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Оценка земли и ее роль в системе управления земельными 
ресурсам

Альбина Венеровна СУЛЕЙМАНОВА
экономист ООО Холдинговая компания «Башбетон» 

Оценка земельных участков, других объ-
ектов недвижимости осуществляется в Рос-
сии уже более 10 веков и тесно связана со 
становлением и развитием имущественных 
отношений еще со времен Киевской Руси.

Функция (назначение) оценки на протя-
жении всей истории России имела два основ-
ных направления. Первое направление – это 
оценка в целях определения эквивалентно-
сти или неэквивалентности земельно-иму-
щественных отношений частных лиц. Второе 
– обеспечение фискальных интересов госу-
дарства в отношениях с частными лицами: 
выкуп и налогообложение [17,с.74].

На этапе становления рыночных отноше-
ний в Российской Федерации, оценка земли 
классифицируется по двум видам:

- государственная кадастровая оценка зе-
мель, осуществляемая при установлении ка-
дастровой стоимости земельных участков;

- рыночная оценка земель, необходимая 
для определения рыночной стоимости зе-
мельных участков.

Применение рыночной стоимости земель-
ных участков возникает при совершении 
сделки купли-продажи или сдачи в аренду, 
при определении начальной цены на конкур-
сах и аукционах, стоимости объекта залога 
и ипотеки, стоимости имущества должника 
в ходе процедур банкротства, а также изъ-
ятии имущества для государственных нужд и 
в иных случаях.

Признанным в науке и практике считается 
определение рыночной стоимости, раскры-
тое  в Федеральном законе от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Итак, это «…наи-
более вероятная цена, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден на от-
крытом рынке в условиях конкуренции, ког-
да стороны сделки действуют разумно, рас-
полагая всей необходимой информацией, а 
на величине цены сделки не отражаются ка-
кие-либо чрезвычайные обстоятельства, то 
есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуж-

дать объект оценки, а другая сторона не обя-
зана принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о 
предмете сделки и действуют в своих инте-
ресах;

- объект оценки представлен на открытом 
рынке посредством публичной оферты, ти-
пичной для аналогичных объектов оценки;

- цена сделки представляет собой разум-
ное вознаграждение за объект оценки и при-
нуждения к совершению сделки в отношении 
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

- платеж за объект оценки выражен в де-
нежной форме» [2].

На наш взгляд, в исследуемом определе-
нии упущены критерии отнесения рыночной 
стоимости к фактору времени и тенденци-
ям развития конъюнктуры рынка. Рыночная 
стоимость отражает фактическое состояние 
рынка, а совершенная сделка действуют на 
конкретный момент времени, то есть на дату 
проведения оценочных действий. Помимо 
изложенного, отметим, что это единствен-
ный законодательный акт в Российской Фе-
дерации, который акцентирует внимание на 
смысловом значении рыночной стоимости, 
детально раскрывая  его содержание. Не 
сложно заметить, что определение «рыноч-
ная стоимость» либо не раскрывается в дру-
гих нормативных правовых актах, либо пе-
реписывается в слово в слово из положений 
федерального закона. Если акцент сделать в 
генезис понятия «рыночная стоимость», за-
крепленного в законе, то и оно оказывается 
категорией не российского происхождения. 
Так А.И. Артеменков в своей публикации от-
мечает, что понятие «рыночная стоимость» 
«…было позаимствовано из американской 
практики, в частности, из существовавшей 
на тот период редакции Стандартов USPAP 
(Единые стандарты по профессиональ-
ной  оценочной деятельности), 11 издания 
«Оценки недвижимости» Института оценки 
США «Терминов оценки недвижимости», и из 
некоторых законодательных норм США (акт 
FIRREA). Единственным дополнительным ус-
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ловием русского определения «рыночная 
стоимость», которое отличает его от амери-
канского, это уточнение того, что «объект 
оценки представляется на открытом рынке 
посредством публичной оферты, типичной 
для аналогичных объектов оценки» [8]. В 
пользу сказанного, отметим, что в России 
своя теоретическая и методологическая база 
в области оценочной деятельности никогда 
не существовала и на практике приходится 
использовать заимствованный зарубежный 
опыт.

 Л.Н. Тепман в своей книге «Оценка не-
движимости» оперирует определением ры-
ночная стоимость, как «наиболее вероятная 
цена продажи участка на конкурентном и от-
крытом рынке при осознанных и рациональ-
ных действиях в своих интересах покупателя 
и продавца, которые хорошо информирова-
ны и не испытывают давления чрезвычайных 
обстоятельств» [18,с.398]. Аналогичное суж-
дение у Р.Р. Яруллина: «Рыночная стоимость 
– это наиболее вероятная цена, по которой 
данный земельный участок может быть от-
чужден на открытом рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой ин-
формацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные об-
стоятельства [19,с.16]. С точки зрения А.А. 
Варламова «рыночная стоимость, - это ин-
дивидуальная стоимость конкретного объ-
екта налогообложения в случае, если соб-
ственник владеет свободной от обременения 
недвижимостью, добровольно продает свое 
неограниченное право собственности на от-
крытом рынке и объект налогообложения 
находится в состоянии, соответствующим ра-
циональному использованию собственника с 
учетом соседей и района расположения объ-
екта» [9, с.371]. По мнению Лойко П.Ф «под 
рыночной оценкой земли понимаются техни-
ческие действия независимых оценщиков по 
определению рыночной стоимости единично-
го земельного участка в соответствии с при-
нятыми стандартами и методиками оценки» 
[14, с.255].

Обобщая, сделаем вывод, что значимость 
работ в области исследования определяется, 
прежде всего, их практической направлен-
ностью. Истолкование приведенных дефини-
ций не выходят за рамки определения, из-
ложенного в законе. Авторы  сравнительно 
одинаково подходят к формулированию по-
нятия «рыночная стоимость». Поэтому с рас-
пространенностью идентичной терминологии 
в науке, автор будет также ее придержи-
ваться. 

В современной России вот уже более 10 
лет развивается институт кадастровой оцен-
ки. Своим названием он обязан основному 

потребителю результатов его работы – зе-
мельному кадастру (кадастру недвижимо-
сти). Кадастровая оценка так же, как и ка-
дастр, имеет государственный статус. Такой 
высокий статус кадастровой оценки придает 
ей особую значимость, приоритет, но одно-
временно возлагает и большую ответствен-
ность на организаторов и исполнителей ра-
бот [17, с.74].

В России внимание к кадастровой оцен-
ке заметно возросло в связи регулирова-
нием земельных отношений и повышением 
эффективности использования земли. Пре-
имуществом проведения кадастровой оценки 
земли заключается в использовании ее ре-
зультатов в целях налогообложения земли, 
установлении размеров арендной платы, но 
и, конечно же, для расчета выкупной сто-
имости земли. Кадастровая оценка земли 
проводится по всем категориям земли, не-
зависимо от форм собственности и видам 
функционального использования. Отправной 
точкой применения результатов кадастровой 
оценки стало введение в действие главы 31 
Налогового кодекса Российской Федерации 
«Земельный налог».

Правило проведения государственной ка-
дастровой оценки земель (далее - Правила), 
утвержденное постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 8 апреля 2000 
года № 316 заложила основу для формиро-
вания нормативно-правовой базы по регу-
лированию порядка проведения кадастро-
вой оценки земли. Впервые Правилом уста-
новлено, что «государственная кадастровая 
оценка земель проводится для определения 
кадастровой стоимости земельных участков 
различного целевого назначения» [3]. Это 
определило цель кадастровой оценки, как 
деятельность по определению кадастровой 
стоимости. Данное понятие получило свое 
развитие в фундаментальной работе В.И Пе-
трова «Оценка стоимости земельных участ-
ков», которое определило, что «кадастровая 
оценка земли – это массовая оценка, которая 
представляет собой совокупность админи-
стративных и технических действий по уста-
новлению кадастровой стоимости земельных 
участков в границах административно-тер-
риториального образования по оценочным 
зонам (кластерам)» [16, с.35].

Подобное определение представлено в 
трудах А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой под 
названием «Оценка недвижимости». В со-
вместной работе авторы определили, что 
«кадастровая оценка – совокупность адми-
нистративных технических действий по уста-
новлению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в границах административно-
территориального образования по оценоч-
ным зонам, выполненных на определенную 
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дату» [12, с.484]. 

Из приведенных понятий становится яв-
ным, что они согласовываются с определени-
ем, изложенным в Правилах, кроме того до-
полняются пояснением того, что объектами 
оценки являются оценочные зоны. Данные 
дефиниции недостаточно раскрыты. Указы-
вая на выполнение административных и тех-
нических действий, детально не конкретизи-
рует их содержание.

Н.В. Комов, ученый в области экономи-
ки землепользования и землеустройства, 
управления земельными ресурсами, считает, 
что  государственная кадастровая оценка зе-
мель поселений – комплекс административ-
ных и технических мероприятий, направлен-
ных на установление кадастровой стоимости 
земельных участков по состоянию на опре-
деленную дату [13, с.561].

Р.Р. Яруллин утверждает, что «кадастро-
вая оценка земли представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленных на опре-
деление стоимости земельных участков по 
химическим, физическим и технологическим 
свойствам, климатическим и пространствен-
ным факторам, влияющим на их плодородие, 
удобство обработки и местоположение» [19, 
с.15].

На взгляд автора, наиболее точное опре-
деление, сформулировано А.А. Варламовым: 
«Государственная кадастровая оценка зе-
мель – определение стоимости (кадастро-
вой) земельных участков на рентной основе 
с учетом плодородия почв, природных и эко-
номических условий, местонахождения зе-
мельных участков в соответствии с зониро-
ванием и районированием земель» [9, с.16].

В контексте Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сделан акцент на техниче-
ские параметры кадастровой стоимости, не 
поясняя его содержательного определения. 
Так, «для установления кадастровой стоимо-
сти земельных участков проводится государ-
ственная кадастровая оценка земель» [1].

Определения кадастровой и рыночной 
стоимости не урегулированы и федераль-
ными стандартами оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО № 2)», где указано, 
что данные понятия закреплены Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» [5]. 

Административный регламент исполнения 
Федеральным агентством кадастра объек-
тов недвижимости государственной функции 
«Организация проведения государственной 
кадастровой оценки земель», утвержденный 
приказом Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации от 
28 июня 2007 года № 215 (далее – Регла-
мент) определил, что «…исполнение госу-

дарственной функции по организации прове-
дения государственной кадастровой оценки 
земель (далее - ГКОЗ) включает следующие 
административные процедуры:

- подготовка документов, регламентирую-
щих проведение ГКОЗ в субъекте Российской 
Федерации;

- формирования перечня подлежащих 
ГКОЗ в субъекте Российской Федерации;

- выбор исполнителя работ по опреде-
лению кадастровой стоимости земельных 
участков в субъекте Российской Федерации;

- контроль за ходом выполнения работ 
по определению кадастровой стоимости зе-
мельных участков в субъекте Российской Фе-
дерации;

- проверка результатов работ по опре-
делению кадастровой стоимости земельных 
участков в субъекте Российской Федерации 
и предоставление результатов ГКОЗ органу 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации на утверждение;

- утверждение результатов ГКОЗ органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации;

- внесение сведений об экономических 
характеристиках земельных участков (све-
дений о кадастровой стоимости земельных 
участков) в государственный земельный ка-
дастр;

- определение кадастровой стоимости 
вновь образуемых земельных участков, про-
шедших государственный кадастровый учет, 
а также земельных участков, в отношении 
которых прошли государственный кадастро-
вой учет текущие изменения, связанные с 
изменением категории земель, вида раз-
решенного использования или уточнением 
площади земельных участков;

- разъяснение результатов ГКОЗ» [7].
Данное определение содержит допуще-

ние. А именно, формирование администра-
тивных процедур, детализирующих деятель-
ность субъекта оценки при определении ка-
дастровой стоимости. Акцент направлен на 
процессный подход, который демонстрирует 
скорее последовательность этапов выпол-
нения работ по кадастровой оценки земель. 
Если дополнить определение кадастровой 
стоимости «этапом», то преобразуется ис-
тинное предназначение – процесс проведе-
ния кадастровой оценки.

Если обратиться терминологическому 
словарю Р.Т. Нагаева «Недвижимость (Зем-
леустройство. Градостроительство. Эконо-
мика)», то термин «кадастровая стоимость 
земельного участка», разъясняется как «ры-
ночная стоимость (наиболее вероятная цена 
продажи) свободного от улучшений земель-
ного участка (прав на них) или вклад земли 
в рыночную стоимость земельного участка 
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с его улучшениями» [15, с.204]. Оппони-
руя данному определению, подчеркнем, что 
установленный подход к рассматриваемому 
определению не только не раскрыт, но и не-
достаточно мотивированный. Недостатком 
данной трактовки является выделение када-
стровой стоимости в качестве рыночной. 

 Федеральным стандартом оценки «Опре-
деление кадастровой стоимости (ФСО № 4)» 
было установлено допущение, что «под када-
стровой стоимостью понимается установлен-
ная в процессе государственной кадастровой 
оценки рыночная стоимость объекта недви-
жимости, определенная методами массовой 
оценки, или, при невозможности определе-
ния рыночной стоимости методами массовой 
оценки, рыночная стоимость, определенная 
индивидуально для конкретного объекта не-
движимости в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности» [6]. На-
звать это определение корректным, конечно 
же, нельзя. Акцентируем внимание на фор-
мулировку данного определения. Во-первых, 
в ней отражен процесс проведения оценки 
с применением методами массовой оцен-

ки, являясь при этом рыночной стоимостью. 
Во-вторых, при исключении невозможности 
определения рыночной стоимости методами 
массовой оценки применяется индивидуаль-
ная рыночная стоимость для конкретного 
объекта недвижимости. 

Приведем аргументы. Определение ры-
ночной и кадастровой стоимости несут раз-
ный смысл (рисунок). 

Разработчики  федеральных стандар-
тов ФСО № 4 длительное время придержи-
вались правила, что понятие «кадастровая 
стоимость» идентично понятию «рыночная 
стоимость». Однако, полярность интересов 
определяет, что кадастровая стоимость – это 
установленная стоимость, а рыночная – наи-
более вероятная цена. Помимо этого, не учи-
тывалось и различия в методах проведения 
оценки. Отличие между кадастровой и ры-
ночной стоимостью объектов недвижимости, 
в частности земельных участков, прежде 
всего, связано с различиями между оценкой 
или наиболее эффективном использовании 
[10, с.10]. Таким образом, возникала вероят-
ность получения разных результатов рыноч-

Рисунок 1- Сравнительный анализ кадастровой и рыночной стоимости
Источник: Составлено автором на основании: Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции [Текст]: федеральный закон от 29.07.1998 года № 135-ФЗ (в ред. от 02.06.2016 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 03.08.1998. – № 3. – Ст. 3813; «Об утверждении феде-
рального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)" [Электронный ресурс]: приказ 
Министерства экономического развития и торговли  Российской Федерации от 20.05.2015 года № 298 
// СПС «Консультант Плюс». Технология Проф 2012; Об утверждении Федерального стандарта оценки 
“Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)” [Электронный ресурс]: приказ Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 22.10.2010 г. № 508 (в ред. от 22.06.2015) // СПС 
«Консультант Плюс». Технология Проф 2012.
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ной и кадастровой стоимости одного и того 
же объекта.

