматривать как процесс 
волнообразного излучения в пространстве и 
времени [см. 20, 21]. однако он мало внима-
ния уделяет этой идее, а больше внимания 
уделяет изучению ритмов и циклов развития 
цивилизации. по его мнению, социальное 
развитие протекает в соответствии с зако-
ном вызова и ответа, а также в соответствии 
с законом компенсации. формулировка дан-
ных законов, по мнению а.тойнби, может 
быть осмыслена с точки зрения диалектики 
ян и инь. из закона вызова и ответа следует, 
чем сильнее вызов в развитии общества, тем 
сильнее будет ответ. если вызов оказывает-
ся чрезмерным, то действует закон компен-
сации. Закон компенсации утверждает, что 
вызов может возникнуть в одной среде, от-
вет проявится в другой среде. 

по мнению а.тойнби, позитивными фак-
торами развития цивилизации являются дей-
ствия людей и воздействие среды, а негатив-
ным факторов развития является инерция. 
он различает индивидуальное поле действия 
и социальное поле действий людей. Дей-
ствия людей протекают в социальном поле, 
которое формируется посредством пересече-
ния полей действия различных людей. Дан-
ный процесс в интегративной теории систем 
действия можно описать посредством прин-
ципа суперпозиции. инновации в развитии 
общества, по мнению а.тойнби, возникают 
в результате творческих усилий личностей. 
творческие личности действуют в ритме ухо-
да и возврата. Для достижения творческих 
результатов творческая личность на неко-
торое время уходит из своего социального 
окружения и вырабатывает творческое ре-
шение проблем. в творческой деятельности 
важную роль играет духовная среда. при 
рассмотрении духовной среды отмечается 
определенная эзотеричность западной нау-
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ки. 

после разработки определенных инно-
ваций творческая личность возвращается в 
социальную среду для ее преобразования. 
преобразованию социальной среды способ-
ствует подражание людей инновациям твор-
ческой личности. препятствует преобразова-
нию социальной среды инерция и враждеб-
ность людей, которые не хотят изменений 
сложившегося социального порядка. Для 
преобразования цивилизации необходимы 
усилия не только отдельной творческой лич-
ности, а творческого меньшинства, которое 
также действует в ритме ухода и возврата. 
развитие цивилизации описывается в ритме 
раскола и возрождения.

в интегрированной теории систем важное 
значение имеет изучение статики и динами-
ки личностной системы. Существенный вклад 
в разработку теории личностной системы 
внес к.левин [см. 8]. он предлагает пре-
одолеть недостатки психологии элементов 
посредством опоры на целостный подход. в 
качестве теоретической основы целостного 
подхода предлагается использовать теорию 
поля. Действия личностной системы рассма-
триваются в условиях действия социального 
и психологического поля. причем к.левин 
акцентирует свое внимание преимуществен-
но на анализе психологического поля.

Для описания действий личности в рамках 
действующего поля предлагается учитывать 
влияние внешней среды. различается внеш-
нее поле и внутреннее поле. в психологи-
ческом поле личности выявляются психиче-
ские системы (комплексы), которые задают 
определенный уровень психической энер-
гии. Действия личности способны привести 
напряженное состояние психической систе-
мы в равновесное состояние. психическая 
система личности может стремиться к состо-
янию равновесия и в то же время частные 
процессы могут двигаться в противополож-
ном направлении. в обществе других людей 
происходит наложение на поле личности 
полей других людей. Данный процесс мож-
но рассматривать с точки зрения принципа 
суперпозиции, о котором говорилось выше. 

психологическое поле личности рассма-
тривается как совокупность прошлого пси-
хологического поля личности, будущего пси-
хологического поля личности и настоящего 
психологического поля личности. психоло-
гическое поле личности меняется с течением 
времени, но в каждый данный момент време-
ни психологическое поле личности включает 
в себя как составные части прошлое психо-
логическое поле личности и будущее психо-
логическое поле личности. наложение пси-
хологического поля личности в настоящее 
время на прошлое психологическое поле 

личности в определенных условиях может 
привести к психологическому резонансу.

функционирование массового производ-
ства и средств массовой информации ока-
зывает существенное влияние на развитие 
массового сознания. развитие концепций 
массового сознания связано с изучением со-
циальных масс в трудах Г.лебона, Г.тарда и 
других авторов. возникновение социальных 
масс связывают с развитием массового про-
изводства. Г.лебон пишет, что развитие про-
мышленного производства способствует спе-
циализации труда и использованию умствен-
ных способностей в узкой сфере. развитие 
данной тенденции может привести к атро-
фии умственных способностей человека [7, 
с. 39]. в результате ослабления умственных 
способностей человека его поведение может 
находиться под влиянием закона духовного 
единства толпы.

Д.в.ольшанский различает естественные 
и искусственные основания формирования 
социальных масс. он полагает, что в струк-
туре массового сознания основную роль 
играет эмоционально-действенный уровень, 
а рациональный уровень играет вторичную 
роль [10, с. 20]. Эмоционально-действенный 
уровень массового сознания зависит от усло-
вий существования социальных масс. Соци-
альные потрясения способствуют проявле-
нию активности масс. рациональный уровень 
массового сознания включает в себя статич-
ные и динамичные компоненты. 

Существенную роль в поведении социаль-
ных масс играет механизм подражания. Дей-
ствие механизма подражания в поведении 
масс изучал Г.тард [см. 18, 19].  при опи-
сании механизмов подражания он опирает-
ся на законы подражания. Действие законов 
подражания позволяет объяснять такие ста-
тические явления как традиции, привычки и 
т. д., а действие законов изобретения обу-
славливает динамику социальных явлений. 
Действием законов изобретения объясняется 
возникновение нововведений в обществе, а 
действием законов подражания объясняется 
распространение изобретений в обществе.

общество рассматривается Г.тардом по 
аналогии с природой как сочетание социаль-
ного тела (социального вещества) и соци-
ального поля. таким образом, в социологии 
утверждается дуализм, который аналогичен 
корпускулярно-волновому дуализму в фи-
зике. в физическом поле наблюдается рас-
пространение волн. аналогично этому, по 
мнению Г.тарда, в обществе действует за-
кон волнообразного распространения изо-
бретений. различаются социальные волны, 
чувственные волны и умственные волны. в 
случае распространения социальных, чув-
ственных волн и умственных волн из разных 
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социальных источников допускается возник-
новение интерференции и рефракции. раз-
личается интерференция - соединения и ин-
терференция – состязания. в интегрирован-
ной теории систем явления интерференции 
описываются посредством принципа супер-
позиции.

Действие закона подражания способству-
ет формированию сходных суждений в об-
ществе, которые описываются социальной 
логикой. интерференция – соединения уси-
ливает роль сходных суждений в обществе. 
Социальная логика, по мнению Г.тарда, опи-
рается на положения диалектики. Это связа-
но с тем, что помимо интерференции - соеди-
нения существует интерференция – состяза-
ния. в результате интерференции – состяза-
ния возникают и развиваются противоречия. 

в историческом развитии общества разли-
чается стадия животного общества и цивили-
зованного общества. выделяются различные 
типы цивилизованного общества, например, 
европейская цивилизация, англо-американ-
ская цивилизация и т. д. процесс историче-
ского развития общества рассматривается 
как распространение волн из различных фо-
кусов. фокусом распространения волн яв-
ляются различные изобретения. Движение 
волны описывается как распространение 
колебательного процесса в среде до опреде-
ленных пределов. Движению волны зависит 
от упругости среды. 

Движение волны подчиняется действию 
закона восхождения, распространения и 
увядания. таким образом, движение волны 
описывается как циклический процесс чере-
дования различных фаз в социальном раз-
витии. противоборство старых и новых изо-
бретений приводит к возникновению хаоса, 
который затем сменяется новым порядком 
под воздействием господствующего изобре-
тения. ритмическое повторение фаз разви-
тия цивилизации в возрастающем масштабе 
приводит к столкновению цивилизаций, к 
стремлению одних цивилизаций подчинить 
себе другие цивилизации. Столкновение 
цивилизаций подрывает их искусственные 
конструкции и способствует их развитию на 
природной основе. успехи цивилизации при-
водят к формированию однообразия в про-
странстве и возникновению разнообразных 
событий во времени. нивелированию обще-
ства препятствует действие закона стремле-
ния к разнообразию.

на развитие современного общества су-
щественно влияет функционирование ин-
формационных систем. наиболее общее 
определение информационной системы 
включает в себя имеющиеся информаци-
онные данные, техническое и программное 
обеспечение, а также обслуживающий пер-

сонал. в современной теории информаци-
онных систем различают понятия сетевой и 
иерархической организации базы данных, 
а также понятие жизненного цикла инфор-
мационной системы. Существуют различные 
толкования понятия информации. различают 
информацию в предметной форме и инфор-
мацию в идеальной форме, в виде знаний. в 
данной статье описывается функционирова-
ние информации и в одной и в другой фор-
ме. формирование информационных систем 
происходит посредством создания искус-
ственных интеллектуальных систем, которые 
моделируют возможности естественных ин-
теллектуальных систем. Динамика развития 
информационных систем стимулируется по-
требностями практической и познавательной 
деятельности. 

функционирование информационных си-
стем способно порождать волны, которые 
могут вызывать информационный резонанс 
и социальный резонанс. в арсенале инфор-
мационно-политических технологий имеются 
резонансные технологии, которые  способ-
ны обеспечить информационный резонанс 
для десинхронизации социальной системы. 
Г.Г.почепцов отмечает, что десинхронизация 
социальной системы может осуществляться 
в интересах изменения мировоззрения мас-
сового сознания [13, с. 136-137]. в связи с 
этим, разработана концепция информацион-
но-социального перехода. функционирова-
ние информационных систем рассматривает-
ся в условиях определенного информацион-
ного поля.

потребность в использовании информа-
ционного резонанса может возникнуть для 
реализации различных социальных, эконо-
мических, политических, военных и других 
проектов. в этом случае происходит преоб-
разование стабильного типа существования 
общества на динамический тип существова-
ния общества. Данный процесс наблюдается 
при переходе от консервативной социальной 
системы к инновационной социальной си-
стеме, от стабильной социальной системы к 
нестабильной социальной системе. понятие 
стабильной социальной системы не противо-
речит понятию инновационной социальной 
системы. возможно функционирование ста-
бильной инновационной социальной систе-
мы. 

вместе с тем, в условиях информацион-
ной борьбы, которая нередко возникает в 
процессе развития общества, возможен ин-
формационно-социальный переход стабиль-
ной социальной системы в состояние неста-
бильной социальной системы. Для противо-
действия данному переходу используются 
средства информационной защиты. в случае 
обострения информационной ситуации до 
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уровня информационной войны информаци-
онные сообщения могут рассматриваться как 
информационное оружие. информационное 
оружие используется для нанесения ударов 
в болевые точки социальной системы. удары 
могут наноситься по отдельным элементам 
социальной системы или по социальной си-
стеме в целом.

информационное противоборство может 
обеспечить широкий общественный резо-
нанс, развитие протестного движения в об-
ществе. в качестве примеров развития про-

тестного движения, возникшего под воздей-
ствием информационного противоборства 
можно назвать события во многих странах 
мира. Широкий общественный резонанс в 
мировом сообществе породила дискуссия от-
носительно развития многополярного мира. 
С одной стороны, в средствах массовой ин-
формации навязывается модель однополяр-
ного мира, а с другой стороны, все более 
широкий общественный резонанс получает 
идея многополярного мира. ■
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Современные требования к профессио-
нальной компетентности  бакалавров и ма-
гистров и во многом устаревшие методы обу-
чения входят в противоречие, а система выс-
шего образования поставлена перед необхо-
димостью развития у студентов познаватель-
ной самостоятельности,  информационной 
культуры, способности применять знания в 
различных ситуациях профессиональной де-
ятельности. в этой связи особое значение 
приобретает вопрос реформирования систе-
мы образования и создания динамически из-
меняющейся и перестраиваемой системы об-
разования в россии.   

