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 Производство окатышей является сложным многофакторным процессом, на конечный 

результат которого влияет огромное количество входных переменных величин. Большинство 

этих величин подлежит контролю и управлению, это означает, что процесс производства 

окатышей является управляемым. На многих обогатительных предприятиях годами 

исследовался вопрос, правильного воздействия на процесс производства окатышей, 

исследовались факторы и динамика их воздействия на различные свойства готового 

продукта. 

          Так как улучшение качества агломерата и окатышей, рост технико-экономических 

показателей фабрик окомкования – важная народнохозяйственная задача, и решить ее можно 

лишь зная и владея спецификой процессов, протекающих при окомковании. Глубокое 

исследование этих процессов началось с самых первых запусков фабрик окомкования и 

продолжается до сих пор, многие процессы были, исследованы, а многие попросту не 

поддаются логическому подтверждению.  В любом случае при изучении окатышей, к ним 

нужно подходить как к напряженному телу, а напряжение во многом будет определять 

качество окатышей.  

       В процессе изучения окатышей как напряженного тела, и специфики их перегрузок от 

этапа изготовления до попадания в состав сталеплавильной шихты, были предложены и 

утверждены способы испытания готового продукта и перечни определенных требований к 

качеству окатышей. Это позволило производителям контролировать и следить за работой 

установленного промышленного оборудования. Поэтому на производстве к готовым 

железорудным окатышам предъявляется ряд требований, так как при транспортировке 

окатыши истираются, дробятся — в результате чего выделяется пыль, которая  нарушает 

экологическую     обстановку и окатыши теряют свою массу, то есть уменьшается их 

суммарное количество. Большую роль в истирании и дроблении при транспортировке играет 

прочность окатышей  на истирание. 

 А прочность обожженных окатышей зависит от прочности сырых окатышей. 

Прочность сырых окатышей проверяют на удар и на сжатие. 

По стандартной методике  ГОСТ 25471-82 [1] определение проводится согласно 

установке, изображенной на рис.1. 

Показатель прочности на сбрасывание (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

                                  X= ,                                                                     (1) 

где m –масса класса свыше  5,0мм после испытания руды в сбрасывающем устройстве, кг; 

m1- масса класса менее 5,0 мм после испытании руды в сбрасывающем устройстве, кг. 
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Рис. 1  Устройство для определения прочности сырых окатышей на удар 

1- система фиксирования  в вертикальном положении; 2- приводная система; 3- 

сбрасывающая плита; 4- закрепляющее устройство; 5- фиксированная дверца; 6-замок 

дверцы; 7-кожух; 8- оттяжка; 9-защелка;10-ограничитель ссыпания;11-контейнер. 

 

       Полученный результат округляют до первого десятичного знака. Разница для одних и 

тех же окатышей  не должна превышать более 1,5%.  

      Методика определения прочности  на сбрасывание и раздавливание сырых окатышей на 

ОАО «ЛГОК» представлена ниже: 

1.Методика определения прочности на сбрасывание 

1.1.Прочность на сбрасывание сырых окатышей характеризуется количеством падений с 

высоты 500 мм до их разрушения. 

Примечание - Высота, с которой производится сбрасывание сырых окатышей, определяется 

в соответствии с реальными перепадами при перегрузках, которые для условий фабрики 

окомкования ОАО «Лебединский ГОК» составляют 500 мм. 

1.2.Каждый из десяти сырых окатышей сбрасывать с полочки на резиновую плитку 

несколько раз до появления трещины. 

1.3.Прочность на сбрасывание (n раз) определяют по формуле: 

 

n   = Σn i/10 ,                                                                        (2) 

 

где   ni - количество сбрасываний одного сырого окатыша. 

1.4.Результаты определений в процессе испытания и окончательный результат испытания 

записать в журнал регистраций результатов испытаний с указанием даты и названия работы. 

           В лаборатории экстракции черных металлов   в СТИ НИТУ «МИСиС» прочность 

окатышей на сбрасывание определялась аналогичным образом, но при этом результаты с 

большой степенью погрешности, в связи с человеческим фактором. 

          Нами было рассчитано устройство, аналогичное ГОСТу. Для изготовления прибора 

был рассчитана высота, равная  1050мм и рассчитано количество окатышей, которое должно 

проверяться на удар одновременно по одинаковому значению стесненности окатышей  в 

емкости (рис.2).Представленная емкость одновременно может использовать 200г сырых 

окатышей для определения прочности на удар. Размер емкости( 70х70)мм
2
, на расстоянии от 

концов находятся задвижки, благодаря которым окатыши могут пересыпаться с одного 

конца емкости в другой при повороте емкости. 
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Рис.2. Устройство для определения прочности сырых окатышей: 

1-подставка,2- емкость, в которой падают окатыши,  3- ось вращения емкости, 

4- заслонки, 5- крышка емкости с замком, 6-стойка, на которой крепится ось. 

 

Данное устройство не сложно в применении и достаточно точно определяет 

прочность сырых окатышей на удар. 
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Введение 

Не смотря на высокую производительность и прекрасно освоенный классический 

способ производство металла (выплавка чугуна в доменных печах и передел его в 

сталеплавильных агрегатах), во всем мире проявляется все больший интерес к 

бездоменной, бескоксовой металлургии. На сегодняшний день – это наиболее 

оптимальный и высокоэффективный шаг в развитии металлургии.  

Для производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) предшествующим шагом 

является получение окисленных офлюсованных окатышей, а неофлюсованные, в свою 

очередь, отправляются в доменное производство. Окислительных обжиг окатышей 

производится на обжиговых машинах    [1-4]. 

Обжиговая машина 

Обжиговая конвейерная машина была создана в 50-е годы ХХ столетия. По своему 

устройству она аналогична агломерационным лентам, но приспособлена для работы  при 

более высоких температурах до 1300 
0
С. Дымовые газы при этом отсасываются 

дымососами. В соответствии с технологией процесса обжига для оптимального 
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использования тепла машина разделена на технологические зоны, перекрытыми сверху 

специальными секциями горна. Тепловой режим каждой секции устанавливается, как 

правило, независимо от режима других секций.  

Конвейерная машина может быть сооружена как  с переточным коллектором, так и 

без него. Переточный коллектор обеспечивает перемещение горячих газов из зоны 

рекуперации, где тепло является избыточным в зону сушки и нагрева. Таким образом 

был достигнут некоторый экономический эффект. Примером служат обжиговые машины 

ОК-306, сконструированные на Лебединском ГОКе.    

У машины ОК-228 переток осуществлен несколько иным способом. У машин этого 

образца горн имеет переменное сечение, обусловленное наличие прямого перетока из 

зоны охлаждения I в предыдущие зоны. Этот переток, перемешиваясь с продуктами 

сгорания природного газа, формирует теплоноситель в зонах подогрева и обжига с 

заданной температурой. Наличие в горне двух перекрестных потоков значительно 

усложняет его газодинамику, но создает предпосылки для работы горелок с 

коэффициентом расхода воздуха 0,1 . Эта машина была сооружена на площадке 

машины ОК-108 в результате модернизации. Что предопределило ее уникальность - 

единственные  машины в мире, работающие с выносным чашевым охладителем.  

Все оборудование, и в том числе обжиговые машины в свое время проходят ступени 

модернизаций и реконструкций. Что в свою очередь предопределяет экономическую 

выгоду. Оптимизируется расход энергии, расход тепла, применяются более совершенные 

огнеупоры, что благоприятно складывается на сроке их службы. А так же изменяются 

тепловые схемы оптимизируется площадь зон и конечно же внедряются инновационные 

системы автоматизации.  

Реконструкции и модернизации необходимы в металлургии прежде всего из-за 

постоянно растущей конкуренции, а так же в связи с постоянно растущим спросом на 

качество. Таким образом проигрышной  будет ситуация, если производитель будет 

стоять на месте в то время когда весь мир не стоит на месте, а металлургия тем более. 

Модернизируются как  работающие машины, так и ведутся разработки над обжиговой 

машиной будущего [1,2,4]. 

Сравнение обжиговых машин ОК-520 и Лурги-480 

Обжиговые конвейерные машины ОК-520 ОАО « Михайловский ГОК » (третье 

поколение отечественных машин ) после проведения ряда модернизаций имеют высокую 

удельную производительность – 1,18 т/(м  ч) и довольно низкие затраты энергии – 

(топливо – около 10,0 м
3
/т и электроэнергии - кВт  ч/т). Удельные выбросы газов в 

дымовую трубу составляют около 1700 нм
3
/т. 

Модернизированная машина Михайловского ГОКа, несмотря на более передовую 

тепловую схему по сравнению с обжиговыми машины фирмы «Лурги» площадью 480м
2 

(ОЭМК) 552м
2
 (Северный ГОК, Украина) имеет технологические и конструктивные 

недостатки:  

Окатыши поступают на термообработку с большей исходной влажностью (9,8-10 

против 8,9-9,2 %); 

На рециркуляционных газопотоках применяется газоочистка; установки мокрых 

газоочисток обладают большим аэродинамическим сопротивлением (до 2,5 кПа) и 

значительной долей подсосов наружного воздуха (15-20%) по сравнению с 

электрофильтрами ; 

Топливо сжигается не инжекционными горелками, а вихревыми ( двухпроводными ) 

с существенным перерасходом топлива; 

Переточный коллектор не имеет достаточного диаметра и подходящей 

аэродинамической формы для снижения сопротивления перетоку высокотемпературного 

воздуха, из-за этого невозможно установить инжекционные горелки; 

Конструкция газоходов и сборных коллекторов отличается значительным 

аэродинамическим сопротивлением газопотокам; 
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Более низкий КПД установленных тягодутьевых машин. 

И тем не менее более совершенная тепловая схема модернизированной ОК-520 

обеспечивает технико-экономические показатели производства окатышей на уровне 

лучших мировых аналогов [1].       

Модернизации обжиговых машин Лебединского ГОКа
 

Крупная модернизация состоялось в 1999 – 2000 годах на Лебединском ГОКе , 

которая проводилась в три этапа . На первом этапе в 1999 - 2000 гг. на всех четырех 

машинах была реализована трехсекционная зона сушки слоя окатышей, изменено 

соотношение площадей технологических зон, внедрены рациональные режимы 

термообработки окатышей. Это позволило снизить расход топлива от 20 до 18 м
3
/т 

производимых окатышей. На втором этапе была внедрена безреверсная схема 

охлаждения слоя окатышей, увеличена степень рециркуляции газов на машине, изменена 

схема газовоздушных потоков и заменен дымосос мощностью 4000 кВт на дымосос 

мощностью 630 кВт. Одновременно на обжиговых машинах № 1, 2 и 4 была реализована 

современная система базовой автоматизации с использованием технических средств 

фирмы "Сименс", а на машине № 4 - двухуровневая АСУТП с верхним уровнем, 

решающим задачи оптимизации параметров и управления технологическим процессом с 

использованием его математической модели. Второй этап выполнен на всех четырех 

обжиговых машинах в 2000-2002 гг., при этом удельный расход топлива был снижен до 

12,5 м
3
/т, электроэнергии — на 28 %, На 5 -Ют/ч увеличилась производительность 

машин, а объем отходящих газов сократился на 250 тыс. м
3
/ч на каждой машине. 

В связи с тем, что машина № 1 производит окатыши для установки металлизации 

сырья, благодаря модернизации производительность повышена от 165 до 240 т/ч, 

удельный расход топлива снижен от 26 до 19 м
3
/т, электроэнергии — на 33 % при 

значительном улучшении качества окатышей. 

Усредненные данные о снижении выбросов в атмосферу, кг/т обожженных 

окатышей, следующие: 

 До модернизации   После модернизации 

 
Дымовые газы        

Пыль          

Диоксид углерода СО2 
Оксиды азота NOх           

2285 

0,17 

95 
0,035 

1150 

0,11 

76 
0,012 

                                                                                                             

На третьем этапе специалистами НПВП "ТОРЭКС" и металлургами ЛебГОКа 

реконструировался  переточный коллектор, были заменены горелочные устройства на 

инжекционные, рационализировалась схема газопотоков и реализовался 

технологический алгоритм управления. Выполнение этих работ позволило довести 

удельный расход топлива до 10 м
3
/т и на / - 10 % снизить расход электроэнергии [4].  

В данное время на ОМ №4 Лебединского ГОКа предстоит выполнить работы по 

реконструкции, усовершенствованию ее работы,  а также перепрофилировать ее работу 

под производство  офлюсованных окатышей.  Потребность в офлюсованных окатышах в 

ближайшем будущем резко возрастет в связи со строительством цеха ГБЖ-3 

производительностью 1800 тыс.т. в год.   

Для увеличения производительности офлюсованных окатышей для металлизации 

предлагается произвести интенсификации. процессов сушки, нагрева и охлаждения слоя 

окатышей, и, соответственно, увеличения скорости движения обжиговых тележек.  

На основании вышеизложенного предлагаются основные технические решения 

поставленных задач: 

1. Увеличение площади машины на две газовоздушные камеры; 

2. Изменение соотношения площадей технологических зон; 

3. Замену дымососа Д4;   

4. Установка дымососа Д6; 

5. Реконструкцию зоны охлаждения 1; 
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6. Установка роликового укладчика. 

В настоящее время производительность офлюсованных окатышей на ОМ № 1-2 

находится в пределах 233 т/ч. Весь этот комплекс мероприятий позволит обеспечить 

производительность до 250 т/ч.   
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                  Руководитель Береговенко Е.Н., зам.директора по учебной работе 

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО)  по специальности 150412 Обработка 

металлов давлением введен в действие Министерством образования и науки РФ в январе 

2010 года. С этого момента кардинально изменился подход к организации учебного процесса 

в колледже. 

Структурным элементом образовательных стандартов нового поколения, основанных 

на компетенциях, становится образовательная область, представленная в виде 

профессиональных модулей, предназначенных для освоения конкретных видов 

профессиональной деятельности. В свою очередь структурными элементами 

профессиональных модулей становятся профессиональные и общие компетенции (далее ПК 

и ОК).   

Результатом ОК является не сумма накопленной информации за время обучения, а 

способность человека (студента) действовать в различных проблемных ситуациях. 

Обучаясь в Оскольском политехническом колледже (далее ОПК), студенты 

специальности 150412 Обработка металлов давлением (далее ОМД) ознакомились с 

федеральными требованиями и решили проанализировать организацию учебной 

деятельности  в рамках нового  образовательного стандарта. Это представляется наиболее 

важным аспектом рефлексии, т.к. в современных условиях возросла роль самостоятельности 

образовательной организации при формировании траектории профессионального обучения, 

и мнение главных участников процесса должно являться определяющим фактором его 

построения. 

Изучив  следующие ОК, предлагаемые ФГОС по своей специальности, мы обратили 

внимание, что они ранжированы по степени значимости для выпускника в следующем 

порядке: 

 - ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 



7 
 

 - ОК 2. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 - ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 - ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного 

развития; 

 - ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 - ОК 6. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 - ОК 7. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 - ОК 8. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Итак,  на первом месте выступает эмоционально-психологическая компетенция         

(ОК 1).  В процессе обучения мы постепенно осознаем сущность и социальную значимость  

своей будущей профессии, т.к. на каждом занятии преподаватели не только  объясняли 

сущность изучаемых понятий, но и приводили примеры в связи с нашей будущей 

профессией. Для этого использовались такие методы как: демонстрация учебных фильмов, 

наблюдения за профессиональной деятельностью на производстве, исследовательский метод, 

метод проектов. Особо стоит отметить экскурсии по предприятиям (Оскольский 

электрометаллургический комбинат, Оскольский завод металлургического 

машиностроения), где мы знакомились с процессом производства, общались с ведущими 

специалистами и формировали не только общие, но и профессиональные компетенции, такие 

как ПК 1.1 Планирование производства и организация технологического процесса в цехе 

обработки металлов давлением. Благодаря такому подходу формировался  познавательный 

интерес к своей будущей профессии. 

На втором месте расположена компетенция личностного самосовершенствования  

(ОК 2), потому что в настоящее время работодатели отдают приоритет тем умениям и 

навыкам, которые связаны с областью профессиональной деятельности.  Например, 

выпускник должен уметь рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы 

цеха (ПК 1.6), выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества 

выпускаемой продукции (ПК 3.3), рассчитывать показатели и коэффициенты деформации 

обработки металлов давлением (ПК 3.4), рассчитывать калибровку рабочего инструмента и 

формоизменение выпускаемой продукции (ПК 3.5), употреблять в своей речи  слова- 

профессионализмы. Поэтому, на практических занятиях: технологическими процессами 

ОМД, термической обработкой металлов и сплавов и сортопрокатным производством 

формируются именно эти профессиональные компетенции. Несомненно, что, помимо 

профессиональных навыков, будущий специалист должен владеть и  личностными. 

Личностные навыки основываются на интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных 

и волевых качествах человека. Ведь востребованность и конкурентоспособность специалиста 

на рынке труда ассоциируется с успехом, как в профессиональной,  так и в личностной 

сферах. Понимая это, выпускники осознанно выбирают ступень высшего образования после 

окончания ОПК. 

Учитывая тот факт, что информационные технологии являются сегодня базой 

практически всех сфер деятельности человека, учебный процесс в колледже насыщен ими в 

необходимых пределах. Во время учебы студенты неоднократно готовят рефераты, 
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информационные сообщения, презентации, курсовые работы, выступают на научных, 

учебно-исследовательских конференциях, используя информационные ресурсы. И здесь 

перед ними стоит основная задача - научиться, как «не потеряться»  в этом массиве 

информации  и осуществлять поиск необходимых данных для  эффективного выполнения 

поставленных задач (ОК 3; ОК 4; ОК 5). Это способствует развитию исследовательских 

умений (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента).     

Способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9) формировалась при изучении таких дисциплин, как  

информатика, машинная  графика, информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  В результате получены навыки практического использования многих 

прикладных программ.   

Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 6) формировалась в ходе  использования таких методов обучения  

как блиц-опросы, требующие быстрого ответа, решения профессиональных задач с 

ограничением по времени. Вырабатывалась стрессоустойчивость, умение работать в команде 

и способность оперативно выполнять задания. 

 Важное значение имеют социально-коммуникативные компетенции  (ОК 7; ОК 8). 

Как было отмечено ранее, показателем успешности конкурентоспособного специалиста 

является уровень его профессионального и личностного становления. Способность работать 

в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями и нести 

ответственность за совместную работу можно отнести к личностным навыкам (качествам). В 

процессе обучения, в рамках традиционных недель отделения проводились научные и 

творческие форумы,  развлекательные и спортивные мероприятия, участвуя в которых, мы 

научились взаимодействовать с сокурсниками, адаптироваться в разных коллективах, 

преодолевать чувство страха в публичных выступлениях. 

Особого внимания заслуживает ОК 10, которая расположена в заключение перечня 

общих компетенций.  Многие юноши в настоящее время задаются вопросом: надо ли идти в 

армию. Причины уклонения от военной службы лежат на поверхности. Армия 

представляется многим как место, где можно потерять здоровье, а в худшем случае и жизнь.   

Для того чтобы осуществлять полноценное формирование компетенции личностного 

самосовершенствования (ОК 10) необходимо более широко и массово проводить военно-

патриотические мероприятия,  военно-спортивные конкурсы, открытые занятия по военной 

тематике. Это позволит сформировать  навыки начальной военной подготовки, развить 

чувство патриотизма. 

В настоящее время исследование уровня организации учебной деятельности  в рамках 

нового  образовательного стандарта продолжается. Однако его предварительные результаты 

позволяют сделать вывод о важности поэтапного формирования компетенций выпускников 

для их будущей успешной профессиональной самореализации.   

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 150412  Обработка металлов давлением, 

утв. Приказом МОН N 656 от 24 ноября 2009 г. – М., 2010. – 59с.  

2. Сойкин И.А. Внедрение компетентностного подхода в среднее 

профессиональное   образование России –  М.: Инфакс, 2013. – 170с. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАЗУТНОГО ХОЗЯЙСТВА КОТЕЛЬНОЙ ОЭМК 

 

Галченко М.А., студент группы ТЭ-13-1д 

Петрова Л.П.-научный руководитель 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Основными источниками потерь мазута, а также связанных с его применением потерь 

тепла в условиях котельных установок являются: 

-разогрев мазута в железнодорожных цистернах «открытым» паром; на 1 т мазута 

расходуется до 100 кг пара, обводнение мазута при этом достигает 10%. По данным ВТИ [1] 

сжигание мазута с такой влажностью приводит к перерасходу  0,75%  мазута за счет тепла, 

идущего на испарение влаги, и дополнительного расхода энергии на тягу;  

-удлинение времени разогрева и слива железнодорожных цистерн сверх минимально 

необходимого вызывает увеличение расхода пара за счет потерь в окружающую среду; при 

температуре наружного воздуха — 10°С и подогреве мазута М-100 в цистерне емкостью 50 

м3 от 0ºС до 60 °С средняя потеря тепла в окружающую среду равна 30 500 ккал/ч, что 

соответствует 20% часового расхода тепла на разогрев мазута в цистерне. Причинами 

увеличениия времени разогрева чаще всего являются недостаточное давление пара перед 

вводом в цистерну, значительная конденсация пара в подводящем паропроводе, неумелое 

обслуживание устройств для разогрева и слива мазута из цистерн; 

-хранение мазута в открытых емкостях; 

-недостаточный подогрев мазута перед сжиганием, не обеспечивающий снижения вязкости 

до нормальной величины, что ухудшает распыление топлива форсунками и влечет рост 

потерь тепла от механической и химической неполноты сгорания; 

неудовлетворительное состояние или отсутствие тепловой изоляции стальных наземных 

резервуаров, паро- и мазутопроводов, что вызывает значительные потери тепла в 

окружающую среду; 

Анализ состояния котла КВГМ-100 котельной ОЭМК показал, что он находится в 

удовлетворительном состоянии и работоспособность котла поддерживается плановыми 

ремонтами. Но подогреватели мазута ПМ-40-30, которые находятся в эксплуатации с 1998 

года  устарели и не обеспечивают нагрев мазута до заданной температуры. Пониженная 

температура мазута приводит к неполному сгоранию мазута в топке котла, трудностям в 

распыле мазута из-за его повышенной вязкости, снижению КПД котла, аварийной его 

остановке вследствие погасания факела. В связи с этим предлагается замена морально 

устаревшего подогревателя на более совершенный, отвечающий современным 

требованиям. Для решения поставленной задачи были проведены соответствующие 

тепловые и гидродинамические расчеты по подбору оптимальной конструкции 

подогревателя мазута до требуемой по технологии нагрева температуре (120ºС). 

Предлагается установить подогреватель мазута ПМ-10-60, имеющий коэффициент 

теплопередачи κ=4826,3Bт/м
2
*К, что на 35% выше, чем в ПМ -40-30. Кроме того, по 

расходу мазута и потерям давления в мазутопроводах было подобрано соответствующее 

насосное оборудование на трех участках. На участке N 1- (приемная эстакада-основной 

резервуар) к установке приняли два погружных дренажных насоса ПД 150/315.322-37/4. 

На участке N 2- (основной резервуар-подогреватель-горелки-резервуар) приняли две 

установки А 1 3В 1/100. На участке N 3 - (основной резервуар – подогреватель – основной 

резервуар) к установке приняли два  насоса А 1 3В 06/63. 

 

Список литературы 

1.Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация./Cоколов Б.А.- 2е изд.,испр.-

М.:Издат. центр ‖Академия‖, 2007.-432 c. 
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДОВ ДЛЯ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ГенераловА.В., студент 5 курса, ММО 

Руководитель Ларин А.И., ст. преподаватель 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Охрана окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов является одной из главных задач в развитии страны. 

Особого внимания в решении поставленных задач требуют предприятия чѐрной 

металлургии, являющиеся активными потребителями воды. Для технических нужд 

предприятий отрасли ежегодно используют млрд. м
2
 свежей воды. Сократить количество 

воды, забираемой из природных водоѐмов можно за счѐт использования городских сточных 

вод. Решение данного вопроса имеет существенное отличие от аналогичных задач 

использования природных вод. Это связано с тем, что очищенные сточные воды городов 

имеют в своѐм составе большое количество загрязнителей, являющихся продуктами 

жизнедеятельности человека и отходами различных промышленных технологических 

процессов. Влияние этих загрязнений на водо-химический режим водоснабжения 

металлургического производства в настоящее время слабо изучено. Необходимо проводить 

исследования, позволяющие определить основные условия использования очищенных 

сточных вод для водоснабжения металлургических предприятий. Проводить мероприятия 

необходимо в следующих направлениях:  

- подача очищенных бытовых сточных вод в качестве подпитки пруда-

охладителя; 

- подача в локальных системы оборотного водоснабжения. 

Рекомендуется использовать очищенные сточные воды городов после доочистки 

фильтрованием через зернистую загрузку, что снижает остаточную загрязнѐнность 

органическими и взвешенными веществами. 

Нет необходимости строить фильтровальную станцию третичной очистки. При подаче 

очищенных сточных вод города в пруд-охладитель происходит их биологическая доочистка, 

позволяющая по санитарно-гигиеническим условиям использовать воду для 

производственных нужд. Также необходимо проводить стабилизационную обработку 

данных вод для технологических нужд. В качестве стабилизационной обработки 

рекомендуется использовать подкисление. Для борьбы с биологическими обрастаниями 

необходимо применять хлорирование. Решение аналогичной задачи для нужд предприятий 

предусматривают подготовку очищенной сточной воды многоступенчатым фильтрованием с 

последующим умягчением, хлорированием и подкислением. Наиболее работоспособной и 

экономичной является схема, позволившая отказаться от станции фильтрования. В основу 

данного решения положено известковое умягчение воды в осветлителях со взвешенным 

слоем. При такой обработке воды одновременно достигается еѐ умягчение и доочистка от 

бактериальных и органических загрязнений. После доочистки вода направляется в 

водохранилище, служащее источником водоснабжения металлургических комбинатов. 

Данный режим работы позволяет значительно снизить капитальные и эксплуатационные 

затраты за счѐт отказа от строительства фильтровальной станции и уменьшения расхода 

реагентов. Также для систем водоснабжения металлургических заводов характерным 

является последовательно-оборотное использование воды в локальных циклах 

водоснабжения и отсутствие пруда, выполняющего роль охладителя. 