С введением в действие приказа Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 22.06.2015г. № 388 «О 
внесении изменений в Федеральный стан-
дарт оценки «Определение кадастровой сто-
имости (ФСО № 4)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 22 октября 
2010 г. № 508» внесены изменения в  фе-
деральный стандарт ФСО № 4, где кадастро-
вая стоимость объекта недвижимости стала 
«определяется для целей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
в том числе для целей налогообложения, на 
основе рыночной информации и иной инфор-
мации, связанной с экономическими харак-
теристиками использования объекта недви-
жимости, без учета иных, кроме права соб-
ственности, имущественных прав на данный 
объект недвижимости» [6]. Указанные нор-
мы также не позволяют раскрыть сущность 
понятия «кадастровая стоимость» и толкова-
ния определение остается не раскрытым.

С вступлением в силу Федерального зако-
на от 22 июля 2010 года 

№ 167-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 22.07.2010 
года № 167-ФЗ) урегулированы основы от-
ношений в сфере кадастровой оценки пу-
тем включения в Федеральный закон от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» но-
вой главы «Государственная кадастровая 
оценка». Федеральным законом «…под госу-
дарственной кадастровой оценкой понима-
ется совокупность действий, включающих в 
себя: 

-  принятие решения о проведении го-
сударственной кадастровой оценки; 

-  формирование перечня объектов не-
движимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке; 

- отбор исполнителя работ по опреде-
лению кадастровой стоимости и заключение 
с ним договора на проведение оценки; 

- определение кадастровой стоимости 
и составление отчета об определении када-
стровой стоимости; 

- утверждение результатов определе-
ния кадастровой стоимости; 

-  опубликование утвержденных ре-
зультатов определения кадастровой стоимо-
сти; 

- внесение результатов определения 
кадастровой стоимости в государственный 
кадастр недвижимости» [2]. 

Сопоставляя вышеприведенное понятие, 
необходимо подчеркнуть, ее созвучную и 
схожую позицию, с определением, отражен-
ным в Регламенте. Причина этого соотноше-
ния в том, что Регламент описывает опре-
деление процесса проведения кадастровой 
оценки, уделяя особое внимание функциям 
управления кадастровой оценки. А феде-
ральный закон формирует важные элементы 
механизма определения кадастровой стои-
мости, последовательность его выполнения, 
состоящая из восьми этапов. Это свидетель-
ствует, об изменении теоретических подхо-
дов к государственной кадастровой оценке.

Несомненным преимуществом Федераль-
ного закона стало раздельное толкование 
понятий «кадастровая стоимость» и «када-
стровая оценка».

Отдельно стоит прокомментировать отсут-
ствие содержательного определения понятия 
«кадастровая стоимость» в законодательных 
и нормативных актах. Федеральный закон от 
22.07.2010 года № 167-ФЗ ограничивается 
условной дефиницией, что «под кадастровой 
стоимостью понимается стоимость, установ-
ленная в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки либо рассмо-
трения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости в суде или комиссии 
по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости» [2].

Нами кадастровая стоимость интерпрети-
руется, как расчетная величина, установлен-
ная в процессе кадастровой оценки земель 
по видам функционального использования с 
учетом всех улучшений и полезности земель-
ного участка при применении, проведенная 
в соответствии с утвержденными правилами 
и методиками.

Очевидно, возникает необходимость сфор-
мулировать не условное, а содержательное 
понятие  «кадастровая стоимость». Однако, 
как подчеркнули Н.В. Волович и Е.А. Турова 
«…попытки дать определения кадастровой 
стоимости без анализа понятия «рыночная 
стоимость» не приведут к успеху» [10, с.10].

Таким образом, анализ научной литера-
туры и нормативных правовых актов, прове-
денный автором, показал, что при всем раз-
нообразии терминов, их сущность раскрыта 
не полностью и не дает полное представле-
ние о смысловом значении понятий. В свою 
очередь, до сих пор в законодательных актах 
не содержится четких определений рассма-
триваемых дефиниций и вопрос о том, что же 
собой представляет кадастровая стоимость, 
остается открытым. Поэтому для реализации 
указанных задач следует уточнение и допол-
нение приведенных определений. ■
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прогресса. 
Ухудшение геополитической обстановки и 

жесткие санкции Запада в связи с украински-
ми событиями требуют быстрого разрешения 
проблемы импортозамещения, которая со-
кратит негативный эффект от всевозможных 
уменьшений поставок высокотехнологич-
ной продукции и вернуть внутреннему рын-
ку России высшую точку самодостаточности 
в главных отраслях, таких, например, как 
производство химической и нефтехимиче-
ской продукции. Мы считаем, что ситуация, 
когда в стране, занимающей одно из первых 
мест в мире по добыче природных ресурсов, 
на иностранных катализаторах изготавлива-
ется около 70% автомобильных бензинов, 
абсолютно ненормальна для национальной 
экономики. Особенно, если учитывать, что 
только в одной Башкирии насчитывается три 
крупных отечественных завода по производ-
ству катализаторов, продукция которых со-
вершенно не уступает по качеству катализа-
торам из других стран. 

К сегодняшнему дню можно сказать, что 
Россия почти целиком утратила очень зна-
чимые отрасли машиностроения. Возьмем, 
например, очень важную отрасль – станко-
строение, которое является основополагаю-
щим для некоторых других отраслей. По дан-
ным Центра макроэкономического анализа, 
общая импортозависимость России  на 2014 
год достигла 89%, в области станкостроения 
этот показатель достигает 75%. При этом, 
по словам первого замминистра промышлен-
ности и торговли России Глеба Никитина на 
импортозамещение в данной области необ-
ходимо около пяти-семи лет с учетом увели-
чения научно-технической и производствен-
ной базы отечественных предприятий. [1, с. 
285] 

Фармацевтическая промышленность тоже 
причисляется к очень важным секторам эко-
номики страны, но даже здесь показатель 
зарубежных товаров очень высок. Если си-
туация между Россией и западными страна-
ми «накалится» еще сильнее, то мы риску-

Импортозамещение в России

Александр Сергеевич САВИНОВ
Евгений Анатольевич ЛЯКИН
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

На сегодняшний день почти в каждой от-
расли экономики России можно заметить 
сильное технологическое отставание, что 
приводит к неконкурентоспособности по 
сравнению с импортной продукцией по себе-
стоимости, качеству и потребительским свой-
ствам выпускаемой продукции. Стоит не за-
бывать, что многие востребованные това-
ры совсем не производятся на территории 
России. 

Так что же такое это «импортозамеще-
ние»? Под этим термином обычно понимает-
ся замещение импортных товаров продукци-
ей, произведённой внутри страны. Импорто-
замещение – это направленная на будущее 
система мер, призванная обеспечить дости-
жение запланированных целей по объемам и 
структуре производства отечественной про-
дукции при том же понижении потребления 
импортных товаров. [2, c. 536]

В сегодняшних условиях никого не уди-
вишь тем фактом, что развитие российской 
экономики может состояться лишь при раз-
витии реального сектора экономики, в пер-
вую очередь, промышленного производства. 
Если взглянуть на другие развитые страны, 
то в экономике они придерживаются именно 
такого курса, понимая, что улучшение и раз-
витие промышленного производства может 
привести к росту занятости населения, по-
вышению производительности труда и куль-
туры производства, а также увеличить вну-
тренний спрос. 

Из-за недооценки значимости промыш-
ленной политики для экономического раз-
вития страны, понижения интереса к отече-
ственным научно-исследовательским раз-
работкам, произошло сокращение промыш-
ленного производства и его технологическая 
деградация, а также резкое снижение кон-
курентоспособности российской продукции 
как на высокоразвитых зарубежных, так и 
на внутренних рынках. Итогом сложившейся 
ситуации стала стремительно растущая тех-
нологическая зависимость России от зару-
бежных лидеров мирового технологического 
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ем остаться без большого перечня лекарств, 
включая онкологические. Как и за какой счет 
могут российские предприятия увеличить 
производство, представить пока проблема-
тично. Единственным выходом видится при-
влечение ведущих мировых фармкомпаний в 
Россию, куда сейчас иностранные компании 
не охотно стремятся, а даже наоборот: из-за 
экономических и политических рисков ин-
весторы уходят. Поэтому приблизительные 
сроки высокого импортозамещения спрогно-
зировать на данный момент достаточно труд-
но.

 В технологическом секторе также боль-
шую долю рынка составляет иностранная 
продукция. Компьютеры, оборудование, 
программное обеспечение, сервера, марш-
рутизаторы – все по большей своей части 
импортное.

Но не все так плохо, как кажется. Мож-
но привести несколько примеров успешного 
импортозамещения в России. Возьмем, на-
пример, Калужскую область, где разместили 
свои сборочные производства, а также про-
изводства компонентов для автомобилей та-
кие автогиганты, как Volkswagen или Volvo. 
Небезызвестный Samsung построил завод по 
производству телевизоров и стиральных ма-
шин. Сборочные цеха мировых автопроизво-
дителей расположены и в других субъектах 
нашей страны. Во Всеволожске собирает ма-
шины Ford Sollers, там же расположен завод 
по производству бытовой техники Ariston. 

Благодаря такой локализации и достигает-
ся импортозамещение, так как количество 
ввозимых в страну автомобилей снижается 
за счет внутреннего производства. Правда 
говоря, речь идет лишь о сборочных цехах, 
сами компоненты сборок остаются пока им-
портными. 

Стоит отметить, что размещение таких 
производств на территории нашей страны 
является результатом успешной региональ-
ной политики по улучшению инвестиционно-
го климата, а не следствием решения прове-
сти импортозамещение. Калужская область 
часто занимает лидирующие места по версии 
различных рейтинговых агентств среди рос-
сийских регионов по удобству ведения биз-
неса. [3, с. 136] 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что импортозамещение должно стать главной 
задачей экономической стратегии россий-
ского государства на современном этапе, вы-
полнение которой будет сопутствовать раз-
витию отечественного производителя путем 
замещения импортируемых промышленных 
товаров товарами национального производ-
ства. Итогом политики импортозамещения 
станет рост конкурентоспособности россий-
ской продукции за счет стимулирования про-
изводства, повышения его эффективности и 
освоения новых конкурентоспособных видов 
продукции с относительно высокой добав-
ленной стоимостью. ■
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Аграрный сектор российской экономики 
в наибольшей степени зависим от природ-
но-климатических условий. Большая часть 
площадей сельскохозяйственных угодий 
расположена в засушливых зонах, для ко-
торых характерны губительные для урожаев 
климатические условия. Явления последних 
лет, связанные с глобальными климатиче-
скими изменениями, лишь усугубляют эту 
зависимость. Так, результатом аномальной 
жары 2010 года, вызвавшей засуху в по-
ловине российских регионов, выступила 
катастрофическая гибель посевов.

В аграрном секторе экономики особо ак-
туален вопрос управления рисками. Эффек-
тивным направлением развития сельского 
хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности страны является управление 
рисками. К таким методам относится страхо-
вание. 

Страхование играет важную роль в обе-
спечении продовольственной безопасности 
России. Система страхования является 
мощным финансовым стабилизатором, по-
зволяющим компенсировать убытки, кото-
рые возникают в связи с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями. В 
полной мере это относится к страхованию 
сельскохозяйственных рисков.

Необходимость развития и популяризации 
сельскохозяйственного страхования отража-
ют ряд факторов:

- Высокая степень зависимости агропро-
мышленного производства от природно-кли-
матических условий;

- Вступление России в ВТО и применение 
мер «зеленой корзины»;

- Создание благоприятного инвестицион-
ного климата;

- Субсидирование со стороны государства 
затрат на страхование.

Ситуация в сфере сельскохозяйственно-
го страхования в России характеризуется 
малой долей застрахованных площадей 
сельскохозяйственных культур, многолетних 
насаждений, сельскохозяйственных живот-
ных, несмотря на высокую степень рисков, 

присущих сельскохозяйственной отрасли, 
и поддержку данного вида страхования со 
стороны государства.

В настоящее время остается множество 
проблем, препятствующих более интенсив-
ному развитию рынка агрострахования.

Важной причиной, сдерживающей разви-
тие сельского хозяйства, являются высокие 
тарифы. Причиной тому являются высокие 
риски для страховых компаний по этому виду 
страхования. Уровень потерь страхования 
биологических объектов при наступлении 
масштабных катастрофических бедствий 
существенно выше, чем страхование других 
объектов, так как наступление страхового 
случая может произойти в большей части 
страны. 

Ограниченность денежных ресурсов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
является фактором, влияющим на приоб-
ретение страховки и затрудняет участие 
в системе страхования. Оплата страховки 
совпадает с проведением сезонных полевых 
работ, в это время привлеченные кредитные 
средства расходуются на покупку семян, 
средств защиты растений, удобрений.

Отсутствие уверенности в том, что сель-
скохозяйственные товаропроизводители 
получат страховое возмещение в случае 
гибели животных, потери урожая является 
демотивирующим фактором.  Наблюдаются 
случаи отказа страховых компаний от вы-
плат, связанных с наступлением страхового 
случая. Увеличилось количество длительных 
судебных разбирательств, растет число слу-
чаев, когда действия страхователей умыш-
ленно направлены на имитацию наступления 
страхового случая.

Формулировка страхового случая также 
является одной из причин непопулярности 
страхования сельского хозяйства. Наступле-
ние страхового случая с государственной 
поддержкой возникает, когда достигнута 
планка потери фактического урожая на 30% 
и более, а многолетними растениями потеря 
жизнеспособности более чем на 40% поса-
дочных площадей. Данный показатель рас-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ



14   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7(67) / 2016 

НО
считывается относительно запланированных 
показателей.

Несовершенная нормативно-правовая 
база, а также низкий уровень знаний агра-
риев в страховании сельского хозяйства, 
программах страхования, их особенностях и 
тонкостях не позволяет им составить полное 
представление о сущности и необходимости 
страхования, обо всех его преимуществах 
как инструмента управления рисками.

Страхование сельскохозяйственных ри-
сков, в первую очередь страхование урожая, 
менее доступно малым формам хозяйство-
вания. Малые формы хозяйствования явля-
ются менее привлекательными в сегменте 
страхования, чем крупные предприятия. Это 
связано в первую очередь с рисками малых 
форм хозяйствования – более высокие риски, 
затраты на сопровождение договоров выше, 
чем для предприятий, при этом страховые 
суммы значительно меньше. Для малых 
фермеров практически недоступно полу-
чение субсидий на приобретение страхового 
полиса: нормативная база, а также методика 
оценки страховой стоимости и утраты урожая 
не учитывают специфику малых форм. 

Таким образом, построение эффектив-

ной, стабильной системы агрострахования с 
государственной поддержкой возможно при 
учёте мнения всех заинтересованных сто-
рон: государства, сельхозпроизводителей и 
страховщиков. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
сельскохозяйственное страхование с госу-
дарственной поддержкой осуществляется 
в целях снижения финансового бремени 
государства в части возмещения затрат в 
случае возникновения катастрофических 
для сельскохозяйственного производства 
последствий природных явлений и предо-
ставляет минимальный уровень страховой 
защиты, который может восполняться за счет 
дополнения его условиями добровольного 
страхования. 