в настоящее время повсеместно прово-
дятся различные исследования, изучающие 
проблемы соответствия уровня подготовки 
бакалавров и магистров растущим обще-
ственным и индивидуальным потребностям 
в квалифицированных специалистах с выс-
шим профессиональным образованием. Это 
требует постоянного мониторинга структуры 
образовательного процесса.

основные требования, предъявляемые к 
выпускникам — это, в основном, требования, 
предъявляемые к их профессиональной ком-
петенции, поэтому необходимо определить 
оптимальные организационно-педагогиче-
ские условия, способствующие эффективно-
му формированию профессиональной ком-
петентности выпускника вуза.   в системе 
подготовки специалистов, конкурентоспо-
собных на рынке труда, значительно возрас-
тает роль иностранного языка, грамотное 
использование которого становится не-
отъемлемой частью профессиональной ком-

петентности специалистов любого профиля. 
формирование специальных знаний тесно 
связано с воспитанием творческой личности, 
профессиональной компетентности.

кроме того, выпускники должны опреде-
лять свою профессиональную значимость на 
рынке труда, уметь сочетать знания, приоб-
ретенные в вузе с практикой, уметь общаться 
в у коллективе. Для формирования их про-
фессиональной компетентности необходимо 
выработать у них устойчивую способность к 
непрерывному образованию, самостоятель-
ность, мотивацию к познавательгой активно-
сти. по отношению к профессии выпускники 
должны уметь определять свою профессио-
нальную роль, знать профессиональную эти-
ку, уметь доказывать свою необходимость на 
рынке труда, стремиться к повышению сво-
его научного уровня, обладать мотивацией. 
выпускникам необходимо владеть основами 
профилирующей и ряда смежных дисциплин, 
работать с современными информационными 
системами, обладать основными профессио-
нальными личностными качествами. 

проведенный анализ образовательных 
стандартов нового поколения показывает, 
чято к выпускникам вузов предъявляются 
все более профессионально и социально-
значимые требования, а именно бакалавр 
владеть культурой мышления; уметь на на-
учной основе организовать свой труд и при-
обретать новые знания, используя современ-
ные образовательные технологии; понимает 
сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии и основные проблемы 
дисциплин; методически и психологически 
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готов к изменению вида и характера своей 
профессиональной деятельности. анализ те-
матики учебных планов, обеспечивающий 
требуемую подготовку выпускника, указан-
ных показывает, что студенту даются до-
статочно глубокие знания по всем основным 
темам с учетом достижений современной на-
уки.

в связи с возникновением синтеза гума-
нитарных и технических наук сформирова-
лось  научное направление, определяемое 
как область знания, составляющая единое 
целое с философским учением об обществе, 
истории, культуре. Данный подход является 
особо актуальным в ключе гуманистической 
подготовки специалистов. кроме того, в на-
стоящее время наибольшей ценностью ста-
новятся специалисты, способные к изучению 
и применению новых знаний, к разработке 
современных идей. Студенты в процессе об-
учения вырабатывают не только професси-
ональные компетенции, но и формируются 
как личности, приобретая комплекс различ-
ных качеств, необходимых им в дальнейшей 
жизни. помимо знаний в профессиональной 
сфере все большую роль в современных ус-
ловиях играют знания в области экономики, 
правоведения, иностранного языка, социо-
логии и политологии, истории, культуроло-
гии и философии.

Задача воспитательной деятельности ба-
калавров стоит прежде всего перед перед 
преподавателями именно общеобразова-
тельных дисциплин, так как на знаниях об-
щеобразовательных дисциплин базируются 
дисциплины специальные, изучаемые впо-
следствии на следующих курсах вуза. ос-
новная цель современного преподавателя - 
проанализировать содержание преподавае-
мых дисциплин, внести коррективы с учетом 
новой образовательной парадигмы, уделить 
особое внимание к личности студента.

наряду с проблемой совершенствования 

структуры и содержания высшего професси-
онального образования, существует ряд дру-
гих проблем,  таких как отсутствие оценки 
потребностей отраслей в специалистах, что 
затрудняет прогнозирование и регулирова-
ние подготовки кадров; сокращение выпол-
нения студентами научных исследований и 
многие другие. и вместе с тем, российская 
система образования достаточно конкурент-
носпособна, при этом необходимы поддерж-
ка со стороны общественности проводимой 
образовательной политики, восстановление 
ответственности и активной роли государ-
ства в этой сфере, всесторонняя модерниза-
ция образования с выделением необходимых 
для этого ресурсов и созданием механизмов 
их эффективного использования.

в настоящее время создана система посто-
янного мониторинга текущих и перспектив-
ных потребностей рынка труда в кадрах раз-
личной квалификации, в том числе с учетом 
международных тенденций. в соответствии 
с этими потребностями стоит рассматривать 
оптимальную систему профессионального 
образования, и его многоуровневую структу-
ру высшего образования. Это будет способ-
ствовать возрождению престижа российского 
образования, обеспечению международной 
конкурентоспособности российской системы 
высшего образования. 

образование – это особая сфера взаимо-
действия общества и личности в простран-
стве культуры. Это сложный процесс, при 
котором совершается передача и накопле-
ние компетенций и культурного достояния 
поколений; происходит формирование мыш-
ления, мировоззрения, менталитета нации. 
осуществление в россии мониторинга систе-
мы образования, обновление ее структуры 
и содержания — залог успешного процесса 
интеграции  страны в международное обра-
зовательное сообщество. ■
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Historical cities in Karakalpakstan
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Abstract. In this article said about historical 
cities of Karakalpakstan. These historical cities 
are important in learning Karakalpak and an-
cient Khorezm history. 

Keywords: Khorezm, Koykrylgan-kala, To-
prak-Kala, Koykrylgan-Kala, Chilpyk, Janbas-
Kala 

The history of the Republic of Karakalpak-
stan, as is the history of many ancient regions 
of our country, is characterized by its richness, 
diversity, and is of great interest. Without hesi-
tation this land can be called as a sanctuary 
of archaeological findings and sites. There are 
plenty of  archaeological sites that are distin-
guished  by their uniqueness and attractive-
ness. According to historical sources, in Kara-
kalpakstan first human communities emerged 
during the late Paleolithic period.

During excavations in the ruins of Koykryl-
gan-kala, Oybuyir-kala and Burli-kala was 
found written records related to the fourth cen-
tury B.C., and in ruins of Koykrylgan-kala and 
Okshohon-kala was found sanctuaries of an 
ancient painting and monumental arts. These 
findings are silent witnesses of many great 
events of the past, the socio-political process-
es that had taken place in this land which was 
located on the routes of the Great Silk Road. 
Khorezm shahs’ Palace called «Toprak-kala» is 
one of the most magnificent monuments of the 
late antique period.

Toprak-Kala
1st–4th centuries A.D.  Ellikkala

The ancient settlement Toprak-Kala is an 
outstanding monument of culture of Khorezm 
in 1st-4th centuries A.D. The capital of Khorezm 
was here in the IIIrd century A.D. Toprak-kala 
was discovered by  the Khorezm expedition 
under the guidance of S.P.Tolstov in 1938. Ac-
cording to the plan, the city had a form of a 
correct rectangle. The palace of the governor 
- a huge castle with three towers- was located 
in a North West corner. The fire temple was in 
the South East from the castle. A long street 

dividing the city into two parts led from the fire 
temple to South direction. A settlement with 
an area of 500x350 meters. It is rectangular 
in form and surrounded by walls. Preserved in 
the form of a shaft that reach a height of 8-9 
meters. At the corner stood three-towered cas-
tle. In one of the buildings of the city a horn 
of a wild ram was found decorated with gilded 
bronze bracelet, around which were lying on 
the floor a  number of  items, glass vessels, 
jewellry, pieces of alabaster sculptures and nu-
merous murals in the form of dancing fantastic 
masks. Figures of warriors were found in the 
hall. In the hall of kings there were sculptural 
images of kings made of clay.

Toprak-Kala is famous not only with its un-
usual architecture but also with unique finds, 
discovered at four building in the south-east-
ern part of the palace. Archeologists found 116 
documents written with black ink on wooden 
plates and on leather rolls. Eighteen wooden 
documents remained in a very good state. 

Koykrylgan-Kala
Temple-Observatory. 4th Century B.C-

4th Century A.D.
Turtkul.

Koykrylgan-Kala is a round building with a 
diameter of approximately 80 meters. In the 
center of the building there is a cylindrical two-
store building with a diameter of 44.4 meters. 

Studies of the central building showed that 
the building was used as a place for astronomi-
cal observations. It is assumed that the entire 
temple was dedicated to the star «Fomalhaut» 
one of the brightest and highly respected stars 
and astral symbol. «Fomalhaut» in Arabic 
means “the end of the water in the mouth of 
southern fish”. That associated it with the water 
element. The cult of  water in ancient agricul-
tural Khorezm was of great importance here, 
in  Koykrylgan-Kala, were found  fragments of 
ceramic ossuaries in the form of statues, some 
of which are now kept in the state museum of 
history of Uzbekistan.
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Chilpyk

2nd Century B.C-4th Century A.D, 9-11th 
centuries

The age of this Zoroastrian ancient monu-
ment - dakhma Chilpyk (Shylpyk, Chilpak Kala) 
is more than 2200 years. Chilpyk is a round 
roofless tower, 15 meters high and 65 meters 
in diameter, built at the top of the rounded nat-
ural hill, 43 km away from Nukus. Originally the 
tower had a 20-meter stair with steps cut right 
in the hill. From the base of the tower there 
was a passage leading to the river. Around the 
tower and inside it there were found ossuaries 
of clay and stone, some of them are displayed 
today in the museums of Nukus and Tashkent.

 With the advent of the Arabs to these lands 
(the VII century) the tower was rebuilt for the 
first time, then during the heyday of ancient 
Khorezm (the IX-X centuries) again. Some re-
searchers believe that the Khorezmians used 
Chilpyk as a signal and defense tower along 
with other fortresses of the Khorezm Shakh 
State. Chilpyk is one of the bright landmarks of 
Karakalpakstan - it is even depicted on the coat 
of arms of the Republic.

It is better to visit Chilpyk early in the morn-
ing until the sun bakes. The fortress offers an 
excellent view of the surroundings: the full-
flowing Amu Darya, sparkling and shimmer-
ing in the sun, and surrounded by green fields 
and gardens, as well as immediately adjacent, 
wasteland dried under the sun and covered 
with spots of green and reddish shrubs and salt 

marshes. Chilpyk has a tripod installed to mark 
the highest point of the countryside; it is fully 
covered with ribbons of fabric- the locals tied 
them for luck and happiness.  

Janbas-Kala
Fortress. 4th century B.C.-1st century 

A.D.
Located on the Northwestern slope of a fat 

rocky hill, stretching to the south-east from 
Sultanuizdag. 

In 1946-48 the fortress was first photo-
graphed from the air. The Fortress represents a 
rather regular triangle, oriented to the cardinal 
directions. Its sizes are 200X170 m.

Mostly ceramics, belong to the early antic 
culture of Khorezm. The time of foundation of 
the Janbas-Kala settlement dates from the an-
tique period of the history of Ancient Khorezm, 
so-called the period of the existence of “thou-
sands cities” in the region territory. This period 
is divided into two stages: Kanguy and Kushan 
ones . Foundation of the Janbas-Kala fortress 
dates back to the first Kanguy stage. The date 
of the fortress foundation was determined by 
S.P. Tolstov - IV century before Christ - I cen-
tury Anno Domini. Janbas-Kala, a fortress of 
the “The Lands of Ancient Irrigation” is most 
protruded one to the north-east. It is situated 
on the northern-western slope of the desert flat 
elevation which extends from the north-west to 
the south-east, locking a chain of hills stretch-
ing to the south-east from Sultanuizdag. ■
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Abstract. In this article said about karakalpak 
national clothes which is worn in the past centu-
ries and difference between karakalpak woman’s 
and men’s clothes which is worn in the weddings 
and daily life. 

Keywords: Kiymehsek, kokkoylek,saukele,tob
elik,shapan,a’rebek,shekpen,jegde, haykel.