При использовании ОСВГ до 200тыс.м
3
/сутки по техническим проработкам требует 

применения для стабилизационной обработки до 100 т. в сутки дефицитной кислоты, что, не 

позволяет решить вопросы санитарно-гигиенической безопасности и борьбы с 

биологическими обрастаниями. Данное положение определяет следующую схему 
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использования ОСВГ: после вторичных отстойников станции биологической очистки вода 

направляется на станцию умягчения, после чего хлорируется и подаѐтся потребителям. 

Продувочные воды из всех систем водоснабжения поступают в пруд-накопитель. Из него 

вода после подготовки возвращается на производственные нужды. Такая схема 

водоснабжения позволяет приблизиться к решению проблемы создания бессточной системы 

водоснабжения с использованием ОСВГ и продувочных вод. Учитывая вышесказанное 

можно сделать следующие выводы: 

   1. Организация бессточных систем водоснабжения с использованием ОСВГ в качестве 

источника водоснабжения позволяет сократить забор воды из внешнего источника примерно 

на  200 тыс.м
3
/сут. на предприятии чѐрной металлургии. 

   2. Схема и режим подготовки ОСВГ должны решаться с учѐтом сложившейся схемы 

водоснабжения предприятия. 

   3. Использования ОСВГ позволяет улучшить санитарный режим водоѐмов и 

одновременно повысить надѐжность обеспечения предприятия водой. 

   4. Экономическая эффективность при применении ОСВГ составляет млн. руб. в год на 

одном предприятии. 

 

 

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 

 

Лихицкий А.А., студент 2 курса  

Руководитель Грачева А.В., преподаватель  

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

 

Коррозия – это процесс разрушения поверхности металлов под влиянием химического 

и электрохимического воздействия среды, их окружающей. По оценкам экспертов 

суммарный ущерб промышленно развитых стран от коррозии металлов достигает 4-5% 

национального дохода. Независимо от типа конструкции и условий ее эксплуатации 

наиболее простым и доступным способом борьбы с коррозией является применение 

защитных лакокрасочных покрытий (ЛКП). 

ЛКП удобны в нанесении, обновляемы, создают декоративный фон. Защитное 

действие их обусловливается либо механической изоляцией поверхности, либо химическим 

и электрохимическим взаимодействием покрытия и поверхности. Основными недостатками 

большинства ЛКП являются их ограниченная паро-, газо– и водопроницаемость, а в ряде 

случаев и недостаточная термо – и морозостойкость. 

Современная защита металлов от коррозии базируется на следующих методах: 

- повышение химического сопротивления конструкционных материалов; 

- изоляция поверхности металла от агрессивной среды; 

- понижение агрессивности производственной среды; 

- снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита). 

Ингибиторы коррозии. 

Для борьбы с коррозией металлов широко распространены ингибиторы коррозии, 

которые в небольших количествах вводятся в агрессивную среду и создают на поверхности 

металла адсорбционную пленку, тормозящую электродные процессы и изменяющую 

электрохимические параметры металлов. 

В зависимости от состава пигментов и пленкообразующей основы лакокрасочные 

покрытия могут выполнять функции барьера, пассиватора или протектора. 

Барьерная защита – это механическая изоляция поверхности. Нарушение целостности 

покрытия даже на уровне появления микротрещин предопределяет проникновение 

агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной коррозии. 
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Пассивация поверхности металла с помощью ЛКП достигается при химическом 

взаимодействии металла и компонентов покрытия. К этой группе относят грунты и эмали, 

содержащие фосфорную кислоту (фосфатирующие), а также составы с ингибирующими 

пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс коррозии. 

Протекторная защита металла достигается добавлением в материал покрытия 

порошковых металлов, создающих с защищаемым металлом донорские электронные пары. 

Для стали таковыми являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной среды 

происходит постепенное растворение порошка добавки, а основной материал коррозии не 

подвергается. 

Долговечность защиты металла от коррозии лакокрасочными материалами. 

Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) 

применяемого лакокрасочного покрытия. Во-вторых, определяющую роль играет 

тщательность подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким 

процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят 

специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением 

металлическими щетками. 

В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что 

предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно 

на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят 

некоторые специальные грунты и эмали, используемые в многослойных или 

самостоятельных покрытиях. 

Высоконаполненные двухкомпонентные системы. 

Это – антикоррозийные лакокрасочные материалы с уменьшенным содержанием 

растворителя (процентное содержание летучих органических веществ в них не превышает 

35%). На рынке материалов для домашнего применения в основном предлагаются 

однокомпонентные материалы. Главное преимущество высоконаполненных систем по 

сравнению с обычными – значительно лучшая коррозионная стойкость при сопоставимой 

толщине слоя, меньший расход материала и возможность нанесения более толстым слоем, 

что обеспечивает получение необходимой антикоррозионной защиты всего за 1-2 раза. 

Предохранение от разрушения поверхности гальванизированной стали. 

Антикоррозионная грунтовка на основе модифицированных винилакриловых смол на 

растворителе «Гальвапласт» применяется для внутренних и наружных работ на основаниях 

из черных металлов со снятой окалиной, гальванизированной стали, оцинкованного железа. 

Растворитель – уайт-спирит. Нанесение – кистью, валиком, распылением. Расход 0,10-0,12 

кг/кв.м; высыхание 24 часа. 

Патина. 

Слово «патина» обозначает пленку различных оттенков, образующуюся на поверхности 

меди и медьсодержащих сплавов под воздействием атмосферных факторов при естественном 

или искусственном старении. Иногда патиной называют оксиды на поверхности металлов, а 

также пленки, вызывающие со временем потускнение на поверхности камней, мрамора или 

деревянных предметов. 

Появление патины не является признаком коррозии, скорее всего это естественный 

защитный слой на медной поверхности. 

Искусственное создание патины на поверхности медных изделий. 

В естественных условиях зеленая патина образуется на поверхности меди в течение 5-25 лет, 

в зависимости от климата и химического состава атмосферы и осадков. При этом из меди и 

двух ее основных сплавов – бронзы и латуни – образуются карбонаты меди: ярко-зеленый 

малахит Сu2(СО3)(ОН)2 и лазурно-голубой азурит Сu2(СО3)2(ОН)2. Для цинксодержащей 

латуни возможно образование зелено-синего розазита состава (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2. Основные 

карбонаты меди можно легко синтезировать и в домашних условиях, приливая водный 

раствор кальцинированной соды к водному раствору соли меди, например медного купороса. 
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При этом в начале процесса, когда в избытке находится соль меди, образуется продукт, более 

близкий по составу к азуриту, а в конце процесса (при избытке соды) – к малахиту. 

Сберегающее окрашивание 

Распространенные покрытия среди отечественных ЛКМ. 

Эмали алкидные ПФ-115 «Эталон» и ПФ-115 «Эконом» широко применяют для наружных и 

внутренних работ по металлическим поверхностям. Эмали формируют покрытие, стойкое к 

воздействиям воды, моющих средств, индустриальных масел, устойчивое к изменениям 

температуры от –50 до +60 °С. Растворители – сольвент, уайт-спирит. Расход соответственно 

100 и 150 г/кв.м; высыхание соответственно 24 и 12 часов. 

Грунт ГФ-021 применяют для окрашивания металлических поверхностей под 

покрытие различными эмалями. Он обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой 

поверхности и ЛКМ, предупреждает расслаивание, обеспечивает дополнительную защиту от 

коррозии. Растворители – сольвент, ксилол. Расход – 150-200 г/кв.м. 

Лакокрасочные материалы наносятся на ранее окрашенные металлические 

поверхности. 

Краска Expo Fasadakrylat также может быть использована для окраски жестяных или 

алюминиевых поверхностей на открытом воздухе. Пригодна для нанесения на новые или 

ранее окрашенные поверхности. Имеет хорошее сцепление с поверхностями, покрытыми 

латексными, масляными, алкидными красками. Не желтеет, не становится хрупкой при 

старении, не теряет блеска и цвета с течением времени. Расход 6-8 кв.м/л. Высыхание 3 часа. 

Покрытие используемое для восстановления поврежденных металлических 

поверхностей.  

«Universalspactel» (грунт) – это порошковый цементирующий компаунд серовато-белого 

цвета на основе алкидной смолы, модифицированной стиролом. Его применяют для 

производства как мелких работ по заполнению и наложению заплат, так и сплошного 

восстановления металлических поверхностей большой площади. На него могут наноситься 

лакокрасочные покрытия, содержащие сильные растворители (целлюлозные или алкидные 

краски). Растворитель – алкидная смола, модифицированная стиролом. Высыхание – 2 часа. 

Лакокрасочные материалы применяемые как для окраски стальных поверхностей, так 

и меди, алюминиевых и легких сплавов. 

Таких многофункциональных ЛКМ очень много. Подходят эмали ЭП-1333, ЭП-5321, ЭП-

1236, стойкие к воздействию атмосферных факторов, влаги, горячей воды, нефтепродуктов, 

агрессивных сред, механическим воздействиям. Окраска осуществляется без 

предварительного грунтования. Нанесение – распылением, кистью, валиком. Растворители – 

Р-5, Р-4, № 646. 

Эмаль ЭП-140 (растворитель Р-5А) применяется для окрашивания поверхностей, 

эксплуатируемых в условиях умеренного и холодного климата. 

«Sadoprimer 541» – грунт быстровысыхающий однокомпонентный наполняющий. 

Характеризуется высокой адгезивной способностью и антикоррозийными свойствами. 

Применяют для нанесения на обезжиренные поверхности, стальные и цинковые; на старые 

очищенные и отшлифованные поверхности, окрашенные нетермопластичными красками. 

Можно покрывать нитроцеллюлозными лаками, синтетически-алкидными, акриловыми 

эмалями. Расход 0,8 л/кв.м; высыхание 0,5-1,0 час. 

Также могут применяться: эмаль ЭП-140 М, полуглянцевая алкидная краска 

«Панссаримаали», щелочестойкая матовая краска на акрилатной основе «Юкки», 

щелочестойкая акрилатовая краска «Hansa Sokkel», эмаль ТО ХС-5146. 

Краски которые могут применяться для защиты цветных металлов. 

Эмаль акриловая «Святозар-60» образует водостойкое покрытие по цветным металлам. Не 

темнеет на трубах и батареях отопления. Устойчива к перепадам температур; 

атмосферостойкая. Растворитель – вода. 

«Святозар-25» – краска акриловая, имеет прекрасную адгезию к загрунтованному металлу. 

Растворитель – вода. Расход 130-170 г/кв.м; высыхание соответственно 3 и 1 час. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТО-СТРИКЦИОННОГО 

КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Громов К.В., студент 2 курса, направление «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

Руководитель Марченко Ю.В., к.т.н., доцент 

Донской государственный технический университет 

 

Решение экологических вопросов в последнее время становится все более 

актуальным. Это связано не столько с усугублением возникающих проблем охраны 

окружающей среды, сколько с требованиями, которые диктуют специальные организации 

ЕС. Одним из аспектов деятельности экологических организаций является контроль над 

токсичностью отработавших газов автомобилей. Эта проблема актуальна не только в Европе, 

но и в странах СНГ. 

Методом минимизации токсичности выхлопных газов является применение на 

автомобилях устройств, именуемых катализаторами. Они призваны получить выхлопы с 

определенным содержанием СО, СН, NO, не превышающим установленных ЕС норм 

Катализаторы – это вещества, изменяющие скорость химических реакций 

посредством многократного промежуточного химического взаимодействия с участниками 

реакций и не входящие в состав конечных продуктов. 

В автомобилях катализаторы применяются в глушителях для дополнительного 

очищения выхлопных газов. (Рис.1). 

 

Рис.1. Расположение керамического катализатора  
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Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны 

для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую 

нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие 

дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь 

поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так 

же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор 

и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из 

катализатора (исправного) выхлопные газы имеют допустимую концентрацию СО2 (Рис.2). 

Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. 

Данная концентрация соответствует нормам ЕС! 

 

Рис.2 Схема очистки выхлопа от вредных факторов  

 

Основные загрязняющие вещества, вырабатываемые двигателем, это: 

газообразный азот (N2) - воздух состоит на 78 процентов из газообразного азота, и большая 

часть его проходит сквозь автомобильный двигатель 

диоксид углерода (СО2) - один из продуктов сгорания. Углерод из топлива соединяется с 

кислородом воздуха. 

водяной пар (H2O) - еще один продукт сгорания. Водород из топлива соединяется с 

кислородом воздуха. 

Это выбросы в основе своей не опасны, хотя, как считается, выброс углекислого газа (СО2) 

способствует глобальному потеплению. Но так как процесс горения никогда не совершенен, 

небольшое количество гораздо более вредных выхлопных газов выделяется при работе 

двигателя автомобиля. Именно на снижение их уровня ориентированы каталитические 

преобразователи: 

окись углерода (СО) - ядовитый газ без цвета и запаха 

углеводороды, также известные как летучие органические соединения - один из главных 

компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива 

оксиды азота (NO и NO2, которые часто объединяют под обозначением NOx) - также 

являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую 

человека. 

Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу 

большие проблемы и головную боль. Глушитель с керамическим катализатором это фильтр и 

его надо время от времени менять. Старые машины попадающие в Россию из-за рубежа, 

часто имеют катализатор, выработавший срок, катализатор необходимо менять. 

Бензин российского разлива может содержать тетраэтилсвинец, "убивающий" катализатор. 

Некачественный бензин не одна из основных опасностей для катализатора. 

Керамические соты достаточно хрупкий материал и при сильном ударе может треснуть и 

расколоться. Дороги - это еще один могильщик катализатора. 
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Существует наиболее оптимальный тип катализаторов - магнито-стрикционные 

(МСК), которые в настоящее время являются самыми современными и лежат в основе 

автотехнологии будущего. Самому этому методу уже около 40 лет. Экспериментальные 

разработки велись еще в 70-х годах, но не нашли широкого применения из-за 

несовершенства стабилизации процесса. Суть метода заключается в магнитно-стрикционной 

обработке молекулы углерода, присутствующей в любом горюче-смазочном материале. При 

этом химический состав топлива не изменяется, а меняются только его физические свойства. 

"Правильно" сориентированная молекула способна свободной парой присоединить большее 

количество кислорода, что, естественно, отражается на полноте и теплоемкости горения. Сам 

катализатор представляет собой устройство предварительной обработки топлива. Он 

устанавливается в топливную систему автомобиля в зависимости от вида топлива. На 

бензиновые, карбюраторные и инжекторные двигатели устанавливают перед карбюратором 

(инжектором), просто отсоединив топливный шланг и вставив устройство между ними. На 

дизельные автомобили, у которых объем цилиндров превышает 1 800 см3, прибор 

рекомендуется устанавливать перед каждой форсункой плюс еще один перед насосом 

высокого давления (НВД). 

На основе анализа полученных данных, в ходе экспериментов с магнито-

стрикционным катализатором на кафедре «Сервис, транспорт и эксплуатация 

автотранспортных средств» было выявлено, что за счет наиболее полного сгорания смеси в 

двигателе его мощность увеличивается, следствием чего является снижение расхода топлива. 

Измерения прибором «Инфрокар-М» показали, что экологические показатели улучшаются в 

3-4 раза. Также уменьшаются нагароотложения на рабочих поверхностях двигателя, что 

приводит к существенному продлению срока его эксплуатации, более бесшумной и 

бездетонационной работе (что ощущается сразу после установки), повышению пробега 

между заменой масла. 

Установка данных катализаторов занимает от 5 до 20 минут. Предварительно 

проводится диагностика топливной системы. У карбюраторных двигателей корректируется 

зажигание, у инжекторных - лямбда-зоны, а у дизельных - винт холостых оборотов. 

В результате следует сделать вывод, что применение магнито-стрикционных 

катализаторов является перспективным. 

 

 

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

МЕТАЛЛИЗОВАННОГО ПРОДУКТА 

 

Груздов В.С., студент 3 курса кафедра ММ 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Рост производства стали в электропечах предопределяет существенное увеличение 

спроса на металлосодержащее сырьѐ. Общий спрос на металлосодержащее сырьѐ в 

электрометаллургии в 2005 – 2010 гг. вырос. При этом возможности по увеличению 

заготовки лома в мире достаточно ограничены. Более того, в начале 2010-х гг. произошло 

снижение объемов заготовки лома вследствие активного расширения использования 

современных технологий (например, непрерывной разливки стали), что приводит к 

сокращению образования оборотного лома на металлургических предприятиях. 

Это позволяет прогнозировать рост спроса на другие виды  металлосодержащего 

сырья, в первую очередь на металлизованное сырьѐ (металлизованные окатыши и 

горячебрикетированное железо). Кроме того, в настоящее время на рынке ощущается 

недостаточное предложение качественного лома.[1] 

Дополнительным фактором роста потребления металлизованного сырья является 

опережающий рост производства высококачественных сталей, в первую очередь 
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специальных сталей, для производства которых металлизованное сырьѐ с его низким 

содержанием примесей является наиболее оптимальным.  

Металлургическое производство занимает одно из первых мест не только в России, но 

и в мире. Железо прямого восстановления является качественной шихтой для выплавки 

стали, если бы не одно, но существуют проблемы, связанные с транспортировкой и 

хранением металлизованного продукта. Проблемы обусловлены реакционной способностью 

металлизованного продукта.  

Реакционная способность - это способность металлизованного продукта 

взаимодействовать с кислородом воздуха, также это явление можно назвать вторичным 

окислением.  Степень металлизации применяемого для выплавки стали губчатого железа 

колеблется в пределах 90 – 97 %, но в ходе реакций вторичного окисления металлургическая 

ценность металлизованного продукта теряется, так как содержание Feмет уменьшается. 

Окисление металлизованного продукта проходит по следующей формуле: 

2Fe + 4H2O + O2 = 2Fe (OH)3+ H2 + 9300 кДж/кгFe. (1) 

Гидроксид железа реакции (1) получается пористым и не служит защитой от 

дальнейшего окисления. При значительном разогреве губчатого железа может идти реакция 

2Fe + 2Н2О = Fe(ОH)2+Н2- 59,7 кДж/т.(2) 

Выделяющийся при этом водород может образовывать взрывоопасные смеси или 

гореть. По содержанию водорода в бункерах с металлизованными окатышами судят о 

степени разогрева окатышей. 

Реакционная способность металлизованного продукта зависит от: удельной площади 

поверхности и пористости материала, температуры и влажности окружающей среды. 

Склонность губчатого железа к окислению определяется его реакционной 

способностью, которая измеряется количеством прореагировавшего кислорода с 1 т 

окатышей за сутки. Этим показателем пользуются все фирмы, производящие 

металлизованное сырье. Различный металлизованный продукт (окатыши, чипсы, брикеты) 

обладает различной реакционной способностью. И поэтому для безопасной транспортировки 

металлизованного продукта необходимо знать,  какова же реакционная способность, не 

только в сухом, но и во влажном состоянии.[2] 

На кафедре ММ СТИ НИТУ МИСиС была создана установка для измерения 

реакционной способности металлизованного продукта рис (1).  

 
Рис 1. Прибор для определения реакционной способности  металлизованного 

продукта 

 

           Собственно, для проведения эксперимента необходима данная установка и 

металлизованный продукт (брикеты, четвертинки брикетов, металлизованная мелочь, 

окатыши) в нашем случае это были окатыши.  Требуется 200  мл. окатышей, которые 

помещали внутрь реакционного сосуда, после чего герметично закрывали крышкой и 
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перекрывали трубку для подачи газа. В течение 2 часов через каждые 20 минут снимали 

показания манометра. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение давления в сосуде в зависимости от времени 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем поглощенного кислорода находим из условия, что в сосуде идет одна реакция 

окисления железа, тогда давление уменьшится на величину, которую можем определить по 

перепаду манометра . 

 

 

где  – объем воздуха в сосуде, м
3
; - молекулярная масса воздуха. 

после поглощения части кислорода металлизованным продуктом , но так в 

воздухе  взхаимодействует в основном, только кислород  с металлизованным продуктом, то 

 . Определим   поделим одно уравнение на другое, получим после 

преобразований  

 

Где - объем сосуда, занимаемый газом 

             Определим долю кислорода, пошедшего на окисление относительно 

начальной массы кислорода в сосуде, которая равна: , где . Тогда 

объемная доля кислорода, пошедшего на окисление равна  , а объем кислорода, 

поглощенного продуктом равен: . Необходимо перевести объем при нормальных 

условиях по уравнению состояния газа:   

 

Тогда реакционная способность 

: 

       Расчеты по выше приведенной методике показывают. что реакционная 

способность окатышей больше почти на 2 порядка, чем брикетов. 

По представленному прибору очень неудобно определять реакционную способность, 

так как сначала нужно сделать пересчет на поглощение кислорода и определить объем 

кислорода, пошедший на окисление, затем определить реакционную способность. 

На кафедре решили прибор доработать: был изготовлен новый сосуд строго 

герметически закрывающийся, проведена работа по устранению течей воздуха из сосуда и 

установки в целом. Также экспериментальным путем был проградуирован манометр в 

единицы объема, установлена новая шкала  (рис.2).   

 

Время, мин Изменение давления мм. вод ст 

20 4 

40 4 

60 3 

80 2 

100 2 

120 2 
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Рис 2. Внешний вид усовершенствованной установки. 

 

Для  проведения экспериментов по определению реакционной способности 

металлизованного продукта при различной температуре, необходимо осуществить подогрев 

с контролем температуры в сосуде. На данный момент   ведется работа по осуществлению 

подогрева реакционного сосуда.  
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Дифференциальные уравнения представляют важнейший математический аппарат, 

необходимый для изучения всех областей физики. Рассмотрим применение линейных 

дифференциальных уравнений для описания реактивного движения ракеты в безвоздушном 

пространстве. 

В основе возможности движения ракеты (так называемое реактивное движение) лежит 

фундаментальный закон природы – закон сохранения импульса для замкнутой системы. 

Обозначим скорость ракеты в некоторый момент времени t  через  , а ее массу через 

M . Пусть за время от t  до t t   выбросились частицы топлива массой 0  . Тогда масса 

ракеты уменьшится и станет равной M  , а скорость увеличится до величины   . 

Изменение массы можно записать в виде суммы M M , причем, очевидно, что 

приращение M  есть величина отрицательная, поэтому имеет место равенство M   . 

Импульс всей системы, т.е. ракеты и выброшенной массы в момент времени t  равен 

p M   ,      (1) 

а в момент времени t t   полный импульс, то есть ракеты и выброшенной массы, станет 

равным величине 

     ,p M u             (2) 

здесь  u   есть скорость относительно неподвижной системы отсчета. 

http://books.academic.ru/book.nsf/5469107/%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.+%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://books.academic.ru/book.nsf/5469107/%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.+%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://books.academic.ru/book.nsf/5469107/%D0%9E+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.+%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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В силу закона сохранения полного импульса для замкнутой системы выполняется 

равенство 

     ,M M u             (3) 

из которого следует 
M u         

или с учетом, что M   , получаем 

M M u M           (4) 

Поделим все члены равенства (4) на приращение времени t  и вычислим предел при 

0t  : 

0 0 0
lim lim lim
t t t

M
M M u

t t t

 

     

   
     

   
  (5) 

и получим следующее дифференциальное уравнение первого порядка 

.
d dM

M u
dt dt


         (6) 

Слева в уравнении (6) стоит произведение массы на ускорение, а, значит, в согласии 

со вторым законом Ньютона правая часть представляет собою силу, которая называется 

реактивной. Как видно из уравнения (6), реактивная сила равна произведению скорости 

расхода массы топлива в единицу времени на относительную скорость истечения продуктов 

сгорания топлива и направлена противоположно этой скорости. Таким образом, ракета 

способна двигаться, набирая скорость, в безвоздушном пространстве. 

Разделяя переменные в уравнении (6) 

dM
d u

M
          (7) 

и интегрируя левую и правую его части, получаем следующее его общее решение (скорость 

u  – постоянная) 

   ln ,t C u M t        (8) 

где C  - произвольная постоянная. 

Полагая, что в начальный момент времени 0t   масса всей ракеты (масса 

конструкции и масса топлива) равна 0M , а начальная скорость равна 0 , находим значение 

постоянной 

0 0ln .C u M        (9) 

Тогда решение (8) примет вид 

 
 
0

0 ln
M

t u
M t

        (10) 

и называется формулой Циолковского, который вывел ее в рукописи «Ракета» 10 мая 1897 

года. 

Определим максимальную скорость ракеты, которую она достигает при полном 

сгорании топлива. Обозначим массу топлива как TM , а массу конструкции ракеты - KM . 

При этом, очевидно, что в начальный момент движения имеет место равенство 

0 .T KM M M       (11) 

При максимальной скорости масса топлива 0TM   и тогда из формулы (10) получаем 

max 0 ln 1 T

K

M
u

M
 

 
    

 
    (12) 

Строго этот результат справедлив без учета сил гравитации и сопротивления среды, а 

также других факторов, учет которых приводит к уменьшению предельной скорости, 

вычисленной по формуле (12). 
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Отношение массы топлива к массе конструкции ракеты 

T

K

M
k

M
       (13) 

называется числом Циолковского, которое играет важную роль при проектировании 

конструкции ракеты и при расчете параметров ее полета.  

Для получения больших скоростей, необходимых для космических полетов следует 

увеличить число Циолковского (13), а также скорость истечения частиц топлива и начальную 

скорость ракеты. Однако значения числа k  у одноступенчатых ракет таковы, что они не дают 

скоростей необходимых для космических полетов. Получить нужные скорости можно путем 

использования многоступенчатой ракеты. Многоступенчатая ракета позволяет достигнуть 

скорости большей, чем каждая из еѐ ступеней в отдельности. 

Для многоступенчатой ракеты конечная скорость рассчитывается как сумма 

скоростей, полученных по формуле Циолковского отдельно для каждой ступени, причем при 

расчете характеристической скорости каждой ступени к еѐ начальной и конечной массе 

добавляется суммарная начальная масса всех последующих ступеней. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  АЗОТА  

В  ПРОЦЕССЕ  ВНЕПЕЧНОЙ  ОБРАБОТКИ  ЖИДКОЙ  СТАЛИ. 