Сельскохозяйственное страхование на 
сегодняшний день является инструментом 
защиты интересов отечественных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Рынок 
агрострахования в России до сих пор имеет 
много сложностей, которые в значительной 
степени тормозят развитие сельского хозяй-
ства региона. Для решения существующих 
проблем необходимо активное участие всех 
субъектов страхового рынка в его разви- 
тии. ■
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Управление на государственном уровне 
власти оказывает большое влияние на 
управление территориями. Важное место в 
структуре управления отводится местному 
самоуправлению, которое призвано решать 
вопросы местного значения. Решение этих 
задач и развитие местного самоуправления 
обеспечивается за счет создания институтов 
управления и ресурсной системы, поддер-
живающей их. Одним из таких институтов 
является муниципальная служба. Форми-
рование эффективно функционирующей 
муниципальной службы и отвечающей 
потребностям политических и экономиче-
ских преобразований, является одной из 
ведущих целей совершенствования системы 
административного управления Российской 
Федерации.

Федеральный Закон № 25-ФЗ от 2 марта 
2007 г. «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» определяет понятие муни-
ципальной службы – как профессиональную 
деятельность граждан, которая осуществля-
ется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контрак-
та). Нанимателем для муниципального 
служащего является муниципальное об-
разование, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель). Структура 
этого закона не позволяет определить по-
нятие «муниципальная служба» вне связи 
с понятием «муниципальная должность». 
Согласно закону (ст. 6), под муниципальной 
должностью понимается: должность в органе 
местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания, которые образуются в соответствии 
с уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по обе-
спечению исполнения полномочий органа 

местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования или 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность. Должности муниципальной службы 
устанавливаются муниципальными право-
выми актами в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в субъ-
екте Российской Федерации, утверждаемым 
законом субъекта Российской Федерации.

Должностная структура муниципальной 
гражданской службы (№ 25-ФЗ от 2 марта 
2007 г. «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации») предусматривает при-
своение классных чинов муниципальным 
служащим, которые указывают на соот-
ветствие их уровня профессиональной под-
готовки квалификационным требованиям 
для замещения должностей муниципальной 
службы.1 Соответственно, весь личный со-
став работающих на муниципальной служ-
бе, постоянных и временных служащих, а 
также технически обслуживающих их дея-
тельность специалистов представляет собой 
персонал органа местного самоуправления.

В управлении персоналом основными 
элементами выступают субъект (управляю-
щий, руководитель органа муниципальной 
власти, а также кадровая служба) и объект 
управления (муниципальные служащие). 
Таким образом, управление персоналом му-
ниципальной службы – это целенаправлен-
ное упорядоченное воздействие субъекта на 
объект, осуществляемое непосредственно 
субъектом управления.2

Конституция Российской Федерации 
определяет основы местного самоуправ-
ления в целом и муниципальной службы в 
частности Федеральным законом № 25-ФЗ от 
2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  также Федераль-
1 О муниципальной службе в Российской Федерации: 
Федеральный закон Российской Федерации № 25-ФЗ от 2 марта 
2007 года // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10
2 Астахов Ю.В. Управление персоналом в системе кадрового 
обеспечения муниципальной службы. г. Белгород, 2013. С.2.
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ным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
и Законами субъектов РФ, Уставами муници-
пальных образований.

В основу системы управления персоналом 
заложены основные принципы муниципаль-
ной службы, которые также закреплены в № 
25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

1) приоритет прав и свобод человека и 
гражданина;

2) равный доступ граждан, владеющих 
государственным языком Российской Феде-
рации, к муниципальной службе и равные 
условия ее прохождения независимо от 
пола, расы, национальности, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность 
муниципальных служащих; 

4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятель-

ности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объ-

единениями и гражданами;
7) единство основных требований к 

муниципальной службе, а также учет исто-
рических и иных местных традиций при 
прохождении муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищенность 
муниципальных служащих;

9) ответственность муниципальных слу-
жащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанно-
стей;

10) внепартийность муниципальной 
службы.1

По мнению некоторых ученых, управ-
ление персоналом муниципальной службы 
находилось и находится в состоянии услож-
нения, это в основном происходит в связи 
с тем, что персонал самый сложный объект 
управления, также в связи с постоянным 
и резким изменением системы ценностей 
муниципальных служащих и работников в 
целом, также в результате роста численно-
сти муниципальных служащих, что требует 
эффективного его развития, переподготовки 
и рационального использования. Меняется 
система целей управления персоналом, ус-
ложняется система взаимодействия субъек-
та и объекта управления.

Задачами управления персоналом в 
1 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федераль-
ный закон Российской Федерации № 25-ФЗ от 2 марта 2007 года 
// Собрание законодательства РФ. 2007. № 10

органах местного самоуправления должны 
выступать:

Эффективное использование кадрового 
резерва,

Эффективная расстановка кадров в 
соответствии с его профессиональными 
способностями и уровнем подготовки (об-
разование),

Развитие системы адаптации муници-
пальных служащих,

Развитие потенциала трудовых ресурсов 
муниципальных органов власти.

Идея необходимости технологизации в 
управлении является одной из концептуаль-
ных установок современного общественного 
развития. Формулируя ее, профессор Л.Я. 
Дятченко подчеркивает: «Требуется про-
думанная технология создания условий 
для того, чтобы общество развивалось без 
авторитарного давления, ущемления прав 
и свобод отдельной личности и социальных 
групп. Для решения этой общегосударствен-
ной проблемы необходима выработка и пре-
творение в жизнь различных региональных 
и локальных программ, то есть социальных 
технологий на мезо уровне, проектирова-
нием которых могут заниматься достаточно 
небольшие группы, объединяющие ученых 
и специалистов различного профиля»2

Исходя из того, что современная система 
муниципальной службы появилась относи-
тельно недавно, и является несовершенной, 
необходимо отметить, что за короткий 
период её становления, появилась четкая 
система законодательного регулирования 
местного самоуправления, «построена» 
система взаимодействия, органов местного 
самоуправления с другими органами власти, 
также существует и развивается система 
управления персоналом в органах местного 
самоуправления. Непрерывное развитие 
муниципальный службы и системы ее 
управления подтверждаются программами 
разработанные муниципальными образо-
ваниями на ближайшие 2 – 3 года. Следо-
вательно, управление персоналом органов 
местного самоуправления представляет 
собой сложный, постоянно обновляющийся 
творческий инновационный процесс, в кото-
ром взаимодействуют как организационные, 
социально-психологические, правовые, 
экономические, нравственные, так и другие 
факторы. В этой связи следует согласиться 
с утверждением профессора В. Черепанова 
о том, что «управление персоналом – это 
регулирующая деятельность руководите-
лей, органов управления, администрации, 
кадровых служб, которая способствует наи-
более эффективному использованию работ-

2 Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении 
общественными процессами. Белгород, 1993. С. 4.
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ников для достижения целей организации»1

При этом нельзя не согласится с автором 
Токояковой Т.Е., что развитие муниципаль-
ных образований в современных условиях 
выдвигает новые требования к деятель-
ности органов местного самоуправления, 
поскольку усложняются их задачи, расши-
ряются функции, меняются и усиливаются 
полномочия по решению проблем местного 
значения. Успех проводимой сегодня муни-
ципальной реформы во многом зависит от 
1 Черепанов В.В. Иванов В.П. Основы государственной службы и 
кадровой политики: учеб. пос. для студентов вузов. М., 2007. С. 
469.

формирования кадрового корпуса служащих, 
способных квалифицированно, оперативно 
решать многогранные задачи управления 
обществом, обеспечивать благоприятные 
условия для развития местного сообщества. 
Следовательно, совершенствование функ-
ционирования местного самоуправления 
требует всемерного стимулирования раз-
вития его кадрового потенциала.2 ■

2 Токоякова Т. Е. Становление муниципальной службы в Рос-
сии [Текст] // Право: история, теория, практика: материалы III 
междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: 
Свое издательство, 2015. — С. 45-48.
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К вопросу об управлении стратегическим 
инвестированием

Аннотация. В статье рассматриваются 
микроэкономические и макроэкономические 
аспекты инвестиционного процесса на субфе-
деральном уровне. Также обобщены осново-
полагающие принципы формирования страте-
гических целей инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиции, макроэ-
кономика, микроэкономика, субфедеральный 
уровень.

Разработка и обоснование основных путей 
совершенствования процесса управления 
региональными инвестициями требует учета 
специфики инвестиционного процесса на 
разных уровнях, понимания неоднозначности 
целей инвестирования на них. Необходимо 
иметь в виду, что роль инвестиций, по мнению 
современных авторов, на макроэкономиче-
ском и микроэкономическом уровнях имеет 
свои особенности и взаимообусловленность. 
Представляется очевидным, что такой подход 
вполне обоснован в силу единства и взаимос-
вязи микро – и макроэкономических явлений 
в национальной экономике.

На наш взгляд, применение такого верти-
кально-структурированного подхода к анали-
зу инвестиций целесообразно осуществлять 
с точки зрения управленческой парадигмы, 
реализованной в положениях Основного За-
кона – Конституции РФ, устанавливающей 
федеративное устройство страны и раз-
деление полномочий между федеральным 
Центром и субъектами Федерации. На первый 
взгляд, уровень полномочий федерального 
Центра соответствует макроэкономическому 
масштабу деятельности, а уровень субъектов 
Федерации большей степени – микроэкономи-
ческому, поскольку конкретная деятельность 
конкретных микроэкономических субъектов 
осуществляется на местах. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что на 
уровне регионов решаются и задачи макроэ-
кономического характера. Ведь, как правило, 
регионы Российской Федерации – это крупные 
многоотраслевые народнохозяйственные ком-
плексы с большой территорией, населением 
и социальной инфраструктурой, обеспечива-
ющей жизнедеятельность людей. Экономика 
региона не является замкнутой системой, а 

связана с экономиками других – ближних 
и дальних регионов страны, а также в соот-
ветствии с современным законодательством 
реализует внешнеэкономические связи с 
субъектами хозяйственной деятельности за 
рубежом.

С точки зрения авторов, на макроэконо-
мическом уровне значение инвестиций, осу-
ществляемых в том или ином регионе, отрасли 
и предприятии, проявляется в масштабе всей 
экономики как вклад в решение общена-
циональных задач на следующих основных 
направлениях:

- Осуществление расширенного нацио-
нального воспроизводства, устойчивый эко-
номический рост;

- Ускорения научно – технического про-
гресса страны, придание экономике иннова-
ционного характера;

- Повышение качества и конкурентоспо-
собности национальной продукции;

- Обеспечение отраслевой и региональной 
сбалансированности национального произ-
водства;

- Подъем уровня жизни населения страны;
- Обеспечение занятости и борьба с без-

работицей;
- Последовательное решение различных 

социальных задач;
- Сохранение природной среды обитания;
- Обеспечение национальной безопасности 

государства во всех ее составляющих.
На микроэкономическом уровне значение 

инвестиций, осуществляемых в том или ином 
регионе, заключается в обеспечении решения 
следующих актуальных задач в масштабе 
конкретных отраслей, территорий и субъектов 
хозяйственной деятельности региона:

- Поддержание расширенного воспроизвод-
ства на предприятиях в конкретных отраслях 
и территориях региона;

- Обеспечение высокого уровня занятости 
трудоспособного населения;

- Подъем уровня жизни населения региона;
- Повышение технического уровня произ-

водства на предприятиях;
- Повышение качества продукции и услуг;
- Обеспечение конкурентоспособности и 
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экономической безопасности предприятий;
- Получение дополнительной прибыли хо-

зяйствующими субъектами и обеспечение их 
развития за счет осуществления финансовых 
инвестиций;

- Осуществление конкретных природо - 
охранных мероприятий в местах деятельности 
предприятий.

Исходя их сформулированных положений 
представляется целесообразным при совер-
шенствовании управления стратегическим 
инвестированием на субфедеральном уровне 
учитывать во взаимосвязи как макро-, так и 
микроэкономические аспекты инвестиционно-
го процесса. Такой подход предопределяет и 
тесную координацию усилий субъектов управ-
ления инвестициями субфедерального уровня 
с общегосударственной инвестиционной по-
литикой и конкретными формами и методами 
управления инвестициями, применяемыми 
органами власти федерального Центра в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и, как минимум, не 
противоречащих ему законодательством со-
ответствующих субъектов Федерации, а в 
идеале – органично дополняющим и разви-
вающим его на территории региона с учетом 
конкретной специфики.

Сепаратистские, конфронтационные по 
отношению к федеральному Центру подходы, 
имевшие место в деятельности органов власти 
некоторых субъектов Российской Федерации в 
90 – е годы прошлого столетия, представляют-
ся совершенно неуместными, пагубными как 
для страны в целом, так и соответствующих 
регионов, и должны быть исключены, особен-
но в современных, крайне сложных условиях 
продолжающегося мирового финансового 
кризиса и обострения на этом фоне междуна-
родной конкуренции.

В современных условиях, при возрас-
тающей роли, а значит, и ответственности 
регионов за свое экономическое положение 
качества управления стратегическим инве-
стированием требует еще более четкого, чем 
это было до сих пор, научного обоснования в 
организации такого управления во всех его 
аспектах.

Подлинно научное, объективно обоснован-
ное решение любых практических проблем 
и задач предполагает, как известно, при-
менение системного подхода, позволяющего 
рассматривать эти проблемы и задачи в их 
взаимосвязи и взаимозависимости, в дина-
мике развития соответствующих социально 
– экономических процессов и явлений. В свою 
очередь, реализация такого системного под-
хода предполагает применение научно – обо-
снованных принципов построения системы 
управления, четкую формулировку целей и 
задач ее функционирования на ближайшую 

и стратегическую перспективу, оптимизацию 
форм и методов деятельности, обеспечиваю-
щих максимальную эффективность использо-
вания имеющихся ресурсов.

С точки зрения современных взглядов на 
роль инвестиций в экономике и реального 
экономического положения регионов эта 
система, опираясь на достигнутый уровень 
развития и сохраняя преемственность в своих 
позитивных составляющих, в современных 
условиях должна строиться и развиваться ис-
ходя из следующих принципов:

Приоритет социальной составляющей в 
определении стратегических целей и задач, 
что обеспечит преемственность и временную 
интеграцию инвестиционных процессов, 
плавный переход от перманентного решения 
текущих задач выживания и существования к 
долгосрочному экономическому росту регио-
нальной экономики – развитие шаг за шагом;

Максимально полное использование, моби-
лизация собственного социально-экономиче-
ского потенциала региона и его преимуществ 
для привлечения инвестиций из всех источ-
ников, прежде всего, в долгосрочные проекты 
– в развитие реального сектора региональной 
экономики и социальной инфраструктуры;

Максимально эффективное, с точки зрения 
интересов региона, использование привле-
каемых инвестиционных ресурсов при реа-
лизации, соответствующих инвестиционных 
проектов с реинвестированием значительной 
части прибыли в дальнейшее развитие объ-
ектов инвестиций.

В соответствии с этими принципами целе-
сообразно сформулировать стратегические 
цели инвестиционной политики для субъектов 
РФ:

- Обеспечение достойного уровня жизни 
граждан республики и условий для всесто-
роннего развития и реализации потенциала 
личности на территории республик;

- Создание прочной социально – экономи-
ческой базы для устойчивого и долговремен-
ного роста региональной экономики;

- Обеспечение экономической безопасно-
сти и устойчивости экономики республики в 
условиях нынешнего, и возможных, будущих, 
кризисов.