Karakalpak people are distinctive with their 
ancient history, unique customs and traditions, 
language and culture that constantly attract the 
attention of the world community thanks to the 
depth of content, vivid images, national spirit and 
philosophy.

Nowadays, exhibited samples of national cloth-
ings are considered to be the model for the re-
vival of the material culture and traditions. In the 
past karakalpak men and women wore national 
clothes. It is connected with their tradition. We’ll 
tell some of them as an  example.                                                                                  

Such elements of an ancient clothing as “ki-
ymeshek”, which is a unique type of women’s 
headdress, with embroidered chest part, attract 
an attention of an audience a great deal. Kyzyl-
kiymeshek was worn by young women, and ak- 
kimeshek by older ones.“Kok-koylek”, which 
is unique with its peculiar system of ornament 
“sauyty nagys”, was regarded as a traditional 
wedding and festive dress.                                                                                                        

The Karakalpak kok koylek was an ankle-
length, long-sleeved, unlined woman's tunic-style 
dress.The entire front of the dress was intensively 
decorated with geometric cross-stitch embroidery, 
as was the bottom part of the sleeves. The back 
remained undecorated.                                                             

 The dress was hand-tailored from narrow strips 
of indigo-dyed home woven cotton boz, called by 
the Uzbeks matar. These were sewn together side 
by side to make the body of the dress and the 
sleeves. The body had a single central front pan-
el and no shoulder seams. The collar was round 
and had a narrow and deep vertical opening at 
the front, a style normally reserved for women of 
childbearing age to facilitate breast-feeding. There 
were lower side vents for ease of movement and 
sometimes a pocket. In some cases the edges of 

the collar, lower hem, side vents, and cuffs were 
finished with a narrow strip of red textile. Further-
more Karakalpak “jegde” was an unlined mantle, 
which was worn draped like a cloak but was placed 
over the head rather than the shoulders. It had 
very long false sleeves, which were folded so that 
they hung down behind the back where they were 
fastened together at the cuffs by a short cord. A 
Karakalpak woman dressed in a qızıl kiymeshek 
and a jipek jegde. The jegde was normally only 
worn outside of the home. It permitted a woman 
to go about unveiled, but to retain some  modesty 
by being able to use the side of the cloak to shield 
her face from male onlookers.

There were three main types of Karakalpak 
jegde: the jipek jegde worn by young married 
women or by girls of marriageable age; the aq 
jegde worn by mothers and middle aged women; 
and the kempir jegde worn by elderly women. 

Women’s hats called “saukele” and “tobelik” 
were mystiques findings for historians and ac-
cording to  ethnographers, resemble the helmets  
of ancient amazon-massagets whose echo is be-
lieved to be the epic “Kyryk-kiz”. Saukele is cov-
ered with red cloth and richly decorated with pat-
tern metal buckles and pendants, colored stones 
and beads. Tobelik was worn over saukele.                                              

Jewellery, especially silver jewellery, formed an 
essential part of a Karakalpak woman's costume.  

It was worn by all levels of society. Tradition-
al costume of a Karakalpak bride, with arebek 
nose-ring, «soyaw sırg'a» earrings and a dramatic 
haykel breast decoration. Moreover the Karakal-
pak term for a nose-ring is “a'rebek”. Arebek 
were one of the few items of Karakalpak jewellery 
that were usually made of gold. Arebek were very 
common  in the northern regions of Karakalpak-
stan at the end of the 19th century. However by 
the end of the 1930s women had stopped wear-
ing them even in the rural areas. They were often 
decorated with a spiral shaped curl of gold wire 
and sometimes incorporated stones such as coral 
or turquoise.                                               

They were worn in the right nostril and were 
described by the  type of stone they contained – 



50   НАУЧНый обозревАтель • 4(52) / 2015 

НО иСкуССТвОведеНие
thus a “piruza qaslı a'rebek” was a turquoise stone 
nose-ring while a “marjanlı qaslı a'rebek” was a 
coral stone nose-ring. Besides that Karakalpak 
term for earrings is “sırg'a”. At the turn of the 
19th century there were many different types of 
sırg'a, the most impressive and ancient of which 
was probably the “halqalı sırg'a”. This decoration 
consisted of a pair of earrings connected to each 
other by a chain or  necklace from which were 
suspended numerous pendants.

The description halqalı seems to mean circular 
and refers to the necklace component. 

There are various spellings of this includ-
ing halqalı, qalqalı, and halqanlı. Apart from the 
saukele, the “ha'ykel” is probably the most im-
pressive single item of Karakalpak jewellery. It is 
a breast decoration, generally of silver and some-
times gilded, with carnelian or coloured glass 
inserts. A Karakalpak woman wore  a dramatic 
haykel along with an oramal and a jipek jegde.

It should be noted that Karakalpak embroidery 
on red, black and white backgrounds is done with  
looped-chain-stitch on the cross.

Karakalpak men’s traditional headdress is 
a “shogirme”-a hat made of sheepskin.  Also 
Karakalpak man’s “postın” is a heavy and bulky 
sheepskin overcoat, worn with the skin facing out-
wards and the fleece facing inwards. The outer 
sheepskin facing of the coat is dyed a light yellow 

colour and the outer edges – consisting of the col-
lar and front panels and the coat bottom and the 
cuffs - are decorated with narrow strips of black 
or brown astrakhan pelt. These strips are bor-
dered on the outside face of the coat with a band 
of striped, usually red, cloth which is often made 
of silk. A large triangular amulet, made from the 
same striped cloth and known as a jawırınsha dec-
orates the back of the coat, just below the collar. 

The long woolen fleece is often exposed along the 
front and bottom edges of the coat and around the 
collar and cuffs. Obviously the inner fleece means 
that the coat requires no lining. The Karakalpak 
“shekpen” is a long-sleeved overcoat or khalat 
made from homewoven camel wool cloth, or shal, 
which is normally light beige to mid brown in co-
lour. It has a fairly straight cut, is nearly always  
unlined, and has no pockets.                                                      

The front of the coat is overlapping and un-
fastened, while the collar is narrow, standing up 
behind the neck but lying flat on the chest at the 
front. There are lower vents in each side seam 
for ease of movement. The top underside of each 
sleeve usually has an opening rather than a gus-
set, the edges of which are sometimes finished 
with piping. As regards to decoration the outer 
edges of the collar, front openings, lower hem, 
side vents, and cuffs are finished with raspberry 
red silk jiyek. Often the inside edges of the front 
and bottom are lined with a narrow strip of  Khi-
van or Bukharan adras or other brightly coloured 
cloth. Some shekpens are decorated with mod-
est amounts of embroidery around the lower side 
vents and the collar. The Karakalpak man’s  “sha-
pan”  is a lined, long-sleeved  coat or khalat, 
which is normally quilted with cotton interlining. It 
is most commonly made from local alasha, a nar-
rowly striped cotton textile with a polished finish, 

usually lilac, blue, or purple in colour. The front is 
overlapping with no means of fastening and there 
are two lower side vents for ease of movement. 
There is a narrow collar, which is raised at the 
back but lies flat on the chest at the front. There is 
sometimes a single pocket. The edges of the coat, 
including the cuffs, are finished with a braid of 
raspberry red jiyek, which is woven directly onto 
the coat by hand. ■

Kiymeshek Kok-koylek Haykel

Jegde Tobelik                                    Saukele 
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выбор оптимальных участков для строительства 
сооружений на территории учебного полигона 
«Кузьмолово» на основе геофизических и геологических 
данных

Наталья андреевна даНильева
кандидат геолого-минералогических наук
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Сергей михайлович даНильев
кандидат геолого-минералогических наук
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

учебный полигон национального мине-
рально-сырьевого университета «Горный» 
располагается на территории всеволожского 
района ленинградской области. учебный по-
лигон был создан еще в советские времена и в 
настоящее время большинство построек, воз-
веденных в те времена, износились и не при-
годны для проживания и проведения учебных 
занятий. поэтому строительство новых совре-
менных сооружений является приоритетной 
задачей университета в рамках развития ка-
чества образования.

полигон расположен в непосредственной 
близости от р. охта с перепадом высот берего-
вой линии до 7-8 м [2].

основной особенностью геологической 
структуры этой области является пологое мо-
ноклинальное залегание слагающих ее обра-
зований, с очень слабым падением их к югу 
и юго-востоку. Соответственно в этом же на-
правлении происходит последовательная сме-
на древних осадочных толщ более молодыми, 
выходящими на поверхность по восстанию 
слоев [1].

общая вскрытая мощность озерно-ледни-
ковых отложений составляет 8,9 м.

по геологическим данным на территории 
учебного полигона до глубин 20 м выделено 
восемь слоев, представленными озерно-лед-
никовыми и ледниковыми отложениями (та-
блица 1).

озерно-ледниковые отложения (lg III) име-
ют повсеместное распространение на рассма-
триваемой территории, представлены песками 
пылеватыми и средней крупности насыщен-
ными водой среднеплотного сложения места-
ми ожелезненными, пески средней крупности, 
пески пылеватые и средней крупности под-

стилаются суглинками легкими пылеватыми 
слоистыми мягко-тугопластичной консистен-
ции, суглинки легкие пылеватые мягко-туо-
пластичной консистенции переходят в суглин-
ки легкие пылеватые текучей консистенции. в 
нижней части опробованного разреза залега-
ют пески средней крупности [2]. 

Для уточнения геологического строения 

полигона, были проведены геофизические 
изыскания методами электроразведки (верти-
кальное электрическое зондирование, геора-
диолокация). Электроразведочные работы вы-
полнялись по серии параллельных профилей 
с шагом между профилями 10 м, а пикетами 
5 м для метода вертикального электрического 
зондирования и непрерывные для георадио-
локационных исследований (рис. 1 и рис. 2). 
Данные электрических методов позволили до-
статочно детально изучить строение учебной 
базы для выявления основных мест перспек-
тивного заложения будущих зданий и соору-

№ 
п.п.

№ 
слоя

Геологи-
ческий
индекс

Компонентный 
состав

I lgIII пески 
II lgIII Супеси серые

III lgIII Суглинки

IV lgIII пески

V lgIII пески мелкие

VI lgIII пески гравелистые

VII gIII Супеси текучие

VIII gIII Супеси 
пластичные

Таблица 1 - Основные выделяемые гори-
зонты на исследуемой территории
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жений.

Для детального изучения верхней части 
разреза, представленного переслаиванием 

песков и супесей различной мощности и не 
контрастных для метода вертикального элек-
трического зондирования, применялся метод 
георадиолокации. 

в геологических условиях полигона макси-
мальная глубина исследований методом гео-
радиолокации составила не более 5 метров, 
что обусловлено наличием суглинков, в кото-
рых электромагнитный импульс, излучаемый 
от антенны быстро затухает. по георадиоло-
кационным данным в верхней части разреза 
выделились три слоя, мощностью около 1,5 м 
каждый. по данным бурения разрез верхней 
части представлен песками и супесями, об-
ласть поглощения электромагнитного импуль-
са соответствует кровле суглинков. 

таким образом, были отрисованы изолинии 
каждого из выделенных слоев.

по данным вертикального электрического 

зондирования были выделены более глубокие 
слои. первый слой до глубины 5 м, второй до 
10 м, третий 20 м, четвертый слой до 30 м и 
пятый слой до глубины 50 м.

так же, на основе всей имеющейся геолого-
геофизической информации, были созданы 2D 
модели по каждому из проектных профилей 
[1]. 

однако, для строительства малоэтажных 
зданий и сооружений на данной территории 
будут перспективны следующие виды фун-
даментов: ленточный и на сваях. первый из 
них, соответственно, необходимо углубить на 
1 метр (слой песков средней плотности), а вто-
рой до глубины 5 метров (суглинки). Данные 
грунты, согласно расчетным данным выдержат 

Рисунок 1 - Геоэлектрический разрез вдоль линии профиля № 2

Рисунок 2 - Георадиолокационный разрез вдоль линии профиля № 2
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предполагаемую нагрузку от малоэтажных 
зданий (таблица 2) [1].