 

Казарцев В.О., аспирант 

Руководитель Тимофеев П.В., доцент, к.т.н.    

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

 Полученные в работе [1] результаты позволяют разработать технологический 

регламент легирования стали азотом и регулирования его содержания с помощью газовой 

фазы в процессе выплавки и внепечной обработки. 

    I.   Параметры насыщения стали азотом  

1. Интенсивность продувки газообразным азотом, обеспечивающая максимальное усвоение 

азота: 

   )048,0/(,3560ввод(max)

2
 NNN ffq , м

3
/(тмин),                               

(1) 

где Nf  - коэффициент активности азота в расплаве; 

2. Максимально возможная скорость усвоения азота из газовой фазы при интенсивности 

продувки    
ввод(max)ввод

22 NN qq  : 

        )048,0/(,01280усв(max)

2
 NN fq , м

3
/(тмин).                               (2)        

или 

             )048,0/(,00160усв(max)  NN fV , %/мин,                                (3)  

   где  
усв(max)

2Nq  - максимальная скорость усвоения азота расплавом из газообразной фазы, 

м
3
/(тмин); 

          
ввод

2Nq - интенсивность ввода газообразного азота в расплав, м
3
/(тмин); 

 

3. Скорость усвоения азота из газовой фазы при интенсивности продувки азотом   

    
ввод(max)ввод

22 NN qq  : 

   
NNN fqV /105,4 ввод3усв

2
  , %/мин,                                    (4) 
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или 

   
NNN fqq /106,3 ввод2усв

22
  , м

3
/(тмин).                                (5) 

где 
Усв

2Nq  - скорость усвоения азота расплавом из газообразной фазы, м
3
/(тмин); 

4. Максимально возможный коэффициент усвоения газообразного азота при   

    
ввод(max)ввод

22 NN qq  : 

         NNNисп fqq /036,0/ вводввод(max)

22
 .                                   (6) 

5. Коэффициент усвоения газообразного азота из газовой фазы при 
ввод(max)ввод

22 NN qq  : 

          
ввол2

N 22
)048,0/(10,281 NN qf   .                                (7) 

 Для деазотации (регулирования содержания азота) предложены следующие 

уравнения, позволяющие определять параметры изменения содержания азота при 

обезуглероживании и внепечной обработки. 

II. Параметры снижения содержания азота в стали 

1. Изменение содержания азота в расплаве в процессе аргонно-кислородного 

обезуглероживания: 

          

ArNCN qfCffqNN 22

00 1487/1/1
2

,             (8) 

где [N]0, [N] - содержание азота в расплаве соответственно в начале и конце                  

рассматриваемого периода, %; 

       


2Oq   - интенсивность ввода газообразного кислорода в расплав для обезуглероживания, 

м
3
/(тмин); 

       Сf  - коэффициент активности углерода в расплаве; 

       [C] - содержание углерода в расплаве, %; 

       
Arq  - интенсивность ввода аргона в расплав, м

3
/(тмин); 

         - длительность периода обработки в расплаве, мин. 

     Скорость удаления азота из расплава при подувке расплава аргоном с интенсивностью  

 

                   ),/0135,0(065,0
обуд

NArN fNqV  %/мин             

(9) 

где [N]
об

 - содержание азота в расплаве, %. 

 Справедливость уравнений была проверена также с помощью литературных данных 

[2-3], и выявлено вполне удовлетворительное согласие экспериментальных и расчетных 

данных для широкого круга расплавов: от Fe-армко до высоколегированных.  

    III.  Продувка пробка-фурма 

 Была произведена оценка возможности использования азота при длительной 

обработке стали через погружаемые и донные фурмы в 160-т сталеразливочных ковшах. 

Длительность продувки через фурмы изменялась от 5 до 72 мин при давлении в магистрали 6 

– 8 атм. и расходе азота 40 – 70 м3 /ч. Определено, что в ходе продувки происходит 

насыщение стали азотом. Прирост азота в стали связан с общим количеством введенного в 

ковш газообразного азота. Установлено, что при продувке через верхнюю погружаемую 

фурму прирост содержания азота за 5 – 15 мин продувки незначителен. При среднем 

приросте 0,003 % содержание азота после продувки не превышало 0,012 %. 

 При продувке через донные огнеупорные фурмы происходит значительное 

насыщение стали азотом. Концентрация азота в стали значительно возрастает при введении 

более 20 м3 азота, что при расходе от 45 до 60 нм3/ч соответствует 20 мин продувки через 

донную фурму. При продувке менее 20 мин содержание азота прирастает в среднем на 0,005 

% и не превышает 0,015 %. 

 Расчеты показали, что затраты на легирование стали газообразным азотом на  



23 
 

14,4 % меньше, чем на легирование азотированными ферросплавами. Использование 

технологии легирования стали азотом при продувке металлических расплавов газами 

позволит  получить  значительный  экономический эффект. 

 На основе результатов, полученных при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований, были определены технологические параметры продувки 

стали, которые легли в основу разработанной технологии внепечной обработки стали. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДОМ АПРИОРНОГО 

РАНЖИРОВАНИЯ 

 

Клещунов М. , студент 2 курса направления «Металлургия» 

Руководитель Соловьѐв В.П., к.т.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

 В курсе «Организация эксперимента» студенты знакомятся с методом априорного 

ранжирования признаков или факторов.[1] Этот метод нами использован для выявления 

важности компетентностей выпускников бакалавриата направления «Металлургия». В 

данной работе осуществили ранжирование социально-личностных характеристик 

(компетентностей) будущих выпускников, соответствующих ФГОСу направления 

«Металлургия».  

 Для  анализа выбрали 10 компетентностей, в качестве экспертов (респондентов) 

выступили студенты 2 курса, обучающиеся по направлению «Металлургия», в количестве 28 

человек. Эксперты должны были проранжировать все компетентности при условии 

присвоения ранга 1 наиболее значимой из них. В таблице 1 представлены результаты 

ранжирования компетентностей. Их важность определяется местом, занятым по сумме 

набранных баллов (мнения всех 28 экспертов). В таблице также приведены данные 

ранжирования социально-личностных компетентностей работодателями, проведѐнное в 2010 

году учебно- методическим объединением по  образованию в области  металлургии.[2] 

Работодатели ранжировали только 6 компетентностей из числа представленных. Средний 

балл каждой компетентности – это сумма баллов, разделенная на число экспертов. 

             Что показывают приведенные результаты? 

Студенты, как и работодатели, на первое место поставили такую компетентность как 

«ответственность». Да и в остальных случаях отличие несущественно, за исключением 

компетентности «способность адаптироваться к новым ситуациям», по которой мнения 

разошлись. 

        Проведем оценку равномерности распределения мнений экспертов – студентов. 

Выдвинем гипотезу о равномерном распределении мнений экспертов, т.е. эксперты 

высказывали свое мнение обдуманно, а не случайным образом. Для оценки равномерности 
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распределения мнений экспертов всю совокупность рангов разделим на несколько 

интервалов и проведем сопоставление частоты мнений реальных экспертов со средней 

теоретической. Оценка проводится по значению критерия согласия Пирсона χ
2
.  

Если   χ
2

рас  ˂ χ
2

таб, то гипотеза о равномерном распределении мнений экспертов принимается.           

Определим расчетное значение критерия для каждой компетентности: 

  ;                                                 (1) 

                                           где:  - частота мнений экспертов, 

-  средняя теоретическая частота.                                         

Число интервалов равно 4.                                                   

Табличное значение χ
2

таб для четырех интервалов и уровне значимости α=0.1 составляет 6,25. 

Сопоставление показало, что для  всех признаков, кроме десятого, расчетное значение χ
2

рас 

больше табличного. Следовательно, можно принять, что с вероятностью 0,9 мнения 

экспертов равномерны только при оценке компетентности №10,  т.е. большинство студентов, 

 не сговариваясь, присвоили ей низкий ранг (близкий к 10). В остальных случаях эксперты не 

были столь близки в своих мнениях. Но насколько  их мнения случайны, проверим оценкой 

наличия согласия между ними. 

          Таблица 1.  

Ранжирование компетентностей выпускников бакалавриата. 

 
Компетентности 

 

 

Сумма 

рангов, 

aĳ 

 

Место 

(важность) 
Средний 

балл 

    Студ.      Работ. Студ.  Работ. 

ответственность 81 1 1 2,89 2,43 

умение работать в команде, руководить людьми и 

подчиняться 

93 

 

2 3 3,32 3,52 

способность самостоятельно приобретать новые знания, 

используя современные информационные технологии 

(способность к самосовершенствованию) 

111 3 2 3,96 3,3 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, умение вести переговоры 

128 4 6 4,57 5,1 

способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, ответственно относиться к 

выполнению профессиональной деятельности 

140 5  5,0  

стремление и способность к лидерству, инициативность 157 

 

6 5 5,60 4,89 

способность адаптироваться к новым ситуациям 165 7 4 5,89 4,16 

способность использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах    

215 8  7,67  

способность использовать основы философских 

знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

226 9  8,07  

 способность использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

229 10  8,17  

 

Гипотезу о наличии согласия во мнениях экспертов проверяют с помощью коэффициента 

конкордации Кэнделла ( W): 

                                             ;                                                                  (2) 

где: m-число экспертов; k- число признаков (факторов); ∆j- отклонение суммы рангов 

каждого эксперта от общей средней суммы рангов.  
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Статистическую значимость коэффициента   определяют по значению критерия Пирсона : 

                                                     χ
2

 = m (k – 1 )  

Гипотеза о наличии согласия между мнениями экспертов принимается в том случае, когда                                                                                        

χ
2

рас  >  χ
2

таб ; при числе степеней свободы : f = k – 1. 

Общее среднее значение рангов признаков равно 154.5.  Рассчитав сумму квадратов 

отклонений рангов каждого признака от общей средней, получили значение коэффициента   

равное  0,41.  Тогда  χ
2

рас       будет равно 103,3, а χ
2

таб   при уровне значимости  α=0.05 равно  -  

16,9.  Следовательно, с вероятностью p= 0,95 можно утверждать о наличии согласия в 

мнениях экспертов. 

               Представим диаграмму рангов изучаемых признаков в координатах сумма баллов -  
 компетентости.  Диаграмма рангов показана на рисунке 1. 

  
Рис.1.  Диаграмма рангов изучаемых признаков (компетентностей) 

 

Выводы 

1. Как видно из диаграммы, по мнению экспертов, весомость признаков существенно 

различается. Отношение  суммы баллов компетентности М8 к компетентности М6 

составляет 2.8., следовательно признак М6 в 2.8 раза весомее признака М8. По мнению 

экспертов признаки М7, М9 и М8 в меньшей степени определяют компетентность 

выпускника. 

2. При подготовке студентов к профессиональной деятельности преподавательскому 

коллективу и самим студентам нужно в первую очередь обратить внимание на 

формирование самой важной компетентности - ответственности.  
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                 КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕТАЛЛУРГИИ 
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Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

К  сегодняшнему  времени  благодаря созданию новейших технологий получения 

композиционных материалов ведется поиск новых полезных сочетаний материалов, а так же 

областей их применения. Одной  из отраслей  которые нуждаются в материалах с 

высококачественными свойствами является металлургия. Металлургическому производству 
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необходимы многие материалы с высокими прочностными, теплоизоляционными и другими 

свойствами, которые могут удовлетворить композиционные материалы.   

К примеру, при разливке стали в изложницы необходимо снижение потерь тепла  

металла в районе прибыльной надставки изложницы. Недостатки использования известного 

способа разливки стали с применением шлакообразующей смеси заключаются в загрязнении 

стали шлаковыми включениями и повышенных потерях тепла металлом в верхней части 

изложницы, что приводит к повышенному выходу обрези при прокатке.  Для 

предупреждения данных дефектов предложен способ с использованием композиционных 

материалов: 

Разливку стали проводят без применения порошковой смеси и шлакообразующих 

добавок. В этом случае через 5-10 секунд после прекращения подачи металла в изложницу 

непосредственно на поверхность металла укладывают теплоизоляционную плиту с 

покрытием из термостойкого композита, которая переходит в твердую с закрытыми порами 

огнеупорную пластину толщиной 10-20 мм, которая не взаимодействует с жидкой сталью. 

Эта пластина предотвращает потери тепла из верхней части изложницы, что уменьшает 

обрезь головной части слитка при прокатке. Термостойкий керамический композит 

изготавливают по «золь-гель» технологии, обеспечивающей получение оксидной 

композиции с «нано» размерами частиц. При нагреве ТКК образуется огнеупорная масса с 

высокими теплоизолирующими свойствами. В оптимальных условиях образованная хрупкая 

огнеупорная пластина легко удаляется при разделке слитка. 

Испытание способа разливки стали провели на заводе ОАО «Уральская сталь». Для 

проведения испытания теплоизоляционные плиты изготовили в ОАО «Уралкомпозит» по 

техническим условиям «ТЕПЛОИЗОЛЯТОРЫ» ТУ 1597-001-7268551-2007. Опытная партия. 

Термостойкий керамический композит (ТКК), производимый по «золь-гель» технологии, 

включает основные оксиды в соотношении, %: ZiO2+HfO2 20; TiO 2 25; Al2O3 25; MgO 4; 

SiO2 20; Na2O 2; Fe2O3 1; CaO 1; K2O 1, а также дополнительные компоненты. ТКК в виде 

суспензии белого или светло-желтого цвета имеет следующие характеристики: 

Условная 

вязкость, сек 

Укрываемость, г/м
2
, 

не более 

Огнеупорность, 

°C 

Термостойкость, 

RTC вод. 1300 

Плотность, 

г/см
3
 

45 150 1690-1710 3 1,73 

В виде пасты ТКК представляет густую вязкую массу, упакованную в полиэтиленовые 

пакеты. В этой форме ТКК наносится с помощью шпателя или другим способом. При 

разбавлении ТКК в воде образуется однородная жидкоподвижная масса, которую наносят с 

температурой около 200°C пульверизатором или кистью. Сушку покрытия ТКК производят 

на воздухе, возможна сушка пламенем газовой (ацетиленовой) горелки. 

Теплоизоляционную плиту готовят из древесной пластины толщиной 10-20 мм, на 

которую затем наносят покрытие толщиной 2-10 мм из термостойкого керамического 

композита. Изделие прессуют для выравнивания слоя термостойкого керамического 

композита и из плиты сушкой удаляют влагу до содержания 0,5-2,0%. 

Огнеупорность покрытия ТКК в виде плотной пленки соответствует 1690-1710°C. 

Температура жидкой стали составляет на выпуске из печи 1650-1700°C, а при разливке 

металла в изложницы температура находится в пределах 1550-1600°C, т.е. ниже, чем 

огнеупорность покрытия ТКК. 

Таблица 1 

Результаты испытания способа разливки стали 18Г2 в изложницу 

Вариант 

разливки 

Место 

установки 

плиты 

Время установки 

плиты после 

начала разливки, 

сек 

Содержание пыли над 

изложницей во время 

разливки, г/м
3
 

Относительный 

объем усадочной 

раковины, % 

Относительная 

величина обрези при 

прокатке, % 

1 На торец 

надставки 

5 0,3 35 35 

2 7 0,1 25 25 



27 
 

3  10 0,5 40 40 

4 На металл 

 

5 0,2 30 30 

5 7 0,1 20 20 

6 10 0,3 35 35 

Прототип - - 27,5 100 100 

Таким образом разливка стали с утеплением теплоизоляционной плитой, укладываемой 

на торец прибыльной надставки или на поверхность металла в изложнице, позволяет снизить 

размер усадочной раковины и уменьшить обрезь металла в головной части слитка, а также 

исключить загрязнение стали шлаковыми включениями и атмосферы пылевидными 

частицами. 

Еще одно изобретение на основе композиционного материала, применяемое в 

металлургии это получение раскислителя из алюминия и сплава на основе железа, ввод его в 

печь или ковш с расплавом и растворение в нем. Согласно способу раскислитель получают в 

виде композита с алюминием в качестве легкоплавкого компонента и частицами сплава на 

основе железа в качестве тугоплавкого армирующего компонента или . Композитный 

раскислитель получают со стальными или/и чугунными частицами в качестве тугоплавкого 

утяжеляющего компонента из сплава на основе железа. Технический результат - повышение 

эффективности обработки жидкой стали за счет более быстрого растворения алюминия, 

лучшего его усвоения и равномерного распределения.  

Раскислитель можно получить в виде присадки (алюминия) закрепленного на 

утяжелителе и, тем самым, частично заключенный в оболочку утяжелителя. Этим частично 

исключается контакт алюминия с атмосферой печи и жидким шлаком. Или утяжелитель 

выполнить с одним или более отверстиями, заполненными алюминием. В данном случае 

исключен почти полностью контакт алюминия с атмосферой печи и шлаком. Однако у этого 

способ использовать экономически нецелесообразно. 

Другой способ формирования защитной оболочки стали заключается в том, что на 

алюминиевый кусок (чушку) предварительно наносят покрытие из отходов стальной дроби 

при их массовом соотношении 1:(0,2÷0,8). Плотность такого раскислителя находится в 

пределах 3,5÷5,6 г/см
3
, что обеспечивает погружение раскислителя через шлак до уровня 

металла. Формируют защитный слой двумя способами. 

1. В стальной контейнер насыпают металлические отходы дроби, во внутрь помещают 

горизонтально алюминиевый слиток, притрамбовывают и контейнер ставят в термическую 

печь. Выдержку производят при температуре начала размягчения алюминия 660°С 

(температура плавления чистого алюминия). Если на поверхность нагретой дроби поставить 

груз, вес которого обеспечивает давление на поверхность алюминиевого слитка 2÷3 кг/см
2
, 

то металлические частицы вплавляются в поверхность алюминия сплошным слоем. Время 

выдержки контейнера с толщиной стенки 10 мм, когда в нем находится слиток алюминия 

весом 8÷8,2 кг, а толщина слоя отходов дроби составляет 50÷70 мм, всего 4 часа, при этом 

энергозатраты намного меньше, чем при переплавном процессе алюминия. 

2. Дробинки ударным способом вбивают в поверхность слитка первичного алюминия. 

Из металлической пыли можно сделать пасту, где в качестве связующего использовать 

сульфидно-дрожжевую бражку (СДБ). Эта жидкость - раствор углеводородных соединений в 

воде плотностью 1,24÷1,27 г/см
3
. Пасту легко можно наносить на поверхность из мелких 

дробинок, причем поры хорошо будут заполняться пылевидными металлическими 

частицами. СДБ сохнет в тонком слое практически без нагрева. Важным преимуществом 

предлагаемого способа является отсутствие влияния химического состава стального 

материала из-за его малого количества: в 1,25÷5 раз меньше, в аналоге в 2÷8 раз больше, чем 

раскислителя. 

Провели испытание различными раскислителями при выплавке стали 20 на дуговой 

сталеплавильной печи емкостью 6 т. После проведения окислительного периода шлак 

скачали на 70÷80%, сталь раскислили малыми порциями ферросилиция и ферромарганца до 
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их расчетного содержания 0,2% мас. каждого до прекращения видимого кипа. Затем на 

середину ванны бросали кусок алюминия весом 6-6,3 кг из расчета 1 кг/т. В варианте 1 

алюминий был без оболочки, а в вариантах 2 и 3 - в оболочках. Через пять минут брали 

пробы на анализ. Результаты приведены в таблице. 

Представленные результаты показывают, что степени усвоения алюминия по вариантам 

2 и 3 вполне сопоставимы, но затраты на изготовление раскислителя сильно отличаются. 

Применение операций плавления и разливки алюминия, сверления отверстия в утяжелителе 

в 2÷3 раза дороже операции выдержки его в термической печи.  

Таблица 2 

Величина усвоения алюминия при раскислении стали 20  различными раскислителями.  

 
№ п/п Раскислитель С,% Si,% Mn,% Al,% Величина 

усвоения 

алюминия, 

% 

1 без оболочки 0,092 0,178 0,28 0,0072 7 

2 с оболочкой 0,096 0,178 0,282 0,031 31 

3 метод набивки 

дроби и 

применения 

пасты 

0,0875 0,1675 0,29 0,0294 24 

Существует композиционный алюминиевый раскислитель величина усвоения которого 

может достигать 70%. Подобно приведенным примерам в алюминиевую матрицу (расплав) 

помещают стальную или чугунную дробь. Равномерное распределение дроби и удаление ее 

оксидной пленки  в матрице достигается эффектом смачивания при обратимом фазовом  L-S-

L переходе, который проявляется на границе контакта алюминия с дробью, при 

затвердевании матричного расплава за счет выделения теплоты кристаллизации алюминия 

происходит всплеск температуры, что способствует восстановлению оксидной пленки 

алюминием. В ходе проведенных испытаний был получен оптимальный состав раскислителя.  

 

Свойства железоалюминиевого композита (30% Al) 
Свойства     тв; тв-ж Стальная дробь Чугунная дробь 

Плотность кг/м
3 

               4810; 4504     4750; 4380 

Теплоемкость Дж/кг∙К
 

                 804; 849       671; 716 

Теплопроводность Вт/м∙К                  112; 70       105; 64 

Электропроводность См/м∙10
6 

                   16; 9,2      13,5; 7 
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МЕТАЛЛЫ В МИРЕ РАСТЕНИЙ 

 

Кононов Д.А., студент 1 курса 

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ МИСиС 

 

Химические элементы распределены на земле крайне неравномерно. Существующая 

тесная связь между организмами и геохимической средой дает нам возможность 

использовать живые «приборы» при поиске и разведке полезных ископаемых. Ни один 

самый современный прибор не в силах передать нам состояние геологической среды с 

высокой точностью, как это могут сделать растения.                                                           

Вся информация недр как бы закодирована в растительном покрове. Вместе с 

питательными солями деревья и травы выкачивают из земли все элементы, которые в ней 

содержатся. И естественно, что одни компоненты благотворно влияют на те или иные 

растения, другие же, наоборот, способствуют их гибели. Поэтому многие представители 

флоры приурочены к определенным месторождениям полезных ископаемых.                            

Растения, которые указывают на наличие рудных месторождений, ученые называют 

геологами или рудознатцами. В последние десятилетия были найдены научно обоснованные 

связи между теми или иными растениями и месторождениями полезных ископаемых. 

Оказалось, что по внешнему виду или химическому составу некоторых растений можно 

судить, какие руды залегают в местах их произрастания. 

В очень малых количествах растения накапливают металлы, они нужны живому 

организму, без них растение заболевает. Однако крепкие растворы тех же металлов 

действуют на многие растения как яд. Поэтому в районах месторождений металлических руд 

почти вся растительность гибнет. Остаются только те деревья и травы, которые могут 

выдержать накопление в своем организме больших количеств какого-либо металла. Таким 

образом можно определить места, где нужно искать полезные ископаемые (Табл.1) 

Табл.1  

Признаки месторождений полезных ископаемых 

Месторождение Признаки 

Меди  Безлесные, травянистые пустоши 

Хрома  Прогалины в растительном покрове 

Железа  Угнетенная древесная растительность 

Платины Отсутствие растительного покрова 

 

Иногда при повышенном содержании в почве металлов растения принимают 

несвойственную им карликовую форму. Например, смолевка, «пьющая» свинцовую воду, 

вырастает маленькой и коренастой, ее листья и стебли становятся темно-красными, а цветки 

— мелкими и невзрачными. Если полынь холодная растет над месторождением лития, она 

кажется недоростком со своим искривленным стеблем и мелкими, ненормально сизыми 

листьями. Повышенное количество бериллия приводит к изменению формы ветвей у сосны, 

а избыточное содержание в почве алюминия можно обнаружить по укороченным корням и 

скрученным листьям растений. 

Однако бывает и наоборот. В некоторых районах нашей страны можно встретить 

гигантские осины, листья которых достигают 30см. Как флаги, трепещут огромные листья на 

гигантских черешках. Это свидетельствует о насыщении воды торием - значит, под почвой 

залегает месторождение редких металлов. 

Для того чтобы определить, сколько и каких металлов накопило растение, его 

сжигают, а золу изучают химическими методами. Бывает, что над залежами какой-нибудь 

руды в растении накапливается в 100 раз больше этого металла, чем в таком же растении в 

другом районе. 
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В Финляндии в золе березы нашли медь и никель, затем обнаружили богатые залежи 

этих металлов. Норвежские геологи по мхам обнаружили залежи меди. Зола растений 

Кызылкумов над рудными зонами богата стронцием, барием, литием, бериллием и др. В золе 

полыни, растущей в районе золоторудного месторождения, накапливается до 100 г золота на 

тонну. 

Повышенное содержание в почве некоторых металлов изменяет обычную для 

растений окраску цветов и листьев. Так, избыток меди вызывает появление синих и голубых 

тонов: лепестки роз голубеют. Если много марганца, то он придает цветам красную и 

розовую окраску, не свойственную им в обычных условиях. Никель обесцвечивает цветы 

(Табл.2) 

Табл.2 

Влияние металлов на окраску растений 

Металл Окраска растений 

Си Синие и голубые тона 

Мn Розовая и красная 

Ni Обесцвечивание цветов 

Fe Яркие желто-зеленые листья 

Zn Лимонный цвет листьев эшшольции 

 

В горах Армении найдены красивые махровые маки с черными пятнами на ярко-

красных лепестках. Под маками оказалось месторождение молибдена, который и 

«нарисовал» черные узоры. Молибден способны накапливать софора и лядвенец. Поэтому 

геологи, прежде чем начать подземные работы, очень внимательно изучают растительность, 

делают аэрофотосъемку, составляют карты распространения растений и по ним определяют 

места предполагаемых рудных месторождений. 

В старинных народных поверьях нередко говорилось о травах и деревьях, способных 

обнаруживать различные клады. Верили в то, что растущие рядом рябина, крушина и лещина 

скрывают драгоценные камни, а на золотые россыпи указывают переплетенные корни сосны, 

ели и пихты. Индейцы считали, что с помощью бархатцев можно найти золото. 