Таким образом, по нашему мнению, учет 
макроэкономических и микроэкономических 
аспектов инвестиционного процесса во многом 
предопределяет возможность прогнозирова-
ния инвестиционной ситуации в конкретном 
регионе, определить стратегические цели, 
принципы и механизмы повышения инве-
стиционной активности отдельных отраслей 
и экономических субъектов, обеспечить эф-
фективное использование инвестиционного 
потенциала региона. ■

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Аннотация. В данной статье рассмотрена 
проблема киберпреступности. Выявлены не-
достатки отечественного законодательства в 
сфере борьбы с киберпреступностью. Выдви-
нуты основные идеи усовершенствования от-
ечественного законодательства об ответствен-
ности за преступления в сфере компьютерной 
информации.

Abstract. This article deals with the problem 
of cybercrime. The problems of the domestic 
legislation in the field of combating cybercrime. 
Put forward the basic ideas of improvement of 
national legislation on liability for crimes in the 
sphere of computer information.

Ключевые слова: киберпреступность, ки-
берпространство, информационные техноло-
гии.
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Начиная с 90-х годов �� века, для россий-�� века, для россий- века, для россий-
ского общества характерен процесс компью-
теризации и информатизации. В настоящее 
время информационные технологии применя-
ются практически во всех сферах жизни обще-
ства. Несмотря на эффективность и удобство 
этих новшеств, они способствуют развитию 
определенных проблем, одной из которых яв-
ляется киберпреступность. В связи с возник-
новением данного вида преступления появля-
ется необходимость правового регулирования 
в сфере информационных технологий. 

Проблема киберпреступности в настоящее 
время является глобальной, так как актуальна 
для всех цивилизованных стран мира. Борьба 
с этим опасным явлением является одним из 
направлений совершенствования законода-
тельства многих государств, в том числе и Рос-
сийской Федерации.

В отечественном праве нет конкретного 
определения киберпреступности. Наиболее 
четко данное понятие сформулировано экс-
пертами ООН, по их рекомендации под ки-

берпреступностью понимают преступление, 
совершенное в киберпространстве, то есть 
противоправное вмешательство в работу 
компьютеров, компьютерных программ, ком-
пьютерных сетей, несанкционированная мо-
дификация компьютерных данных, а также 
иные противоправные общественно опасные 
действия, совершенные с помощью или по-
средством компьютеров, компьютерных сетей 
и программ [1]. Если говорить кратко, то ки-
берпреступность – это преступления в сфере 
телекоммуникаций и компьютерной информа-
ции. 

Исходя из существующих определений, мы 
можем обнаружить, что подобные преступле-
ния в настоящее время являются частым яв-
лением. Ежегодно граждане становятся жерт-
вами мошенников, так называемых хакеров, 
которые являются исполнителями правона-
рушений в информационной среде. Только за 
2014 год МВД было зарегистрировано около 
11 тыс. киберпреступлений из них 40% со-
ставляют кражи денежных средств со счёта в 
банке, что приводит к нарушению работы всей 
банковской системы страны. При этом следует 
учитывать, что это лишь зарегистрированные 
случаи, в действительности их может быть в 
несколько раз больше. 

Такая статистика является неутешительной 
и свидетельствует о существенных пробелах 
современного отечественного законодатель-
ства в сфере борьбы с киберпреступностью.

В настоящее время законодательство РФ об 
ответственности за преступления в сфере ком-
пьютерной информации представляет собой 
всего три статьи УК РФ. Нормы, содержащиеся 
в этих статях, затрагивают лишь преступления 
в отношении компьютеров и компьютерной 
информации, но не касаются преступлений, 
совершаемых с их использованием. Получает-
ся, что законодатель устанавливает юридиче-
ский факт, связанный лишь с компьютерным 
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преступлением. 

Следует отметить, что нормы о киберпре-
ступности появились в отечественном законо-
дательстве при принятии УК РФ в 1996 году и с 
тех пор не претерпевали практически никаких 
изменений. Данный факт является большим 
минусом в борьбе с компьютерно-информаци-
онными преступлениями. По сравнению с 1996 
годом, в настоящее время информационные 
технологии являются неотъемлемой частью 
жизни общества и требуют более совершенной 
защиты, чем на момент принятия УК РФ. 

Анализ статей главы 28 УК РФ показыва-
ет, что нормы о преступлениях в сфере ком-
пьютерной информации изложены размыто. 
Складывается впечатление, что законодатель 
стремится к тому, чтобы любое противоправ-
ное деяние, связанное с использованием ком-
пьютерных технологий, можно было подогнать 
под состав преступления одной из трех суще-
ствующих статей.

Если проанализировать законодательство 
зарубежных стран в сфере борьбы с киберпре-
ступностью, то можно сделать вывод, что в Ев-
ропе данная проблема решается более успеш-
но. Так, во главе 2 Европейской конвенции по 
киберпреступлениям достаточно четко опре-
делены виды преступлений в компьютерном 
информационном пространстве: преступления 
против конфиденциальности, целостности и 
доступности компьютерных данных и систем; 
преступления, связанные с компьютерами; 
правонарушения, связанные с содержанием; 
преступления, связанные с нарушениями ав-
торского права и смежных прав [2]. В УК РФ 
рассматриваются лишь преступления в сфере 
компьютерной информации [3]. 

Еще одной проблемой законодательства в 
сфере борьбы с киберпреступностью является 
отсутствие четких процессуальных норм рас-
следования подобных преступлений. Данный 
недостаток существенно отражается на работе 
правоохранительных органов. Дефицит специ-
алистов по работе в киберпространстве приво-
дит к низкой раскрываемости преступлений в 
информационной среде.

Особое место в борьбе с киберпреступно-
стью играет бдительность граждан. Зачастую 
пользователи сети Интернет не обращают вни-
мания на вирусы, блокируемые специальны-
ми программами, но именно эти вирусы могут 
стать причиной утечки данных с менее защи-
щенных компьютеров. Многие предприятия не 
сообщают в правоохранительные органы о ки-
бератаках. С целью усиления борьбы с этим 
опасным преступлением в США был принят за-
кон о кибербезопасности, согласно которому 
компаниям, добровольно решившим делиться 
данными о киберугрозах с правительственны-
ми учреждениями, предоставляется дополни-
тельная защита.

Говоря об опасности данного преступления, 
следует отметить, что оно может нанести вред 
здоровью человека вплоть до летального ис-
хода. Так, в феврале 1998 г. в США преступни-
ки, используя компьютерную сеть, изменили 
режимы кардиостимулятора и аппарата венти-
ляции легких раненого свидетеля преступле-
ния и таким образом прервали жизнь человека 
[4, с20].

Юридическая ответственность, устанавли-
ваемая за преступления в компьютерном ин-
формационном пространстве, также требует 
определенных доработок. Считаем необходи-
мым отметить основные направления усовер-
шенствования ответственности за киберпре-
ступления. Так, в научной литературе выделя-
ются следующие общие пути совершенствова-
ния института юридической ответственности 
[5]:

1. В результате законотворческой деятель-
ности на федеральном уровне следует устра-
нить имеющиеся пробелы в законодательстве, 
регулирующем юридическую ответственность.

2. Повысить эффективность деятельности 
правоприменительных органов путем приня-
тия комплекса организационных мер.

3. Активизировать дальнейшее развитие 
законодательства субъектов Российской Феде-
рации в соответствующей области.

Именно такой подход к решению проблем 
юридической ответственности может обеспе-
чить ее эффективность, в том числе и в сфере 
наказания киберпреступлений.

Таким образом, киберпреступность – это 
опасное и прогрессирующее в настоящий мо-
мент явление, которое способно нанести ко-
лоссальный ущерб обществу и государству.

Анализ отечественного законодательства 
показал существование множества недорабо-
ток в Уголовном кодексе по пресечению пре-
ступлений в киберпространстве. Несмотря на 
это, достигнуты определенные успехи в сфере 
программирования по нейтрализации вредо-
носных программ. В науке получила разви-
тие компьютерная криминалистика, которая 
способствует усовершенствованию процесса 
расследования преступлений в компьютерном 
информационном пространстве. 

Киберпреступность – глобальная пробле-
ма и с ней необходимо бороться совместными 
усилиями разных стран мира. Мы считаем, что 
Российская Федерация должна тесно сотруд-
ничать с государствами, достигшими высоких 
результатов в борьбе с этим опасным явлени-
ем, и переносить опыт зарубежного законо-
дательства в сфере борьбы с киберпреступ-
ностью в плоскость отечественного права. По 
нашему мнению, именно такой подход к ре-
шению рассматриваемой проблемы является 
наиболее приемлемым. ■
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Налоговое «наказание», а не «санкция»

Валерия Руслановна НУРМУХАМЕТОВА 
Института Права 
Башкирский государственный университет

В современных условиях налоги являют-
ся главным источником бюджетных доходов. 
Постоянное увеличение расходов, которое 
вызвано различными объективными причи-
нами, побуждает государство повышать уро-
вень налогообложения.  Все это приводит к 
неуплате, а зачастую и к тому, что предпри-
ятия прибегают к уклонению от уплаты этих 
налогов.

Одной из причин возникновения налого-
вой преступности является изменение мо-
рального отношения к уплате налогов. В 
частности, поменялся состав налогоплатель-
щиков при переходе к рынку, многие из них 
стали собственниками. Если раньше госу-
дарству перечислялись государственные же 
средства, то теперь каждый отдает «своё». 
Рассматривая ситуацию с этой стороны на-
блюдается всплеск налоговой преступности, 
потому что большая часть налогоплательщи-
ков не осознает, что добровольная и полная 
уплата налогов «вернется» к ним в виде по-
вышения зарплаты или разрешением соци-
альных проблем. [7, с. 95]

Ответственность за налоговые правонару-
шения – это одна из видов финансовой от-
ветственности. Она находит свое отражение 
в ст. 114 Налогового кодекса РФ [1], соглас-
но которой налоговая санкция – это мера 
ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

Налоговые санкции устанавливаются и 
применяются в виде денежных взысканий 
(штрафов) в размерах, предусмотренных НК 
РФ. В то же время штрафы, которые назна-
чаются в соответствии с КоАП РФ [2] и УК РФ 
[3] именуются наказаниями. И тут возникает 
вопрос, почему в налоговом праве мера от-
ветственности определяется как «санкция», 
а не «наказание», как например в уголовном 
или административном.

По мнению В.А. Драгуновой именно наи-
менование как «санкция» не устрашает обы-

денное сознание человека при неуплате на-
логов [4, с. 287], например, при совершении 
административного правонарушения может 
последовать такое наказание, как лишение 
права управлять транспортным средством 
(ст. 12.8 КоАП РФ). И тут мы видим кон-
кретно-  овеществленное (т.е. мы не можем 
управлять автомобилем, например, на про-
тяжении определенного времени) наказание 
за совершение правонарушения. Если рас-
смотрим УК РФ, то там распространены на-
казания, которые лишают человека свободы, 
либо назначаются исправительные, обяза-
тельные работы и т.д. Все эти наказания на-
правлены на лишения человека определен-
ной потребности такой как, свободно пере-
двигаться или передвигаться на автомобиле. 
А штраф — это денежное взыскание, которое 
при небольшой задолженности, не причиня-
ет неудобства, а при задолженности свыше 
3000 рублей, может быть подано заявление 
о взыскании налоговым органом в суд. 

Необходимо заменить формулировку на-
логовая «санкция» в ст. 114 НК РФ на нало-
говое «наказание». И дополнить НК РФ мера-
ми ответственности за налоговые правонару-
шения (например, при задолженности свыше 
суммы, которая будет определена законода-
телем) такими как лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на определен-
ный срок, конфискация, арест, обязательные 
работы (в свободное от работы время). 

Налоговый кодекс обладает еще одним 
серьезным недостатком, однотипностью мер 
налоговой ответственности, которые не по-
зволяют ее должным образом индивидуали-
зировать. [5, с. 102] Большинство налоговых 
санкций за налоговые правонарушения но-
сят абсолютно-определенный характер, то 
есть установлены в твердо фиксированной 
денежной сумме. [6, с. 57], например, на-
рушение налогоплательщиком установлен-
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ного срока подачи заявления о постановке 
на учет в налоговом органе на срок не бо-
лее 90 календарных дней влечет взыскание 
штрафа в размере 10 000 рублей (п. 1 ст. 
116 НК РФ). При этом неважно составляет ли 
пропуск один день или пятьдесят. С точки 
зрения квалификации самого противоправ-
ного деяния и применения налоговой санк-
ции значения не имеет. Поэтому решает в 
этом случае суд на основании обстоятельств, 
смягчающих ответственность.

Таким образом, необходимо поменять 
формулировку в ст. 114 НК РФ заменив 
«санкция» на «наказание». Нужно допол-
нить меры ответственности за налоговые 

правонарушения. Индивидуализировать на-
казания, в частности дополнить НК РФ опре-
деленными сроками просрочки уплаты нало-
гов для того что бы это оказывало влияние 
на квалификацию противоправного деяния. 
И конечно же, недостаточно только угроз 
применения наказания, которые должны 
быть заложены в нормах налогового права, 
необходимо еще и выработанное у налого-
плательщика чувство долга как обязатель-
ный элемент налоговой культуры общества. 
Только в совокупности это может обеспечить 
надлежащее исполнение обязанностей и за-
претов в сфере налогов и сборов. ■
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К вопросу о взаимодействии гражданского, 
трудового и гражданского процессуального 
права

Роберт Рауфович САФИН 
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права,
Набережночелнинский институт (филиал) 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Тесная связь гражданского и трудово-
го права, обусловленная их генетическим 
родством, прослеживалась с первых само-
стоятельных шагов трудового права. Однако 
предмет споров и дискуссий был непостоя-
нен и менялся по мере развития трудового 
и гражданского законодательства. Вопрос о 
межотраслевых связях гражданского и тру-
дового права в последнее время приобре-
тает особую остроту. Этому способствует и 
тенденция развития системы законодатель-
ства в России, и научные исследования в 
данной сфере [1, с. 180-185]. Налицо зна-
чительное повышение роли гражданского 
права в договорном регулировании трудовой 
деятельности человека. В юридической на-
уке высказываются об определённом «раз-
мывании предмета» отрасли трудового пра-
ва, обосновывается «поглощение» трудового 
права гражданским, указывается на распро-
странение новых форм занятости и органи-
зации труда, мы видим появление новых до-
говоров, которые не укладываются в тради-
ционную структуру трудового договора [2, с. 
8-11]. Ослабление исследований в области 
связей смежных отраслей права послужило 
причиной подобных «кризисных» явлений в 
праве [3, с. 13]. Учёные уделяли недостаточ-
но внимания работам специалистов иных от-
раслевых дисциплин, в частности, научным 
трудам в области гражданского процессу-
ального права. 

В российской системе права отрасли пра-
ва жёстко не разграничены между собой. В 
общем виде отмечается, что «между отрас-
лями права нет непроходимых граней, как 
нет их и между различными видами обще-
ственных отношений» [4, с. 104-105]. При 
всей своей определённости предметы отрас-
лей права часто образуют так называемые 
смежные сферы, требующие межотраслевого 
правового регулирования и исследований в 
науке. Трудовое право как комплексная са-

мостоятельная отрасль выступает вторичной 
по отношению к гражданскому праву, и по-
этому трудовые отношения в сфере договор-
ного регулирования подвержены межотрас-
левому правовому регулированию.

В ч. 4 ст. 11 Трудового кодекса РФ [5] 
(далее ТК РФ) предусматривается возмож-
ность перехода одного договора в другой. 
Согласно указанной норме если отношения, 
связанные с использованием личного труда, 
возникли на основании гражданско-право-
вого договора, но впоследствии в порядке, 
установленном ТК РФ, другими федераль-
ными законами, были признаны трудовыми 
отношениями, к таким отношениям применя-
ются положения трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового 
права. 