по всем имеющимся данным были выбра-

ны участки, перспективные для строительства 
учебных и жилых сооружений. ■

ГеОлОГиЯ и ГеОГрафиЯ

Номенклатурное назва-
ние грунтов 

(№ ИГЭ)

W, 
д.е.

Ip
IL

σ , г/
см3

е
Показатели 
прочности Е, МПа
j с, МПа

песок пылеватый средней 
плотности водонасыщ.(1)

0,18-
0,25
0,22

1,85-
1,87
1,86

0,700 30-34
32

0,018-
0,020
0,019

14,5

песок средней крупности 
средней плотности врдо-

насыщ. (2)

0,18-
0,26
0,20

1,92-
1,94
1,93

0,600 32-36
34

0,017-
0,020
0,019

35,0

Суглинок легкий пылева-
тый(3)

0,24-
0,27
0,25

0,10
0,53

1,86-
1,99
1,95

0,679 16-21
18

0,017-
0,023
0,021

5,7

Суглинок легкий пылева-
тый(4)

0,20-
0,29
0,26

0,09
1,11

1,96-
2,07
2,01

0,642 10-13
11

0,009-
0,012
0,011

4,7

песок средней крупности 
плотный водонасыщ. (5)

0,14-
0,15
0,15

2,01-
2,03
2,02

0,480 32-36 0,025-
0,029 47,0

Таблица 2 - Физико-механические свойства песчано-глинистых грунтов (lg III), залегаю-
щих в разрезе полигона «Кузьмолово»

Где: Ip - число пластичности; IL - показатель консистенции; W – природная влажность 
(д.ед.); σ  - плотность грунта (г/см3); е – коэффициент пористости; е – модуль общей де-
формации, определяемый в интервале 0,1-0,2 (мпа) .

Рисунок 3 - Перспективные участки для строительства сооружений
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Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy for 
Calculi within Horseshoe Kidney

Rui Zhao
Doctor in charge  MD
Department of Urology, China-Japan Union hospital of Jilin University

Objective. To assess the safety, feasibility 
and efficacy of percutaneous nephrolithotomy 
(PCNL) in treating patients with calculi within 
horseshoe kidney. 

Methods. We retrospectively investigated 
the medical data of 15 kidneys from 11 
patients which were taken percutaneous 
nephrolithotomy in treating calculi within 
horseshoe kidney in our hospital from June 2007 
to June 2014. The average diameter of stones 
was 23.4±17.1 mm (range, 15-110 mm). 4 
weeks after pulling out the ureteral stents, if 
there is no stone or the diameter of residual 
stone≤3 mm after color ultrasonography and 
computer tomography(CT) examination, the 
method could be considered as a success. 

Results. Primary removal of the calculi 
were achieved in stones of eleven kidneys. 
Renal stones of one kidney was forced to 
undertake secondary procedure, and renal 
stones of another two kidney was treated by 
ESWL. No adjacent organ damage and other 
injuries occurred. One patient required blood 
transfusion for bleeding.

Conclusion. Intraoperative use of 
ultrasound to design the ideal percutaneous 
channel can support to decide the accurate 
puncture positioning and reduce the occurrence 
of complications. PCNL is a safe and effective 
treatment modality for calculi in the horseshoe.

Key words: horseshoe Kidney; Kidney 
Calculi; Percutaneous nephrolithotomy; 
Ultrasound.

Horseshoe kidney is the most common of 
all renal fusion anomalies, with a prevalence 
of 0.25% in the general population.[1] Normal 
anatomic positioning of the kidneys is arrested 
by the inferior mesenteric artery due to fusion in 
the lower poles, resulting in malrotation, anterior 
displacement, and ectopy of the kidneys. This 
results in a caudal position of the renal moieties 
on each side as well as malrotation of the 
kidneys with the renal pelvis facing anteriorly 
and the calyces more posteriorly than usual.
[2] Kidney stones are found in approximately 

21%-60% of HSK cases, making them one of 
the most common complications.[1] 

Minimally invasive surgery has a definitive 
role for treating stones associated with 
horseshoe kidney. Shock wave lithotripsy,[3] 
percutaneous nephrolithotomy (PCNL),[4,5] 
ureteroscopy,[6] and laparoscopy have been 
successfully applied in patients with horseshoe 
kidney bearing stone. Shockwave lithotripsy 
(SWL) and ureteroscopic laser lithotripsy 
(URS) are generally recommended for small 
calculi, percutaneous nephrolithotomy (PCNL) 
is the most commonly used treatment option 
for large and/or complex renal calculi or in 
cases where other treatment modalities have 
failed in HSK. However, many urologists may 
consider PCNL in a horseshoe kidney as a more 
complicated procedure with a higher degree of 
complications compared with PCNL in normal 
kidneys.

In China, studies exploring the condition and 
complication associated with outcomes of PCNL 
in HSKs are limited. A recent study evaluating 
parameters related to success of PCNL found 
that stone parameters were significant.[7] In 
this study, we aimed to systematically analyze 
the patient- and procedure-related factors 
affecting the outcomes of PCNL in HSKs.

MATERIAL AND METHODS
Between June 2007 and June 2014, we 

retrospectively reviewed the data of 11 patients 
with stones in horseshoe kidneys treated with 
PCNL in the urology department in China-
Japan Union Hospital of Jilin University. The 
following patient demographics were collected: 
age, gender, stone-related parameters, prior 
therapies, preoperative imaging methods, 
operative details, and success and complication 
rates. All patients were evaluated with basic 
laboratory and radiologic methods. Blood count, 
urinalysis, creatinine, blood urea nitrogen, 
and coagulation profile were studied. Patients 
with positive urine culture were treated, as 
appropriate. All patients underwent a detailed 
radiologic assessment including intravenous 
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urography (IVU) and/or computed tomography 
(CT). Stone size was measured based on 
the imaging method used. Stone complexity 
(simple, partial staghorn, complete staghorn, 
or complex stones) and stone multiplicity 
(single or multiple) were evaluated.

Firstly, 5F ureteral catheter was inserted 
into the affected side ureter through a 8-9.5F 
ureteroscope in the lithotomy-position patient 
under general anesthesia. Then all procedures 
were done in prone-positioned patients with 
the guidance of ultrasound. 

After gaining access under ultrasonography, 
the puncture needle was thrusted into the 
renal pelvis in the eleventh intercostal space 
or beneath the 12 costal margin Between the 
parties or the posterior axillary line. When 
urine flew, it certified the right way. The tract 
was dilated up to 24 Fr and an Amplatz sheath 
(Cook Surgical, Bloomington, IN) was inserted 
into the collecting system. Stone disintegration 
was performed using ultrasonic, pneumatic 
lithotripter or laser, through a 8-9.5Fr rigid 
ureteroscope or 15-18Fr rigid nephroscope. 
Additional access was created in any 
requirement. After endoscopic and fluoroscopic 
assessment of stone-free status, nephrostomy 
tubes were left in place.

Patients were reevaluated with laboratory 
tests and plain radiography of kidneys, ureters, 
and bladder postoperatively. Complications 
were graded using the Clavien Classification 
System [3]. Nephrostomy tubes were removed 
on postoperative day 3 or 5. Unless there was 
an unresolved issue, patients were discharged 
after removal of the nephrostomy tubes. Stone-
free status or the presence of asymptomatic 
fragments ≤3 mm on first-month CT were both 
recorded as successful outcomes. 

Statistical analysis was performed using 
SPSS 15.0 Windows software (SPSS Inc., 
Chicago, IL).

RESULTS
A total of 15 HSKs with calculi in 11 patients 

(4 males and 7 females) were treated with PCNL 
in China-Japan Union Hospital of Jilin University. 
The mean age was 47.3 years (range, 16-72 
years). Average stone size was 23.4±17.1 
mm (range, 15-110 mm). Of the 11 patients, 
5 patients had previous kidney interventions. 
Demographic measures are listed in Table 1.

Eight patients were treated through a single 
tract, and 3 patient required additional access. 
Access was directed to the upper calyx (n= 
8), middle calyx (n= 5), and lower calyx (n= 
2) through the intercostal or subcostal areas. 
Postoperative complications were observed in 
4(26.7%) of the procedures. A mild fever was 
the most common complication. Two patients 
had a fever and were cured. Urine leakage 
was not observed in those patients. Blood 

transfusion was required in 1 (6.7%) patients 
postoperatively. One patient had slight urinary 
tract infection and was resolved in the fifth day of 
surgery. In the statistical analysis, we found that 
patient demographics (age, stone complexity, 
and stone multiplicity), preoperative imaging 
method, and other operative measures did not 
have a significant effect on the complication rate 
of PCNL in HSKs. The success rate was 73.3% 
after the first PCNL. Although 8 of them were 
totally stone free, small fragments ≤3 mm were 
detected in 3 cases. With additional treatments, 
including ESWL (2) and PCNL (1), the success 
rate increased to 93.3%. In univariate analysis, 
stone complexity and multiplicity were found to 
significantly affect the success rate. (Table 2)

Table 1 - Patients’ demographic and 
operative data 

Table 2 - Outcomes of procedures are 
summarized

PCNL: percutaneous nephrolithotomy ; 
ESWL: extracorporeal shockwave lithotripsy

COMMENT
Nephrolithiasis is one of the most common 

Mean Age (Y) (Range) 
(n =11) 47.3 (16-72)

Presenting symptom
Flank or abdominal pain 5(45.5%)
Hematuria 2(18.2%)
Infection 4(36.3%)
Stone location (n =28) Kidneys (%)
Upper pole 1 (3.6%)
Middle pole 1 (3.6%)
Lower pole 4(14.3%)
Pelvis 8 (28.9%)
Pelvis +polar 5 (17.9%)
Staghorn 9 (32.1%)

Parameters Value
Access localization (n=18)
Upper calyx 8 (44.4%)
Middle calyx 5 (27.8%)
Lower calyx 2 (11.1%)
Upper + middle calices 2 (11.1%)
Upper + lower calices 1 (5.6%)
Complication rate, n (%) 4/15(26.7%)
Fever 1
Urinary tract infection 2
Bleeding requiring blood 
transfusion 1

Initial success rate, n (%) 11/15(73.3%)
Stone free 8/15
Fragments ≤3 mm 3/15
Additional treatment, n (%) 4/15 (26.7%)
ESWL 2/15
PCNL 1/15
Final success rate, n (%) 14/15 (93.3%)
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clinical presentations of HSK and is seen in 
21%-60% of cases.[1] As we know, calculi 
in horseshoe kidneys belongs to the complex 
upper urinary tract calculi. Now the traditional 
treatment methods for HSKs within calculi 
include open operation, extracorporeal shock 
wave lithotripsy (ESWL) ,PCNL and Flexible 
ureteroscopy.

Our study is one of the studies in China 
with regard to mean stone burden and number 
of patients with horseshoe kidney treated by 
PCNL. This study showed that horseshoe kidney 
does not affect the success and complication 
rates, despite the anatomic abnormality and 
larger stone burden. The open operation for 
calculi within HSKs obviously holds some 
disadvantages including trauma, postoperative 
adhesions and so on. It has little effect on the 
repair for the anatomical abnormalities. Thus 
the method has basically been abandoned;

ESWL is accepted as the primary treatment 
modality for small renal calculi, even within 
anatomically abnormal kidneys.[3,8-10] The 
stone-free rate (SFR) of SWL for HSK reported 
in the literature ranges from 27.8% to 75.9%.
[3,9-10] The main drawbacks for SWL in HSK 
are increased skin-to-stone distance due to 
anterior displacement of HSK, difficulty in 
localizing stones in an oblique position , and 
impaired renal drainage. In the multivariate 
analysis, stone burden, stone localization, and 
body mass index were all found to be predictive 
factors for the success of ESWL.

Since the introduction of a new generation 
of flexible ureterorenoscopes in recent years, 
retrograde intrarenal surgery has gained wide 
acceptance and popularity. There are only limited 
number of studies presenting the outcomes of 
URS for the treatment of stones within HSKs.
[6,12-13] Despite the advantages of shorter 
hospitalization time, decreased complication 
and morbidity rates, and comparable SFRs, 
increased stone size and lower pole localization 
were significant in negatively affecting the 
success of URS in HSKs. 