В последнее время были научно обоснованы связи между определенными растениями 

и месторождениями некоторых полезных ископаемых. В природе все взаимосвязано. Со всех 

сторон исследователя недр окружают живые «приборы». Нужно лишь уметь снять с них 

показания.                                                     

Шаровидные утолщения на стеблях некоторых видов полыни словно подают сигнал: 

«Внимание, в почве избыток бора!» А ведь этот элемент вводится в сплавы для улучшения 

их механических свойств, применяется в медицине.  

Конечно, нельзя забывать о том, что растительность гораздо сложнее и многообразнее 

самих условий среды. Она развивается по своим законам, отличным от законов неживой 

природы. А еще на все это накладывается деятельность человека, который постоянно 

нарушает естественную связь  растений со средой.                                                                                                                                   

При поисках рудных месторождений с помощью растительных  «приборов» нужно не 

забывать, что иные виды не проявляют никаких внешних изменений под влиянием пород, 

содержащих руду. Зато стоит эти растения сжечь, как химический анализ  золы показывает 

повышенное содержание металлов.                            

Наука сделала новый качественный виток, соединив древние знании с современными 

достижениями. Вот почему ученые нашего технического века все чаще обращаются к 

истории науки, черпая из нее материалы для новых методов исследований.                      

В некоторых местах под влиянием скопления металлов в почве одни из них 

превращаются в карликов, другие   в гигантов. На многих месторождениях, как, например, на 

Курултыкене в Забайкалье, «осень» наступает раньше в связи с накоплением растениями 

тяжелых металлов.                                                
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Поэтому растительными индикаторами все больше и больше пользуются при 

различных исследованиях. Они применяются в геологии не только для поиска полезных 

ископаемых. Растения помогают в изучении геологического строения различных районов, 

указывают на состав осадочных пород и даже выявляют тектонические нарушения.                                           

Они незаменимы при поиске воды. Без этих индикаторов не обойтись при изучении 

строения и свойств торфяных залежей болот. По растительному покрову определяют 

присутствие вечной мерзлоты и глубину ее летнего протаивания, судят о климатических 

условиях, загрязнении атмосферы вредными газами и радиоактивными веществами.                           

По растительности уже давно восстанавливают условия среды далекого 

геологического прошлого, судят о воздействиях человека на окружающий мир в разные 

времена. С ее помощью оценивают плодородие почв, определяют их химический состав и 

степень влажности.  

Чтобы работать с растительными «приборами», надо быть предельно внимательным 

наблюдателем и тщательно изучить закономерности связей в растительном покрове одних 

растений с другими и с геологическими объектами в целом. Здесь много тонкостей, и 

каждый район требует индивидуального подхода. Растения реагируют не только на руды, но 

и на загрязняющие вещества. Это свойство растений моментально откликаться на малейшее 

воздействие человека на природу все больше используют для контроля над состоянием 

окружающей среды. И немалая роль отводится здесь воздушным и космическим полетам.                                                                                                               

К сожалению, некоторые исследователи природы превращаются во что-то вроде 

приставки к точному прибору и, прильнув к нему, не замечают ничего вокруг себя. Хотя 

иной раз достаточно бывает оглядеться, посмотреть на живые «индикаторы», которые в 

изобилии нас окружают, чтобы решить поставленную задачу.                                                                                                                               

Необходимо подмечать малейшие изменения в окружающей среде. Разгадать многие тайны  

помогут деревья и травы, цвет почвы, вкус родниковой воды. Важно   помнить, что самый 

лучший прибор   это сама природа.             

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ПО АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ В ПЕЧАХ НАГРЕВА 

 

Кузнецов Н.Ю., студент группы М-11-1д  

Руководитель Петрова Л.П  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

При нагреве стали окисленный слой представляет собой окалину, которая образуется 

в результате диффузионного процесса окисления железа и примесей, входящих в состав 

стали. Окалина состоит из окислов железа в виде соединений Fe203, Fe304 и FeO, 

располагающихся в трех слоях (рис.1). Наружный ее слой Fe203 - гематит составляет 

примерно 2% от общей толщины окалины, промежуточный слой Fe304 - магнетит примерно 

18%, а внутренний FeO - вюстит - 80%. Окалина приводит к безвозвратным потерям металла 

(угар). [1] 

 
Рис.1.Состав окалины  
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Из множества литературных источников известно, что угар наносит громадный ущерб 

производству, ведет к большим потерям металла с окалиной. При производстве поковок за 

один нагрев в виде окалины теряется до 3% металла и более. Ущерб, наносимый угаром, 

выходит за рамки потери металла с окалиной. Оставшаяся на поверхности окалина при ковке 

или обработке давлением давливается в изделие, что ухудшает его поверхность и снижает  

прочность. При штамповке окалина, попадая в штамп, изменяет размеры штампуемой 

детали, уменьшает стойкость штампа. Избежать угара металла при нагреве в нагревательных 

печах нельзя, но необходимо стремиться создать такие условия нагрева, чтобы получалось 

минимальное количество окалины и такой, которая бы отставала от поверхности заготовки, 

не заковывалась в металл.  

Окисление железа начинается с поверхности и постепенно проникает внутрь. 

Распространение окисления внутрь железа (заготовки) может происходить следующим 

образом: 

1. Окисляющий газ (О2, Н2О, СО2 и др.) проникает (диффундирует) с поверхности 

внутрь через поверхностный слой окалины, в то же время происходит такая же диффузия 

железа (Fe) в обратном направлении. При этом происходят известные из химии реакции: Fe + 

О2 = FeO, Fe + H2O = FeO + Н2 и т. д. 

2. Вследствие различных коэффициентов расширения окалины и железа часть 

окалины отпадает от поверхности заготовки, обнаженная поверхность железа подвергается 

дальнейшему окислению. 

3. При высокой температуре нагрева окалина плавится, чистый металл заготовки 

обнажается, происходит его дальнейшее окисление. При этом окисление железа вследствие 

высокой температуры происходит с достаточно большой скоростью. 

Образование окалины в большой степени зависит от состава стали. Содержание в сталях 

алюминия, хрома, кремния, вольфрама и меди ослабляет окисление поверхности металла, так 

как в этих случаях при нагревании окалина образует плотный слой, сильно прилипающий к 

металлу. Этот слой окалины предохраняет металл от дальнейшего окисления. Легированные 

стали всех марок (при прочих равных условиях) окисляются меньше, чем стали 

углеродистые. 

Следовательно, с целью уменьшения угара металла при нагреве в печах процесс нагрева 

необходимо вести с соблюдением следующих условий: 

1. Тепловой режим нагрева должен быть таким, чтобы металл при высоких 

температурах (более 900—1000° С, когда происходит наибольшее окисление) находился 

возможно меньше. В этом случае работа печи будет сопровождаться большими скоростями 

нагрева и уменьшатся потери металла на угар. Таким образом, все условия, необходимые для 

высокой производительности печи, одновременно ведут к понижению угара. 

2. Посадка в печь заготовок или слитков и выдача их из печи должны 

производиться равномерно и бесперебойно, чтобы они не задерживались в зоне высоких 

температур. Наилучший способ — поштучная посадка и выдача, т. е. одна заготовка 

выдается из печи, а другая помещается в печь для нагрева и т. д. Процесс горения нужно 

вести так, чтобы в продуктах горения получалось возможно меньше свободного кислорода. 

Горение должно происходить с наименьшим избытком воздуха. В то же время необходимо 

заботиться о полноте горения. Для уменьшения угара печь должна быть уплотненной, и в то 

же время (во избежание засоса воздуха) на поду печи следует поддерживать небольшое 

положительное давление. 

3. Подину печи нужно выкладывать из основных материала — магнезита, 

хромомагнезита и талькового кирпича. В этом случае исключается возможность 

легкоплавкого соединения окалины с материалами пода, появление сварочного шлака; печь 

будет работать с «сухой» подиной. 

Исходя из работы, сделанной Темлянцевым Н.В. в своей диссертации «Повышение качества 

толстолистового проката на основе применения рациональных режимов нагрева стали в 

печах и деформационного окалиноудаления» можно сделать вывод о том, что наибольшее 
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сцепление окалины с металлом наблюдалось в случае, когда образуется поверхность раздела 

сталагмитообразного типа. Данный вид поверхности раздела наблюдался при температурах 

нагрева до 1200ºС – 1250°С и более и является следствием развития зерно-граничного типа, 

вызванного температурным воздействием более высокого уровня.  

 Однако при нагреве до 1000-1100 °С возникает слоевой тип поверхности раздела. В случае 

слоевого типа строения между металлом и окалиной имеется резкая граница раздела. При 

таком строении при деформации металла в процессе прокатки окалина отделяется 

достаточно легко.  

В своей статье «Исследование окалинообразования в зависимости от концентрации 

печных газов при нагреве заготовок в методической печи» Мороз С.С. выявил влияние 

печной атмосферы на образование окалины при нагреве металла в методической печи. В 

ходе его исследований было выявлено, что на состав печной атмосферы непосредственное 

влияние оказывает коэффициент расхода воздуха.  

В данной статье предложен способ снижения окалинообразованя путем сжигания топлива с 

коэффициентом расхода воздуха α > 1. Такое сжигании топлива позволяет создать 

нейтральную или востоновительную атмосферы в рабочем пространстве печи, что позволяет 

снизить концентрацию окислительных газов (Н2О,СО2,О2), а следовательно и их влияние на 

нагреваемый металл, и повысить концентрацию восстановительных газов (СО, Н2). В ходе 

исследований были выполнены расчеты и получены данные, отражающие зависимость 

толщины образовавшегося слоя окалины от состава печной атмосферы.  

Исходя из полученных данных следует, что применение такого метода существенно 

снижает количество окалины при нагреве металла под прокатку, а так же повышает технико-

экономические показатели печи. 

По результатам литературного обзора можно сделать вывод о том, что угар наносит 

громадный ущерб производству. Наибольшее сцепление окалины с металлом наблюдалось в 

случае нагрева металла до 1200°С - 1250°С, вторичное окисление металла происходит после 

достижения температуры в 1300°С, так как окалина начинает плавиться и обнажает 

поверхность металла. Так же существует способ снижения окалинообразованя путем 

сжигания топлива с коэффициентом расхода воздуха α< 1.  

В результате литературного обзора была поставлена задача – найти способ борьбы с 

окалинообразованием в нагревательных печах и выявить основные факторы, влияющие на 

угар металла.  

Исходя из экспериментальных данных и теоретических исследований множества 

ученых, можно выделить следующие методы для уменьшения окалинообразования при 

нагреве заготовок под ковку или перед обработкой давлением: 

1) увеличивают скорость нагрева заготовки в индукционных установках; 

2)нагрев ведут в восстановительной атмосфере печных газов (азота, аргона или продуктов 

неполного сгорания топлива),  либо в зоне высоких температур при окислительной 

атмосфере проводят сжигание топлива с недостатком кислорода; 

3)нагрев заготовок ведут с максимально возможной скоростью, что сокращает время 

пребывания заготовок в печи при высоких температурах. При этом нельзя допускать подсоса 

воздуха в топочное пространство печи. На поду рабочей камеры печи следует поддерживать 

положительное давление, что исключает попадание избыточного кислорода, приводящего к 

интенсивному окислению и потерям металла;  

4) нагрев заготовок иногда ведут со стеклопокрытиями, которые предохраняют металл от 

окисления. Стеклопокрытия являются хорошими теплоизоляционными и смазывающими 

материалами, снижают неравномерность деформации при ковке и повышают стойкость 

кузнечного инструмента. В процессе ковки поковок высокой точности применяют также раз-

личные способы безокислительного нагрева, которые проводят в среде защитных газов; 

5) c помощью электрофизического воздействия. Экспериментально доказано [2], что 

применение электрофизического воздействия путем подачи отрицательного электрического 

потенциала к металлу способствует замедлению массообменных процессов в системе Fe– 
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FeO – Fe3O4 – Fe2O3 – O2 при нагреве стальных образцов в окислительной атмосфере, 

вследствие чего уменьшается угар железа, т.е. снижаются потери металла в окалину.  

Данный литературный обзор позволил поставить задачу на дипломное проектирования для 

решения задачи повышения технико-экономических показателей работы печей нагрева в 

условиях сортопрокатного цеха ОЭМК. 
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обжига расположена в трех последующих секциях печи и отапливается тремя группами 

горелок с регулятором температуры в каждой группе. Зона охлаждения разделена на зону 

быстрого охлаждения и зону медленного охлаждения. 

Охлаждение изделий в зоне быстрого охлаждения производится воздухом, который 

подается вентилятором под плиты вагонеток и под свод печи, регулировка температуры 

осуществляется с помощью регулятора. 

В зоне медленного охлаждения охлаждение также производится воздухом 

подаваемым вентилятором под плиты вагонеток, вдоль стен и под свод. 

Продолжительность цикла обжига зависит от количества толканий и составляет от 

14 до 23 часов. Обожженные изделия с вагонеток устанавливают на поддоны конвейера для 

транспортирования их на участок сортировки и упаковки.  

Вагонетки с изделиями передвигаются в печи при помощи толкателя. 

Продолжительность цикла толкания 17,2 мин. Продолжительность обжига изделий в печи 

составляет 16 часов. 

Футеровка печи выполнена из огнеупорного войлока типа МКРРХ-150, 

огнеупорностью 1260°С и 1430 °С. Дымовые газы отводятся вентилятором через дымовые 

каналы в стенах печи в районе первой и третьей групп горелок. 

Нагретый воздух из зон охлаждения отводится вентилятором через 7 каналов в своде 

печи и естественной тягой в трубу горячего воздуха через 8 каналов в стенах зоны быстрого 

охлаждения.  
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Расходы природного газа и воздуха подаваемые в печь приведены ниже: 
Наименование точки контроля Величина, м

3
/ч 

Природный газ на первую группу горелок 8 

Воздух на первую группу горелок 30 

Природный газ на вторую группу горелок 12,5 

Воздух на вторую группу горелок 125 

Природный газ на третью группу горелок 12 

Воздух на третью группу горелок 130 

Воздух под свод 720 

Природный газ на четвертую группу горелок 70 

Воздух на четвертую группу горелок 700 

Природный газ на пятую группу горелок 21,5 

Воздух на пятую группу горелок 220 

Природный газ на шестую группу горелок 35 

Воздух на шестую группу горелок 350 

Загрузка вагонеток и выгрузка их из печи обеспечивается в автоматическом режиме 

системой транспорта печи, включающей два транспортера, накопитель из восьми путей и 

цепные толкатели на входе и выходе из печи. 

После обжига в туннельной печи санитарно-керамические изделия отправляются в 

сушильную печь. 

На предприятии для сушки санитарно-технических изделий в настоящее время 

применяют конвейерную сушилку немецкого производства. Схема процесса циркуляции 

воздуха в сушилке «ОСМиБТ»  представлена на рисунке 2 . Сушилка состоит из 5 

прямолинейных участков и 4-х поворотов. Изделия проходят по печи на двухуровневых 

металлических люльках. Общая длина короба сушилки 25 м, ширина 9,43 м, высота 2,95 м. 

 

 
 

Процесс сушки керамических изделий можно разделить на два периода: 

- Первый период сушки - происходят усадка и сближение частиц, прочность 

изделия еще низка, поэтому ее проводят медленнее во избежание появления посечек и 

трещин на поверхности. 

- Второй период сушки  протекает без изменения усадки. 

При сушке крупногабаритных санитарных керамических изделий с разной толщины 

черепком скорость сушки может быть разной, обусловленной неравномерным тепловым 

полем. Усадка в различных частях на таких изделиях также наблюдается разная. Вследствие 

этого возникает внутреннее растягивающее напряжение между наружной частью изделия и 

Рис.  1 –Схема процесса циркуляции воздуха в сушилке «ОСМиБТ» 
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срединой черепка, которое может превзойти предел прочности на разрыв и привести к 

образованию трещин на ответственных участках черепка. 

 Обогрев производится перегретым паром, подающимся в калориферы. Температура 

пара в подающем трубопроводе 110 °С. Из распределительного трубопровода пар подается в 

40 теплообменников, расположенных на равных расстояниях. Сушилка оборудована сорока 

нагнетательными вентиляторами, которые создают вынужденную конвекцию и подают 

воздух к изделиям. Время сушки составляет 6-10 часов. 

В отличие от распространенной методики трехзонной сушки, когда самая высокая 

температура поддерживается в последней зоне (на окончательном этапе сушки), на 

«ОСМиБТ» сушка идет по графику, представленному на рисунке 2. Этот выбранный 

температурный режим позволяет более качественно производить сушку санитарно-

керамических изделий. 

 

 
 

 

Рис. 2  Параметры сушки санитарно-технических изделий в условиях «ОСМиБТ». 

 

Для повышения технико-экономических показателей на предприятии был произведен 

расчет тепловых потерь из туннельной печи при передаче горячего воздуха по 

воздухопроводу от зоны охлаждения туннельной печи до сушила. Тепловые потери из 

туннельной печи в тепловом балансе с охлаждающим воздухом составляют: 

-444860,42 ккал в зоне медленного охлаждения, температура уходящего воздуха 178 °С; 

-99103,36 ккал в зоне быстрого охлаждения, температура уходящего воздуха 336 °С. 

Нагретый воздух, как вторичный энергетический ресурс, предлагается использовать 

для сушки санитарно-технологических изделий. Воздух, отходящий из зоны быстрого 

охлаждения, содержит незначительные остаточные примеси дымовых газов. Поэтому его 

можно использовать вместе с воздухом, отходящим из зоны медленного охлаждения. 

Для определения принципиальной возможности использования отходящего нагретого 

газа был произведен предварительный расчет. Для транспортировки воздуха из зоны 

охлаждения к сушилке предлагалось использовать стальную трубу. Из проведенного расчета 

теплового баланса туннельной печи для обжига санитарно-керамических  изделий с 

использованием нагретого воздуха из зоны охлаждения для горения топлива видно,   что при 

расчете статей теплового баланса расход топлива уменьшился на 40,3 м
3
/ч. 

В настоящее время на туннельной печи «ОСМиБТ» проводятся строительные работы. 

Нагретый воздух из зоны быстрого охлаждения через специально проложенные отводы   

будет подаваться  в сушильную печь. Данная реконструкция позволит существенно снизить  

расход топлива на печь, а также приведет к  уменьшению расхода воды на технологические 

нужды и устранению  потерь конденсата, кроме этого, позволит отказаться от использования 

пара, которым «ОСМиБТ» пользуется в настоящее время. 
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Металлургическое производство в России занимает одно из самых важных мест. 

Потребность предприятий в железорудных окатышах возрастает с каждым годом. Большим 

спросом пользуются окатыши, удовлетворяющие особым требованиям, а именно: свойства 

исходного сырья, условия окомкования и гранулометрического состава сырых окатышей, 

прочностные характеристики. 

Данные  показатели  напрямую  связаны  с  процессом  шихтоподготовки,  получением  сыры

х  окатышей [1]. 

Особое внимание следует обратить на связующую добавку, благодаря которой 

окомковываются сырые образцы. Бентонит – комовая глина, предназначенная для 

окомкования железорудного концентрата при изготовлении окатышей [2].  

Непосредственно перед смешиванием с концентратом, куски бентонита измельчают в 

дробилках и истирают в мельницах с целью получения мелкодисперсной фазы. Но на 

производстве мы не учитываем тот факт, что в истирателях остаются частицы песка, 

известняка, металлической мелочи и пр. Из этого следует вопрос: а как влияют данные 

примеси на комкуемость шихты? Улучшаются или ухудшаются свойства окатышей? Чтобы 

ответить на интересующие нас вопросы, мы проведем эксперименты с азербайджанским 

бентонитом двух образцов: измельченный на комбинате и в лабораторных условиях (в 

дальнейшем бентонит №2 и бентонит №1 соответственно). 

Комовую глину подвергаем грохочению на вибросите (рис 1 а), чтобы отобрать 

образцы более мелких фракций. Мы использовали сита с диаметрами 12, 8, 4, 2, 1 мм. 

Грохочение проводилось в течение 9 минут. Получившийся бентонитовый порошок далее 

будем подвергать истиранию в мельнице  ЛДИ-65 (рис 1 б.). Предварительно вычистим 

истиратель от второстепенных примесных частиц. После истирания, бентонитовый порошок 

имеет фракцию 0,3мм. Теперь он готов для проведения опытов. 

          
Рис.1. а) грохочение бентонита на вибросите б) Истирание бентонита  в мельнице  ЛДИ-65 

 

Для получения окатышей был использован специально разработанный способ помола. 

Сущность способа заключается в определении комкуемости шихты  в зависимости от 

метода помола бентонита. 

1.Способ отбора проб 

1.1 Масса пробы для определения комкуемости считалась следующим образом: 

процентное соотношение концентрата и бентонита Азербайджанского месторождения 

99,3% и 0,7% соответственно. 

1.2 Концентрат и бентонит  тщательно перемешиваются и засыпаются в чашевый 

окомкователь. 

2.Аппаратура 
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2.1 Для проведения испытания использовали: 

- формы для сушки бентонита; 

- печь для сушки бентонита; 

- дробилка для дробления бентонита и флюса; 

- мельница для измельчения бентонита и смеси до 0,3мм; 

- вибросито для отделения смеси диаметром менее 0,1мм; 

- емкость для смешивания шихты; 

-  лабораторный чашевый окомкователь; 

- сито для отделения окатышей диаметром более 5мм; 

- весы с точностью до 0,01г; 

3.Проведение испытаний 

3.1 Для испытания должны быть были подготовлены 2 пробы: 

1. Концентрат (влажность 4,46%) + Бентонит (№1) Азербайджанского месторождения 

(влажность 6,9%); 

2.Концентрат (влажность 4,46%) + Бентонит (№2)Азербайджанского месторождения 

(влажность 6,26%); 

3.Влажность определяется влагомером «Элвис» (рис 2). Прибор предназначен 

специально для определения влаги сыпучих веществ. 

4. Так как опыты должны проводиться при равных условиях, высушим бентонит №1 в 

печи, с целью снижения влажности до 6,26% 

3.2 Каждая из проб  помещается в лабораторный чашевый окомкователь и 

окомковывается в течение 6 минут, гранулометрический состав   полученных 

окатышей должен определяться  с помощью  сита с ячейками 5мм;  

3.3. Окатыши диаметром более 5мм взвешиваются на весах и масса фиксируется; 

3.4 Результатом эксперимента является значение массы окатышей более 5мм, 

полученных из каждой порции шихты; 

3.5 Построить зависимость влияния бентонитовой смеси на комкуемость шихты; 

 

 
Рис.2.Прибор для определения влажности сыпучих веществ. 

Образцы диаметром 5 мм проверялись на удар путем сбрасывания с высоты 0,5 м на 

резиновую поверхность и прочность на сжатие при помощи специальной установки. Данные 

представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. 
Диаметр d, мм Масса m, г Опыт № Прочность на 

сжатие, г/окатыш 

5 0,7 1 220 

5 0,8 1 200 

5 0,5 1 206 

5 0,5 2 120 

5 0,6 2 92 

5 0,9 2 95 
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После проведения опытов с бентонитом №1 масса сырых окатышей при d>=5 мм   

составляет 26,8 г, на долю их приходится 40,2%. Для бентонита №2 получились следующие 

данные: масса при d>=5мм   18,8г.  28,2% 

Таблица 2. 

Диаметр d, 

мм 

Масса m, г Прочность на 

удар, кол-во 

сбрасываний 

Опыт № 

5 0,7 3 1 

5 0,8 3 1 

5 0,9 4 1 

5 0,8 2 2 

5 0,8 3 2 

5 0,8 2 2 

 

Проведем сравнительный анализ по двум экспериментам.  

На диаграмме представлена массовая доля полученных окатышей. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что с использованием бентонита №1, производится большее 

количество окатышей, чем с использованием бентонита №2 в 1,4 раза. Прочность на 

сбрасывание по двум экспериментам представлена на графике 1. Результаты прочности на 

сжатие показаны на графике 2 

График 1         График 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании полученных данных сделаем вывод, что использование бентонита, 

измельченного на предварительно вычищенных мельницах, улучшает качество и количество 

получаемых окатышей на 12%.  
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  Нагрев слитков и заготовок перед прокаткой осуществляется с целью повышения его 

пластичности и уменьшения его сопротивления деформации. Нагрев является одной из 

важных и основных операций в процессе прокатки. Он должен обеспечить равномерное 

распределение температуры по сечению прокатываемого металла, его минимальное 

окисление и обезуглероживание.[1]  

Продолжительность нагрева металла определяется физико-химическими 

свойствами нагреваемой стали, температурными условиями, зависящими от конструкции 

печи, расположения металла в печи, формы и размеров нагреваемых изделий и др.[2] 

Правильно выбранный режим и температурные интервалы нагрева позволяют 

получить однофазную структуру. Благодаря диффузии происходит перераспределение 

примесей и выравнивание состава металла (гомогенизация). 

При неправильном режиме нагрева неизбежны перегрев, пережог, повышенный 

угар металла, оплавление, обезуглероживание или науглероживание и плохая структура, а 

также могут появиться трещины, рванины, образования плены. Несоблюдения 

установленных режимов охлаждения и нагрева металла приводит к образованию 

«скворечников», разрушению металла при нагреве или получению продольных и 

поперечных трещин. 

При нагреве металла происходит окисление его с образованием окалины, которая 

является источником потерь годного металла. Угар металла при нормальной работе на-

гревательных устройств составляет 1—2 % массы металла, а при неудовлетворительной 

работе до 4—5 %. Если учесть, что при прокатке слитка металл нагревают несколько раз, 

то можно принять угар в среднем 3—4 % массы металла. Кроме того, окалина при 

прокатке вдавливается в металл, что ухудшает качество поверхности.[1] 

На образование окалины влияет температура, продолжительность пребывания 

металла при высоких температурах, скорость нагрева и печная атмосфера. Образование 

окалины протекает более энергично при температурах выше 900—1000 °С. Окисление 

металла в печи тем больше, чем дольше металл находится в печи при высоких температу-

рах. Угар тем меньше, чем больше скорость нагрева. Для уменьшения угара процесс 

горения газов должен протекать при наименьшем избытке воздуха и с наибольшей 

полнотой, причем давление в печи должно быть положительным.[2] 

На окисление металла оказывает также влияние отношения поверхности нагреваемого 

металла к его объему: чем больше это отношение, тем сильнее окисление металла.  