Признание отношений, возникших на осно-
вании гражданско-правового договора, тру-
довыми отношениями может осуществляться 
ввиду наличия ст. 19.1 ТК РФ (введена Фе-
деральным законом от 28.12.2013 №421-ФЗ 
[6]). Анализ указанной статьи позволяет го-
ворить не только о взаимодействии граждан-
ского и трудового права при осуществлении 
договорного регулирования отношений по 
выполнению работ и оказанию услуг, но и 
взаимодействии с ними в купе гражданского 
процессуального права, так как данная нор-
ма содержит положения о процедурах транс-
формации гражданско-правового договора 
с использованием личного труда в трудовой 
договор. Признание отношений, возникших 
на основании гражданско-правового догово-
ра, трудовыми отношениями может осущест-
вляться либо лицом, использующим личный 
труд и являющимся заказчиком по указанно-
му договору, либо судом. 

В случае прекращения отношений, свя-
занных с использованием личного труда и 
возникших на основании гражданско-право-
вого договора, признание этих отношений 
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трудовыми отношениями осуществляется 
судом. Физическое лицо, являвшееся испол-
нителем по указанному договору, вправе об-
ратиться в суд за признанием этих отноше-
ний трудовыми отношениями в порядке и в 
сроки, которые предусмотрены для рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров. 
Таким образом, «проблемную» процедуру 
перехода одного договора в другой можно 
решить при помощи суда и взаимодействия 
трех отраслей права.

Как известно, содержание любого право-
отношения образуют права и обязанности 
его сторон, особенно в договорном правоот-
ношении. При рассмотрении судом граждан-
ско-правового (трудового) спора такие права 
и обязанности гражданско-правового (тру-
до-правового) характера могут следовать из 
заключенного сторонами и утвержденного 
судом мирового соглашения, в том числе, и 
при рассмотрении спора о признании граж-
данско-правового договора трудовым. Соот-
ветственно, можно сделать вывод о том, что 
мировое соглашение по гражданско-право-
вому (трудовому) спору есть, по существу, 
договор, но облеченный в специфическую 
процессуальную форму.

Процессуальная сфера оказывает суще-
ственное воздействие на материально-пра-
вовую область, и на основании правоприме-
нительного акта определяется дальнейшая 
правовая судьба взаимоотношений сторон. 
При этом судом учитывается, что неустрани-
мые сомнения при рассмотрении судом спо-
ров о признании отношений, возникших на 
основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями толкуются в пользу 
наличия трудовых отношений.

 Речь идет о «взаимном обогащении» тех 
или иных правовых институтов различных 
отраслей права [7, с. 226]. С нашей точки 
зрения, здесь мы можем говорить о наличии 
межотраслевых связей гражданского, трудо-
вого и гражданского процессуального права, 
их взаимодействии. 

Осуществление правового регулирова-
ния в срезе межотраслевого взаимодействия 
является не только способом упорядочения 
соответствующих общественных отношений, 
но и одновременно средством удовлетворе-
ния публичных и частных интересов в эко-
номической сфере, а также иных областях 
общественных отношений и установления их 
баланса. ■
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Аннотация. Рассмотрены проблемы на-
личия профессиональной этики в судебной 
деятельности, ее роли в зале судебного за-
седания и компетентности судей. В профес-
сии судей не исключено наличие стрессов, 
негативно сказывающихся на их работе, а 
также присутствует  человеческий фактор. 
Профессия судьи требует регулярного повы� судьи требует регулярного повы�судьи требует регулярного повы� требует регулярного повы�требует регулярного повы� регулярного повы�регулярного повы� повы�повы-
шения квалификации и аттестации.

Abstract. The problems of availability of 
professional ethics in judicial activities, its role 
in the courtroom and competence of the judges. 
In the profession of judges does not exclude the 
presence of stress adversely affecting their work 
and there is the human factor. The profession of 
a judge requires regular training and certifica-
tion. 

Ключевые слова: этика, судебное засе-
дание, судья,  мораль.

Key words: ethics, court, judge, morality.
Моральную силу невозможно создать 

параграфами закона…[1, c.134].
 Карл Маркс 

Существует множество определений тер-
мина «профессиональная этика», одно из 
которых гласит, что профессиональная этика 
– это нравственные нормы, которые регу-
лируют взаимоотношение людей в трудовой 
деятельности и отношение человека к своим 
профессиональным обязанностям, долгу. [2, 
c.116]

В свою очередь, судебная этика понима-
ется в литературе как  совокупность правил 
поведения судей и других участников уго-
ловного судопроизводства, обеспечивающих 
нравственный характер их профессиональной 
деятельности и внеслужебного поведения. [3, 
c.32].     А.Ф. Кони понимал судебную этику 
как «учение о приложении общих понятий о 
нравственности к той или другой отрасли спе-
циальной судебной деятельности» [4, c.26]. 

Более того, исследование нравственных 
проблем уголовного правосудия А.Ф. Кони 
предваряет обоснование их важности. Он по-
лагает, что наряду с историко-догматической 
стороной в преподавании уголовного процес-
са должны занять достойное место и вопро-
сы, подлежащие разрешению существующим 
требованиям нравственного закона[5, c.56].

Основой судебной этики (в судебном 
процессе) является профессиональное пове-
дение судьи  и других участников судебного 
процесса,  от которого зависит восприятие и 
анализ представленной информации в рамках 
исследуемого дела.

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что фундаментом судебной этики 
является мораль, а также  этика судебной 
деятельности – это корректное поведение, 
заключающееся в уважении друг друга 
участниками процесса; порядочность и толе-
рантность, которые обязаны проявлять все 
участники судебного заседания.

В РФ существует кодекс судейской этики, 
согласно которому Судебная защита прав 
и свобод человека может быть обеспече-
на только компетентным и независимым 
правосудием, осуществляемым на началах 
справедливости и беспристрастности [6].. Но 
работа над формированием свода правил не 
заканчивается и на кодексе судейской этики, 
т. к. не один кодекс, каким бы совершенным 
он не был,  не способен в полной мере осве-
тить данный вопрос. Данный кодекс требует 
постоянного развития и дополнения в соот-
ветствии с изменяющимися нормами морали. 

Проблема наличия этики в судебной дея-
тельности является актуальным вопросом на 
сегодняшний день. Это вызвано рядом причин, 
таких как экономическая нестабильность, в 
стране, дефицит нравственности и мораль-
ности, упадок жизненного уровня населения 
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и др. Во избежание падения уровня судебной 
этики, не стоит забывать, что деятельность 
судьи, следователя, прокурора носит государ-
ственный характер. И они наделяются своими 
полномочиями, исключительно в интересах 
общества, государства и граждан. 

Но следует отметить, что каждый субъект 
судебного процесса является живой лич-
ностью, со своими взглядами, принципами, 
нормами марали и восприятием окружающего 
мира. Посему, каким бы высокопрофес-
сиональным не был судья и высоконрав-
ственными участники процесса, малая доля 
человеческого фактора все равно будет при-
сутствовать. Еще Л.Е. Владимиров указывал, 
что «суд человеческий способен совершать 
ошибки» [7, c.56].

Судебная этика выполняет интегрирующую 
роль по отношению ко всем, кто занимается 
юриспруденцией профессионально. Соблю-
дать этику в зале судебного заседания, без-
условно, должны все его участники. Согласно 
закону, все участники заседания обязаны раз-
говаривать с судом стоя. Во время судебного 
заседания разрешено вести записи, но всем 
должно быть, очевидно, ҹто судья вниматель-
но слушает каждого. Судебное заседание не 
может проводится  в спешке и быть упрощен-
ным. Также необходимо не затягивать про-
цесс и не выяснять несущественные детали. 
Обязательно производить своевременные 
перерывы. Но наибольшая ответственность 
всегда возложена на судью. А.Ф. Кони гово-
рил о чрезвычайной важности в деятельности 
судьи. По его мнению «неопытные, грубые 
или недобросовестные руки» могут свести на 
нет самый обдуманный, самый справедливый 
уголовный закон. Не случайно, народная му-
дрость гласит: «Не бойся суда, бойся судью» 
[5, c.57].

К причинам того, чтобы судья не смог или 
не сумел применить всю полноту своего вну-
треннего убеждения, А.Ф. Кони относит:

1. Увлечения судьи, формирующие одно-
сторонний взгляд на вещи;

2. Ошибки, недосмотры, неверное понима-
ние предметов сложных или необычных;

3. «Лень ума». Не случайно А.С. Пушкин 
говорил: «Мы ленивы и не любопытны» [5, 
c.60].

Наиболее наглядно, элементы этики в по-
ведении судьи проявляются в межличностном 
общении (с гражданами и коллегами). Во 
время заседания судья обязан быть челове-
ком без пола, страстей, эмоций, и личного 
отношения к участникам процесса. Об этом 
свидетельствует бесформенная судейская 
мантия, скрывающая все человеческое, при 
этом обращая внимание на особо высокое по-
ложение судьи. 

Бесспорно, во время судебного заседа-

ния судье должно сохранять самоконтроль, 
хладнокровность, нейтралитет. Ничто, даже 
личностные качества судьи, не должны дать 
повод гражданам усомнится в его объектив-
ности и непредвзятости.

В современной литературе можно найти 
такое понятие, как судебный стресс. Под 
данным термином понимается состояние 
здоровья участников судебного процесса и 
уровень стресса связанный с психологиче-
ским напряжением, получаемым в атмосфере 
заседания. В большей степени, данному виду 
стресса подвержены судьи. Это связанно с 
ощущением ответственности. Должностные 
лица, которым в соответствии с законом 
доверено разре шение социальных и меж-
личностных конфликтов, несут наибольшую 
нравственную ответственность за свои дей-
ствия и решения. Нравственные проблемы 
всегда сопровождают людей юридической 
профессии, а также  монотонной трудовой 
деятельностью, постоянным эмоциональным 
напряжением. Следует отметить, что до по-
следних исследований, наличие стресса в 
профессии судьи отрицалось. 

Наличие данного стресса может негативно 
отражаться на объективности вынесенного 
судебного решения и порождать судебные 
ошибки, которые рассматриваются, как не-
профессионализм правоприменителя. К тому 
же, важным фактором  является то, что впечат-
ление о судебной системе у граждан, впервые 
присутствующих в зале суда, складывается 
на основе поведения судьи. Это обусловлено 
скептическим отношением граждан к работе 
правоохранительных органов, уверенностью 
в предвзятости судей. Усугубляет ситуацию 
СМИ,  которые зачастую публикуют статьи о 
некомпетентности и подкупности судей.

Таким образом, соблюдение профессио-
нальной этики является главным критерием 
профессионализма и неотъемлемой частью 
деятельности судьи, которая не требует до-
полнительной мотивации. А так же является 
главным критерием в оценке качества судеб-
ной системы. В связи с вышеизложенным, 
очевидна необходимость преподавания в 
высших юридических учебных заведениях 
профессионально этики на высоком уровне. А 
также справедливы рекомендации  Пленума 
Верховного Суда РФ (п. 21 постановления от 
31.05.2007 г. № 27) предусмотреть програм-
му повышения квалификации судей. 

В судебной деятельности на первом месте 
должно стоять высказывание: «super omnia 
veritas» (С лат. «превыше всего истина»). А 
при недостаточной этичности невозможно го-
ворить о  истине. Только такие качества пра-
ва, как этичность и правомерность обеспечат 
истинность и справедливость правосудия. ■
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ФИЛОСОФИЯ

Развитие философии искусства в Древнем 
Риме, с одной стороны, опиралось на до-
стижения философии искусства в Древней 
Греции, а с другой стороны, находилось 
под влиянием стремления римских авторов 
к развитию, прежде всего, философии при-
кладных искусств. Римские авторы в число 
искусств, кроме так называемых свободных 
искусств, включали также сельское хозяй-
ство, медицину, право и военное дело [см. 
2]. С точки зрения философии прикладных 
искусств Катон и Варрон критически оцени-
вали достижения так называемых свободных 
искусств и подчеркивали значение развития 
сельского хозяйства. Колумелла разрабаты-
вает положения философии сельского хозяй-
ства. Он полагает, что достижения успехов в 
сельском хозяйстве хозяин поместья должен 
руководствоваться мудростью и разбираться 
в явлениях природы.

Разработкой положений философии ис-
кусства занимался врач Гален [см. 1]. Он 
полагал, что в искусства можно делить на 
теоретические, практические, созидающие и 
собирающие искусства, которые отличаются 
друг от друга по своим целям. Теоретические 
искусства имеют целью изучение природы 
вещей. В качестве примеров называются 
такие искусства: арифметика, астрономия 
и физиология. Практические искусства 
ориентируются на действия без получения 
зримого результата. В качестве примеров 
называются такие искусства: искусство 
танца, искусство глашатая. Созидающие ис-
кусства дают зримый результат. В качестве 
примеров называются такие искусства: 
архитектура, скульптура, кораблестроение, 
ремесло, живопись, врачебное искусство. 
Собирающие искусства ничего не произво-
дят, но стремятся поймать или приобрести 
что-то из существующего в мире. В качестве 
примеров называются такие искусства: охо-
та, рыболовство. К созидающим искусствам 
относится наибольшее количество видов 
искусства.

Значительный вклад в развитие филосо-
фии искусства внесли римские юристы [см. 
5-6]. Они рассматривали юриспруденцию 
как искусство достижения добра и спра-
ведливости, правового равенства граждан 
в государстве перед законом. Под законом 
понимается решение мудрых мужей. Закон 
– это общее предписание для всех людей. 
Римское право подразделялось на публичное 
право и частное право. Публичное право от-
носилось к функционированию государства, 
а частное право касалось деятельности 
частных лиц. Частное право состояло из трех 
частей: естественного права, права народов 
и цивильного права. К естественному праву 
относилось все действия людей и животных, 
которые соответствовали предписаниям 
природы. Под правом народов понимались 
права, которые присущи всем народам мира, 
а цивильное право определялось каждым го-
сударством в отдельности. По естественному 
праву все люди рождаются свободными, а по 
праву народов или цивильному праву чело-
век может быть обращен в рабство вопреки 
природе. Римское право играло важную роль 
в искусстве государственного правления.

Существенный вклад в разработки поло-
жений философии искусства внес Цицерон, 
опираясь на достижения философии искус-
ства в Древней Греции, исследования Катона, 
Варрона и юристов по философии искусства 
в Древнем Риме [см. 8-9]. Его философия ис-
кусства находится под влиянием натурализ-
ма и диалектики. Он также как Аристотель 
величайшим искусством называет искусство 
государственного управления. Различаются 
три вида государственной власти, которые 
называются царской властью, властью опти-
матов (аристократии) и народной властью. 
Этим трем видам государственной власти 
соответствуют три вида государственного 
правления и три вида государственного 
строя. Государственный строй не является 
прочным образованием и не сохраняется 
долго в одном положении. Допускается пере-
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ход от одного вида государственного строя 
к другому. Поэтому возникают смешанные 
формы государственного устройства.