During the peroperative period, the infective 
rate for the patient of calculi within HSKs is no 
more than the normal patient of kidney stone. 
In our study, two patients have been diagnosed 
for infection by the urinalysis. Only one of them 
had a fever(≤390С). All patients were cured by 
using the antibiotics in postoperative 3 day. 
Pyonephrosis is a serious and complicated 

condition for HSKs. For the patient with 
pyonephrosis within HSKs, firstly we generally 
choose percutaneous nephrostomy and have 
anti-infection treatment. Then the secondary 
percutaneous nephrolithotomy is recommended. 
By the procedure, serious complications of 
sepsis will be avoided efficiently for operative 
irrigation causing pus into the renal reflux 
system.

Hemorrhage is a normal complication of this 
procedure. Blood transfusion was needed in 
6.67% of procedures. Published studies show 
variation in the range of transfusion rates with 
PCNL. Miller et al[5] reported no hemorrhagic 
complication requiring transfusion, but 
Shokeir et al[4] And Jones et al[13]reported 
hemorrhages requiring transfusion in 8.8% and 
13.3% of their patients, respectively. Accessory 
arteries are common in horseshoe kidney, but 
none of these courses dorsal to the kidney 
except at the isthmus.[14] Therefore, the risk of 
arterial bleeding is not greater than that in the 
normal kidney. In our study, none of our patients 
required transcatheter embolization for kidney 
artery to control bleeding. We think that using 
a gentle technique, avoiding manipulations 
such as levering the nephroscope, and usage 
of flexible endoscopes and nitinol basket when 
necessary are helpful to prevent bleeding 
complications.

There were some potential limitations to 
this study. First, this is a retrospective study; 
thus, our variables obtained from the clinical 
chart review were inherently incomplete. 
However, we tried to include the most complete 
patient-specific information. Second, although 
performing a comprehensive metabolic 
evaluation in all patients with horseshoe kidney 
to identify all the characteristics, we do not 
have enough data of the more patients to 
support the results.

CONCLUSIONS
Stone disease in horseshoe kidney can 

present unique challenges to the urologist. 
For patients with large stones in a horseshoe 
kidney PCNL is the treatment of choice. 
Intraoperative use of ultrasound to design the 
ideal percutaneous channel can support to 
decide the accurate puncture positioning and 
reduce the occurrence of complications. Thus, 
PCNL is a safe and effective treatment modality 
for calculi in the horseshoe. ■
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телекоммуникационной среды вУза на основе 
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применением технологии виртуализации
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проведен анализ современного состоя-
ния в области обеспечения отказоустойчи-
вости инфо–телекоммуникационной среды 
с учетом опыта ведущих высших учебных 
заведений российской федерации1. рассмо-
трены основные подходы по реализации 
эффективного использования информаци-
онно-вычислительных ресурсов и способов 
обеспечения отказоустойчивости функци-
онирования сервисов инфо–телекоммуни-
кационной сети (иткС) в условиях ресурс-
ных временных ограничений. Для решения 
задачи предложен альтернативный подход 
в создании инфо–телекоммуникационной 
среды высокой готовности с использовани-
ем центра обработки данных с возможно-
стью реконфигурирования и реализации на 
нем вычислительного облака. предложена к 
рассмотрению структура типового варианта 
центра обработки данных.ключевые слова: 
инфо–телекоммуникационная сеть, инфо–
телекоммуникационная среда, информаци-
онно-вычислительная система, вычисли-
тельная система, центр обработки данных, 
отказоустойчивость, вычислительное обла-
ко, кластер.

Введение
в настоящее время создание и развитие 

комплексных информационно-коммуника-
ционных технологий открывает широкие 
возможности для повышения качества об-
разовательного и научно-исследователь-
ского процессов в высших учебных заведе-
ний (вуЗ). в рамках реализации программы 
«Электронный вуЗ» [1] для учреждений 
министерства обороны инфо–телекоммуни-
кационная среда, созданная на основе дан-
ных технологий играет особую роль. вместе 
с тем использование информационно-теле-
1военно-космическая академия имени а.ф.можайского, 
Санкт-петербург, россия, (197198, Санкт-петербург, 
Ждановская, 13), e-mail: zilan.ka@yandex.ru

коммуникационной инфраструктуры «Элек-
тронного вуЗа» вносит жесткие требования 
к ее эксплуатационным характеристикам, 
как всей системы в целом, так и каждого 
элемента в отдельности [2]. 

Актуальность проблемы
основные сервисы, программные прило-

жения в инфо–телекоммуникационной сре-
ды (иткС) функционируют на различных 
программных и аппаратных платформах, 
являющихся отдельными функционально 
законченными единицами. при этом цен-
ность и объемы обрабатываемой инфор-
мации стремительно растут, ужесточаются 
требования к ее доступности, оперативно-
сти и безопасности, повышаются требова-
ния к аппаратным средствам и компьютер-
ным платформам.

Для проведения модернизации оборудо-
вания и проведения планового техническо-
го обслуживания необходимо периодиче-
ское отключение и вывод из эксплуатации 
на определенное время части оборудова-
ния иткС. все это приводит к ограничению 
функционала информационно-вычислитель-
ных систем (ивС) и, как следствие, к сниже-
нию готовности иткС к функционированию 
(использованию) с максимальной произво-
дительностью и доступностью сервисов для 
пользователей.

в связи с этим возникает необходимость 
поиска решений эффективного использо-
вания информационно-вычислительных ре-
сурсов и вместе с тем способов обеспече-
ния отказоустойчивости функционирования 
сервисов иткС в условиях ресурсных вре-
менных ограничений.

Анализ информационных инфра-
структур вузов

в настоящее время большинство вуЗов 
проводят работы по переводу своей ит-
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инфраструктуры на использование кластер-
ных технологий. обзор публикаций, посвя-
щенный данному вопросу, показывает, что 
многие вуЗы применяют кластерные техно-
логии на основе частного облака. так, на-
пример, в БГту им. в.Г. Шухова и Белгород-
ском университете кооперации, экономики 
и права внедрение новой структуры отка-
зоустойчивого частного облака на основе 
программного обеспечения Hyper-V компа-
нии Microsoft позволило расширить объемы 
решаемых задач, оптимизировать существу-
ющие инфраструктурные сервисы. исполь-
зование облачных сервисов обеспечило со-
трудникам, студентам, преподавателям но-
вый уровень предоставления информацион-
ных услуг, таких как группового общения, 
посредством электронной почты и видеос-
вязи, проведение вебинаров и электронных 
семинаров средствами Office 365[3]. 

Другим вариантом использования кла-
стерных технологий является создание су-
перкомпьютеров. так, в мГу имени м.в. ло-
моносова используется суперкомпьютерный 
кластер «A-Class» на базе суперкомпьюте-
ров «ломоносов», и «чебышёв» который 
занял 22 место в 44-й редакции рейтинга 
TOP500 самых мощных суперкомпьютеров 
мира [4] и самым мощным суперкомпьюте-
ром россии и СнГ [5]. 

Данный кластер разработан и построен 
компанией «т-платформа» с использова-
нием операционной системы Linux Clustrx 
T-Platforms Edition. Суперкомпьютер исполь-
зуется для решения ресурсоёмких вычисли-
тельных задач в рамках фундаментальных 
научных исследований, а также для прове-
дения научной работы в области разработ-
ки алгоритмов и программного обеспечения 
для мощных вычислительных систем.

новым витком развития кластерных тех-
нологий является совмещение не только 
решения сложных вычислительные задач, 
но и возможностей облачных технологий и 
графических сервисов. таким суперкомпью-
тером является гибридный вычислительный 
комплекс Санкт-петербургского государ-
ственного политехнического университета 
«политехник рСк торнадо», разработанный 
компанией рСк [6].

Современные подходы к построению 
ИТКС

Базовые подходы к построению инфо-
телекоммуникационной инфраструктуры [2] 
могут быть реализованы на основе:

1. аренды внешней инфраструктуры.
2. использования сервера приложений, 

серверов подсетей и рабочих мест операто-
ров (рмо).

3. Центра обработки данных (ЦоД) и мно-
жества рмо.

использование первого подхода является 
одной из современных тенденций развития 
иткС в мире, данный подход обеспечивает 
снижение затрат на обслуживание и модер-
низацию оборудования, но использование 
арендованной инфраструктуры в рамках 
министерства обороны невозможно, в связи 
с особым режимом работы ввуЗа.

реализация второго подхода позволя-
ет развернуть иткС в достаточно короткие 
сроки с небольшими капиталовложениями, 
но в будущем обременена высокими затра-
тами на обслуживание, обновление парка 
вычислительной техники и обеспечение от-
казоустойчивости сервисов. 

третий подход несет более высокие ка-
питальные затраты на этапе внедрения, 
но дальнейшие расходы не так велики, по 
сравнению с предыдущим подходом. рас-
смотрим сущность данного подхода более 
обстоятельно.

Центр обработки данных (ЦоД) – это 
специализированное здание или помеще-
ние для размещения серверного и сетево-
го оборудования, систем хранения данных, 
инженерных систем (электроснабжение, 
холодоснабжение), системы управления 
и администрирования всех модулей. ЦоД 
выполняет функции обработки, хранения 
и распространения информации. консоли-
дация вычислительных ресурсов и средств 
хранения данных в ЦоД позволяет сокра-
тить совокупную стоимость владения ит-
инфраструктурой за счёт возможности эф-
фективного использования технических 
средств, например, перераспределения на-
грузок, а также за счёт сокращения рас-
ходов на администрирование. Структурная 
схема типичного центра обработки данных 
представлена на рисунке 1. 

в настоящее время, в связи с быстрым 
развитием информационных и сетевых тех-
нологий популярность набирают центры 
обработки данных, называемые «вычисли-
тельным облаком». вычислительное облако 
(во) представляет собой сгруппированные 
ресурсы (сети, хранилища, вычислительные 
ресурсы) в виде совокупности виртуальных 
машин (вм) с динамически распределяемы-
ми процессами и данными по серверам и си-
стемам обработки. вычислительное облако 
разворачивается на базе центра обработки 
данных в организации (учебном заведении) 
с применением технологии виртуализации 
и кластерных технологий (отказоустойчи-
вость, балансировка нагрузки). 

пример структуры вычислительного об-
лака представлен на рисунке 2. на сервере 
работают виртуальные машины, реализую-
щие услуги иткС. 

основными моделями обслуживания вы-
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числительного облака являются:
– программное обеспечение как услуга 

(SaaS – Software as a Service);
– платформа как услуга (PaaS – Platform 

as a Service);
– инфраструктура как услуга (IaaS – In-

frastructure as a Service).
виртуальные машины вычислительного 

облака легко масштабируются за счёт ис-
пользования универсальных средств инте-
грации. 

к преимуществам вычислительного обла-
ка относят:

– уменьшение рисков, связанных с ин-
формационной безопасностью за счет от-
сутствия возможности использования стан-
дартных портов ввода-вывода;

– высокая гарантия предоставления ит-
ресурсов в случае пиковых нагрузок;

– сокращение издержек на обслужива-
ние за счет уменьшения количества узлов и 
унификации программных платформ.

недостатками вычислительного облака 

являются:
– необходимость использования специа-

лизированных драйверов в гостевых систе-
мах виртуальных машинах;

– высокие первоначальные финансовые 
вложения.

Алгоритм реконфигурирования вы-
числительных ресурсов ИТКС

в алгоритме представлены действия, со-
ответствующие нескольким вариантам ис-
пользования. после начала работы поль-

зователь использует свое автома-
тизированное рабочее месте для 
решения задач с использованием 
пЭвм или других доступных вычис-
лительных ресурсов. если вычисли-
тельных ресурсов не хватает, про-
исходит запрос на их получение. в 
одном случае это приобретение (по-
купка) аппаратного и программного 
обеспечения, в другом обращение 
к информационному порталу, кото-
рый позволяет получать моменталь-
но необходимые ресурсы. в портале 
производится уточнение типа реша-
емой задачи, например информа-
ционные, расчетные (вычислитель-
ные), хранения или гибридными (со-
четание всех ранее перечисленных 
задач). осуществляется выделение 
необходимых вычислительных ре-
сурсов для решения поставленной 
задачи. 