При нагреве металла происходит окисление его с образованием окалины, которая 

является источником потерь годного металла. Угар металла при нормальной работе 

нагревательных устройств составляет 1—2 % массы металла, а при неудовлетворительной 

работе до 4—5 %. Можно принять угар в среднем 3—4 % массы металла.  

Способы борьбы с  образованием окалины: подбор температурного режима, создание 

инертной атмосферы в печи, применение скоростного нагрева и т.д.  

Но  все они не могут дать необходимого эффекта: одни - просты в исполнении, но не 

дают должного результата, другие – эффективны, но для повсеместного применения 

экономически невыгодны, так как дорогостоящи. 

Целью нашего исследования является: 

1.Поиск перспективных  способов уменьшения угара металла при нагреве в печах 

перед прокаткой 
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2. Выбор  покрытия металла от защиты угара при нагреве в печах перед прокаткой без 

ухудшения качества металла. 

Режим нагрева металла зависит от марочного состава садки. Технологический 

процесс нагрева и гомогенизации непрерывнолитых заготовок (НЛЗ) перед прокаткой на 

крупносортно-заготовочном стане «700» определен инструкцией  ТИ П.03-94-2012.  Для  

нагрева  используем образцы углеродистую сталь  попадающую в 1 группу нагрева. 

Соответствие сталей различных марок группам нагрева представлено в таблице 1[3]. 

 

Таблица 1.  

Соответствие сталей различных марок группам нагрева 

№ группы 
нагрева 

Марки стали 

 
1 

Ст.0-6; 10-50; 20ПВ.; Д; 15-45Х; 15-50Г; 18-30ХГТ; 25ХГМ;   20-35ХГСА; 15-38ХМ; 
30ХМА; 15ХФ; 12Х1МФ;  09Г2С; 15Г-40Г; 20Г2-40Г2; 13ГФ; 20Г2Р; 17Г1; 36Г2С; 
37Г2С; 35Г2Ф;    

 

Определение угара в нагревательных печах ОЭМК  было проведено методом 

моделирования процесса нагрева в лабораторных условиях  в печи SNOL 7,2/1100 и  

SNOL 7,2/1300-программируемая. 

Угар определялся разницей увеличения массы образца при нагреве. Образцы 

размерами в виде куба со стороной 50мм и массой 970г : по 6 штук покрывали и 6 штук без 

покрытия помещали в печь с температурами 950, 1020 и 1200 градусов и нагревали в течение 

1 часа. 2часов и 3 часов. Результаты представлены в таблице 2.    

                                                                                                            Таблица 2 

                                                                                                      

 

Видно, что угар без покрытия в 1,6 раза меньше, чем без покрытия. Это, кажется 

незначительным для данного образца, но печь посадку материала производят по массе  и 

площади поверхности значительно превышающими представленными.расход покрытия 

составил  200г  на 1м
2
  

На основе маркетингового исследования было выяснено, что по России в 2013 году 

производство готового проката черных металлов составило 57,9 млн. т [5]. Если окалина 

составляет хотя бы 3% нагреваемой массы тогда потери металла с угаром составляют 1,79 

млн.т. При использовании покрытия потери уменьшатся на 67125 т.  

Производство проката только в Белгородской области 2млн.700тыс. т, тогда потери 

составят 83505 т стали. Столько стали теряется при нагреве ее в печах перед прокаткой. При 

использовании покрытия угар уменьшается на 31314т -это весомая цифра. 

Рассчитаем экономический эффект для Белгородской области. По инструкции в печь 

одновременно  может быть посажены блюмы сечением (360х360)мм
2
  и их количество 

определяется длиной заготовок по инструкции технологии нагрева [3]. Возьмем один из 

вариантов длина 8800мм-4 штуки, длина 11700мм-3штуки, длина 5000мм -4 штуки. Общая 

Номер 
заготовки 

Температура,0С Время, час % угар по массе 
(без покрытия) 

% угар по массе 
(с  покрытием) 

1 950 1 0,289 0,103 

2 2 0,299 0,123 

3 3 0,421 0,154 

1 1020 1 0,125 0,113 

2 2 0,467 0,143 

3 3 0,904 0,614 

1 1200 1 0,522 0,143 

2 2 0,897 0,800 

3 3 1,69 1,05 
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масса составляет 91,282т. Угар в печи составляет 3,286т, с покрытием 2,05т, тогда получаем 

разницу в угаре 1,55т. При себестоимости углеродистой стали 17953 руб/т [4] экономический 

эффект равен 304,85руб/т. При рыночной цене покрытия 1100 руб/кг экономический эффект 

при использовании покрытия оставит около 16 млн. руб. в год.  

Выводы: 

1) В настоящее время не проводится покрытие металла перед нагревом его в печи 

перед прокаткой  

2) Снижение потерь металла с угаром и повышение технико-экономических 

показателей печи.  

3) Были получены экспериментальные данные при использовании покрытия металла 

по сокращению в 1,6 раза количества металла, уносимого с угаром.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

ОКАТЫШЕЙ 

 

Самофалов Д.С., студент 4 курса кафедры ММ 

Тимофеева Д.С., студентка 3 курса кафедры ЭиМ 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

По состоянию за 2013г всего российский экспорт составил  12274,5 тысяч тонн 

железных руд и концентрата. Из них 1766 тыс т – в страны СНГ и 10508,5 тыс. т в дальнее 

зарубежье [1]. При этом окатыши транспортируются в различные регионы по России и за 

рубеж При перегрузках окатыши истираются,дробятся - в результате выделяется пыль, 

которая нарушает экологическую обстановку и окатыши теряют свою массу, то есть 

уменьшается их масса[2]. 

   Разрушающие напряжения ведут за собой образование мелких осколков и пыли. Так, 

при транспортировке 10 тысяч тонн ГБЖ по схеме:железнодорожный вагон - речная баржа - 

морское судно – система конвейеров бункер дает следующие результаты: содержание 

мелких фракций, в том числе и особо мелкой (-1мм), от 0,6 до 2,5 %). При этом было 

отмечено, что образующаяся металлическая пыль легко окисляется и оказывает активное 

разрушающее воздействие на различные лакокрасочные покрытия. 

Важным свойством при транспортировке является прочность окатышей на истирание 

и сжатие. Влияние различных факторов на эти свойства представлены на рис.1.  

http://profznanie.com/prokatka/prokatka-nagrev.html
http://profznanie.com/prokatka/prokatka-nagrev.html
http://xn-80awbhbdcfeu.su/ugar
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Рис. 1 Влияние различных факторов на истираемость и сжатие. 

 

Как видно из диаграммы, на качество окатышей влияет немало факторов.  

    Используя причинно-следственный анализ накопленный материал и серии опытов, 

инженеры искали различные пути по уменьшению истирания окатышей и повышению 

качества готового продукта.  

Одним из методов уменьшения истирания окатышей при транспортировке является 

покрытие их веществом, противостоящим истиранию и сжатию.Нами были проделаны 

опыты с подбором различных веществ по покрытию окатышей после обжига. В результате 

анализа экспериментальных данных (рис. 2) выяснено, что самым эффективным является 

ПВА в соотношении 1:2 ( с водой).  

Анализ результатов эксперимента показывает что окатыши, покрытые суспензией ПВА 

1::2 обладают наименьшей истираемостью, чем остальные суспензии с ПВА.Видимо, 

применение суспензии 1:1 дает распределение по окатышам не совсем равномерное из-за 

вязкости, а 1:3 –покрывает окатыши очень тонким слоем 

1. Для внедрения данного предложения необходимо просчитать экономический эффект 

при использовании предложенного покрытия. Прежде всего, данные покрытия практически 

не оказывают никакого влияния на металлургические свойства окатышей, так как при 

температуре 30—60 градусов они выгорают, и количество веществ покрытий настолько 

мало, что особого влияния на работу устройств удаления газов они не оказывают.  
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Рис. 2.Результаты эксперимента на истирание окатышей при использовании 

суспензий для покрытий:1ряд-ПВА 1:2;; 2 ряд-ПВА 1:3;  3 ряд-ПВА 1:1; 4 ряд-ПВА 1:3;  

5ряд- ПВА – латекс акриловый; 6- латекс синтетический. 

 

Технологическая схема установки покрытия окатышей суспензией ПВА включает 

следующие основные три стадии:  

1. Транспортировка ПВА автоцистерной.  

2. Получение суспензии ПВА 1:2. Из расходной цистерны в соответствующие резервуар 

(вторую цистерну) подаѐтся ПВА и вода в соотношении 1:2.  

3. Покрытие окатышей, для этого необходимо дополнительное оборудование.  

 Рассчитаем эффективность реализации данного проекта: Капитальные затраты на 

закупку оборудования для нанесения покрытия составят 26,61 млн. руб. с учетом ПИР и 

монтажных работ. Подробный перечень затрат представлен в таблице 1. Предполагается 

организовать круглосуточный режим работы с двенадцатичасовым сменным графиком 

работы. Поскольку для обслуживания установки требуется 6 человек, необходимо увеличить 

фонд оплаты труда для 6*4=24 человек. 

Таблица 1. 

Капитальные затраты на проект 

Статья расходов  

Количество, шт.  Сумма, млн. руб.  

Оборудование:  

Цистерны для ПВА  2  4,5  

Фильтры  2  0,06  

Центробежный насос  5  4,7  

Диафрагма плунжерная  2  1  

Система трубопроводов  2  

Система автоматических регуляторов 

и измерителей  

0,95  

Пневматический клапан  4  0,3  

Обратный клапан  4  1,6  

Автоцистерна  1  1,5  

Система электроснабжения  2  

Монтажные и пусконаладочные 

работы  

3  

Проектирование установки  2  

Корпус неотапливаемого помещения  3  

Итого  26,61  
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2. Рассчитаем дополнительные затраты на сырье, вспомогательные материалы и затраты 

по переделу, необходимые для покрытия годового объема производства окатышей. 

Данные приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Материаль 

ные затраты 

на проект 

Наименован

ие  

Кол-во, т.  Цена, руб./т  Сумма, тыс. 

руб.  

Кол-во, кг./т.  Сумма, 

руб./т  

Пр-во окисленных окатышей с учетом 

увеличения выхода годного, тыс. т.  

2025,14  

Основные материалы:  32000  

ПВА, т.  333,0  3200  10656  0,164  5,26  

Вспомогательные материалы:  

Вода  666  10  6,660  0,333  3,33  

Затраты по переделу  

Электроэнергия  2025,14  1  

ФОТ и отчисления на  

социальное страх.  

943,200  0,4716  

Всего  13631  10,06  

 

Итого годовой экономический эффект: 21,4 млн. руб. — 13,631 млн. руб. = 7,769 млн. 

руб. 

Срок окупаемости проекта: 26,61/7,769 = 3,42 года. 

Учитывая, что срок амортизации оборудования составит 15 лет, проект экономически 

выгоден.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ПЕЧАХ НАГРЕВА  

ОАО «ОЭМК» С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОКАЛИНЫ И РАСХОДА 

ТОПЛИВА 

 

Седых И.В., студентка группы М-10 -ЗС 

Петрова Л.П.  научный руководитель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

В ходе передела металл Оскольского комбината неоднократно подвергается 

термической обработке, в ходе которой он нагревается до высоких температур. Поскольку в 

нагревательных печах образуется окислительная атмосфера, то металл интенсивно 

окисляется и с окалиной безвозвратно теряется большое количество металла.   

Проблема осложняется тем, что угар нелинейно повышается при увеличении 

температуры, а перед прокаткой заготовку требуется нагревать до высокой температуры 

(1150-1250
 0

С) [1]. . 
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Значительной проблемой остается несовершенство печей нагрева и низкая культура 

производства. При отсутствии запаса металла, то есть при резком потреблении его станом, 

возможен догрев непрерывно литой заготовки. Это приводит к простою стана и 

значительным убыткам. Поэтому, стремясь к отсутствию простоев на стане, в печах создают 

излишек металла, нагретого до конечной температуры и готового к выдаче. 

Однако, находясь длительное время при высоких температурах металл интенсивно 

окисляется, что приводит к дополнительным его потерям. 

Для облегчения удаления окалины с непрерывно литой заготовки в настоящее время 

печи нагрева ОАО «ОЭМК» работают на повышенном коэффициенте расхода воздуха 

(α=1,1-1,3). При этом граница раздела окалина – металл интенсивно окисляется, что 

приводит к лѐгкому отделению окалины от поверхности на установке гидросбива. 

Однако данный метод имеет существенные недостатки: увеличение содержания 

кислорода в атмосфере печи ведѐт к повышенному угару, что снижает экономическую 

эффективность работы печи нагрева. Кроме того, окалина имеет малую теплопроводность, 

что снижает тепловой поток, воспринимаемый металлом, все перечисленное увеличивает 

время нагрева и удельный расход топлива. 

Для снижения угара металла рекомендуется разбить печь на 8  небольших по длине 

температурных зон. При этом каждая зона будет иметь свою тепловую мощность и будет 

оснащена индивидуальной АСУП, что позволит оперативно греть металл без остановки печи 

на догрев при внезапном увеличении производительности стана. Кроме того, в зоне высоких 

температур предлагается сжигать топливо с недостатком кислорода n = 0,95, а в зоне низких 

температур с избытком кислорода - n=1,05.  

Для доказательства целесообразности предложенной реконструкции были 

произведены все необходимые тепловые и технологические расчеты.   

По результатам расчета выявлено снижение угара с 1,28% до 0,44%, что позволяет 

экономить 0,84% металла. Расход природного газа уменьшился с 1,304 м
3
/с до 1,276 м

3
/с. 

Таким образом,  экономическая эффективность предлагаемой реконструкции печи 

составила более 112 млн. рублей в год. 
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В современных биологических исследованиях большой практический интерес 

представляют фитогормоны – низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые 

растениями и имеющие регуляторные функции. К ним относят: абсцизины, ауксины, 

цитокинины, этиленпродуценты, гиббереллины [1]. Поиск новых препаратов данных классов 

в свете растущего спроса на высококачественную сельскохозяйственную продукцию 

является актуальной задачей. Использование углеродных наноматериалов в качестве 

носителя фитогормонов ауксинного типа, позволяет существенно снизить дозировку 
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последних, что сказывается как на качестве производимой сельскохозяйственной продукции, 

тек и на еѐ конечной стоимости. 

При проведении предварительного эксперимента было отмечено, что многие 

растения, выращиваемые на водной культуре с применением смесей фуллеренов и 

синтетических стимуляторов роста, таких как гетероауксин и индолилмасляная кислота 

(ИМК), обладали повышенным тургором и очевидным, более высоким содержанием 

хлорофилла в надземной части. Также нельзя было не заметить более интенсивного развития 

колоний плесневых грибов. На основании этого было сделано предположение о том, что 

производные фуллерена С60 и индолилмасляной кислоты должны обладать регулятивными 

свойсвами. Синтез указанного аддукта фуллерена, проводили на основе метода Прато [2, 3]. 

Реакция проводилась в контролируемых термокаталитических условиях на границе раздела 

фаз используемых при синтезе растворителей – толуол, ацетон. Об окончании процесса 

судили по изменению температуры реакционной среды. Полученный продукт представляет 

собой вязкую жидкость красно-оранжевого цвета с характерным запахом, ограниченно 

растворимую в воде, что существенно облегчало ее дальнейшее применение. Структура 

синтезированного стимулятора роста представлена на рисунке 1 

 

 

а 

 
б 

Рисунок 1. Структура синтезированного стимулятора роста: а) химическая структура, 

б) изображение кристаллической структуры, полученное методом просвечивающей 

микроскопии при увеличении 250Х. 

 

В качестве объекта биологического исследования бала выбрана яровая пшеница 

твердого сорта «харьковская 39». Посев проводили на чашках Петри. Сравнивали влияние на 

морфофизиологические свойства выбранного сорта пшеницы синтезированным 

стимулятором роста по отношении к контрольному образцу, а также к исходным 

компонентам синтеза – гидратированный фуллерен С60, индолилмасляная кислота.  

Эксперимент по проращиванию семян пшеницы проводили в трех биологических 

повторностях. К раствору Кноппа в соответствующих вариантах добавляли раствор 

анализируемого стимулятора (от 0,0001 до 0,00001% масс.), раствор индолилмасляной 

кислоты (от 0,001 до 0,0001% масс.), раствор гидратированного фуллерена (от 0,0001 до 

0,00001% масс.). Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты исследования влияния синтезированного стимулятора на 

морфологические свойства пшеницы сорта «харьковская 39». 

Препарат /концентрация, % 

масс. 

Среднее значение Масса влажн., мг Масса сух., мг 

длина корней, 

мм 

число корней, 

шт 

длина ростка, 

мм 
корни ростки общ. корни ростки общ. 

контроль 7,6 3,3 57,7 238,3 938,7 1177 37,3 275,4 312,7 

ИМК 0,0001% 15,8 4,5 69,9 436,6 1165 1601,6 121,6 367,5 489,1 

ИМК 0,001% 11,8 3,4 53,1 331,1 803 1134,1 62,5 187 249,5 
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С60Н3 0,0001% 9,0 2,3 57,4 215 833,5 1048,5 32,3 256 288,3 

С60Н3 0,00001% 12,2 3,4 66,5 216,5 1023,5 1240 38,5 269,6 308,1 

ИМК+ С60Н3 0,0001% 6,2 2,4 57,9 176,9 780,5 957,4 52,1 204,7 256,8 

ИМК+ С60Н3 0,00001% 9,5 6,5 50,3 544,8 989,8 1534,6 148,6 126 274,6 

Стимулятор 0,0001% 9,4 2,8 34,3 186,8 476,3 663,1 49,6 103,5 153,1 

Стимулятор 0,00001% 14,3 3,6 85,8 258 1023,3 1281,3 80,4 229,3 309,7 

 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности синтезированного 

стимулятора в концентрациях на порядок меньших, чем индолилмасляная кислота. В то же 

время увеличение концентрации полученного продукта вызывает подавление роста органов 

анализируемых объектов. Также следует отметить, что синтезированный стимулятор больше 

влияет на длину надземной части, чем на массу и размер корневой системы, что дает 

основание полагать о повышенной концентрации осмолитиков в тканях растений. Таким 

образом, аддукт фуллерена С60 и ИМК (2-этил-индол-3-n-пропилено-3,6:1,2[60]фуллерен) в 

концентрациях 0,00001% масс. проявляет свойства стимулятора роста ауксинного типа. 

Очень низкая действующая концентрация анализируемого вещества может быть объяснена 

тем, что биологическое действие 2-этил-индол-3-n-пропилено-3,6:1,2[60]фуллерена 

обусловлено ускоренным перемещением остатка ИМК к рецепторам за счѐт высокого 

сродства молекулы фуллерена к биохимическим структурам.  
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Современный автомобильный двигатель без всяких конструкционных изменений 

способен использовать в качестве топлива бензиново-этиловую смесь с содержанием этанола 

до 10%, а топливную добавку на основе биоэтанола и эндофуллерена можно использовать до 

15% от общего объѐма Потенциальный объѐм спроса на биотопливную присадку составляет 

не менее 5-10% от существующего объѐма потребления бензина. В настоящее время в 

России практически отсутствует как производство топливного биоэтанола, так и 

производство биобензинов. А большинство из существующих производств биоэтанола не 

рентабельно. Так, уровень конкуренции на данном рынке минимален. 

В настоящее время все развитые страны с целью снижения экологического ущерба, 

наносимого хозяйственной деятельностью, начали осуществление целевых программ по 

использованию альтернативных, возобновляемых источников энергии. Перерабатывая 
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отходы в больших масштабах, можно значительно экономить энергетические и сырьевые 

ресурсы и, тем самым, снижать загрязнение окружающей среды. На рынке РФ аналогов 

данной топливной добавки нет. Кроме того, предполагается применение нестандартного 

подход синтеза готового развитого производства и создания на его базе нового, 

сопряженного, т.е. возможность установки оборудования на существующих крупных 

предприятиях, в распоряжении которых имеются земли выведенные из сельского хозяйства, 

это позволит не только их экологизировать, но и получить существенную прибыль. Путем 

анализа найдены общие взаимосвязанные точки взаимодействия в работе крупных 

предприятий Белгородской области и нового запускаемого предприятия, что обуславливает 

их технологическое и экономическое соединение с целью сокращения издержек и 

себестоимости нового продукта.  

Основные конкурентные преимущества реализации технологии синтеза топливных 

добавок на основе спирто-фуллереновых кластеров:  

1. Привлечение компаний производителей автомобильного топлива;  

2. Привлечение земель несельскохозяйственного назначения в производственный 

оборот; 

3. Расширение рынка сельскохозяйственных культур лигноцеллюлозного сырья;  

4. Биотопливные добавки для транспорта имеют потенциал для замещения 

существенного количества нефти. Они более предпочтительны с точки зрения вредных 

выбросов в атмосферу;  

5. Биоэнергия обеспечивает примерно 10% общемировых энергоресурсов.  

В основе технологии лежит общеизвестный механизм получения гидролизата из 

спиртосодержащего сырья, в качестве которого используют энергетическую (корзиночную) 

иву. Отличие предлагаемой технологии состоит в вовлечении в процесс синтеза биоэтанола 

фуллерен-содержащих фракций наноуглерода с целью формирования спирто-фуллереновых 

кластеров, обладающих высокой склонностью к инициированной деструкции по радикально-

цепному механизму с образованием активных связей, существенно влияющих, в свою 

очередь, на такие показатели автомобильного топлива, как сортность, приемистость и 

детонационная стойкость.  

Принципиальная схема реактора для функционализации углеродных фуллеренов на 

основе реализации механизма Прато представлена на рисунке 1.  

Реакция Прато в химии фуллеренов — это функционализация циклических 

наносединений углерода 1,3-диполярным присоединением азометиновых илидов. Как и в 

случае других реакций, используемых для функционализации фуллеренов, таких как реакция 

Бингеля или реакция Дильса-Альдера, это реакция обратима. Термическое ретро-

циклоприсоединение пиридинофуллерена с сильными диполярофилами, такими как кислоты 

высшего жирного рядя, содержащиеся в гидрализате от переработки лигносодержащего 

сырья, в присутствии вводимого в систему катализатора смещают реакцию в сторону 

образования целевого продукта. В качестве катализатора для осуществления процесса 

функционализации углеродных фуллеренов лигносодержащими компонентами гидролизата 

по указанному механизму использовали сернокислый раствор азотированного 

трифенилфосфина. Реакцию проводили в контролируемых термокаталитических условиях в 

ксилол-ацетоновой среде с общим содержанием всех фракций фуллерена 0,1 % масс. О 

завершении реакции циклоприсоединения судили по изменению температуры. 

Потенциальный выход спирто-фуллереновго кластера составил от 30 до 50% в зависимости 

от выбранного гидролизного сырья и состава фуллереновой смеси. 
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Рисунок 1. Схема реактора для функционализации фуллеренов. 1, 3, 11 – крышка,  

2 – кожух, 4, 5, 9 – система ввода катализатора и лигносодержащего гидролизата,  

6 – обратный холодильник, 7, 8 – датчики давления и температуры, 10 – обратный 

клапан, 12 – реакционная камера, 13 – якорная мешалка. 

 

По проведенным технико-экономическим оценкам, срок окупаемости проекта по 

получению топливных добавок на основе спирто-фуллереновых кластеров составит 2 года 5 

месяцев, что является приемлемым для данного проекта, учитывая, что максимальный срок 

окупаемости, на проект, не имеющий аналогов, составляет до 10 лет. Чистый приведенный 

доход от реализации проекта 38 293 820 рублей (2019 год). Индекс прибыльности: 3, 78. 

Внутренняя норма рентабельности: 103%. Объем производства: около 800 тыс. л./год. 

 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ГЛАЗИРУЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 

ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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На сегодняшний день существует множество видов облицовочного кирпича. Высокий 

интерес с практической точки зрения вызывает так называемый глазурованный кирпич. Он 

характеризуется высокими декоративными свойствами и технологическими параметрами, 

такими как: прочность, стойкость к истиранию, влагоустойчивость, высокий индекс 

морозостойкости, широкий температурный интервал. Кроме этого, такой кирпич не требует 

ухода, легко моется, не подвержен химическому и бактериологическому воздействию. 

12 

13 
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Главным минусом этого строительного материала является высокие цена и доля импорта на 

Российском рынке.  

Основные компании, представляющие на Российском рынке данный вид продукции – 

IBSTOCK (Великобритания), St. Joris (Голландия), COVADONGA (Испания), Klinkerwerke 

Muhr (Германия), ООО НПП "Крона-СМ" и ОАО «РКЗ» (Россия). 

В представленной работе объектом исследования были выбраны легкие глухие 

глазури на основе отходов стекольного производства. Исследование было направлено на 

получение более дешевого и прочного силикатного глазурирующего состава разной окраски, 

с целью анализа потенциальной возможности импортозамещения. Основной упор для 

создания подобных стеклянных эмалей ставился на использование вторичного (отходы от 

производства) материала, в качестве которого рассматривали борсиликат. 

Для приготовления стеклянной глазури использовали оксид свинца (свинцовый глет – 

PbO2), оксид бора (борный ангидрид – B2O3) и бой борсиликатного стекла. Основной состав 

шихты для изготовления стеклянной эмали представлен в таблице 1. Перед варкой 

компоненты шихты измельчали до пылеобразного состояния с размером фракции от 5 до 10 

мкм, затем механически перемешивали до визуально однородного состояния. В качестве 

красящего агента использовали оксиды и карбонаты металлов: карбонат кальция (природный 

мел CaCO3), карбонат церия (CeCO3), оксид хрома (Cr2O3), оксид меди (CuO), оксид кобальта 

(кобальтовая синь CoО), оксид марганца (MnO2), шлам гальванического производства, оксид 

железа (Fe2O3) 

Таблица 1 

Состав шихты для изготовления стеклянной эмали 
№ образца / Красящий агент B2O3 

% масс. 

PbO2 

% масс. 

Борсиликат 

% масс. 