Все виды государственного устройства 
обладают пороками. Для придания проч-
ности государственному устройству пред-
лагается опираться на природные основы 
общения людей, законодательства и права. 
Человек рассматривается как произведение 
искусства природы. Цицерон предлагает 
в государственном устройстве опираться 
на естественное право и действие законов 
природы. Право народов и цивильное право 
должно соответствовать естественному пра-
ву. Все люди подчиняются действию законов 
природы. Под законом понимается заложен-
ный в природе высший разум. Корни права 
заложены в природе. Если право не будет 
корениться в природе, то все добродетели 
будут уничтожаться. Можно отличить благой 
закон от дурного закона посредством мерила 
природы. Руководствуясь природой можно 
отличить право от бесправия. Противоза-
коние устанавливается обманом и насилием. 

Пороки, по мнению Цицерона, возникают 
в результате ошибочного толкования пользы. 
В результате этого возникает противоборство 
между нравственно-пракрасным и ошибоч-
ным толкованием пользы. Критически оце-
нивается толкование прекрасного изящными 
искусствами. Высоко оценивалось практиче-
ское значение таких искусств как ораторское 
искусство и диалектика как искусство что из 

чего следует и что чему противоположно. 
Оценивая соотношение военного искусства 
и невоенных искусств делается вывод о том, 
что многие ценят военные заслуги выше 
гражданских заслуг. Цицерон не согласен с 
этим положением и предлагает стремиться к 
большим достижениям на гражданском по-
прище. Эта точка зрения не соответствовала 
взглядам тех людей, которые стремились 
добиться власти прежде всего посредством 
военного искусства.

Наибольших достижений в области во-
енного искусства в Древнем Рима достиг 
Цезарь. По мнению Г.Дельбрюка, в военном 
искусстве он руководствовался сочетанием 
стратегии сокрушения и стратегии измора 
[см. 4]. Р.Грин полагает, что успехи римлян 
в области философии военного искусства 
связаны с тем, что они уже знали и использо-
вали в боевых действиях принцип разделяй 
и властвуй, который применяется до сих пор 
в военной стратегии [см. 3].

В противовес натурализму в философии 
искусства Плотин разрабатывает  представ-
ления о духовном содержания прекрасного в 
искусстве [см. 7]. Различаются подражатель-
ные искусства и созидательные искусства. В 
душе выделяется низшая часть, связанная с 
телом, и высшая часть, которая называется 
умом. Ум рассматривается как источник 
творчества в искусстве. Анализируется по-
нятие умопостигаемой красоты. Искусство 
обособляется от материи. ■
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Повышенный интерес к молодой генера-
ции отражает одну из объективных законо-
мерностей современного этапа мирового раз-
вития, связанную с осознанием обществом 
специфической роли и статуса молодежи в 
политической, экономической и социокуль-
турной действительности.

Масштабные трансформации основ жизни 
современного российского общества вызва-
ли динамические и глубокие изменения со-
циальных характеристик нового поколения, 
обусловили появление крупных и многопла-
новых молодежных проблем, которые углу-
бляют и детерминируют снижение молодеж-
ного потенциала. В тоже время эффективная 
региональная и муниципальная молодежная 
политика является сегодня не только факто-
ром социальной стабильности, но и гарантом 
безопасности государства в целом. 

Важность изучения основных подходов 
в разных странах мира к реализации моло-
дежной политики связана с тем, что разви-
тые страны накопили значительный опыт ре-
шения проблем молодежи, во многих из них 
разработаны собственные специфические 
модели молодежной политики, что вполне 
может быть полезно и для российской госу-
дарственной политики в отношении молодё-
жи. Объективно оценить проблемы молоде-
жи можно лишь при условии глубокого ана-
лиза процессов, связанных с молодежью за 
пределами Российской Федерации. Анализ 
международного опыта реализации между-
народной политики является актуальным 
еще и потому, что проблематика молодежи 
признана ООН глобальной и ее решение тре-
бует координации усилий различных стран и 
народов.

Реализация региональной молодежной 
политики в странах мира осуществляется с 
использованием различных подходов. Одна-
ко все страны едины в понимании важности 
и необходимости работы с молодежью. 

Общей целью региональной молодежной 
политики в большинстве экономически раз-
витых европейских стран является содей-
ствие бесконфликтной интеграции молоде-
жи в общество. Ведь за годы пребывания в 
молодежной возрастной группе необходимо 
получить образование, овладеть професси-
ональными навыками, усвоить свои права 
и обязанности, пройти курс гражданского и 
нравственного воспитания, чтобы вступить в 
самостоятельную жизнь как полноценная со-
знательная личность.

Исследование современной литературы 
[3,5,6] дает возможность выделить две ос-
новные модели молодежной политики: так 
называемую неоконсервативную модель мо-
лодежной политики (например, США), когда 
государство в первую очередь оказывает со-
циальную помощь тем категориям и группам 
молодежи, нуждающимся и социал-демокра-
тическую модель (политика большинства ев-
ропейских стран), где государство практиче-
ски берет на себя ответственность за реше-
ние почти всех проблем молодежи.

Молодежная политика США предусма-
тривает государственное регулирование 
процесса решения молодежных проблем на 
минимальном уровне. Данная модель опре-
деляет, что государство берет на себя обя-
занности, причем ограниченные, принимать 
меры по социальной защите незащищенных 
и «неблагополучных» категорий молодежи, 
но и в этом случае государством регулиру-
ются лишь отдельные аспекты социального 
положения таких молодых людей.

Социальной поддержкой молодежи здесь 
занимаются благотворительные частные ор-
ганизации, в стране активно внедряются ме-
ханизмы привлечения коммерческого секто-
ра к участию в реализации программ и про-
ектов молодежной политики. Особенностью 
модели молодежной политики США является 
создание и развитие органов самоуправле-
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ния в школах, колледжах, университетах. В 
этих реально действующих органах самоу-
правления молодежь получает необходимые 
социальные, коммуникативные и управлен-
ческие навыки, здесь обеспечиваются воз-
можности влияния молодежи на принятие 
решений, касающихся его жизни. 

Среди европейских моделей молодежной 
политики ученые выделяют следующие [5]: 
универсалистскую модель стран Скандина-
вии; социал-демократическуюмодель Гер-
мании; общинную модель Великобритании; 
покровительственную модель стран Цен-
тральной Европы; централизованную модель 
стран Средиземноморья.

Универсалистская модель молодежной по-
литики является сравнительно новой и ха-
рактерной для Скандинавии. Эта модель раз-
вивалась как разрозненная, среди различ-
ных секторов и координировалась соответ-
ствующим министерством, которое отвечало 
за государственную молодежную политику. 
Однако в этой модели нет министерства по 
делам молодежи, молодежный сектор также 
неизвестен или отсутствует. Вопреки усто-
явшейся традиции хорошо развитой систе-
мы социального обеспечения гражданское 
общество играет главную роль в молодежной 
политике, а государство и институты власти 
совместно с гражданским обществом про-
изводят и внедряют молодежную политику. 
Целевая группа модели - молодежь в возрас-
те до 25 лет, которая рассматривается как 
социальный ресурс, который должен разви-
ваться как вклад в будущее. Кроме социаль-
ного и психологического развития, главными 
целями молодежной политики является ав-
тономность и независимость. Эти цели укре-
пляют раннее достижение статуса взрослого 
и раннюю независимость от родительского 
влияния, существующие среди молодежи 
Скандинавии.

Социал-демократическая модель харак-
терна для Германии. Здесь нет единого за-
кона о молодежи, а молодежная политика 
осуществляется на основе нескольких зако-
нодательных актов. Непосредственно реа-
лизацией молодежной политики в Германии 
занимаются специальные государственные 
учреждения. Здесь организовано специаль-
ное Федеральное министерство по делам мо-
лодежи, семьи, женщин и здравоохранения, 
которое координирует деятельность всех 
учреждений, социальных служб, занимаю-
щихся проблемами молодежи, выдает специ-
альные сборники «Сообщение о молодежи», 
распоряжается средствами, выделенными 
государством на осуществление молодежных 
программ и т.д. [2, с. 50]. Основу молодеж-
ной политики в Германии составляют специ-
альные программы, рассчитанные на разные 

сроки реализации. Такие программы разра-
батываются на основательной научно мето-
дической основе, а реализуются, собствен-
но, молодежными общественными организа-
циями [6]. Но механизм привлечения самой 
молодежи нечетко определены.

Покровительственная модель молодежной 
политики стран Центральной Европы имеет 
длительные традиции. Длительная история 
молодежной политики возможна основой мо-
лодежной концепции этих стран: молодежь 
в контексте политики определяется как «мо-
лодые люди» и включает в себя не только 
детей до 18 лет, а молодых взрослых и мо-
лодые семьи. Преобладающий образ моло-
дежи согласно этой модели ярко выражен в 
широкой молодежной концепции: «это со-
циальная группа, которая нуждается в за-
щите, поддержке и стимулировании». В этой 
модели акцент на профессиональной рабо-
те с молодежью. Согласно данной модели 
молодежной политики эту работу проводят 
молодежные министерства, уполномочен-
ные управления и профильные молодежные 
сектора. Молодежная политика формируется 
и внедряется совместно с институтами госу-
дарства и гражданским обществом. 

Общинная модель молодежной политики, 
характерная для Великобритании, основы-
вается на глубоких традициях. Взаимодей-
ствие с молодежью направлено   на работу в 
общине, но традиционно влияние государ-
ства на работу с молодежью ограничено, и, 
несмотря на тенденцию все большей и боль-
шей координации молодежной политики, эта 
модель характеризуется сильным влиянием 
общества. Это влияние является наглядным, 
когда имплементация молодежной политики 
делегируется от государства к институтам 
гражданского общества. Господствующий 
образ молодежи - «молодежь как проблема» 
и важнейшими проблемами являются про-
блемы социального исключения молодежи, 
продолжение периода молодости и участие 
молодежи в общественной жизни. Эта мо-
дель молодежной политики характеризуется 
минимальным влиянием государства по со-
циальному обеспечению, но в связи с уве-
личением проблем, связанных с социальной 
исключением молодежи, в последние годы 
она все больше тяготеет к либеральной мо-
дели [6].

Модель молодежной политики стран Сре-
диземноморья является относительно новой. 
Тогда как работа с молодежью и поддержка 
молодежи традиционно обязанностями се-
мьи и церкви, государство создало в течение 
последних 20 лет свои институты, в част-
ности молодежной политике, которые взяли 
на себя ряд обязанностей. Узкие возрастные 
границы молодежи - 15 - 25/30 лет - также 
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может быть объяснено достаточно поздним 
введением в этих странах государственной 
молодежной политики. Молодежная полити-
ка в основном внедряется государством. Кро-
ме того, уровень участия молодежи в обще-
ственных организациях является низким, но 
он растет, и усиление этого способа участия 
молодежи в общественной жизни является 
главной целью молодежной политики. Вы-
сокий уровень безработицы среди молодежи 
и последовательное продолжение периода 
молодости являются основными проблемами, 
которые идут навстречу целям улучшения 
самоуправления, независимости молодежи, 
ее социальной интеграции. Однако, в отли-
чие от скандинавской модели, имеет схожие 
цели молодежной политики, средиземномор-
ская модель в этом измерении не является 
универсалистской: базовыми целями поли-
тики есть особые группы молодежи.

Проанализировав опыт реализации ре-
гиональной молодежной политики в разных 
странах, можно сделать вывод, что в России 

целесообразно осуществить следующее.
1. Используя опыт США, Франции и Вели-

кобритании, усилить роль самоуправления в 
школах, колледжах, университетах. Это на-
правление является актуальным для нашей 
страны, учитывая значительную роль само-
управления в выявлении потенциальных ли-
деров, выработки у них навыков управлен-
ческой работы с коллективом, формирова-
нии будущей элиты нации.

2. Воспользоваться опытом Германии по 
структуризации молодежной политики по 
уровням – общенациональным и местным, а 
также заимствовать немецкий опыт государ-
ственной поддержки молодежного предпри-
нимательства.

3. В дальнейшем с развитием молодежного 
самоуправления в России следует более де-
тально проанализировать возможности при-
менения основных элементов общественной 
модели молодежной политики, действующей 
в Великобритании. ■
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При работе с детьми, в частности с ОВЗ, не-
обходимо отслеживать динамику развития 
ребенка и, в случае необходимости, коррек-
тировать разработанную программу с целью 
повышения эффективности обучения и каче-
ства знаний.

Каждый классный руководитель составля-
ет портрет личности учащегося на каждого 
ученика своего класса. Но в стандарте ука-
зывается, что все учителя должны уметь со-
ставлять психолого-педагогическую характе-
ристику личности любого ученика. Совмест-
ная работа классного руководителя, учителя-
предметника, социального педагога и педаго-
га-психолога осуществляет психолого-педа-
гогическое сопровождение образовательных 
программ. В результате разрабатываются и 
реализуются индивидуальные программы 
развития с учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся. В таких программах 
необходимо указывать формируемые и раз-
вивающие универсальные учебные действия. 

Во взаимодействии учителя и ученика 
прослеживаются линии психолого-педагоги-
ческих технологий, например, игровые, ко-
торые применяются для всех категорий уча-
щихся. Совместное проведение времени, как 
урочное, так и внеурочное, позволяет педа-
гогу из отдельных личностей формировать 
ученические сообщества. Для этого приме-
няются формы работы, повышающие уровень 
активности, в частности, к обучения. 

Формы обучения делятся на традиционное 
проведения урока и в нетрадиционном виде 
(табл. 1).

Урок длится академический час (45 минут), 

ПЕДАГОГИКА

Методы, приемы и формы педагога для 
адресной работы с различным контингентом 
обучающихся 

Анна Николаевна МАЛЮГА
Академия социального управления

В 2017 году начинает действовать про-
фессиональный стандарт педагога, в котором 
описаны основные требования к современно-
му педагогу. [1]

В каждой возрастной категории соответ-
ствуют различные проблемы, которые необ-
ходимо вовремя выявлять для их решения. В 
стандарте в первую очередь рассматривается 
готовность учителей принять разных детей, в 
том числе и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), способность препо-
давателя оказать помощь всем учащимся без 
исключения. 

Каждый ребенок уникален и имеет свои 
особенности. В связи с этим не каждый уче-
ник чувствует себя уверено и уютно в школь-
ном коллективе. Одной из задач учителя яв-
ляется умение создать условия для успешной 
адаптации учащегося с помощью психологи-
ческих подходов. Эффективно зарекомендо-
вали себя такие подходы, как:

- деятельностный; направленный на ста-
новление сознания личности в целом. 

- личностно - развивающий; способству-
ющий переноса собственного творческого и 
эмоционального опыта на окружающий мир. 

- культурно-исторический; позволяющий 
осваивать ценности культуры учащимся для 
дальнейшей адаптации в обществе.

Применение подходов нацелено на оказа-
ние необходимой адресной помощи ребенку. 
В случае невозможности решения затруд-
ненной ситуации со стороны педагогическо-
го коллектива, учитель должен быть готов к 
взаимодействую с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума и ис-
пользовать в своей 
практике совмест-
ные разработки, 
например, про-
грамма индивиду-
ального развития 
ребенка, в которой 
указаны методики 
коррекционно-раз-
вивающей работы. 

Таблица 1 - Виды форм работы обучения
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который делится на проверку домашнего за-
дания, раскрытие темы урока, закрепление 
материала, рефлексия. Традиционная форма 
обучения привычна и понятна для учащихся 
и не несет в себе элемента новизны и неожи-
данности.