общая структура функциониро-
вания сервисов (программ) в виртуальном 
иерархическом распределенном вычисли-
тельном облаке, построенном в иткС, пред-
ставлена на рисунке 4. вычислительные 
системы объединяются посредством сетей 
передачи данных и организовывать отказо-
устойчивые сервисы в виртуальной инфра-
структуре центра обработки данных.

Заключение
таким образом, в настоящее время, в 

рамках реализации «Электронного вуЗа» 
для учреждений министерства обороны 

Рисунок 1 – Структурная схема центра обработки данных

Рисунок 2  – Структура вычислительного облака 
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наиболее перспективным решением являет-
ся построения иткС на основе центра об-
работки данных с возможностью реконфи-
гурирования. 

агрегация информационно-вычислитель-
ных ресурсов вуЗа в единый центр обработ-
ки данных с применением технологии вир-
туализации позволит их использовать в на-
учной, учебной и инженерной деятельности 
с большей эффективностью. 

единая программная платформа виртуа-

лизации и управления позволит:
– достичь максимально гибкое динамиче-

ское перераспределение ресурса в зависи-
мости от приоритета выполняемой задачи;

– нарастить производительность и вы-
полнить плановое обслуживания без преры-
вания сервисов;

– в случае выхода из строя одного из уз-
лов, переопределить его задачи на другие 
узлы без длительного простоя. ■

Рисунок 3 – Алгоритм реконфигурирования вычислительных ресурсов ИТКС

Рисунок 4 – Общая структура функционирования сервисов
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Четырехсегментный формат

альберт владимирович паТраль 
ст. нучн. сотрудник всесоюзного научно-исследовательского института методики и 
техники георазведки (вИтр -1960-1993)

Аннотация. В статье рассматривается  но-
вый  алфавит цифровых знаков на основе 
четырехпозиционного формата индикатора, 
формируемые знаки, на основании которо-
го имеют значительные преимущества перед 
семисегментным форматом индикатора с  ал-
фавитом цифровых знаков  арабского проис-
хождения.  

Ключевые слова: цифровые знаки, эле-
мент отображения, коэффициент разрешаю-
щей способности,  обнаружения знака, раз-
личение знака, идентификация знака. 

Предисловие
при современном развитии средств ото-

бражения цифровой информации, арабские 
цифры к настоящему вре-
мени уже претерпели не-
значительные изменения 
при отображениях их на 
цифровых индикаторах. 
ведь известно, что ско-
рость и точность опозна-
ния, как цифр, так и букв, 
зависят от их формы. чем бо-
лее сложную комбинацию прямолинейных и 
криволинейных элементов имеет цифра или 
буква, тем труднее она опознается. наиболее 
точно опознаются высокие и узкие цифры и 
буквы, особенно при слабой внешней  осве-
щенности на активных знакосинтезирующих 
индикаторах которые  позволяют  высветить 
арабские цифры от 0 до 9. Цифры и буквы, 
образованные прямыми линиями, опознаются 
быстрее и точнее тех которые включают кри-
волинейные элементы. [1]. развитие систем 
автоматического сбора и обработки информа-
ции, систем программного управления, теле-
метрии, вычислительной техники, контрольно 
– измерительной, регистрирующей аппарату-
ры и других устройств  создало широкую но-
менклатуру цифровых идикаторов различных 
типов. они представляют собой наиболее 
эффективный и перспективный класс прибо-
ров электронной техники, предназначенный 

для преобразования электрических сигналов 
в видимые изображения, воспроизводящих 
информацию в удобной для зрительного вос-
приятия форме.

криволинейные участки арабских цифр 
при отображениях их на электронных ин-
дикаторах заменены прямыми линиями, что 
позволило разбить каждую арабскую цифру 
(цифровой знак) на сегменты. Сегментный 
способ отображения арабских цифр лишил их 
некоторой привычности начертания, но обе-
спечил высвечивание всех  цифровых знаков  
от  0 до 9 (рис.1б) в одной и той же плоско-
сти  формата, представленным начертани-
ем  цифры 8 (рис.1а). относительно высо-

кое энергопотребление и высокая стоимость 
[2] полупроводниковых форматов индикато-
ров  объясняется в частности большим чис-
лом элементов  в отображаемых знаках, об-
условленное их начертанием. Большое  число 
элементов отображения в цифровых  знаках, 
которое обусловливает большие габаритные 
размеры индикаторов,  тормозят дальнейшую 
миниатюризацию  электронных устройств с 
числовой информацией на выходе. Для рас-
ширения областей применения полупрово-
дниковых  индикаторов  необходимо добиться 
снижения потребляемой мощности, снижения 
общей стоимости и  габаритных размеров их 
при сокращении  числа элементов в форма-
те индикатора. при этом сокращение числа  
элементов в формате  индикатора не долж-
но сказываться  на ухудшении  восприятия  
цифровых  знаков. попытки  снизить число 
элеиментов отображения всего лишь на один 
элемент, привело к удовлетворительному на-

Рисунок 1
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чертанию знаков, требующему специальной 
подготовки операторов для их опознания 
(рис.2). Снижение числа  элементов отобра-

жения в цифровых знаках может быть осу-
ществлено, используя  7-сегментный формат 
индикатора. при этом формирование знаков 
(рис.3б) на основе 7-сегментного формата  
осуществляется без  использования средне-
го  горизонтального сегмента G (рис.3а). Для 
сравнительной оценки цифровых знаков по 
их восприятию определим  параметры циф-
ровых знаков.  Цифровые  знаки различают-
ся числом  и расположением элементов ото-
бражения,  различной величиной  площади 
знака, занимаемой высветившимися элемен-
тами формата, различной величиной площа-
ди «окна» из не высветившихся  элементов 
цифрового формата.

кроме того, расположение двух или трех 

воспроизводимых параллельных линий из  
элементов, находящихся на некотором рас-
стоянии друг от друга, определяется разре-
шающей способностью знаков, которая тоже 
различна. все параметры знаков  при их  вос-
приятии  разделяются на  стадии: обнаруже-
ние знака, различения знака, идентификация 
знака и опознание знака [1]. Обнаружение 
– стадия восприятия, на которой оператор 
выделяет знак из фона. при этом  устанавли-
вается  лишь наличие знака в поле зрения без 
оценки  его формы  и признаков. восприни-
мается  общая площадь высветившихся эле-
ментов знака на фоне общей площади «окна»  
знака [1].  Различение  – стадия восприя-
тия, на которой оператор способен выделить 
элементы отображения, расположенные па-
раллельно на некотором расстоянии друг от 
друга [1].  воспринимается высветившаяся 
площадь знака с разделением на участки с 
параллельно расположенными элементами 

его, определяемая разрешающей способно-
стью.   Идентификация – стадия восприятия 
[1], на которой оператор выдеяет все элемен-

ты отображения. воспринимается высветив-
шаяся площадь знака с различением любого 
элемента его.  опознание  - стадия восприя-
тия, на которой оператор отождествляет  знак  
с эталоном, хранящимся  в его памяти. 

 Семипозиционные форматы индика-
торов

на рис.4 в таблице №1 записаны все па-
раметры знаков 7-сегментного формата,  га-
баритный  размер которого выбран  35 мм2 

(высота знака равна 7 мм, ширина знака  5 мм 
– самое распространенное соотношение 7:5  
высоты знака к его ширине). конструктивные 
параметры формата знака представлены на 
рис.4в. наилучшее восприятие знака на ста-
дии его обнаружения определяется  соотно-

шением  величины площади из высветившихся 
элементов  отображения  к величине площади 
его «окна», включающей не высветившиеся 
элементы  формата знака и постоянную пло-
щадь «окна» формата (светлое поле), заклю-
ченную между элементами формата (рис.4в). 
при равенстве  величины площади контура 
знака из высветившихся элементов цифрово-
го формата и величины  площади его «окна» 
восприятие знака на стадии обнаружения 
наилучшее [3]. Эта величина определяется 
по формуле [3], как величина эквивалентной 
площади обнаруженияя (Sобн)  знака:  Sобн  
= (Sсгм х Sок) : Sф.  в зависимости от начер-
тания знака величина влощади контура знака 
(Sсгм) изменяется. величина площади «окна» 
(Sок) знака определяется разностью между 
величиной площади цифрового формата (Sф) 
и величиной площади контура знака  (Sсгм)  
из  высветившихся сегментов  цифрового 
формата  по формуле: Sок = Sф – Sсгм. Га-

Рисунок 2

Рисунок 3
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баритные размеры  цифрового формата  вы-
браны таким образом, что эквивалентная  ве-
личина площади обнаруженя знака  цифры 8 
максимальна и равна [3]: Sобн=(Sсгм х Sок) 
: Sф = Sф/4 (рис.4, таблица №1, строка 2 
снизу, колонки 1-5).  Для оценки восприятия 
знака на стадии его различения необходимо 
определить числовые  значения величин раз-
решающей способности знака. разрешающую  
способность формата индикатора можно оце-
нивать по возможности различения операто-
ром двух воспроизводимых световых линий, 
находящихся на некотором расстоянии друг 
от друга. при низкой разрешающей способ-
ности оператор принимает две линии за одну, 
а при высокой разрешающей способности две 
очень близкие линии воспринимаются как от-
дельные. повышать разрешающую способ-

ность цифровых знаков арабского происхож-
дения можно до определенного предела, свы-
ше которого изображение не будет восприни-
маться глазом  [4]. чем меньше расстояние 
между  параллельно расположенными гори-
зонтальными  или вертикальными линиями из 
точечных  элементов при  начертании знака, 
тем меньше разрешающая способность знака, 
тем хуже возможность различения его.  что-
бы количественно оценить влияние разреша-
ющей способности знака на восприятие знака 
на стадии его  различения необходимо  вве-
сти  коэффициент разрешающей способности 
[3]  по ширине (кр.с.ш) и по высоте (кр.с.в) 
знака (рис.4в). Для определения  величины  
коэффициента разрешающей способности  
знака по ширине (рис.4в)  измеряем проме-
жуток (а) между одной вертикальной лини-

Таблица 1 - Таблица величин параметров знаков на основе 7-сегментного формата (в) в 
зависимости от их начертания

Рисунок 4 - Цифровые знаки от 0 до 9 (б) на основе 4-сегментного формата (в)
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ей контура знака до границы ширины знака 
и измеряем  промежуток (b) между противо-
положными вертикальными линиями контура 
знака (рис.4в).  

частное от деления, а/b (безразмерное 
число) можно характеризовать как относи-
тельную величину разрешающей способности 
знака или величину коэффициента разреша-
ющей способности знака по ширине (кр.с.ш 
= a/b).  чем больше эта величина (кр.с.ш = 
a/b), тем ниже разрешающая способность по 
ширине  знака. т.е., рассматривается возмож-
ность различения одной (рис.4в) вертикаль-
ной  линии контура  знака в одном случае 
и возможность различения  каждой из двух 
вертикальных линий контура знака (рис.4в), 
во втором случае, расположенных по одной 
и  той же ширине знака. величина  этого от-
ношения (a/b>1)  уменьшает возможность 
различения каждой  из двух вертикальных 
линий контура знака (рис.4в) по отношению 
к возможности различения  лишь одной  вер-
тикальной  линии  контура  знака  (рис.4в)  в  
пределах  одной и той  же ширины  знака. 