Красящий агент 

% масс. 

1 / CaCO3 20 30 50 1 

2 / CaCO3+шлам 1:1 20 30 50 1 

3 / Cr2O3 20 30 50 1 

4 / Cr2O3+CaCO3 1:1 20 30 50 1 

5 / CuO+CoО+CaCO3 1:1:2 20 30 50 1 

6 / MnO2+CaCO3 1:1 20 30 50 1 

7 / CoО 20 30 50 1 

8 / CoО+ CaCO3 1:1 20 30 50 1 

9 / CuO 20 30 50 1 

10 / CuO+ CaCO3 1:1 20 30 50 1 

11 / Fe2O3 20 30 50 2 

12 / Fe2O3+ CuO 1:1 20 30 50 2 

 

Варку стекольной шихты проводили в лабораторной муфельной печи SNOL 30/1100 

при температуре 780ºС, после чего подвергали резкому охлаждению. В результате 

происходило термомеханическое разрушения полученной стеклянной массы, что 

существенно облегчает ее дальнейшую переработку. Полученные образцы в качестве 

примера представлены на рисунке 1. 

 
Состав № 1 

 
Состав № 2 
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Состав № 6  

 
Состав № 8 

Рисунок 1. Образцы сваренной стеклянной шихты. 

 

Для приготовления стеклянной глазури охлажденную стеклообразную массу 

перетирали в лабораторном дисковом истирателе ЛДИ65. В результате был получена 

порошкообразная масса фракции 5-10 мкм. Полученную массу наносили на поверхность 

глазурируемых кирпичей и подвергали фьюзинговому обжигу при температуре 720ºС, что 

соответствовало точке размягчения стеклянной эмали. Полученные образцы представлены 

на рисунке 2. Следует отметить, что глухие эмали, имеющие в своем составе мел 

характеризовались интенсивностью окраски и глубиной цвета. 

 
Состав №5 

 
Состав №11 

Рисунок 2. Образцы обжигового кирпича, декорированного стеклянной эмалью. 

 

В результате проведенного исследования была показана возможность использования 

альтернативных рецептур стеклянных эмалей на основе вторичного сырья, что указывает на 

коммерциализуемость полученных продуктов и потенциальную возможность 

импортозамещения. Следует также отметить, что полученная глазурь характеризуется 

высокими декоративными свойствами, прочностью, стойкостью к истиранию, высокой 

адгезией к покрываемой поверхности, а также чрезвычайно высокой химической 

стойкостью. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВСПЕНЕННЫХ СИЛИКАТНЫХ  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО СВОЙСТВА 

 

Мишустин А.С., студент 1 курса, направление Теплоэнергетика и теплотехника 

Руководитель Чичварин А.В., к.х.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

На данный момент в мире имеется большое количество различных 

теплоизоляционных материалов.  Но сложно найти материал достаточно универсальный и 

легкий в производстве. Так же он должен быть достаточно легким, прочным и простым в 

использовании при строительстве. 
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Все эти параметры сочетает в себе пеностекло. Считается, что пеностекло было 

изобретено в 1930-х годах советским академиком А. И. Китайгородским и в США — в 

начале 1940-х фирмой Corning Glass Work. Вначале предполагалось применять пеностекло в 

качестве плавающего материала. Но вскоре выяснилось, что оно дополнительно обладает 

высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, легко подвергается механической 

обработке и склеиванию. Впервые бетонные плиты с теплоизоляционной прослойкой из 

пеностекла были применены в 1946 г при строительстве одного из зданий в Канаде. Этот 

опыт оказался настолько удачным, что материал сразу же получил всеобщее признание как 

долговечная изоляция для кровли, перегородок, стен и полов для всех видов построек.  

На территории нашей страны широкого распространения данный класс материалов не 

получил из-за высокой себестоимости и не отработанной технологии производства. Высокая 

энергоѐмкость и большой процент брака неизбежно привели к сворачиванию производства 

пеностекла на большинстве промышленных предприятий, освоивших его выпуск. 

В настоящее время основной технологией производства пеностекла является так 

называемая «порошковая». В ее основе лежат следующие технологические операции: 

тонкоизмельчѐнное силикатное стекло (частицы от 2 до 10 мкм) смешивается с 

газообразователем, в качестве которого обычно используют углерод, придающий готовому 

продукту черный цвет. Полученную шихту засыпают в стальные формы. Формы подвергают 

нагреву, в результате которого при температуре около 900°С частицы стекла размягчаются 

до вязко-жидкого состояния, а углерод окисляется с образованием газообразных угарного и 

углекислого газов, вспенивающих стекломассу. В качестве газообразователей применяют 

каменноугольный кокс, антрацит, известняк, мрамор. Углеродсодержащие газообразователи 

создают в пеностекле замкнутые поры, а карбонаты – сообщающиеся. 

К основным технологическим преимуществам пеностекла относят: высокая прочность 

и долговечность, негорючесть, низкая паропроницаемость, отсутствие усадки, высокая 

морозостойкость, устойчивость к бактериологическому, химическому и биологическому 

воздействиям, шумопоглощение до 56 Дб, диапазон рабочих температур от −260°С до 

+500°С, простота монтажа. 

В предлагаемой работе была использована альтернативная технология изготовления 

пеностекла, отличающаяся тем, что состав шихты включал в себя следующие компоненты: 

бой силикатного стекла, борный ангидрид, свинцовый глет, шлам галиванического 

производства. Основным вспенивающим агентом выступал шлам гальванического 

производства, содержащий достаточное количество углерода в форме карбонат ионов. Для 

получения вспененной стекломассы подготовленную шихту (измельченные до фракции 5-10 

мкм компоненты подвергли механическому перемешиванию до визуально однородного 

состояния) массой 1 кг поместили в стальную форму размером 25012050 мм. Заполненную 

форму подвергли термической обработке при температуре 780ºС. 

Химический состав вспененной стекломассы с открытой пористостью определяли 

методом ренгенофлуоресцентного анализа. Полученные данные представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Химический состав вспененной стекломассы. 
Компонент № 

пробы 

PbO2 SiO2 В2О3 Шлам (общее 

содержание 

остальных 

металлов) 

Массовое содержание в 

пересчете на основной 

оксид, % 

1 20 30 10 40 

2 25 20 30 25 

3 27 45 18 10 

Внешний вид полученного пеностекла представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Полученные образцы пеностекла. 

 

На следующем этапе работы были определены основные технологические параметры 

полученных образцов пеностекла, а именно плотность, пористость, водопоглощение, 

морозостойкость: 

1. Плотность. Объемная плотность образца составила ρ = 0,98 г/см³. Истинная 

плотность образца составила ρ = 1,96 г/см³. 

2. Пористость. Образец пеностекла объемом V=100 cм³ был взвешен. Масса составила 

m = 98 г. После его перемололи до состояния муки и измерили его объем с помощью 

мерного стакана V=50 см³. Пористость определяли из соотношения: 

%100-1П
t

V 












, 

где  V  – истинная плотность материала г/см
3
; 

t  – объемная плотность материала г/см
3
. 

Пористость составила 50% 

3. Водопоглощение. Образец пеностекла объемом 100 см
3
 опускали в воду. И через 

определенные равные промежутки времени определяли изменение массы. Результаты 

представлены на рисунке 2. Исходя из данных рисунка можно отметить, что на 20 минуте 

был достигнут предел водопоглащения. Водопоглощение составило 19,84 г, что составляет 

17% от общей массы образца и поглощенной им воды. 

4. Индекс морозостойкости. Образец пеностекла объемом 100 см
3
 опускали в воду и 

многократно подвергали замораживанию. После пятого цикла разморозки наблюдалось 

появление белого налета на поверхности образца, вероятно обусловленное выделением солей 

металлов, входящих в состав шлама. После 15 цикла белый налет практически исчез с 

поверхности образца. Краевое разрушение образца наблюдалось после 20 цикла.   

 
Рисунок 2. Зависимость водопоглощения образца пеностекла от времени. 
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Характерной особенностью полученного продукта является то, что он легко поддается 

обработке методом глазирования (наплавление стеклянной эмали) и плазменной обработки 

поверхности. Результаты декоративной обработки представлены на рисунке 2. 

а 
б 

Рисунок 3. Декоративная обработка вспененной стекломассы. 

а) – глазированная поверхность; б) – плазменная обработка. 

 

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать полученный 

продукт для дальнейшего исследования с целью выявления оптимального состава и 

оптимизации технологических параметров процесса производства. 

 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ С 

АНТИФРИКЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ  

 

Тулупов А.Ю., студент 1 курса, направление Теплоэнергетика и теплотехника 

Руководитель Чичварин А.В., к.х.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Стеклокерамика представляет собой материал, который получают при плавлении 

стекла методом направленной кристаллизации. В результате образуется новый материал, 

напоминающий стекло и обладающий рядом новых свойств. Стеклокерамика по сравнению 

со стеклом обладает большей прочностью, меньшей истираемостью, высоким 

температурным интервалом эксплуатации. 

Впервые стеклокерамика была разработана на предприятии Corning Glass Works в 

конце 50-х годов прошлого века. В основе процесса получения стеклокерамики лежат 

следующие закономерности: изделие формируют, пока стеклянная масса находится в 

расплавленном состоянии, но в результате ее охлаждения образуется метастабильное стекло. 

При последующей тепловой обработке метастабильного стекла происходит кристаллизация, 

которая возникает за счет образования центров (зародышей) кристаллизации и 

последующего увеличения размеров кристаллов, находящихся внутри материала. Процесс 

превращения стекла в частично закристаллизованное стекло называется ситаллизацией. 

Таким образом, стеклокерамика представляет собой многофазное твердое вещество, 

содержащее остатки стеклофазы, в которой распределена тонкодисперсная кристаллическая 

фаза. Управление процессом кристаллизации стекла позволяет получить тончайшие 

кристаллы, которые равномерно распределены по всей стеклянной матрице. Число 

кристаллов, скорость их роста и, следовательно, их размеры, можно регулировать путем 

изменения температуры тепловой обработки материала и времени выдержки при заданной 

температуре. 

Большинство стеклокерамических материалов являются непрозрачными или 

мутными. В строительстве этот материал может быть использован для производства 

столешниц для ванных, кухонь, стоек и прилавков, а также для оригинальных поверхностей 
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для презентации продуктов. В технике стеклокерамика находит применение в качестве 

антифрикционного вещества с высоким температурно-временным интервалом 

использования. 

В данной работе для приготовления шихты стеклокерамики исходные компоненты, 

находящиеся в измельченном состоянии подвергли механическому смешению до визуально 

однородного состояния. В качестве основных компонентов для приготовления шихты 

использовали оксид бора (B2O3), оксид алюминия (Al2O3), оксид свинца (PbO2), оксид 

кремния (SiO2), бой борсиликатного стекла. Усредненный состав шихты представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Химический состав шихты для приготовления стеклокерамики с антифрикционными 

свойствами 
№ пробы 

шихты 

Бой 

борсиликатного 

стекла, % масс. 

SiO2 

% масс. 

PbO2 

% масс. 

В2О3 

% масс. 

Al2O3 

% масс. 

1 30 0 30 20 20 

2 0 30 30 20 20 

3 15 15 30 20 20 

4 15 15 25 25 20 

После смешения исходных компонентов стеклокерамическая шихта была помещены в 

печь для спекания при температуре Т=875ºС в течении 5 часов. После спекания полученные 

образцы стеклокерамики подвергли быстрому охлаждению, что привело к их разрушению и 

облегчило дальнейшую переработку. Охлажденную керамическую массу перемололи в 

лабораторном дисковом истирателе ЛДИ65. В результате был получен порошок фракции 5-

10 мкм. Полученную массу поместили в стальной тигель для повторного обжига, который 

проводили при температуре Т=1050ºС, где спекаемая масса  переходила в вязко-жидкое 

состояние. Физико-механические показатели полученных образцов представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Физико-механические показатели полученных образцов стеклокерамики 
№

 состава 

Свойства образцов 

К

ажущаяся 

п

лотность 

г

/см
3
 

О

ткрытая 

п

ористость 
% 

М

икротвердость 

М

Па 

Т

вердость по 

Моосу 

Инт

енсивность изнашивания 

1 5

,7 

1

,2 

2800 7 14,2710
-9 

2 6

,1 

0

,8 

4900 ,5 0,610
-9 

3 5

,4 

3

,2 

11100 7 23,310
-9 

4 5

,6 

4

,6 

0800 7 16,910
-9 

 

Внешний вид полученных образцов представлен на рисунке 1. 
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1 2 

3 4 

Рис. 1. Внешний вид полученных образцов стеклокерамического материала.  

Приведены составы № 1 – 4 

 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать естественное 

заключение о том, что наилучшими свойствами обладает стеклокерамическая масса, 

изготовленная по рецептуре 2-го состава исходной шихты. Она характеризуется наилучшими 

физико-химическими показателями, удовлетворяющими поставленной цели исследования, 

что позволяют рекомендовать полученный продукт для дальнейшего изучения с целью 

оптимизации технологических параметров процесса производства. 

 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ АКТИВНЫЙ НАНОУГЛЕРОД 

 

Черных С.Г., студент 3 курса, направление Металлургия 

Руководитель Чичварин А.В., к.х.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В гражданском строительстве при монтаже декоративной кровли разных цветов 

применяется ряд вспомогательных полимерных изделий. С целью исключить разнотонность 

атмосферостойких покрытий цвет полимерных композиций должен быть максимально 

приближен к цвету окрашенных жестяных покрытий и черепицы. Однако, вследствие 

существенных различий в спектральных характеристиках указанных материалов, не всегда 

удается точно подобрать необходимый оттенок. 

Одной из задач настоящего исследования была разработка отечественного аналога 

рецептуры резиновых монтажных кровельных изделий на основе этиленпропилендиенового 

каучука. Для полимерной основы был выбран отечественный СКЭПТ-40, заправленный  при 

синтезе нетемнеющими фенольными противостарителями. В качестве разбеливающего и 

усиливающего наполнителя был выбран волластонит (производство ООО«Геоком»), для 
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окрашивания применяли железооксидные пигменты основных цветов – красный, зеленый, 

коричневый, для вулканизации – пероксид. 

При изготовлении резиновых композиций с целью достижения интенсивной окраски 

поверхности полимерного материала был проведен подбор оптимальных дозировок 

пигментов. После вулканизации образцов и последующем сравнении цвета полученной 

полимерной поверхности со станлартом (окрашенная металлическая поверхность) оказалось, 

что даже при введении равновесной дозировки (концентрация предела насыщения) 

пигментов тон резины ярче стандарта. 

Решением проблемы «затемнения» яркости и формирования необходимого оттенка 

цвета стало применение смеси пигментов железооксидного ряда с техническим углеродом. 

Выбор технического углерода обусловлен тем, что его основная спектральная 

характеристика является синей, т.е. на самом деле технический углерод придает полимерам 

оттенки от голубого до темно-синего и глубокого черного цвета при превышении 

концентрации выше 5 массовых частей на 100 массовых частей каучука. Концентрация 

перколяции перехода цвета сажи к черному оттенку зависит от активности ее поверхности. 

Сравнительная характеристика некоторых типов технического углерода представлена а 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики различных марок технического углерода и 

фуллеренсодержащего технического углерода (ФТУ) 

Полимерная основа 
Марки технического углерода 

N550 N375 N330 ФТУ БС-120 

Масляное число г/100г 120 140 102 192–210 100–140 

Поверхность БЭТ, м
2
/г 39 57 78 350 120 

Размер частиц, нм 39–55 160–250 28–36 20–22 30–39 

Для выявления механизмов взаимодействия ФТУ с различными полимерами ранее 

нами был рассмотрен широкий спектр полимеров как полностью насыщенных, так и 

содержащих двойные связи и функциональные группы. [3, 4]. В частности сравнительные 

исследования структурных переходов в ЭПДК методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии в интервале температур от 20 до 600°С показал существенное влияние 

фуллеренов на термические свойства анализируемого полимера. Исследовались образцы, 

полученные смешением каучука и смеси фуллеренов фракии С50 – С92, состава: С50 – С58 

(14.69%), С60 (63,12%), С62 - С68 (5.88%), С70 (13.25%), С72 – С92 (3.06%) в твердой фазе в 

соотношении массовых частей 100:0,03 до и после воздействия температуры (165°С, 30 мин) 

в сравнении с чистым каучуком также до и после воздействия температуры. Полученные 

данные приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Данные дифференциального термического анализа  
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В образцах не модифицированного ЭПДК после воздействия температуры на кривых 

DТА происходит уменьшение числа эндоэффектов до одного вместо трех, соответствующих 

трем сополимерам, третий эндоэффект при температуре 550°С смещается в область 470°С, 

что свидетельствует о потере термостабильности полимера. Для образцов ЭПДК со смесью 

фуллеренов все три эндоэффекта на DТА сохраняются, но имеют размытый характер, после 

воздействия температуры третий эндоэффект смещается в область высоких температур от 

475°С до 560°С. 

Таким образом, в настоящем исследовании показано, что при применении ФТУ в 

качестве затемняющего пигмента для получения «глухих-затемненных» насыщенных тонов 

окраски полимерных матриц на основе этиленпропилендиенового каучука возможно 

создание композиционных материалов, оптимально соответствующих эталону окраски по 

металлу. Кроме этого, введение ФТУ в качестве затемняющего агента приводит к 

увеличению термической стабильности модифицируемого образца, что потенциально 

сказывается на сроке службы готового изделия, изменяя его в лучшую сторону. В результате 

отработки рецептуры по соотношению дозировок пигментов получены композиции, 

полностью соответствующие требованиям заказчика и обладающие повышенной стойкостью 

к изменению цвета под воздействием УФ-облучения. 
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Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ), как конструкционный 

материал, характеризуется высокими прочностными и эксплуатационными свойствами. По 

структуре высокопрочный чугун преимущественно представляет собой графитовые 

включения правильной шаровидной формы, заключенные в феррито-перлитной матрице, при 

этом, феррит располагается в виде оторочки вокруг графитовых включений. Благодаря своим 

свойствам, высокопрочные чугуны нашли широкое применение в машиностроительном 

производстве. Их применяют в изделиях ответственного назначения (валки горячей 

прокатки, валы, оси, цилиндры двигателей внутреннего сгорания и компрессоров и.т.д.) для 
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замены литой стали. По сравнению со сталью, они обладают лучшими литейными 

свойствами и меньшей плотностью, что позволяет снизить массу машин. Кроме того, 

содержание структурно свободного графита способствует повышению износостойкости и 

антифрикционных свойств чугуна, что достигается, как вследствие собственного смазочного 

действия, так и за счет повышения прочности пленки смазочного материала. Так же, чугуны 

хорошо обрабатываются резанием (с образованием ломкой стружки), что делает данный 

материал крайне интересным для машиностроения. В ряде случаев возможна замена поковок 

ответственного назначения из легированных сталей  изделиями из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом. Классическим примером такой замены являются 

тяжелонагруженные коленчатые валы дизельных двигателей, условия работы которых 

характеризуются повышенными требованиями по статической и усталостной прочности. 

В свою очередь чугун можно рассматривать, как дисперсно-упрочненный 

композиционный материал с металлической матрицей, где графитовые включения играют 

роль армирующих частиц. Традиционно форма, размеры и количество армирующих частиц 

определяется их добавлением в процессе получения композиционных материалов. В отличии 

от классического композиционного материала, в чугуне размер графитовых включений и их 

распределение по объему заготовки формируется в процессе выплавки заготовки и зависит 

от химического состава матрицы, количества введенного модификатора, скорости 

охлаждения при кристаллизации и ряда других факторов. В дальнейшем формирование 

структуры высокопрочного чугуна можно осуществлять термической обработкой изделия и 

воздействием на заготовку горячей пластической деформацией. 

Традиционно принято подвергать обработке давлением металлы с содержанием 

углерода менее 2 %, однако, экспериментально установлено, что для чугуна так же возможно 

применение различных способов деформирования. Наиболее благоприятными являются 

процессы со схемой неравномерного трехосного сжатия. Особенностью горячей обработки 

чугуна давлением является деформирование в узком температурном интервале при 

небольших предельных степенях деформации. Полученные результаты свидетельствуют, что 

процесс деформирования чугуна, обладая определенной спецификой, существенно изменяет 

структуру и свойства литых заготовок.[1] 

Так, например, графитовые включения ВЧШГ после продольной прокатки или 

прессования приобретают эллипсовидную форму, вытянутую вдоль направления 

преимущественного течения металла, характеризуя своеобразную текстуру деформации. 

Причем с увеличением степени деформации разница между площадью продольного и 

поперечного сечений становится существеннее. Так, например, при продольной прокатке  

при относительном обжатии =20% полосы из высокопрочного чугуна, разница между 

площадью продольного и поперечного сечений практически незаметна, а при =60% 

графитовые включения значительно вытягиваются в продольном направлении и 

приобретают острые окончания (рисунок 1), которые при дальнейшем деформировании 

перерастают в трещины металлической основы и приводят к разрушению заготовок в 

процессе деформирования. 

 Снизить разницу между площадями графитовых включений в продольном и 

поперечном направлении возможно, изменив направление преимущественного течения 

металла относительно оси заготовки на 90. При этом суммарная степень деформации до 

разрушения образцов может достичь 95%. При такой степени деформации графитовые 

включения приобретают форму лент, вытянутых вдоль направления прокатки. Очевидно, что 

для производства лент и листов из ВЧШГ с максимальными степенями деформации 

необходимо первые 2 - 3 прохода при прокатке осуществлять в поперечном направлении, 

Такая последовательность деформации позволяет вытянуть форму графитовых включений в 

поперечном направлении. 

Анализируя форму графитовых включений в образцах деформированных чугунов, 

можно отметить - формирование формы графитового включения происходит за счет 

направления интенсивности деформации, при этом даже после достижения критических 
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деформаций (деформаций, после которой происходит зарождение трещин в металлической 

основе) остается возможность для дальнейшего формирования включения в другом 

направлении. Изменение траектории течения металла возможно, либо при переориентации 

оси заготовки относительно прокатного оборудования, что возможно при продольной 

прокатке, но практически невыполнимо при винтовой прокатке и прессовании, либо при 

комбинации различных способов обработки металлов давлением [2].  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 - Структура заготовки после продольной прокатки с относительным обжатием 

60 %. (а – продольное сечение заготовки, б - поперечное сечение заготовки) 

 

Несколько иную картину можно наблюдать при винтовой и радиально-сдвиговой 

прокатке высокопрочного чугуна, где формирование формы графитовых включений зависит 

не только от степени деформации, но и от формы инструмента (калибровка валков, форма 

конической оправки), а также технологических параметров прокатки (угол подачи и угол 

раскатки валков) 

Как известно, физико-механические свойства металлов во многом зависят от их 

структуры: размера зерна, направленности структуры, наличия дефектов кристаллического 

строения и их характера, распределения примесей и т.д. Горячая обработка металлов 

давлением - наиболее эффективный способ, позволяющий получать изделия высокого 

качества, с улучшенными физико-механическими свойствами. В процессе  обработки 

давлением происходит интенсивная проработка структуры – металл уплотняется, макро- и 

микропустоты завариваются, зерна и кристаллиты измельчаются, вытягиваются и 

ориентируются в направлении наибольшей деформации, в результате чего пластические и 

прочностные характеристики металла улучшаются [3]. 

В свою очередь, формоизменение графитовых включений выполняет двоякую роль в 

формировании свойств заготовки. В направлениях, в которых формоизменения включения 

получили наибольший прогресс, механические свойства заготовок будут расти, а в 

поперечных с ним направлениях падать. В результате для прогнозирования механических 

свойств таких изделий требуется разработка громоздких и трудоемких методик. 

Рассмотрение же высокопрочного чугуна, как композиционного материала, позволяет в 

таких случаях использовать известные методы расчета свойств композиционных материалов. 

Таким образом, горячая пластическая обработка позволяет управлять формированием 

формы графитовых включений высокопрочного чугуна. Что, в свою очередь, оказывает 

значительное влияние на механические и эксплуатационные свойства изделий. А для расчета 

при моделировании изделия и прогнозировании его механических свойств, можно 

пользоваться известными методиками расчета, применяемыми для композиционных 

материалов. 

 



62 
 

Список литературы 

1.  Лисовский А.В., Романцев Б.А. Обработка металлов давлением, как 

высокоэффективный способ формирования заданных структур и свойств заготовок из 

высокопрочного чугуна. Сборник докладов международной научно-технической 

конференции. «Инновационные технологии обработки металлов давлением». М. МИСиС 18-

20 октября 2011 года. С. 429-437 

2. Лисовский, А. В. Исследование и совершенствование процессов горячей обработки 

давлением сплошных и полых заготовок из высокопрочного чугуна: дис.. канд. техн. наук: 

05.16.05. - М., 2008. -150 с. 

2. Лисовский А.В., Романцев Б.А.  Формирование уникальных структур и свойств 

высокопрочного чугуна в процессах горячей обработки металлов давлением. М. Металлург. 

2010 №3. С. 57-61 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЕСЦВЕЧЕННОГО СТЕКЛА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Альбаева И.И., студентка 5 курса 

 Руководитель Власова С.Г., доцент, к.х.н. 

Уральский федеральный университет  имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Использование в стекольном производстве местных материалов позволит значительно 

сократить затраты на транспортировку материалов, и, следовательно, снизить себестоимость 

сырья, если сохранится при этом качество конечного продукта.  Перед нами была поставлена 

задача – возможно ли изготовление листового и тарного стекла  из  сырья Уральского 

региона, химический состав которого приведен в таблице (мас.%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В производстве   бесцветных   стеклоизделий  в первую  очередь  уделяют   внимание 

чистоте применяемого сырья, состав которого по содержанию красящих оксидов должен 

соответствовать ГОСТ, и лишь потом – обесцвечиванию стекломассы. Для эксперимента 

выбран состав листового термополированного стекла.  