Применение нетрадиционных форм прове-
дения уроков позволяют провести более раз-
ноообразный урок и привнести новый интерес 
к предмету. Видами таких уроков может быть

•	 деловая игра; 
•	 семинар; 
•	 интегрированный урок, объединенные 

единой темой или проблемой; 
•	 проектные занятия и другие. 
Интерактивные методы обучения, напри-

мер, групповые, бригадные, парные, индиви-
дуальные, фронтальные и др., с использова-
нием информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) часто используются в про-
ектной деятельности. 

Для построения урока в нетрадиционной 
форме учитель использует дидактические 
средства, ИКТ-технологии и др., но в обяза-
тельном порядке необходимо применять тех-
нологию здоровьесбережения.

Все новые приемы в совокупности с тра-
диционным обучением позволяют на урочной 
и внеурочной деятельности сформировать 
полноценную личность общества с развитыми 
умениями на основе полученных знаний. 

Согласно федеральному закону №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 вопросом образования занимают-
ся образовательные организации, а вопро-
сами воспитания – законные представителя 
ребенка (родители или опекуны). [2]

На практике регулярная обратная связь 
между родителями и педагогическим коллек-
тивом (рис. 1) способствуют быстрой реакции 
на любые отклонения в поведении учащегося 
и скорректировать его, таким образом ока-

зывается адресная помощь всем участникам 
образовательного процесса. Особенно не-
обходимо акцентировать внимание в случае 
ученика с ограниченными возможностями 
здоровья.

Симбиоз участников образовательного 
процесса направлен на достижение главной 
цели – становление полноценной личности 
общества. ■
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Рисунок 1 -  Взаимодействие участников образовательного процесса
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Оценивание эффективности сложных параллельных 
алгоритмов на основе моделей параллельных 
вычислений
Альберт Николаевич ШУЛЬГИН
кандидат технических наук
в/ч 13991
Андрей Михайлович МАТВЕЕВ
в/ч 13991

Возможности параллельных вычислитель-
ных систем (ПВС) в настоящее время опре-
деляют главный вектор развития высоко-
производительных вычислительных средств 
как основного инструмента качественной 
реализации алгоритмов различной сложно-
сти. В свою очередь решение задач оценки 
эффективности использования тех или иных 
систем всегда стояли на первом плане на 
всех этапах эволюции вычислительной тех-
ники. Использование моделей параллельных 
вычислений представляет собой одно из 
направлений развития методов оценивания 
эффективности реализации сложных алго-
ритмов  в ПВС (средах).

Модели параллельных вычислений
Специфика распараллеливания сложных 

алгоритмов заключается в том, что модели 
такого рода параллельных алгоритмов имеют 
как правило сложную ярусно-параллельную 
форму (ЯПФ) и содержат достаточно большое 
количество последовательных операций. Ис-
ходя из этого из всех моделей параллельных 
вычислительных систем при оценке эффек-
тивности сложных параллельных алгоритмов 
наибольший  интерес представляют модели 
абстрактной параллельной ЭВМ (пред-
полагающей наличие нескольких па-
раллельно работающих вычислительных 
модулей) с общей памятью – PRAM (Parallel 
Random Access Machine). 

В данном случае полагается, что все N 
процессоров PRAM идентичны. 

Известно три типа PRAM, отличающихся 
моделью того, что происходит при одновре-
менном обращении нескольких процессоров 
к одной ячейке памяти:

- модель EREW PRAM – одновременная 
запись и чтение из одной ячейки запрещены; 

- модель CREW PRAM – разрешается одно-
временное чтение из одной ячейки памяти, 
но не разрешается одновременная запись; 

- модель CRCW PRAM – разрешается как 

одновременное чтение из одной ячейки па-
мяти, так и одновременная запись. 

В зависимости от способа разрешения 
конфликта, по одновременной записи в 
ячейку памяти выделяется несколько типов 
CRCW PRAM. В самой слабой из моделей 
CRCW PRAM одновременная запись в ячейку 
возможна только нулей, в наиболее сильной 
– результатом записи является максималь-
ное из записываемых чисел.

Эффективность алгоритма для PRAM 
определяется временем исполнения, как 
функцией длины входного вектора задачи n 
и количества процессоров N.

При оценке эффективности параллельных 
алгоритмов в основном учитываются следую-
щие показатели:

�средняя степень параллелизма; 
�ускорение параллельного алгоритма. 
Рассмотрим каждый из выше перечислен-

ных показателей.
Средняя степень параллелизма
Средняя степень параллелизма представ-

ляет собой отношение общего числа опера-
ций алгоритма к ЯПФ алгоритма. Например, 
для алгоритма сдваивания n чисел средняя 
степень параллелизма равна  θ(n/log

2
n) (по-

скольку общее число операций алгоритма 
равно (n�1), а высота ЯПФ -  (log

2
n-1).

Идеальный параллельный алгоритм имеет 
степень параллелизма n (например, алго-
ритм сложения двух векторов).

Поскольку средняя степень параллелизма 
характеризует только сам параллельный ал-
горитм, то данная характеристика не может 
рассматриваться как показатель, позволяю-
щий оценить эффективность этого алгоритма 
для конкретной параллельной вычислитель-
ной системы.

Ускорение параллельного алгоритма
Ускорение параллельного алгоритма яв-

ляется его наиболее информативной харак-
теристикой, которая показывает: во сколько 
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раз применение параллельного алгоритма 
уменьшает время решения задачи по срав-
нению с последовательным алгоритмом [1]. 
Ускорение параллельного алгоритма опреде-
ляется величиной:

                                                                  (1)

где T1 - время выполнения алгоритма на 
одном процессоре, TN - время выполнения 
того же алгоритма на N процессорах.

Идеальным, очевидно, является ускоре-
ние S

N
=N. В реальности это ускорение недо-

стижимо по следующим причинам:
в виду отсутствия максимального парал-

лелизма в алгоритме; 
несбалансированности загрузки процес-

соров; 
наличии временных затрат на обмен дан-

ными, конфликты в памяти и на синхрониза-
цию. 

Если детализировать величину TN , то 
можно получить следующее соотношение: 

                                                            (2)

где α1 - доля операций, выполняемых на 
одном процессоре - минимальный паралле-
лизм; α2- доля операций, выполняемых на ν 
процессорах (ν < N) – частичный паралле-
лизм; α

3 - доля операций, выполняемых на N  
процессорах (максимальный параллелизм); 
t
d - время подготовки данных.

На основании выше сказанного можно вы-
делить три частных случая:

α
1
=α

2
=0, α

3
=1, t

d
=0. Легко видеть, что в 

этом случае ускорение максимально возмож-
но и равно S

N 
=N; 

α
1
=α

3
=0, α

2
=1, t

d
=0. Здесь ускорение 

равно средней степени 
параллелизма ν, т.е.   S

N = ν < N; 
α

1
=α, α

3
=1-α, α2=0, 

td=0. Ускорение в этом 
случае называется за-
коном Амдала (в клас-
сическом понимании) 
(3).

                                                         (3)

Поведение показате-
лей α в соответствии с 
законом Амдала  показа-
но на рисунке 1.

Однако, в формуле (3) 
не учитывается возмож-
ный дисбаланс загрузки 
процессоров. 

Если ввести в рассмо-

трение коэффициент дисбаланса загрузки 

процессоров ( ]1,0∈β , тогда формула (3) 
примет вид

                                                          (4)

Если учесть еще и коммуникационные по-
тери времени, то формула (3) примет вид

                                                          (5)

где  c = q
0 

t
0
/qt - коэффициент сетевой 

деградации; q
0
, q - количество операций 

обмена данными и общее количество вы-
числительных операций, соответственно; 
t0, t - время выполнения одной операций 
обмена данными и время выполнения одной 
вычислительной операции, соответственно. 

В таком виде формула (5) определяет так 
называемый сетевой закон Амдала, кото-
рый наиболее подходит для оценки эффек-
тивности сложных параллельных алгоритмов 
в ПВС с высокой степенью параллелизма. 

Эффективность параллельного алго-
ритма

Исходя из выше изложенного эффектив-
ность параллельного алгоритма определяет-
ся величиной, зависящей от коэффициента 
ускорения вычислительного процесса SN и 
уровня параллелизма системы, определяе-
мым количеством процессоров N в системе 
[2]:

                                                               (6)

где SN- ускорение параллельного алгорит-
ма, N- количество процессоров в системе.

При этом из того факта, что  S
N
 ≤N, следует 

N
N T

T
S 1=

dN tT
N

T +





 ++= 1

32
1

α
ν
α

α

( ) N
S N αα −+

=
1

1

Рисунок 1 -  Закон Амдала. Если всего 1% (α=0.01) 
операций выполняется последовательно, то ускорение умень-

шается вдвое по сравнению с максимально возможным

( ) N
S N αβα −+

=
1
1

( ) cN
SN +−+

=
αβα 1

1

N
S

E N
N =
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ограничение сверху на величину эффектив-
ности: 

   E
N 
≤1        (7)

В качестве примера рассмотрим эф-
фективность, которую может обеспечить 
алгоритм сдваивания. Из формулы (6) для 
этого алгоритма можно вывести следующее 
соотношение: 

                                                                                                                                                           (8)

Из выше сказанного можно выделить сле-
дующие основные причины потери эффек-
тивности параллельных вычислений:

� время инициализации параллельной 
программы, определяемое временем гене-
рации начальных данных (часто на одном 
процессоре) и рассылки результатов по всем 
процессорам; 

� несбалансированность загрузки про-
цессоров и наличие в программе последо-
вательных частей, которое приводит к тому, 
что часть процессоров вынуждена какое-то 
время простаивать; 

� затраты на коммуникации, определяемые 
пропускной способностью 
коммуникационной сети, 
ее латентностью, а также 
топологией информаци-
онных связей в самой 
ПВС. 

Таким образом, исходя 
из выше изложенного, 
можно сделать вывод, 
что при оценивании эф-
фективности реализации 
сложных параллельных 
алгоритмов в ПВС наи-
более целесообразным 
представляется исполь-
зование сетевого закона 
Амдала, а в качестве 
модели параллельных 
вычислений - модель  
PRAM. ■

Рисунок 2 -  Зависимость эффективности алгоритма 
сдваивания от числа процессоров в системе. 

Прямая EN =1 соответствует идеальному случаю
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Формирование, обработка и анализ разрешения 
радиолокационных сигналов
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Среди класса основных задач, решаемых 
в радиолокационных системах (РЛС) при на-
блюдении целей, таких как обнаружение, 
разрешение, измерение и классификация, 
большое значение имеет задача разреше-
ния. В радиолокационных системах суще-
ствует необходимость раздельного извле-
чения информации из налагающихся друг 
на друга однотипных сигналов. Проблемы 
разрешения сигналов остро встают в радио-
локации, где решаются задачи определения 
числа, параметров движения и типов само-
летов и кораблей, наблюдение целей всег-
да ведется на фоне флуктуационных шумов 
и мешающих отражений. Очевидно, все ме-
шающие эхосигналы од-
нотипны с полезными и 
выделить информацию 
можно лишь учтя разли-
чие параметров (време-
ни запаздывания, допле-
ровского сдвига и т.п.) 
полезных и мешающих 
сигналов [1, 213].

Определение числа 
сигналов и измерение 
параметров каждого из 
них при перекрытии существенно сложнее, 
чем в том случае, когда сигналы разнесены 
по времени. В этом состоит проблема разре-
шения по времени [2, с. 143].

При традиционных способах обработки 
сигналов в РЛС единственным средством 
повышения разрешающей способности по 
частоте является увеличение времени коге-
рентного накопления. Однако время коге-
рентного накопления в РЛС ограничено, с 
одной стороны, общим временным ресурсом, 
а с другой – конечным интервалом когерент-
ности эхосигналов реальных целей (влияние 
вторичного эффекта Доплера, «собственных 
шумов» целей и т. д.). Отмеченные факторы 
ограничивают возможность повышения раз-
решающей способности РЛС по частоте тра-

диционными способами.
С целью решения данной проблемы (раз-

решения налагающихся друг на друга одно-
типных сигналов) была разработана про-
грамма в среде программирования    LabVIEW.

Хеймиллер, Фрэнк и Задов и Фрэнк опи-
сали метод, который может быть использо-
ван для построения многофазных кодов. В 
этом методе используется матрица, имеющая 
следующую общую структуру. Сигналы, ко-
торые формируются с помощью этих после-
довательностей, называются квантованными 
фазовыми кодами. Сигналы, основанные на 
приведенной ниже матрице, носят название 
многофазных кодов         Фрэнка [3, с. 275]. 

Структура программы состоит из несколь-
ких частей:

1.	 Формирование фазокодированного 
зондирующего сигнала Френка. 

2.	 Обработка сигнала без и со вставкой 
нулей.

3.	 Синхронизация и загрузка отчетов 
сигнала в генератор.

4.	 Получение отсчетов с осциллографа.
Проведено исследование алгоритма об-

работки многофазного сигнала Френка со 
вставкой нулей. В течение одного полно-
го цикла РЛС излучается набор сигналов 
на базе всего алфавита элементарных кон-
туров. Сформированный в течение полно-
го цикла работы РЛС сигнал, состоящий из 
элементарных контуров, можно рассматри-
вать как композиционный контур, у которо-

Рисунок 1 – Матрица состояний
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го между элементарными контурами произ-
ведена вставка нулей. Зондирующий сигнал 
имеет следующие параметры:

1)	 частота сигнала – 1 МГц;
2)	 амплитуда сигнала – 1 В;
3)	 M, p (взаимно простые числа, которые 

задают размерность матрицы          состоя-
ния) – 2 и 1;

4)	 количество точек (дискретных отсче-
тов) на период – 13;

5)	 количество вставленных периодов ну-
лей между элементарными контурами – 10.

Сформированы два элементарных контура 
с заданными параметрами, без и со вставкой 
нулей и для них построена автокорреляци-
онная функция сигналов без и со вставкой 
нулей.

Реализована передача и прием сигнала с 
помощью контрольно-измерительной аппа-
ратуры. Режим передачи осуществляется с 
помощью генератора и активируется при на-
жатии на кнопку «Передача». Переданный 
сигнал можно наблюдать на экране осцил-
лографа. Активировав режим приема, нажав 
кнопку «Прием», наблюдается принятый сиг-
нал и его АКФ в разработанной программе.

В результате формирования и обработки 
сигнала на основе многофазных кодов Френ-
ка можно сказать, что уровень боковых ле-
пестков корреляционной функции сигналов 
на базе композиционных контуров со встав-
кой значительно меньше (произошло сжа-
тие), чем без вставки нулей.

Таким образом, разработанная программа 
позволяет производить разрешение пере-

Рисунок 2 – Смоделированный ФКС без вставки нулей

Рисунок 3 – АКФ переданного сигнала без вставки нулей

Рисунок 4 – Смоделированный ФКС со вставкой нулей
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крывающихся сигналов, основываясь на ал-
горитме обработки со вставкой нулей, благо-
даря чему осуществляется практическое ис-

следование разрешения перекрывающихся 
сигналов. ■

Рисунок 5 – Смоделированный ФКС со вставкой нулей

Рисунок 6 – Принятый с осциллографа сигнал

Рисунок 7 – АКФ принятого с осциллографа сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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отказов и восстановлений были простейшими 
(обладали свойствами ординарности, стаци-
онарности и отсутствия последействия) [2].