точно также определяется величина коэф-
фициента разрешающей способности знака 
по высоте его (кр.с.в =c/d). произведение 
величины разрешающей способности знака 
по ширине на величину разрешающую спо-
собность знака по высоте  (кр.с.ш х кр.с.ш) 
определяется величина коэффициента разре-
шающей способности знака (кр.с.зн): кр.с.зн 
= кр.с.ш х кр.с.в [3]. С помощью коэффици-
ента разрешающей способности знака  опре-
деляется величина эквивалентной площади 
различения (Sрзл)  знака.  величина эквива-
лентной площади различении знака меньше 
величины эквивалентной площади обнару-
жения знака на коэффициент разрешающей 
способности его [3]:  Sрзл = Sобн : кр.с.зн 
(рис.4а, таблица №7, колонки 6-9, рис 4в). 
уменьшение величины коэффициента разре-
шающей способности улучшает возможность 
восприятие знака. Скорость его опознания 
увеличивается.  чтобы идентифировать циф-
ровой знак необходимо различить  все ото-
браженные элементы его. чем больше эле-
ментов в знаке, тем он хуже идентифициру-
ется. Среднее число (n) элементов отображе-
ния на знак в цифровом алфавите на основе 
7-сегментного индикатора равно 4.9 (n=4.9). 
определив  среднюю величину эквивалент-
ной площади  различения на знак  (Sрзл ср.)  
определим среднюю величину эквивалентной 
площади идентификации на знак для цифро-
вого алфавита (рис.4а, таблица №1, колонки 
10, 11). 

Четырехпозиционные форматы инди-
каторов [5]  

теперь нетрудно определить восприя-
тие  цифровых знаков (рис.5б)  6-сегмент-

ного формата индикатора (рис.5в) на основе  
7сегментного формата индикатора на стадиях 
обнаружения, различения и идентификации 
(рис.5а, таблица №2). Средняя величина эк-
вивалентной площади идентификации знака 
у 6-сегментного формата индикатора в 1.3 
раза больше средней величины эквивалент-
ной площади  идентификации 7-сегментно-
го формата индикатора.  если же построить  
4-сегментный формат  индикатора  без из-
менения габаритных размеров последнего, 
объединив  вертикальные сегменты с каж-
дой стороны формата (рис.5б, в),  то получим  
4-сегменный формат (рис.6а), среднее число 
(n) элементов отображения на знак (рис.6б) 
у которого будет равно 2.5 (n=2.5). при этом 
средняя величина эквивалентной площади 
(Sидн ср.)  идентификации  на знак превы-
сит  (Sидн ср. = Sрзл. ср. : n =  2.40 мм2)  в 
два раза среднюю величину эквивалентной 
площади идентификации  на знак (Sидн.ср. 
= 1.21 мм2)  7-сегментного формата (рис.4а, 
таблица №1, колонка 11). 

Следует ожидать, что с уменьшением га-
баритного размера  4-сегментного формата 
индикатора  в два раза величина эквивалент-
ной площади идентификации знака будет 
не меньше величины эквивалентной площа-
ди  идентификации 7-сегментного формата 
(рис.7). Средняя величина эквивалентной 
площади  раазличения на знак (Sрзл=3.21 
мм2)  у цифровых знаков четырехсегментно-
го формата уменьшилась вдвое, пропорцио-
нально габаритному размеру его (рис.7, та-
блица№3). 

Средняя величина  эквивалентной площа-
ди идентификации на знак, обратно  пропор-
ционально изменению среднего  числа эле-
ментов  отображения на знак, возросла. по 
восприятию знаков цифровые знаки 7-сег-
ментного формата и 4-сегментного форма-
та,  при вдвое меньшем габаритном размере  
последнего,  идентичны. рассмотренные три 
формата цифровых знаков практически реа-
лизованы  при создании макета электронных  
часов (рис.8). Электронные часы  работают, 
как в 7-позиционном режиме, так и энергос-
берегающих 4-позиционном (6-сегментном и 
4-сегментном) режимах [6]. 

режимы работ электронных часов обеспе-
чивает построение минимизированной струк-
турной схемы многофункционального  преоб-
разователя двоично-десятичного кода 8-4-2-
1 (рис.11а):  

а) в двоичный 7-позиционный код управ-
ления  7-сегментным форматом индикатора 
HG1;  

б) в 4-хпозиционный код управления 
4-хсегментным форматом из нижних элемен-
тов  7-сегментного формата  индикатора HG1;

в) в  4-хпозиционный код управления 
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6-исегментным форматом (без управления 
среднего горизонтального  сегмента)  7-сег-

ментного  индикатора HG1. 
на основании построчной записи 

[7] двоично-десятичного кода 8-4-2-1 
(рис.9б),  построчной записи 7-пози-
ционого кода (рис.9в), построчной за-
писи 4-позиционного кода (рис.9г), при 
управлении 4-сегментным форматом из 
нижних элементов 7-сегментного фор-
мата и 6-сегментным форматом (без 
среднего горизонтального сегмента7-
сегментного формата),  выполнено по-
строение  многофункциональной  струк-
турной схемы  преобразователя кода. 

при формировании цифровых зна-
ков (рис.9д) на основе 7-сегментного форма-

ТеХНиЧеСкие Науки
Таблица 2 - Таблица величин параметров знаков на основе 6-сегментного формата (в) в 

зависимости от их начертания

Рисунок 5 - Цифровые знаки от 0 до 9 (б) на основе 4-сегментного формата (в)

Рисунок 6 - 4-сегментный формат (а) и 
цифровые знаки на его основе (б)
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та (HG1) разрешающий сигнал U1 (рис.9а) с 
уровнем логической единицы «1» поступает 

на  входные выводы  логических элементов 
и-не (I, K, L, M, N, O, P), на выходных выводах 
которых формируются сигналы управления 
элементами семисегментного формата инди-
катора HG1 (рис.9г).  Запрещающие  сигналы 

U2 и U3 с уровнем 
логического нуля 
«0» поступает на 
входные выводы  
логических эле-
ментов и-не (J, 
U, V, W) и  И-НЕ 
(J, U, V, W), на 
выходных вы-
водах которых  
устанавливается 
постоянный уро-
вень логической 
единицы  «1».  
постоянный уро-
вень логической 
единицы «1»  не 
оказывает  вли-
яние на управ-
ление 7-сегмент-
ным  форматом 
индикатора. при 
формировании 
цифровых знаков 
(рис.9е)  из ниж-

них элементов 7-сегментного формата (HG1), 

разрешающий сигнал U2 (рис.9а) с уровнем 
логической единицы «1» поступает на вход-
ные выводы  логических элементови-не (J, U, 
V, W). на выходных выводах логических эле-
ментов и-не (J, U, V, W) формируются сигна-
лы управления четырех  нижних элементов 
7-сегментного  индикатора. Запрещающие  
сигналы U1 и U3 с уровнем логического нуля 
«0» поступает на входные выводы  логиче-
ских и-не (I, K, L, M, N, O, P) и И-НЕ (J, U, 
V, W),  на выходных выводах  которых  уста-
навливается постоянный уровень логической 
единицы «1». постоянный уровень логиче-
ской единицы «1»  не оказывает  влияние 
на управление 4-сегментным  форматом из 
нижних элементов 7-сегментного индика-
тора.  при формировании цифровых знаков 
(рис.9ж)  на базе6-сегментного формата из 
элементов (рис.9ж) 7-сегментного индикато-
ра  (HG1) разрешающий сигнал U3 (рис.9а)  с 
уровнем логической единицы «1» поступает 

ТеХНиЧеСкие Науки
Таблица 3 - Таблица величин параметров знаков на основе 4-сегмент-

ного формата (в) в зависимости от их начертания

Рисунок 8

Рисунок 7 - Цифровые знаки от 0 до 9 (б) на основе 4-сегментного формата (в)
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на  входные выводы  логических элементовИ-
НЕ (J, U, V, W)  на выходных выводах кото-

рых формируются сигналы управления6-сег-
ментного формата  7-сегментного  индикато-

ТеХНиЧеСкие Науки

Рисунок 9



НО

НАУЧНый обозревАтель • 4(52) / 2015                                 71

ТеХНиЧеСкие Науки
ра. Запрещающие  сигналы U1 и U2 с уровнем 
логического нуля «0» поступает на входные 
выводы  логических и-не (I, K, L, M, N, O, P) и  
и-не (J, U, V, W),  на выходных выводах  ко-
торых устанавливается постоянный уровень 
логической «1». постоянный  уровень  логи-
ческой  единицы  «1»  не  оказывает влия-
ние  на  управление  6-сегментным  форматом  
7-сегментного индикатора.  формирование 
цифровых знаков  с увеличенным эффек-
тивным угловым размером их /5/ на основе 
7-сегментного формата осуществляется без 
среднего горизонтального сегмента, а верти-
кальные сегменты с каждой из сторон цифро-
вого  формата  управляются одним сигналом 
(4-хпозиционное управление  6-сегментным 
форматом). режимы работ электроных часов 
могут быть приурочены к временным прому-
жуткам  суток (ночным, дневным, утренним 
или  вечерним), заданных программой или 
вручную  с помощью переключателя, уста-
навливаемого на корпусе электронных часов.

возможность установки 4-сегментного 
формата индикатора,  как в вертикальное, 
так и в горизонтальное рабочее положение, 
создает условие универсальности [8] компо-
новки таких индикаторов в составных много-
разрядных индикаторных устройствах. 

при изменении вертикального рабочего 
положения табло (рис.10а) на горизонталь-
ное (рис.10в) рабочее положение, изменяет-
ся величина параметра – отношение ширины 
знака к его высоте. в первом случае цифро-
вые знаки (рис.10б) имеют величину параме-
тра – отношение ширины знака к его высоте – 
меньше 1,  во втором случае (рис.10г) - отно-
шение ширины знака к его высоте  – больше 
1.  Для некоторых  потребителей часов  благо-
приятнее опознание цифр, у которых ширина 
знака больше  его высоты (рис.10г), тогда как 
для других  - наоборот,  благоприятнее опоз-
нание цифр, когда  ширина знака меньше его 
высоты (рис.10б).  таким образом, и с точки 
зрения эргономики, определяемой особенно-
стями зрительного восприятия человека,  вы-
бор  горизонтального или вертикального по-
ложения  создает благоприятное  условие для 

работы с цифровой информацией.  
Измерение и индикация величины 

угла положения вала [9]. 
начертания цифровых знаков как  в 7-сег-

ментном, так и  в 4-сегментном исполнении, 
отображающие числовые величины, являют-
ся абстрактными знаками,  не связаны каким-
либо признаком измеряемой величины. если 
же цифровые знаки  4-сегментного формата 
использовать, например, для индикации ве-
личины угла поворота вала [9], то начерта-
ния знаков, отображающими величину угла 
должны быть представлены (рис.11) в другом 
порядке (в другом десятичном коде).  в этом 
случае, цифровой знак  из десятичного ряда 
будет функционально связан с отображаемой 
им величиной. Большей величине числа со-
ответствует либо большее число сегментов в 
цифровом знаке, либо при одном и том  же 
числе сегментов, отображение этого цифро-
вого знака по отношению к цифровому знаку, 
отображающему меньшую величину числа, 
"повернуто" по часовой стрелке на угол крат-
ный [9] 90 градусам (рис.12, рис.13, таблица 
№4). между измеряемой величиной и симво-
лом, отображающим эту величину на инди-
каторе, существует функциональная связь. 
она  заключается в том, что большей изме-
ряемой величине соответствует большее чис-
ло зажженных сегментов индикатора (цифры 
1 - 2,3,4,5 - 6,7,8,9 - 0). при равном числе 
зажженных сегментов индикатора (цифры 
2,3,4,5 и 6,7,8,9) сегменты, отображающие 
большую величину, повернуты по часовой 
стрелке на угол кратный 900 по отношению к 
сегментам (2 и 6, соответственно), отобража-
ющим меньшую величину. четырехпозицион-
ный код, и соответствующее 4-хпозиционно-
му коду, 4-хпозиционое формирование циф-
ровых знаков  используются  для измерения 
величины угла положения вала, так и для ин-
дикации  его положения [9].  на рис. 14 по-
казано  распределение  ламелей на кодовом 
диске вала  двоичным циклическим 4-раз-
рядным  кодом у-10Цк с  контрольным раз-
рядом (кр).  при формировании цифрового 
знака 1 и  контрольной точки (кт) примене-

Рисунок 10
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на  структурная схе-
ма преобразования 
кода вала (рис.15), 
преобразующая код 
(1010 1) вала ламе-
лей (рис.14, 9 строка 
снизу)  в  код (0001 
1) индикации цифры 
1 и контрольного раз-
ряда (кр).  