       Нами было изготовлено более десятка образцов, отличающихся по составу шихты: с 

необогащенным кварцевым песком (№ 1),  с обогащенным № 2 (содержание оксида железа 

снизилось в 2,3 раза), с добавкой натриевой селитры (№ 3), с добавкой комплексного 

окислителя: калиевой  селитры и оксида сурьмы (№ 4), калиевой селитры и оксида церия     

(№ 5) в качестве обесцвечивателей.  В последнем случае в комплексном обесцвечивателе 

соотношение компонентов было различным (на 1 и 2 мас. % KNO3 - 0,1, 0,15, 0,25, 0,5, 1 

мас.% СеО2 соответственно). Опыты показали, что эффективней вводить оксид церия в 

определенном количестве при обязательном вводе селитры. 

       Варка производилась в силитовой печи в корундовых тиглях при температурах 1450 - 

1500°С. Все образцы светопрозрачны, но образец №1 имеет самый заметный сине-зеленый  

оттенок, что связано с  наличием   оксидов    железа (II)  в песке в большом количестве, 

недопустимом для стекловарения. Спектрофотометрическим методом измерено 

Сырье SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Na2O К2О TiO2 

Необогащ. кварцевый 

песок, Каменское  м/р 

96,16 1,42 0,29 0,07 0,71 0,15 0,25 0,24 

Обогащенный песок 98,52 0,61 0,17 0,04 0,19 0,05 0,14 0,05 

Доломит, Первоуральск 1,50 1,00 33,60 18,20 0,20    

Известняк, Сосновское 

м/р 

0,70 1,03 54,20 0,80 0,12 0,07 0,07 0,05 

ПШК, Вишневогорск 

ГОК 

59,50 21,80   0,19 15,10  

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=181427816&fam=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%90+%D0%92
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светопропускание всех стекол, для раздельной оценки содержания Fe
2+

 и Fe
3+

. В образцах № 

2 и № 3 светопропускание (при λ = 750 нм) составляет 87 и 89 % соответственно. Образец № 

4, с добавлением осветлителей селитры и оксиды сурьмы – 89 % , и  образцы, 

синтезированные с добавками калиевой селитры и оксида церия, обладают самым высоким 

светопропусканием, от 90 до 92 %, что удовлетворяет ГОСТ 111-90 (светопропускание 

стекол марок М3-М6 должно быть не меньше 85 %, а улучшенных, термополированных в 

частности, – более 90 %).   

       Очевидно, что для достижения наилучшего осветления стекломассы необходимо было 

ввести в шихту такой комплексный обесцвечиватель, чтобы максимально перевести Fe
2+

 в 

оксидную форму железа (III), менее интенсивно окрашивающую стекло. В нашем случае мы 

добились этого за счет окисления в процессе варки стекла.  

          В результате анализа экспериментальных данных выбран оптимальный состав 

комплексного обесцвечивателя, который можно рекомендовать российским производителям 

листового и тарного стекла. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ФОНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ 

И ПОМЕЩЕНИЙ ОПК 

 

Шалегин В.В., студент 3 курса  

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

  Поражающее действие ионизирующей радиации дорого обошлось человечеству. 

Мария Складовская-Кюри, открывшая вместе со своим мужем два новых радиоактивных 

химических элементов, была первым человеком на земле, который заболел лучевой 

болезнью. Новый метод диагностики с использованием рентгеновских лучей, привел к 

массовому заражению врачей рентгенологов злокачественными опухолями. Атомное 

нападение США на Хиросиму и Нагасаки привело к сотням тысячей жертв.  Чернобыльская 

катастрофа унесла жизни тысячи людей.  

  Территория Белгородской области так же подвергалось радиоактивному загрязнению 

при Чернобыльской катастрофе.   

  Актуальность настоящего исследования состоит в том что необходимо провидение 

мониторинга окружающей среды нашего региона по радиоактивному загрязнению в связи с 

Чернобыльской катастрофой, а так же с необходимостью исследовать другие источники 

радиации. 

             Радиационная обстановка на территории Белгородской области, как и на всей 

территории России, определяется следующими факторами: 

-  естественным радиационным фоном, формирующимся космическим излучением и 

природными радионуклидами, как естественно распределенными, так и привнесенными в 

окружающую среду в процессе человеческой деятельности; 

-  радиоактивным глобальным загрязнением, связанным с проведенными ранее 

ядерными взрывами и крупными радиационными авариями в прошлом; 

-  радиационным загрязнением территорий, оказавшихся в зонах распространения 

радиоактивных облаков, выбросов при радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. 

Радиометрическое обследование территории города Старый Оскол и помещений ОПК, 

бытового помещения проводилось с использованием бытового дозиметра ―Белла‖ 

В результате исследования радиоактивного фона было изучено явление 

радиоактивности, измерен уровень радиации города Старый Оскол, помещений колледжа, в 

бытовых помещениях. 

Максимальная радиоактивность наблюдалась на улице Ленина (16 мкР/ч), 

минимальная – микрорайоны Олимпийский, Жукова (8-11 мкР/Ч)  
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Уровень радиации повышается при увеличении температуры и при более близком 

разложении микрорайонов города к карьеру.  

Уровень на открытой местности меньше, чем в закрытой. 

В ясную погоду 11 мкР/ч, во время и после дождя 17.  

Максимальная радиация наблюдалась в компьютерном классе  (17 Мкр/ч) и на первом 

этаже (Мкр/ч 17), минимальная на четвертом этаже (9 Мкр/ч). Чем ниже этаж, тем 

радиоактивность выше.  

Проведение радиометрической съемки помещений колледжа свидетельствует об их 

удовлетворительном состоянии  

Вентиляция помещений колледжа и озеленение аудиторий снижает уровень радиации.  

Результаты замеров в бытовом помещении показали, что самые высокие  результаты 

замеров были  получены  в жилой комнате, где находятся телевизор, компьютер и 

музыкальный центр, чуть менее показания на кухне и самые низкие в ванной, где 

отсутствуют бытовые приборы. мы экспериментально доказали влияние техники на 

радиационный фон. 

 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ФОРМОВЩИКА НА ООО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

КИРПИЧ»  

 

Шарагин И.А, Вовчок Ю.А, студенты 4 курса 

ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

 

Производство строительной керамики является важной отраслью народного 

хозяйства. Строительный керамический кирпич является самым распространенным 

стеновым материалом, позволяющим экономить дефицитные металлы, цемент, а также 

транспортные средства. В общем балансе производства и применения стеновых материалов 

керамический кирпич занимает более 30%, и спрос постоянно увеличивается. 

Все это обуславливает хорошие перспективы для дальнейшего развития завода ООО 

«Старооскольский кирпич», обеспечивает выпускаемой продукции предприятия широкий 

рынок, поскольку есть потребность в строительстве. 

Однако на заводе существует много рабочих мест, на которых выполнение тех или 

иных операций возможно только с применением ручного труда. В связи с этим в ходе 

производственного процесса возникает потенциальная опасность нежелательного 

воздействия на человека вредных и опасных производственных факторов. Поэтому 

обновление парка механического оборудования предприятия, широкое внедрение техники, а 

также завершение комплексной механизации и перехода к автоматизации имеет 

первостепенное значение. 

Решение этой важной задачи возможно путем создания высокоэффективных новых и 

совершенствования существующих технологических процессов, машин и оборудования, 

обеспечивающих получение высококачественной продукции с минимальными затратами не 

только энергетических и материальных ресурсов, но и трудовых ресурсов. 

Целью научной работы является улучшение условий труда и снижение доли тяжелого 

физического труда формовщика. 

Достижение цели требует решения следующих задач: 

1 Изучение условий и характера труда формовщика. Выявление приоритетных 

направлений оздоровления труда рабочих. 

2 Выбор и обоснование адекватного технического решения. 

3 Выполнение необходимых расчетов. 

4 Подведение итогов 
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В работе был проведен анализ условий труда формовщика в прессовом помещении. 

Рабочее место формовщика кирпича располагается возле пресса СМК-435, где опасными 

факторами являются опасность механического травмирования, электроопасность, а среди 

вредных факторов имеют место шум и вибрация. 

Была произведена оценка условий труда формовщика кирпича. Оказалось, что из 9 

показателей, характеризующих тяжесть труда, 2 относятся к классу 3.2 и 2 относятся к 

классу 3.1. Окончательная оценка тяжести труда формовщика – класс 3.3 (вредный третьей 

степени). Высокая физическая нагрузка складывается за счет массы поднимаемого и 

переносимого груза, статической нагрузки и неудобной рабочей позы. Особая тяжесть 

характерна для операций перемещения кирпича с ленточного транспортера на люлечный 

конвейер, так как формовщик за смену перемещает большое количество кирпича причем 

сразу по 4 штуки поднимая их вручную над грудью с общей массой  63655 кг за смену. При 

этом операции происходят в неудобной позе. 

По показателям напряженности трудовой процесс оценивается интегрально как 

допустимый – 2 класс, однако за счет монотонности (класс 3.2) и интеллектуальной нагрузки 

(3.1) труд является напряженным. Монотонность труда формовщика кирпича формируется за 

счет многочисленных однообразных движений, составляющих значительную часть его 

трудовой деятельности (70 % времени смены). Отсутствие ярких эмоциональных 

впечатлений и новой информации от производственной среды создают состояние 

«информационного голода». Монотония быстро приводит к функциональным изменениям в 

нервной системе и так называемому синдрому «усталого сотрудника». 

Согласно хронометражным наблюдениям и расчетам самая вредная работа на 

участке перемещения кирпича с ленточного транспортера на люлечный конвейер, так как 

формовщику приходится поднимать груз весом 20 кг довольно быстро и неоднократно. 

На основании проведенного анализа оценки условий трудового процесса 

формовщика в прессовом помещении на ООО «Старооскольский кирпич» установлена 

необходимость механизации участка транспортировки кирпича. 

Для механизации процесса необходимо установить два ленточных конвейера ЛК-400, 

причем один из них должен быть с изменяемым углом наклона. Так как люльки на которые 

необходимо перемещать кирпичи находятся на высоте 1,5 м от земли. Имеющийся 

люлечный конвейер меняем на новый ЦПК-100, с меньшим шагом цепи и большими 

габаритными размерами люльки, что позволит лучше укладывать кирпичи с ленточного 

транспортера. Устанавливаем туннель, она устанавливается на пути конвейера, так чтобы 

люльки проходили через туннель и основание люльки было на ровне с нижнем краем окна. 

После разработки проекта механизации была вновь произведена оценка условий 

труда, которая дала следующие результаты: из 9 показателей, характеризующих тяжесть 

труда, 1 относятся к классу 3.2 и 1 к классу 3.1. Следовательно, окончательная оценка 

тяжести трудового процесса формовщика – класс 3.2. Таким образом, труд формовщика 

кирпича после механизации снизился с класса 3.3 до класса 3.2, что положительным образом 

должно сказаться на здоровье работающих, так как снижение этих показателей уменьшит 

количество заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и 

других функциональных изменений. Важно подчеркнуть и тот факт, что общее число 

простых многократно повторяющихся операций сократилось в два раза, поскольку после 

механизации работник перестал перекладывать вручную кирпичи с одного конвейера на 

другой. А это в свою очередь тоже должно снизить утомляемость работников. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИЛИКАТНОГО РАСПЛАВА С ПОМОЩЬЮ 

ЭНЕРГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 

 

Шеховцов В.В., студент 4 курса  

Руководитель Волокитин О.Г., к.т.н., доцент 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Целью настоящей работы является получение высокотемпературного силикатного 

расплава из кварцевого песка с помощью энергии низкотемпературной плазмы, а также 

проведение физико-химических исследований исходного сырья и продуктов его плавления. 

В работе исследовался песок Туганского месторождения. Песок туганский 

представляет собой побочный продукт обогащения циркон-ильменитовых россыпей 

Туганского месторождения Томской области.  

По данным химического анализа предельное содержание оксида кремния составляет 

98,22; оксида алюминия – 1,76; оксида кальция – 0,02 маc. %, т.е отсевы песка являются 

высококремнеземистым продуктом с достаточно низким содержанием примесей, 

отвечающим требованиям ГОСТ 22551-77 на кварцевое сырье, используемое в стекольной 

промышленности. 

На основе данных химического состава Туганского песка с учетом пересчета на 

трехкомпонентную систему, были найдены фигуративные точки (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Химический состав туганского кварцевого песка  

на диаграмме состояния: CaO–Al2O3–SiO2 

Исследуемый сырьевой материал (рис. 1) располагается в элементарном треугольнике 

CS-CAS2-S. Путь кристаллизации расплава кварцевого песка начинается с 1707 С – 

выпадают кристаллы -кристобалита. При 1570 С -кристобалит превращается в -

тридимит и при дальнейшем охлаждении из расплава будут выпадать кристаллы -

тридимита. При температуре 1500 С совместно выпадают кристаллы -тридимита и 

псевдоволластонита -CS. При 1436 С в тройной эвтектике дополнительно выпадают 

кристаллы анортита, и процесс кристаллизации заканчивается полностью. При нагревании 

туганского кварцевого песка до температуры 1436 С в нем появляется жидкая фаза за счет 

плавления тройной эвтектики. При этом анортит расплавится полностью. При дальнейшем 

нагревании количество вещества жидкости будет возрастать за счет плавления кристаллов 
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двойной эвтектики -тридимит – псевдоволластонит. При 1500 С псевдоволластонит 

полностью расплавится и при дальнейшем повышении температуры будут постепенно 

расплавляться кристаллы -тридимита. При 1570 С -тридимит превратится в -

кристобалит и при дальнейшем повышении температуры доля жидкой фазы будет 

возрастать. При 1707 С песок полностью расплавится.  

 

Рисунок 2. Кривая плавкости туганского кварцевого песка в системе CaO-Al2O3-SiO2 

При температуре 1436 С образуется 7% жидкой фазы, которая увеличивается до 30% 

при нагревании до 1600 С. Повышение температуры до  1700 С приводит к получению 

100% силикатного расплава из кварцевого песка. 

Для получения высокотемпературного силикатного расплава использовалась 

электроплазменная установка[1]. Принцип работы установки основан на взаимодействии 

высококонцентрированных потоков плазмы  с порошкообразным тугоплавким 

силикатсодержащим материалом (кварцевый песок) в результате, которого осуществляется 

нагрев дисперсных частиц с последующим образованием расплава. Образующийся расплав 

поступает к узлу волокнообразования. Использование конструкции дозирующего устройства 

со шнековым питателем обеспечивает введение сырья не сверху на поверхность расплава, а с 

боковой части корпуса плавильной печи и непосредственно в область расплава. Частицы 

поступившей порции сырья, попадая в высокотемпературный расплав, смешиваются с ним и 

равномерно расплавляются, исключая выдувание мелкодисперсных частиц потоком 

низкотемпературной плазмы. Сырье  вводится в толщу уже образованного расплава и, в 

результате, посредством джоулева нагрева по всему объему плавильной печи производится 

расплав введенного порошкообразного сырья. Что в результате позволяет понизить вязкость 

расплава и обеспечить равномерный его прогрев. После того, как  расплав достигает уровня  

сливного желоба, поток силикатного расплава, переливаясь через его край, поступает к 

устройству раздува в минеральные волокна. Графитовый тигель и устройство его 

охлаждения позволяет продлить срок службы плавильной печи. 

После проведения экспериментов по получению высокотемпературных силикатных 

расплавов с помощью энергии низкотемпературной плазмы был проведен рентгенофазовый 

анализ продуктов плавления (рис. 3). 
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Рисунок 3. Рентгенограмма продукта плавления: ( - кварц). 

На рентгенограмме исследуемого продукта плавления выраженными являются 

дифракционные максимумы кварца, что подтверждается результатами химического анализа. 

Таким образом, результаты полученные в ходе работы позволяют судить о 

возможности получения высокотемпературных силикатных расплавов из кварцевого песка с 

помощью энергии низкотемпературной плазмы, а также получению стекловидного 

материала плотной однородной кристаллической структуры. 
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Карбид титана TiC – износо- и коррозионностойкий, твердый, химически инертный 

материал, востребован для изготовления твердых сплавов, металлокерамического 

инструмента, жаропрочных изделий, защитных покрытий металлов [1]. Новые перспективы 

применения карбида титана открываются при использовании его в наносостоянии: 

поверхностное модифицирование сплавов, сверхтвердых материалов и др. [2]. Предложенная 

профессором Галевским Г.В. в 80-х годах 20 столетия технология плазменного синтеза 

карбида титана основана на карботермическом восстановлении диоксида титана в газовой 

фазе и реализуется с использованием трѐхструйного прямоточного плазменного реактора 

мощностью до 50 кВт и азота в качестве плазмообразующего газа. Реализация предлагаемой 

плазмометаллургической технологии в полной мере делает еѐ экологически безопасной, 

обеспечивающей получение карбида титана, близкого по составу к стехиометрическому, в 

виде нанопорошков с размером частиц 50–70 нм и возможность выделения в товарном виде 

нанодисперсного пиролитического углерода и продукта улавливания цианистого водорода – 

технического цианида натрия. Наряду с достоинствами в данной технологии имеются такие 

недостатки, как техническая и экономическая нецелесообразность использования в качестве 

карбидизатора пропан - бутановой смеси, требующей для переработки сложной по составу и 

генерации азотно-аммиачно-водородной плазмы, а также лабораторный уровень реализации. 

Целью работы является создание научных и технологических основ 

плазмометаллургического синтеза карбида титана и его физико-химическая аттестация, для 

достижения которой ставились и решались следующие задачи: анализ современного 

состояния производства и применения карбида титана; определение характеристик 

трѐхструйного плазменного реактора; модельно-математическое исследование 



69 
 

взаимодействия сырьевого и плазменного потоков; прогнозирование основных 

технологических показателей плазмометаллургического производства карбида титана на 

основе результатов моделирования и выбор оптимального технологического варианта; 

реализация плазмометаллургической технологии производства карбида титана, его физико-

химическая аттестация и определение технико-экономических показателей. 

Для оптимизации параметров плазмометаллургического производства карбида титана 

выбран методологический подход, описанный в работе [3]. По результатам моделирования 

осуществлен выбор титансодержащего сырья. Из оксидного сырья этим требованиям 

отвечает TiO2 марки Р-1, поставляемый в виде порошка крупностью -1 мкм [4]. Однако 

производимые в настоящее в России порошки Ti марок ПТС, ПТМ, ПТОМ – грубозернистые 

и этим требованиям не удовлетворяют. Поэтому выбор сделан в пользу поставляемого 

зарубежными производителями микропорошка Ti марки ПТМк, крупностью менее 5 мкм, в 

целом доступного, но дорогостоящего [5].  

Технологические исследования проводились с привлечением метода планируемого 

эксперимента, что позволило найти зависимости содержания в продуктах синтеза карбида 

титана и сопутствующих ему примесей от определяющих факторов. При экспериментальном 

исследовании в обоих случаях реализована полуреплика полного факторного эксперимента 

2
5-1

.  Оптимизировалось содержание продуктов синтеза карбида титана и свободного 

углерода. Обработка результатов проводилась по схеме с равномерным дублированием 

опытов [6]. Для исследуемых технологических вариантов получены математические модели, 

описывающие зависимость содержания карбида титана в продуктах синтеза от основных 

параметров: 

вариант I: у1[TiC]= 17.3211 + 0,0105∙T0 – 0.0156∙Tзак+0,1859∙С – 3,432∙[H2] -0,4078∙Q 

+0.000004562∙T0∙Tзак+0,000782∙T0∙[H2]-0,0000567∙Tзак∙С-0,000435∙Tзак∙[H2] + 0,0001353∙Tзак∙Q ; 

у2[Cсвоб]=-11,865+0,01667∙T0+0,08736∙С+1,4624[H2] + 0,09257∙Q –0,00000576 ∙T0∙ Tзак – 

0,001273∙Tзак – 0,0000438∙ T0∙ С – 0,000294∙ T0∙[H2]+0,0000364∙ Tзак∙С-0,000053∙ 

Tзак∙Q+0,020853∙[H2]∙ Q 

вариант II: у1[TiC]=  -182,277+0,05187∙ T0+0,000927∙Tзак+0,9428∙С-0,4464∙[H2] – 

0,1208∙Q – 0,0001878∙T0∙С; 

у2[Cсвоб]=-13,162+0,01157∙Tзак+0,01588∙С–0,1244∙[H2]+0,00013∙Q -0,000001162 ∙T0∙ 

Tзак+0,00279∙T0+0,000057∙ Tзак∙[H2]+0,005707∙[H2] ∙ Q. 

где T0 – начальная температура плазменного потока, К; 

Tзак – температура закалки продуктов синтеза, К; 

С – количество углеводорода от стехиометрически необходимого для получения 

карбида титана, %; 

[H2] – концентрации водорода в плазмообразующем газе, % об; 

Q – количество атомарного азота в плазмообразующем газе от стехиометрически 

необходимого для образования циановодорода , % 

Содержание в продуктах синтеза карбида титана при использовании в качестве сырья: 

вариант I – порошка диоксида титана и природного газа; вариант II – порошка титана и 

природного газа является функцией пяти факторов (количества углеводорода, начальной 

температуры плазменного потока, температуры закалки продуктов синтеза, количества 

атомарного азота и концентрации водорода в плазмообразующем газе). Ранжирование 

факторов дает следующий ряд: 

С > T0> Tзак >Q >[H2] 

Продукты синтеза представляют собой порошки цвета от серого до черного с 

удельной поверхностью для варианта I – 29000 – 32000 м
2
/кг, для варианта II – 33000 – 35000 

м
2
/кг. Оптимальное сочетание технологических факторов для получения материалов с 

максимальным содержанием карбида титана соответствует следующим условиям: начальной 

температуре плазмы 5400 К, стехиометрическому соотношению реагентов, содержании 25% 
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об. водорода в плазмообразующем газе и температуре закалки продуктов синтеза 2800 К. 

Полученные порошки содержат: вариант I – TiC – 92.13%, Cсвоб – 1.31%, TiO2 – 6.56%, Nсвяз – 

0.82%; вариант II – TiC – 93,42%, Cсвоб – 1,21%, Tiсвоб – 5,37%, Nсвяз – 0.97%. Содержание 

карбида титана, как в первом варианте, так и во втором, превышает 92%, что при такой 

дисперсности порошков является практически максимальным и позволяет отказаться от 

дальнейшей оптимизации процессов. 

Комплексная физико-химическая аттестация показала, что нанопорошок карбида 

титана представлен агрегатами  шаровидной формы размером от 150 до 600 нм, 

образованных сообществом частиц кубической формы достаточно широкого размерного 

диапазона – от 10 до 60 нм. Ограненная форма частиц карбида титана свидетельствует об 

образовании их по механизму «пар – кристалл», предположительно при взаимодействии 

паров титана и циановодорода. Присутствие в продуктах синтеза агрегатов различного 

объема указывает на высокую вероятность дальнейшего укрупнения наночастиц при 

понижении температуры путем их коагуляции. 

Результаты модельно-математического и экспериментального исследований 

позволили прогнозировать технологические показатели плазменного производства карбида 

титана для различного вида титансодержащего сырья и выбрать оптимальный 

технологический вариант. Оптимальные значения технологических факторов и основные 

характеристики карбида титана соответствуют следующим: крупность порошка титана, мкм 

– -5; количество карбидизатора, % от стехиометрического – 120-140; начальная температура 

плазменного потока, К – н.м. 5400; температура закалки, К – 2600÷2800; выход карбида 

хрома, % масс. – 92; производительность, кг/ч – 3,7; удельная поверхность, м
2
/кг – 33000-

35000; размер
 
частиц, нм – 34–36; форма частиц – огранѐнная, кубическая .  

Технология плазмометаллургического синтеза титана реализована в трѐхструйном 

прямоточном реакторе мощностью 150 кВт в условиях НПФ «Полимет» с использованием в 

качестве сырья титана и природного газа, содержащего метана до 94 % об. Для генерации 

плазменного потока используются три электродуговых подогревателя (плазмотрона) ЭДП–

104А мощностью до 50 кВт каждый, установленные в камере смешения под углом 30˚ к оси 

реактора. Подача высокодисперсного сырья в камеру смешения осуществляется с помощью 

водоохлаждаемой фурмы. В комплекс оборудования, обеспечивающего работу реактора, 

входят системы электро-газо- и водоснабжения, контрольно-измерительных приборов, 

автоматики, контроля состава плазмообразующего и отходящего из реактора газа, 

дозирования шихтовых материалов и улавливания продуктов.  

Расчет экономических показателей выявил, что при объеме производства  26 т 

карбида титана в год отпускная цена составляет 400 $/кг, что свидетельствует о 

конкурентоспособности его на мировом рынке наноматериалов.  

Выводы. На основании проведенных модельно-математических и технологических 

исследований определены оптимальные значения параметров синтеза нанокарбида хрома и 

его физико-химические характеристики. Установлено, что оптимальным технологическим 

вариантом плазменного производства карбида титана является карбидизация титана. На 

основании выбранного технологического варианта реализовано получение карбида титана 

карбидизацией в условиях НПФ «Полимет» на базе промышленного 

плазмотехнологического комплекса мощностью 150 кВт. Продуктом плазменного синтеза 

является соединение TiC. Определены оптимальные значения технологических факторов и 

допустимые пределы их изменения, а также основные характеристики карбида титана: 

крупность титансодержащего сырья, мкм - 5; количество карбидизатора, % от 

стехиометрически необходимого – 120-140; начальная температура плазменного потока, К – 

5400; температура закалки, К – 2600-2800; выход карбида титана, % масс. – 92,0; 

производительность, кг/ч – 3,7; удельная поверхность, м
2
/кг – 33000-35000; размер частиц – 

34-36; форма частиц – ограненная кубическая. При отпускной цене 400 $/кг он может быть 

конкурентоспособен на мировом рынке наноматериалов, на котором на сегодняшний день 
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ведущими зарубежными производителями нанопорошков карбидов установлен диапазон цен 

в пределах 1000–4000 /кг. 
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Oгнеупoрные материалы играют важную рoль в металлургическом производстве, так 

как большинство процессов в металлургии протекают при высоких температурах. 