Согласно [4 – 12] экспоненциальное рас-
пределение хорошо описывает надежность 
техники, эксплуатируемой после окончания 
приработки и до существенного проявления 
постепенных отказов, т.е. в период нормаль-
ной эксплуатации, когда преобладают вне-
запные отказы. В [2,7] сказано, что, время 
безотказной работы технических систем с 
большим числом последовательно соединен-
ных элементов может быть описано этим рас-
пределением, если каждый из элементов в 
отдельности не оказывает большого влияния 
на отказ системы. В этом случае, если отказы 
последовательно соединенных элементов 
будут иметь экспоненциальное распределе-
ние, то и отказы самой системы будут под-
чинены этому же закону, а ее интенсивность 
отказов будет равна сумме интенсивностей 
отказов элементов. Необходимо обратить 
внимание на то обстоятельство, что системы, 
содержащие непоследовательно соединен-
ные в смысле надежности элементы, уже не 
будут обладать экспоненциальным распре-
делением,  несмотря на экспоненциальность 
вероятностей безотказной работы входящих 
в ее состав элементов [3].

Поскольку каждый элемент системы в 
свою очередь сам является подсистемой, со-
стоящей из нескольких, а часто и большого 
числа элементов, суммарная интенсивность 
отказов элементов системы зависит только от 
числа неисправных элементов, а время ре-
монта каждого отказавшего элемента имеет 
показательное распределение. Отказ такой 
подсистемы есть отказ одного из ее элемен-
тов, который при восстановлении заменяется 
новым. Чистое время работы подсистемы 
определяет, что её поток отказов будет 
суммой большого числа потоков, и согласно 
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Экспоненциальное распределение хотя и 
является частным случаем распределения 
Вейбулла-Гнеденко (при α=1), но представ-
ляет большой самостоятельный интерес, так 
как оно адекватно описывает распределение 
длительности работы элемента в период 
нормальной эксплуатации. Прикладная 
популярность экспоненциального закона 
объясняется не только разнообразными воз-
можностями его естественной физической 
интерпретации, но и исключительной про-
стотой и удобством его модельных свойств. 
Ниже представлены формулы для опреде-
ления плотности и вероятности безотказной 
работы в течение времени t, соответствую-
щей этому закону:

где λ– интенсивность отказов. 
Математическое ожидание m и среднее 

квадратическое отклонение ó  для показа-
тельного распределения выражаются через 
его параметр:

Средняя наработка до первого отказа 
равна

Экспоненциальное (показательное) рас-
пределение часто используют на стадии 
разработки, когда информация о надежности 
элементов создаваемой системы ограничена 
либо полностью отсутствует, поэтому его ча-
сто называют основным законом надежности 
[1]. Ограничением для применения этого за-
кона является необходимость, чтобы потоки 
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предельной теореме Ханчина он асимптоти-
чески будет пуассоновским потоком. Отсюда 
можно сделать вывод, что интервал времени 
между соседними отказами будет иметь по-
казательное распределение [13, 14].

Экспоненциальный закон следует приме-
нять для тех сложных технических  систем, 
в которых может одновременно происходить 
много различных разрушающих процессов, 
протекающих с различными скоростями. 
Однако по мере уменьшения разнородности 
скоростей процессов распределение прибли-
жается к нормальному, а при преобладании 
однотипных процессов разрушения – в точ-
ности соответствует нормальному [11].

Авторы работ [2, 4, 6, 15] считают, что 
при решении проблем, связанных с об-
служиванием сложных систем, если поток 
восстановления является простейшим, экс-
поненциальный закон применяется при опи-
сании интенсивности восстановления, тру-
доемкости текущего ремонта и устранения 
отказов. В задачах массового обслуживания 
интервалы между моментами поступления 
техники в ремонт также хорошо описываются 
экспоненциальным законом [3]. 

Поскольку в период нормальной эксплуа-
тации внезапный отказ возникает лишь как 
следствие внешних воздействий, то замена 
старого элемента на новый не может повли-
ять на причину отказа. По этой причине при 
экспоненциальном законе распределения 
времени безотказной работы нет смысла 
прибегать к профилактическим мерам, на-
пример, предварительной замене элементов 
или их периодическому ремонту.

Есть мнение [2, 3], что если рассматривать 
физическую сущность внезапных отказов, то 
показательным законом можно аппрокси-
мировать вероятности безотказной работы 
большого числа технических объектов, в 
первую очередь элементов радиоэлектрон-
ной аппаратуры, электрических и электрон-
ных аппаратов, аппаратно-программных 
комплексов и др.

Однако, несмотря на всю простоту и 
универсальность, экспоненциальный за-
кон обладает рядом ограничений. Данному 
распределению характерно свойство «от-
сутствия памяти», обладающее большим 
недостатком, а именно противоречием 
естественным физическим представлениям. 
Это свойство означает отсутствие старения, 
то есть  технический объект не стареет или, 

проработав какое-то время, будет иметь оди-
наковое с новым объектом распределение 
отказов, что неправомерно при эксплуата-
ции многих технических объектов, особенно 
на больших временных интервалах [3, 13]. 
По-видимому, экспоненциальное распреде-
ление будет несправедливым и для времени 
восстановления, так как продолжительность 
ремонта ограничена и выражается дробным 
или целым числом, поэтому время, которое 
осталось затратить на окончание восстанов-
ления будет зависеть от уже затраченного 
времени восстановления.

В [3] не без оснований утверждается, что 
экспоненциальный закон распределения 
к сложным техническим системам не при-
меним, так как неодновременность работы 
элементов и наличие последействия отказов 
обуславливают, что интенсивность отказов 
сложной системы не может быть постоянной, 
даже при условии постоянства интенсивно-
стей отказов ее элементов. Следовательно, 
использование этого закона для анализа 
надежности реальных технических систем 
длительного функционирования – неправо-
мерно, а исходные предпосылки в моделях 
не адекватны физическим процессам, про-
текающим в системах.

Все это говорит о том, что надо иметь 
достаточные основания для применения экс-
поненциального распределения, как и для 
любого другого. Тем не менее это распреде-
ление является одним из распространенных, 
что объясняется следующими причинами:

– простотой и зависимостью только от од-
ного параметра ë . Это обстоятельство вме-
сте со свойством отсутствия последействия 
позволяет решать многие задачи теории 
надежности и представлять решение в явном 
аналитическом виде;

– доказано, что время безотказной работы 
сложных высоконадежных восстанавливае-
мых систем при определенных условиях (на-
пример, возможность пренебречь влиянием 
«старения» материалов) хорошо описывает-
ся показательным распределением;

– применение экспоненциального закона 
в тех случаях, когда оно несправедливо, 
позволяет при определенных условиях полу-
чать заниженные результаты показателей 
надежности, то есть оценки снизу, что за-
частую является приемлемым. ■
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Согласно сведениям Федерального за-
кона №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции» от 27 июля 2006 г., информационная 
система (ИС) представляет собой совокуп-
ность содержащейся в базах данных ин-
формации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических 
средств [1].

Из нормативных и правовых документов 
ФСТЭК России можно определить следую-
щие виды информационных систем, кото-
рые обрабатывают информацию различного 
вида конфиденциальности:

−	 государственные информационные си-
стемы (ГИС);

−	  информационные системы персональ-
ных данных (ИСПДн);

−	 информационные системы общего 
пользования (СОП);

−	 автоматизированные системы управле-
ния производственными и технологически-
ми процессами (АСУ ТП).

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ государствен-
ные информационные системы (ГИС) созда-
ются в целях реализации полномочий госу-
дарственных органов и обеспечения обме-
на информацией между этими органами, а 
также в иных установленных федеральными 
законами целях [1].

Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 
2013 г. №17 «Об утверждении требований 

о защите информации, не составляющей го-
сударственную тайну, содержащейся в го-
сударственных информационных системах» 
определил перечень мер защиты и их базо-
вые наборы, которые должны быть реали-
зованы в зависимости от класса защищен-
ности ГИС, а также установил требование 
об обязательной сертификации применяе-
мых средств защиты информации. Однако 
в данном документе не рассматриваются 
требования о защите информации, связан-
ные с применением криптографических ме-
тодов защиты информации и шифровальных 
(криптографических) средств защиты ин-
формации.

Описанные в документе требования пред-
назначены для обладателей информации, 
заказчиков, заключивших государственный 
контракт на создание ГИС, операторов ГИС 
и лиц, осуществляющих обработку инфор-
мации, являющейся государственным ре-
сурсом [2].

Необходимость использования средств 
криптографической защиты информации 
(СКЗИ) в ГИС возникает на этапе определе-
ния актуальных угроз. Особо популярным 
направлением криптографии в государ-
ственных информационных системах явля-
ются:

−	защита информации, передаваемой по 
открытым каналам связи;

−	обеспечение конфиденциальности важ-
ных документов на рабочем месте;

−	обеспечение юридической значимости 
электронных документов посредством реа-
лизации ЭЦП.

Стоит отметить, что аттестация ГИС явля-
ется наиболее приоритетной процедурой по 
сравнению с другими ИС, но не стоит забы-
вать, что аттестация проводится по требова-
ниям документов ФСТЭК России, а они, как 
уже сказано ранее, к криптографической 
защите не имеют отношения.

Таким образом, обязательность исполь-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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зования сертифицированных СКЗИ опреде-
ляет обладатель информации, до тех пор, 
пока в ГИС не начнут обрабатываться и пе-
редаваться персональные данные физиче-
ских лиц, что в свою очередь регламентиру-
ет классификацию ИСПДн и последующую 
аттестацию.

Похожая ситуация с требованиями по за-
щите персональных данных физических лиц 
наблюдается в Приказе ФСТЭК России от 18 
февраля 2013 г. №21 «Об утверждении Со-
става и содержания организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных» [3]. В связи с тем, что определен-
ный перечень требований ФСТЭК России не 
включает требования по работе с СКЗИ, то 
в отличие ГИС, для ИСПДн были составлены 
Методические рекомендации 8 Центра ФСБ 
России №149/54-144 от 21 февраля 2008 г., 
в которых говорится:

−	Для обеспечения безопасности персо-
нальных данных при их обработке в инфор-
мационных системах должны использовать-
ся сертифицированные в системе сертифи-
кации ФСБ России (имеющие положитель-
ное заключение экспертной организации 
о соответствии требованиям нормативных 
документов по безопасности информации) 
криптосредства.

−	В случае отсутствия готовых сертифи-
цированных криптосредств, функционально 
пригодных для обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке в 
конкретной информационной системе, на 
этапе аванпроекта или эскизного (эскиз-
но-технического) проекта разработчиком 
информационной системы с участием опе-
ратора и предполагаемого разработчика 

криптосредства готовится обоснование це-
лесообразности разработки нового типа 
криптосредства и определяются требования 

к его функциональным свойствам [4].
Таким образом, анализируя всю пред-

ставленную выше информацию, была со-
ставлена следующая схема (рисунок 1).

Применение сертифицированных СКЗИ 
в автоматизированных системах управле-
ния технологическим процессом не регла-
ментируется на данный момент ни в каких 
нормативных и правовых актах ФСТЭК или 
ФСБ России. Поэтому, как и с ГИС, исполь-
зование таких средств определяется ис-
ключительно из соображений руководства. 
Отсутствие регламентирующих документов 
связано с медленным развитием аппарат-
но-программных средств криптографиче-
ской защиты информации, которые готовы 
обеспечивать минимальные показатели за-
держек при передаче команд управления в 
АСУ ТП. Поэтому подавляющее большинство 
организаций применяют зарубежные сред-
ства, применяющие облегченную (легковес-
ную) криптографию. К сожалению, в России 
стандарты легковесной криптографии на 
данный момент отсутствуют.

В соответствие с Приказом ФСТЭК России 
№489 от 31 августа 2010 г. «Об утвержде-
нии Требований о защите информации, со-
держащейся в информационных системах 
общего пользования», регламентируется 
использование сертифицированных средств 
защиты информации, в том числе крипто-
графических. Данное требование относится 
к СОП I и II класса [5].

Таким образом, в данной статье были 
рассмотрены нормативные и правовые до-
кументы, которые предъявляют различные 
требования к обеспечению безопасности 
информации, не являющейся государствен-
ной тайной, в информационных системах 
различного назначения. Результатом статьи 

являются рекомендации по использованию 
сертифицированных средств криптографи-
ческой защиты (СКЗИ). ■

Рисунок 1 – Алгоритм определения использования сертифицированных СКЗИ в инфор-
мационных системах ГИС и ИСПДн
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Исследование процесса динамического торможения 
асинхронного двигателя
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Аннотация. Статья посвящена ис-
следованию процесса динамического 
торможения асинхронного двигателя. 
В статье приведены формулы для рас-
чёта момента двигателя при торможе-
нии, графические характеристики ди-
намического торможения.

Ключевые слова: торможение, 
динамическое, электродвигатель, мо-
мент, ток, постоянный, переменный.

При разработке блока динамиче-
ского торможения, необходимо иссле-
довать сам процесс торможения, его 
математическое и графическое описа-
ние.

Динамическое торможение асин-
хронного двигателя происходит при 
отключении обмоток статора от сети 
переменного тока с по-
мощью контактора КМ1 и 
подключении с помощью 
контактора КМ2  к двум 
фазам электродвигателя 
постоянного тока. (Рис 
1.)

Для анализа явлений, 
происходящих в асин-
хронном электродвига-
теле при динамическом 
торможении, более целе-
сообразно заменить ре-
жим работы синхронного 
генератора переменной 
частоты (в этом режиме 
работает асинхронный 
двигатель при динами-
ческом замедлении) за-
менить эквивалентным 
ему режимом, когда статор вместо постоян-
ного тока питается переменным. В этом слу-
чае совместно обмотками ротора и статора 
будет создаваться результирующая магни-
тодвижущая сила МДС. При замене эквива-
лентной режима работы необходимо, чтобы 
выполнялось равенство магнитодвижущих 
сил, то есть Fn=F~.

Из рисунка в) можем определить:

                               (1) [1]

Амплитуда данной МДС, создаваемая пе-
ременным I1 статорной обмотки:

                                      
                     (2) [1]
                             

Рисунок 1 – Схема динамического торможения 
асинхронного двигателя

Рисунок 2 - Схема включения обмоток статора
где: а) подключение обмотки статора к источнику постоянного напря-

жения;
б) создание обмотками статора пространственно смещенных друг от-

носительно друга магнитодвижущих сил;
в) результирующая МДС. Векторная диаграмма.
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   Из равенства  можно вычислить 
эквивалентное значение переменного 
тока постоянному:

                                
                               (3) [1]

Из этого выражения следует то, что 
для создания номинального магнитно-
го потока постоянный ток должен быть 
больше, чем переменный.

Ниже показана характеристика ди-
намического торможения при различ-
ных роторных сопротивлениях и раз-
ных значениях статорных токов (рис.3)

Выражения момен-
та может принять вид: 

  
                                        (4) [1] ■  

Рисунок 3 - Характеристика динамического тор-
можения при различных роторных сопротивлениях



52   НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 7(67) / 2016 

НО ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (347) 298-33-06, post@nauchoboz.ru.





НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

№ 7 (67), 2016 год

© Издательство «Инфинити»
Подписано в печать 20.07. 2016 г. 
Формат 60х90 1/8. Цена свободная.

Свидетельство о регистрации ПИ ФС №77-42040
Адрес в сети Интернет: www.nauchoboz.ru
Email: post@nauchoboz.ru

Уважаемые читатели!

Контакты авторов публикаций доступны в редакции журнала. 
Электронная версия журнала размещена на сайте www.nauchoboz.ru. 