Структурную схе-
му  преобразования  
сопровождают по-
строчные цифровые 
записи 4-разрядного  
(рис.15а) и 4-хпози-
ционного (рис.15б) 
кодов, цифрами де-
сятичного кода.  

метод цифровой 
логики [7]  наглядно  
показывает просто-

ту преобразования одного двоичного 
кода в  другой ддвоичный код.  Деление 
кодового диска при измерении  величины 
угла положения вала в пределах  3600 - 
00  - 3600 возможно на любое число  (от  
2 до 10) уровней квантования без огра-
ничения движения его. кодовое рассто-
яние по хэммингу равное 2 в  коде со-
храняется не только при переходе от 
любой комбинации к соседней, но и при 
переходе от любой комбинации к нуле-
вой (00001). помехоустойчивость 4-храз-
рядного кода у-10Цк  обеспечивается 
дополнительным контрольным разрядом 
(кр). между измеряемой величиной (код 
у-10Цк) и символом (цифровым знаком), 
отображающим эту величину на индика-
торе (рис.11-рис.13), существует функ-
циональная связь [9]. она  заключается 
в том, что большей измеряемой величине 
соответствует большее число зажженных 
сегментов индикатора (цифровые знаки 
1- 2,3,4,5- 6,7,8,9 - 0). при равном числе 
зажженных сегментов индикатора цифры 
3,4,5 и 7,8,9, отображающие большую 
величину, повернуты по часовой стрелке 
на угол кратный 900 по отношению к циф-
рам 2 и 6, отображающим меньшую ве-
личину (рис.12).  при 12-ричной системе 
счисления деление  кодового диска вала 
(код у-12к) на 12 уровней квантования  
с дополнительным  контрольным разря-
дом (кр) обеспечивает  на индикаторе с 
децимальной точкой (рис.16) визуальное 
отображение  величины угла  положения 
вала в пределах 3600 - 00  - 3600 без огра-
ничения движения его. кодовое рассто-
яние по хэммингу равное 2 в этом коде 
сохраняется постоянно при переходе от 

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Таблица 4

Рисунок 14 - Помехоустойчивый и помехозащищен-
ный 4-разрядный код У-10ЦК с коррекцией, предна-

значенный для формирования цифровых знаков
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любой комбинации к соседней комби-
нации. функциональная связь между 
измеряемой величиной и символом 
в   4-хпозиционном коде, отображаю-
щим измеренную величину 12-ричного 
кода,  поддерживается тем же прави-
лом что и для 10-тичного кода (рис.12,  
рис.17):  

1. большей измеряемой величине 
соответствует большее число зажжен-
ных сегментов индикатора (цифровые 
знаки  1-4, 5-8, 9-12);

2. при равном числе зажженных 
сегментов  индикатора цифровые зна-
ки  (1-4 и 6-8), отображающие боль-
шую величину, повернуты по часовой 
стрелке или против часовой стрел-
ки (цифровые знаки 10-12),  на угол 
кратный 900 по отношению к цифро-
вым знакам (1,  5 и 9, соответствен-
но), отображающим меньшую величи-
ну (рис.16). 

Индикатор с параллельным ото-
бражением знаков [10].

 обычно на информационном поле 
одноразрядного сегментного инди-
катора, имеющего одно знакоместо,  
отображается один цифровой знак,  

определяемый габаритными 
размерами индикатора. инфор-
мационная емкость такого ин-
дикатора определяется коли-
чеством отображаемой инфор-
мации и, естественно,  не пре-
вышает одного разряда. одно 
знакоместо - один цифровой 
разряд.  увеличить информа-
ционную емкость электронного 
табло измерительных приборов  
можно только за счет много-
разрядности, которая предпо-
лагает увеличение количества 
фиксированных знакомест в 
последовательном отображе-
нии разрядов от младшего  раз-
ряда, расположенного справа  
по строке, как принято в араб-
ской письменности, к старшему 
разряду. при использовании 
4-хсегментного формата  ин-
дикатора (рис.18а), например, 
в электронных часах  требует-
ся для отображения текущего 
времени 4 разряда (23 часа, 
48 минут) при 4-х знакоместах 
(рис.18б). при последователь-
ном классическом чтении циф-
ровой  информации, например,  
на четырехразрядном табло  
индикатора (рис.18б) взгляд 
перемещается слева направо  

Рисунок 15

Рисунок 16 - Кодирование диска вала 4-разрядным 
кодом У-12К и формирование цифровых знаков в 

12-ричной системе счисления
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Рисунок 18 (а)

Рисунок 17 - Отображение цифровых знаков от 1 до 12 на основе 4-позиционного 
формата индикатора при повороте угла понижения вала
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от  одного разряда к  другому.  при этом  ме-
няется и горизонтальный угол обзора знаков. 
Сократить число знакомест позволяет 2-храз-
рядный   индикатор, на информационном 
поле которого параллельно расположены два 
4-хсегментных формата (рис.18в).  меньшие 
по габаритным размерам информационные 
поля двух цифровых форматов используются 
для отображения  текущего времени в часах 
(рис.18 – 23 часа). Большие  по габаритным 
размерам информационные поля двух цифро-
вых форматов  используются для отображения 
текущего времени в минутах (рис.18г -48 ми-
нут).  при использовании лишь одного двух-
разрядного  индикатора параллельно ото-
бражаемая цифровая информация (рис.18г 
– слева и  рис.18г - справа) прочитывается 
оператором одним взглядом (24- слева и 38 
–справа, соответственно).  Горизонтальный и 
вертикальный углы обзора для отображаемых 
знаков  индикатора не изменяются. Скорость 
чтения параллельно отображаемой цифровой 
информации  возрастает. уменьшение габа-
ритного размера двухразрядного индикатора 
с параллельным расположением форматов 
(рис.18д) достигается разделением их по цве-
ту формируемых разрядов (рис.18е). 

чтение  информации как обычно происхо-

дит слева направо для двух разрядов мень-
шего по габаритному размеру знаков  и  для 
двух разрядов большего по габаритному раз-
меру знаков. трехразрядные индикаторы с 
параллельным  расположением четырехсег-
ментных форматов на два (рис.18ж) или  на 
три (рис.18з) цвета могут быть использованы  
для индикации  в автоматических системах 
при измерении одного параметра объекта со 
сменой габаритного размера  и цвета знака от 
рабочего режима (рис.18и)  к аварийному ре-
жиму.  в этом  режиме  измеряемая величина 
параметра объекта может выходить за преде-
лы рабочей величины в ту или иную сторо-
ну.  т.е. на контролируемом объекте может  
создаваться аварийная  ситуация,  либо при 
увеличении (рис.18к), либо  при уменьшении 
(рис.18л) измеряемой  величины параметра 
объекта. индикация  состояния того или ино-
го режима работы  объекта показываает не 
только численное значение измеряемой вели-
чин, но подтверждается  изменением габарит-
ного размера знаков и их цветом.  такое ви-
зуальное изменение на индикаторе обращает 
повышенное внимание оператора  на приня-
тие каких-либо решений в отношении пара-
метров объекта (скорости, объема, высоты, 
дальности и т.д.) и является сигналом измене-

Рисунок 18 (б)

ТеХНиЧеСкие Науки



76   НАУЧНый обозревАтель • 4(52) / 2015 

НО

ния режима работы. Эффективность восприя-
тия информации оператором увеличивается. 
четырехсегментное представление допускает 
начертание знаков как прямоугольной формы 
(рис.18м), так и овальной формы (рис.18н).  
в рекламных целях цифровое представле-
ние параллельным видом записи чисел до 
3-4 разрядов можно допустить одним цветом. 
воприятие цифровой надписи предполагает 
крупные размеры цифровых знаков.  

в 2013 году в Энциклопедическом фонде 

россии [11] была опубликованы патриотиче-
ские цифровые эмблемы -  символ к 300-ой 
(рис.19) и 310-ой (рис.20) годовщинам  ос-
нования Санкт-петербурга. красным цветом 
(рис.19, рис.20) на основе 4-позиционного 
формата и параллельной записью  отобра-
жен возраст Санкт-петербурга. внутри циф-
ровой  записи синим цветом  отображена  
дата рождения города (1703 год), представ-
ленная цифрами алфавита кириллицы   (а-
1, Ψ – 700,  Г-3)  Буква (Ψ) стилистически 
выполнена таким образом, что две крайние 
линии ее образуют букву V (VICTORIA), сим-
волизируя стойкость и мужество города в ве-
ликой отечественной войне (1941-1945 гг.). 
а  центральная линия буквы (Ψ)  изображена 
в виде меча («кто с мечём к нам придет от 
меча и погибнет»), символизирующего побе-
ду александра невского в 1240 году,  предо-
пределившая построение города на неве.в 
январе 2014 года  исполнилось 70 лет полно-
го освобождения ленинграда от фашистской 
блокады, которую город выдерживал в борь-
бе 900 дней.  Этой памятной  дате посвящена 
патриотичеческая цифровая эмблема-символ 
(рис.21), на которой   4-позиционным ко-
дом и параллельным видом записи  красным 
цветом записано число 900 (дней).  в 2015 
году исполняется  70 лет окончанию  вели-
кой отечественной войне.  Для города Санкт-
петербурга этой дате может быть посвящена 
эмблема-символ  (рис.22), аналогичная по 
интерпретации эмблеме-символ рис.21. За-
пись числа 900 (дней) отображена  рис.21 
«заглавными» прямоугольными цифровыми 
знаками. 

Рисунок 19 - Юбилейная эмблема - сим-
вол к 300-летию Санкт-Петербурга, связыва-
ющая город с именем Александра Невского

Рисунок 20 - Юбилейная эмблема - сим-
вол к 310-летию Санкт-Петербурга, связыва-
ющая город с именем Александра Невского

Рисунок 21 - Юбилейная эмблема - сим-
вол, посвященная полному освобождению 

Ленинграда от фашисткой блокады
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на рис.22 запись числа 900 (дней) отобра-
жена «прописными»  овальными  цифрами 
[12]. Цифровой знак 9 при такой записи сим-
волизирует  прорыв кольца блокады. 

вЫвоДЫ
преимущество  применения предлагаемых  

цифровых знаков на основе  4-позиционного 
формата индикатора  следующие:

возможность плавного перехода от цифро-
вых знаков 7-сегментного формата к цифро-
вым знакам 4-позиционного (6-сегментного  
и 4-хсегментного) формата. примером тому 
служит  построение  макета электронных ча-
сов в 1999 году.  

восприятие цифровых знаков на стадии 

идентификации 4-сегментного формата при 
одном и том же габаритном размере знаков  
улучшено в сравнении с  восприятием цифро-
вых знаков 7-сегментного формата.  

возможность  уменьшения габаритного 
размера формата индикатора в два раза без 
ухудшения восприятия  формируемых цифро-
вых знаков.

возможность увеличения информационной 
емкости формата индикатора до трех разря-
дов с увеличением числа параллельно рас-
положенных цифровых форматов  с цветовым 
отличием  на однознакоместном информаци-
онном поле индикатора. 

возможность обеспечения трехпозицион-
ного измерения  параметра  объекта (рабочий 
режим - аварийный режим при превышении 
измеряемого параметра – аварийный режим  
при снижении измеряемого параметра)  в си-
стемах автоматического регулирования. ви-
димое изменение  параметра объекта опре-
деляется не только по численному  значению 
измеряемой величины, но и по габаритному  
размеру и цвету их, повышающих  эффектив-
ность работы оператора.

возможность обходиться без преобразо-
вания кодов в 10-ой и 12-ричной системах 
измерения и индикации величины угла поло-
жения вала с повышенной  помехоустойчиво-
стью. кодирование диска вала и кодирование 
элементов отображения  осуществляется од-
ним и тем же кодом. 

возможность  красочно  оформлять знаме-
нательные  события, обрамляя их цифровым 
ореолом. ■
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Рисунок 22 - Юбилейная эмблема - сим-
вол, посвященная освобождению Ленингра-

да от фашисткой блокады
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