Огнеупорный материал может быть различным. Одним из видов такого материала является 

огнеупорный бетон. Огнеупорный бетон - это смеси огнеупорных заполнителей и цементов, 

которые при затвердевании превращаются в камнеподобный материал, способный сохранять 

заданные механические свойства при длительном воздействии высоких температур. В 

последнее время огнеупорная промышленность развивается бурными темпами, изготавливая 

различные безoбжигoвые огнеупорные изделия. Огнеупорные бетоны можно рассматривать 

и сравнивать с обычными бетонами, так как они состоят из аналогичных компонентов: 

огнеупорного заполнителя, инертного при обычных температурах, и вяжущего вещества 

минерального или органического происхождения. 

Огнеупорные бетоны имеют некоторые преимущества перед другими видами 

обожженных огнеупорных  изделий: 

1) в монолитной бетонной футеровке полностью отсутствуют швы, а в случае 

применения крупных бетонных блоков число швов значительно уменьшается; 

2) обжиг традиционных огнеупорных изделий, как правило, происходит в 

окислительной среде и фазовый состав обожженных изделий характеризуется 

соответственно оксидными формами тех или иных компонентов смеси. Служат же эти 

огнеупоры в большинстве случаев в восстановительной среде при температурах, при 

которых oксидные фoрмы становятся неустойчивыми. Поэтому в обожженных изделиях 

любого типа в условиях службы происходят изменения фазового состава, 

http://tokem.narod.ru/
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сопровождающиеся часто изменением объема минералов, что приводит к уменьшению 

прочности огнеупорных изделий. В огнеупорных же бетонах изменение фазового состава 

происходит только в инертном заполнителе; 

3) при изготовлении обжиговых изделий происходит кристаллизация минералов из 

жидкой фазы, образовавшейся при высоких температурах. В условиях службы наблюдается 

обратный процесс — растворение этих минералов в жидкой фазе. Поскольку удельные 

объемы вещества в жидком и твердом состояниях различны (объем расплава окисных 

веществ примерно на 10% больше объема твердого вещества), то кристаллизация минералов 

сопровождается субмикроскопической пористостью, обусловливающей повышение 

свободной энергии огнеупора и, следовательно, его повышенную реакционную способность. 

Одной из марок огнеупора является СМКРБТ (смесь муллитокремнеземистая 

бетонная). Из нее получают плотный огнеупорный бетон. Данная огнеупорная смесь 

применяется для футеровки различных высокотемпературных тепловых  агрегатов в 

качестве рабочего или армирующего слоя футеровки, крышки сталеразливочных ковшей, 

изготовление горелочных камней, изготовление сложнофасонных изделий. Данный 

огнеупорный бетон относится к типу алюмосиликатных (группа муллитокремнеземистые), 

где определяющим химическим компонентом является Al2O3. Состав сухой смеси состоит из 

следующих веществ: МЛС-62 (70% по массе), МКС-72 (5% по массе), цемент Secar-71 (25 % 

по массе). 

Методика эксперимента: 

1.Подготовка огнеупорной бетонной смеси: 

Для приготовления смеси мы брали и взвешивали в процентном соотношении компоненты: 

МЛС-62 (70% по массе), МКС-72 тонкомол (5% по массе), цемент Secar-71 (25 % по массе). 

Мaсса всей смеси 1200 грамм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки 

1-изложницы, 2-вибропривод ВП-30Т, 3-пластины из гетинакса, 

4-общий вид изложницы для заливки бетонной смеси 

2.Оборудование: 

   В нашей работе мы использовали следующую установку (рис.1).  

   Мы использовали 3 изложницы размерами (100×60×60) мм
3
. Для лучшего извлечения 

образцов  формы с одной стороны  разрезаны по высоте и посередине оснащены 

специальными  проушинами с резьбой, которые в свою очередь с помощью болта  могут 

смыкать и размыкать шов. В качестве виброплощадки был использован вибропривод ВП-

30Т. Для укрепления изложниц на стол вибропривода  на установке имеются  2 пластины из 

слоистого прессованного материала – гетинакса. По центру нижней пластины сделана 

выемка под изложницы размером (180×60) мм
2
 и глубиной 4 мм для того, чтобы формы были 

плотно закреплены.  

    Согласно ГОСТ  Р 52541-2006 и с помощью смоделированной  лабораторной установки  из 

данной нам смеси мы получали образцы огнеупорного бетона.  

3.Приготовление огнеупорной бетонной смеси: 
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     Этот этап включает сухoе перемешивание огнеупорной мaссы, добавление в нее воды 

комнатной температуры, а также регистрация  количества этой воды, необходимого для 

получения сырой смеси. 

 
Рисунок 2. Получение огнеупорной смеси и определение оптимального количества воды. 

      

Воды добавлялось ровно столько, чтобы получился нераспадающийся при 

окомковании шар (рис. 2). 

    На приготовление смеси массой 1200 грамм потребовалось 0,2 л воды. 

4.Проведение испытаний: 

    В своей работе мы использовали смеси с различными диаметрами гранул МЛС-62. После 

мы проводили измерение кажущейся плотности образцов, а так же тестировали их на 

прочность. Тест заключался в бросании образца на металлическую пластину с высоты 1 

метра. Кажущуюся плотность рассчитывали  по формуле: 

 

    Изначально мы сделали образцы без сортировки гранул МЛС-62. После мы решили 

сделать образцы с гранулами различных диаметров. Мы отбирали их с помощью сита. У нас 

получились гранулами следующих диаметров:  

1. Диаметр меньше 1,5 мм; 

2. Диаметр от 1,5 до 3 мм; 

3. Диаметр от 3 до 5 мм. 

   Образцы с диаметром от 3 до 5 мм оказались слишком хрупкими, и они разваливались при 

освобождении от изложниц.  Результаты испытаний показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

  После этого мы решили, что оптимальный результат будет достигнут при смешивании двух 

видов гранул: диаметром меньше 1,5 мм и диаметром от 1,5 до 3 мм. Было сделано 

несколько образцов с различными концентрациями этих гранул. смеси с концентрациями 50 

на 50%.У следующих образцов концентрация диаметров меньше 1,5 мм к диаметрам от 1,5 

до 3 мм была 60 к 40% соответственно. В конце мы сделал образцы с концентрацией 75 к 

25% соответственно. Результаты испытаний показаны в таблице 2. 

Таблица 2 

    

После мы обжигали их в муфельной печи при температуре 1300 C
°
. 

    

Диаметр d, мм Плотность ρ, г/см
3
 Кол-во падений 

Произвольная смесь 2,22 27 

Меньше 1,5 1,99 3 

От 1,5 до 3  1,59 10 

Содержание гранул, % 

 

Плотность ρ, г/см
3
 Кол-во падений 

d<1,5мм 1,5мм<d<3мм 

50   50 2,15 21 

60   40 2,26 15 

75  25 2,11 32 
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Рисунок 4. Образцы после обжига и проверки на прочность 

 

После обжига был проведен тест на прочность. Результаты теста показаны в таблице 3. 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

   Вывод: наиболее прочные образцы получаются при смешении двух видов диаметров 

гранул МЛС-62 в процентном содержании 75 к 25%, в связи с лучшей схватываемостью 

компонентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процентное содержание 

Гранул, % 

Кол-во падений 

50 к 50 12 

60 к 40 26 

75 к 25 32 
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СЕКЦИЯ №2 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НА ЭТАПЕ СБОРКИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Булаев А.В., магистр 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 

Одним из приоритетных направлений развития науки, сформулированным 

президентом РФ является энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика. В 

рамках этого направления реализуется федеральная целевая программа модернизации 

высоко технологичных научных установок на базе национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт». В основе этой модернизации выполняется изготовление 

элементов установки Токамак. 

Токамак представляет собой тороидальную камеру магнитных катушек для 

удержания плазмы в магнитном поле. Основными элементами установки являются катушки 

различных конфигураций, состоящие из намотки проводника специальной формы с 

заданным числом витков. 

Задача формирования катушки с заданными параметрами является важной и 

актуальной конструкторско-технологической проблемой. Целью исследования в рамках 

данной работы является разработка и усовершенствование средств и методов получения 

катушки возбуждения установки Токамак. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить несколько задач: проанализировать технические требования с точки зрения их 

технологического обеспечения, разработать автоматизированный модуль системы САПР для 

формирования требуемой документации с возможностью корректировки и анализа, 

разработать технологию формирования катушки с проектированием планировки рабочих 

мест, разработать аппаратное решение для контроля технологических параметров процесса 

сборки с автоматизированной системой обратной связи. 

Современное инновационное производство, широкое использование наукоемких 

технологий в общем машиностроении, быстрая смена номенклатуры выпускаемых изделий 

требуют совершенствования работы инженерных служб предприятий. Применение 

разрабатываемой автоматизированной системы позволит значительно сократить время 

освоения новой продукции за счет оптимизации работы инженера-проектировщика на 

начальных этапах технической подготовки производства, при технологическом обеспечении 

необходимых показателей качества изготавливаемых деталей и сборки узлов. 

Для реализации технологического процесса намотки катушки было спроектировано 

специальное приспособление. Приспособление предназначено для закрепления проводника 

при его намотке на профилированную оправку. Основной частью приспособления является 

плита, которая служит для размещения на ней всех конструктивных элементов - базовых 

пластин профиля оправки катушки, зажимных приспособлений, рым-болтов, крепежных 

отверстий, пазов, установочных центровиков. 

В ходе исследований была проведена оценка сил и моментов, необходимых для 

сматывания проводника с бобины и его намотки на катушку. Расчеты даны для проводника, 

выполненного из меди марки М1, с прямоугольным  поперечным сечением 32х22,5х11000 

мм с осевым отверстием Ø10,5 мм.  

Для определения механических характеристик материала проводника испытан 

плоский образец на растяжение. Размеры поперечного сечения образца: ширина b =20,5мм, 

толщина h =6,7мм, длина рабочей части 

ммFl 1343,11 00 
, 

где F0 = bh – площадь поперечного сечения образца. 
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На основе теоретических расчетов была получена диаграмма напряжений проводника. 

Получены следующие характеристики прочности материала: предел пропорциональности 

σпц = 95 МПа, условный предел текучести σ0,2 = 110,9 МПа, предел прочности σв =212 МПа, и 

характеристика пластичности - относительное остаточное удлинение  δ = 39,9%. 

  

 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ УПЛОТНЕННОГО РАБОЧЕГО СЛОЯ 

НА ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЗАГОТОВКИ 

 

Долгих В.С., студент 5 курса, специальность «Технология машиностроения» 

Руководитель Макаров А.В., доц., к.т.н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Производительная и качественная обработка при центробежном способе отделочно-

зачистной обработки возможна при условии создания необходимой величины 

динамического воздействия уплотненного потока рабочей среды на обрабатываемую 

поверхность заготовки. Величина его должна быть достаточной для обеспечения 

возможности отделения частиц металла с обрабатываемой поверхности вершинами микро- и 

субмикрорельефа абразивных зерен уплотненного рабочего слоя. Сила воздействия 

уплотненного рабочего слоя на обрабатываемую поверхность зависит от технологических 

режимов обработки. Поэтому для правильного их назначения необходимо установить 

взаимосвязь между значениями технологических параметров и величиной силы воздействия. 

В связи с этим представляется важным раскрытие характера динамического взаимодействия 

уплотненного слоя рабочей среды и обрабатываемой детали. 

Обработка деталей при центробежном способе осуществляется в результате 

непрерывного контакта обрабатываемой поверхности детали с уплотненным потоком 

рабочей среды. При этом в каждый момент времени обработке подвергается часть детали, 

соответствующая определенной глубине ее погружения в уплотненный слой рабочей среды.  

В ходе теоретического исследования процесса динамического воздействия 

уплотненного рабочего слоя на обрабатываемую поверхность заготовки была получена 

формула для определения средней силы нормального давления единичного абразивного 

зерна на обрабатываемую поверхность детали: 
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где H – высота рабочей камеры; ρ – эффективная плотность потока рабочей среды; α – угол 

атаки; h – глубина погружения обрабатываемой заготовки в уплотненный поток рабочей 

среды; rН  – радиус уплотненного потока рабочей среды в верхней точке рабочей камеры; Δr 

– разность значений радиуса уплотненного потока рабочей среды в верхней и нижней точках 

камеры;  k – коэффициент восстановления при ударе; ω – угловая скорость вращения 

рабочей камеры;  э – эффективный коэффициент трения; g – ускорение свободного падения.  

Чтобы проанализировать полученную зависимость для определения величины 

нормальной силы воздействия единичного абразивного зерна на обрабатываемую 

поверхность детали рассмотрим входящие в нее отдельные величины.  

Физико-механические свойства обрабатываемого материала определяются значениями 

величин эффективного коэффициента трения э и коэффициента восстановления при ударе k. 

Они характеризуют условия, возникающие в зоне взаимодействия уплотненного потока 

рабочей среды и обрабатываемой детали, причем с ростом значений э и k уменьшается 

нормальная сила воздействия единичного абразивного зерна на обрабатываемую 

поверхность детали.  

 Определение эффективного коэффициента трения представляет большие трудности. 



77 
 

Коэффициенты трения при царапании различных материалов колеблются от 0,26 до 0,4 и при 

резании от 0,35 до 1,1. Однако при определении коэффициентов трения при резании 

значительное влияние оказывают наросты на передней кромке резца, которые не образуются 

на малом пути действия силы и больших скоростях резания и шлифования. Следовательно, 

при абразивной обработке не создается необходимых условий для образования наростов, 

поэтому в расчетах принимается усредненное значение эффективного коэффициента трения 

0,5.   

Свойства рабочей среды характеризуются величинами эффективной плотности 

рабочей среды ρ и средним диаметром абразивных частиц d. Увеличение зернистости 

абразива и эффективной плотности рабочей среды приводит к росту нормальной силы 

давления единичной абразивной частицы. Эффективная плотность рабочей среды находится 

в прямой зависимости от зернистости абразива. Очевидно, что более крупные абразивные 

зерна при прочих равных условиях обладают большей массой, что сказывается на росте 

эффективной плотности рабочей среды и кинетической энергии частицы, следовательно, 

оказывают большее абразивное воздействие на обрабатываемую поверхность.  

С ростом величин угловой скорости вращения камеры ω, радиуса фланца камеры rH, 

глубины погружения детали в рабочий слой h, а также с уменьшением высоты рабочей 

камеры Н и значения Δr увеличивается интенсивность воздействия как единичного 

абразивного зерна, так и в целом уплотненного потока рабочей среды на обрабатываемую 

поверхность детали. Величины rH и Н являются конструктивными параметрами рабочей 

камеры. Отсюда следует важный вывод о том, что для увеличения интенсивности 

абразивного воздействия уплотненного потока рабочей среды на обрабатываемую 

поверхность детали, рабочую камеру следует изготавливать по возможности более низкой и 

как можно большего диаметра.  

С ростом угла атаки α величина силы нормального давления также увеличивается. В 

случае, когда обработке подвергается плоская поверхность детали, угол α по всей линии 

контакта с уплотненным потоком рабочей среды является постоянным, чего нельзя сказать о 

криволинейных поверхностях. При контактировании уплотненного потока рабочей среды с 

заготовкой, представляющей собой тело вращения, поток и обрабатываемая поверхность 

криволинейны, вследствие чего угол атаки по длине дуги контакта будет изменяться от 0 до 

некоторого значения α1. 

Значение угла атаки связано с глубиной погружения обрабатываемой детали в 

уплотненный поток рабочей среды h. При малой глубине погружения обрабатываемой 

детали в уплотненный поток рабочей среды можно допустить, что угол атаки по линии 

контакта постоянен, а его приближенное значение определяется по формуле: 











дr

h
1arccos5,0 ,                                       (2) 

 

где rд – радиус обрабатываемой детали. 

 

  

РАСШИФРОВКА ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ САПР 

 

Долгих В.С., студент 5 курса, специальность «Технология машиностроения» 

Руководитель Макаров А.В., доц., к.т.н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Расшифровкой зубчатого зацепления называют воспроизведение чертежей колес по 

имеющемуся корпусу передачи и образцам колес. Расшифровку производят при ремонте 

машины для изготовления и замены колес, утративших работоспособность, при 

изготовлении по образцу и в некоторых других случаях. 
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Расшифровка зубчатой передачи наиболее сложна при замене одного колеса из пары. 

При замене обоих колес проще спроектировать передачу заново, сохранив ее основные 

параметры, полученные при расшифровке. 

Методы расшифровки зубчатого зацепления известны. Обычно для расшифровки 

зубчатого зацепления используется инструментальный метод. Несмотря на его высокую 

точность, точность расшифровки остается невысокой из-за износа представленных к 

расшифровке зубчатых колес.  

Наиболее распространенные способы расшифровки зубчатого колеса это 

расшифровка по длине общей нормали, по шарикам и по хорде. Чаше всего для контроля 

параметров зубчатого колеса используют длину общей нормали. Одну и ту же расчетную 

длину, например: 

1) можно увеличить модуль, уменьшив при этом смещение; 

2) уменьшить модуль, увеличив смещение. 

При этом меняются внешний диаметр зубчатого колеса и диаметр впадин, которые 

зависят от параметров, назначаемых конструктором – коэффициент высоты зуба и 

радиальный зазор, коэффициент смещения, модуль и др. Получается задача несколькими 

переменными, не зависящими друг от друга. 

Задача усложняется, если необходимо расшифровать косозубую зубчатую передачу. 

Здесь результат совершенно непредсказуем. Угол наклона зубьев измерить невозможно даже 

на станочном оборудовании. 

Расшифровка зубчатого зацепления традиционными методами занимает около трех 

рабочих дней и не гарантирует качества. Например, перед конструкторами стояла задача 

спроектировать шестерню четвертой передачи автомобиля МАЗ. Не было возможности 

измерить межосевое расстояние и сопряженное зубчатое колесо. По результатам 

расшифровки была изготовлена шестерня. Если заводская шестерня сохраняет 

работоспособность около четырех лет, то вновь изготовленная – около года, т.к. параметры 

были подобраны не точно. 

При использовании компьютерной техники скорость расшифровки значительно 

выросла за счет ускорения проработки вариантов. Фактически появилась возможность 

просматривать и анализировать десятки вариантов за час. Мы ее решали с применением 

модуля Schaft 2D. Теперь расшифровка зубчатого колеса занимала около трех четырех часов. 

Точность расшифровки осталась на том же уровне, что и при ручном расчете. 

Еще проще метод реализуется с помощью модуля КОМПАС-ГРАФИК SHAFT 2D. 

Модуль SHAFT 2D позволяет генерировать изображение зубчатого колеса сбоку. После 

вставки изображения зубчатого колеса в КОМПАС-ГРАФИК запускаем модуль SHAFT 2D, 

подставляем примерные значения параметров и генерируем вид слева или справа. 

Совмещаем вид с изображением зубчатого колеса. Изменением расчетных параметров 

добиваемся полного совпадения профилей изображения зубчатого колеса и 

сгенерированного вида. Проверка точности расшифровки осуществляется измерением длины 

общей нормали. Естественно учитываем, что колесо может быть изношено и т.д. Но это надо 

учитывать при любом методе расшифровки. Более того, на сканированном изображении при 

увеличении можно рассмотреть степень износа шестерни и учесть это при расчете. 
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Рисунок1 

На рисунке 1 показана шестерня диаметром 9,32 мм, параметры которой обычными 

инструментами измерить невозможно. 

Этим методом можно расшифровать и косозубые цилиндрические, конические 

зубчатые колеса. При этом будет сканировать (фотографировать) колеса в двух плоскостях и 

строить трехмерную модель зубчатого колеса и проекции колеса в двух плоскостях. 

Данный метод применялся при расшифровке шлицевого соединения  импортного 

изготовления (рис. 2, 3). Расшифровка заняла около 20 минут. Шлицы после изготовления 

подошли идеально. 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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Корпусные детали – один из самых сложных объектов станкостроительного 

производства. Трудоемкость их обработки по сравнению с другими классами деталей очень 

велика. Объясняется это значительным количеством обрабатываемых поверхностей, 

большинство из которых находится в строгой координатной взаимосвязи.         Поэтому 

только на установку и выверку корпусных деталей станочник нередко расходует до 20% 

времени рабочей смены. Сложность и высокая себестоимость изготовления подобных 

деталей обуславливает особую важность проблем, связанных с сокращением процента брака 

и повышением производительности обработки. Обе эти задачи могут успешно решаться 

только при соответствующем метрологическом обеспечении технологического процесса.  

 Выбор наиболее рациональных средств контроля и методики измерения точностных 

параметров деталей определятся рядом технико-экономических факторов. Среди них в 

первую очередь следует отменить функционально-конструкторские параметры самих 

корпусных деталей. Широкая номенклатура современных металлорежущих станков 

предопределила широту и разнообразие конструкторских решений как самих станков, так и 

их корпусных деталей. Но несмотря на это, в станкостроении все корпусные детали принято 

укрупненно подразделять по назначению на три группы. В первую из них включают детали 

собственно корпусные или коробчатые, коробки скоростей и подач, шпиндельные коробки и 

т.п., во вторую – несущие корпусные детали (к ней относят в основном станины, стойки и 

другие базовые корпусные детали), в третью – корпусные детали, выполняющие 

вспомогательные функции (кронштейны, рычаги и т.д.), детали для поддержания и 

перемещения инструмента и заготовки (столы, револьверные головки).  Укрупненно 

характеристика корпусных деталей в зависимости от их формы и технологических методов 

обработки поверхностей, где видно, что все многообразие корпусных деталей требует 

обработки только двух основных поверхностей – плоских и поверхностей вращения 

(отверстий). 

Не менее важным для высокоточных корпусных деталей точностным параметром 

является отклонение формы плоскости и цилиндрических поверхностей. Для плоских 

поверхностей корпусных деталей отклонение от плоскостности оговаривается для наиболее 

ответственных поверхностей, к которым относятся поверхности базовые, торцовые и 

плоские поверхности направляющих. Отклонение от плоскостности базовых поверхностей 

часто задается в пределах 10-50 мкм на 100 мм длины, но в последнее время наблюдается 

тенденция к уменьшению допуска на отклонение от плоскостности. Это связано прежде 

всего с необходимостью повышения жесткости стыков, уменьшения контактных и упругих 

деформаций и перемещений, появляющихся при установке узла в изделие. Как показали 

исследования, отклонения от плоскостности, как правило, устанавливается конструктором в 

пределах 0,005 мм для отдельных торцовых поверхностей. Следует отметить, что такая 

величина отклонения встречается нечасто. Вопрос назначения научно-обоснованных 

величин отклонения от плоскостности ответственных поверхностей высокоточных 

корпусных деталей еще недостаточно ясен, что объясняется, прежде всего, малым объемом 

экспериментальных и теоретических данных по механизму формирования отклонений от 

плоскостности и влиянием вида и величины отклонения от плоскостности на 

функционирование узлов. 
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В настоящее время количественная оценка отклонений от плоскостности 

поверхностей корпусных деталей производится редко и, как правило, в исследовательских 

целях. В производственных условиях оценка качества обработки плоских поверхностей 

часто не соответствует современным требованиям. Так, при контроле отклонения от 

плоскостности часто используется  качественный метод оценки – по прилегающей 

плоскости, которая имитируется поверочной плитой. Но такой метод оценки («по краске») 

применим для узких длинных или небольших по площади поверхностей, обработанных 

шабрением. В условиях производства назрела необходимость определения количественных 

характеристик отклонения от плоскостности поверхностей обработанных шлифованием, 

строганием или фрезерованием с достаточно высокой степенью  точности, т.е. с точностью 

выше поля допуска до плоскостности. Это является сейчас главным требованием к средствам 

контроля данного точностного параметра. 

Форма расточного отверстия характеризуется отклонением отклонением от круглости 

и цилиндричности. Как правило для корпусных деталей отклонение формы отверстий 

регламентируются половиной допуска на диаметральный размер. При повышенных 

требованиях отклонение от круглости находится в пределах 0,004-0,008 мм. Для 

прецизионных корпусных деталей металлорежущих станков отклонение от круглости 

назначается до 0,001-0,0015 мм, а отклонение от цилиндричности – до 0,004 мм. Такие 

высокие требования по точности формы обуславливаются в частности необходимостью 

добиваться высокой точности рабочих движений в металлорежущем оборудовании. 

Зарубежные станкостроители, в частности фирма SIP (Швейцария), добиваются точности по 

овальности и конусности отверстий до 0,001 мм при ручной доводке. 

 Казалось бы, это должно привести к единообразию технологических мероприятий по 

обеспечению точностных параметров и возможности унифицировать метрологические 

средства измерения. Однако широкий диапазон габаритных размеров  и массы обуславливает 

использование большого количества металлообрабатывающего оборудования, что в свою 

очередь приводит к разработке и использованию хотя и типовых технологических процессов, 

но отличающихся рядом специфических особенностей. В результате могут возникать 

погрешности обработки, величины которых значительно отличаются несмотря на 

использование одного и того же оборудования и технологического процесса. Так, например, 

достичь высокой степени плоскостности у больших по площади поверхностей значительно 

труднее, чем у небольших. Это же можно сказать и о цилиндричности отверстий. Кроме 

того, различие режимов резания, характеристик жесткости технологической системы 

обуславливает получение отличных по величине и характеру отклонений формы и 

расположения поверхностей.  

   Повышение точности современного металлорежущего оборудования привело к 

ужесточению точностных показателей их корпусных деталей. Это в свою очередь заставило 

принципиально по-новому рассматривать точность обработки ответственных поверхностей. 

Результатом явилось введение в действие нового стандарта. 

   К основным требованиям по точности, предъявляемые к корпусным деталям 

относятся: точность линейных и диаметральных размеров, точность формы плоских и 

цилиндрических поверхностей, точность резьбовых посадочных поверхностей и 

координатных размеров, точность взаимного расположения цилиндрических поверхностей, 

плоских поверхностей и точность взаимого расположения цилиндрических и плоских 

поверхностей. По точности выполнения линейных размеров наиболее жесткие требования 

предъявляются к диаметральным размерам основных отверстий и их межосевому 

расстоянию.  

   Для простоты конструкции устройств и процесса измерения применяют 

механические измерительные устройства. С помощью них контролируются точность формы 

и расположения двух групп поверхностей – основных отверстий и плоскостей. Однако 

точность подобных измерений невелика, так как не удается обеспечить фиксированного 

углового и осевого положения нутромера в процессе контроля. В связи с этим их 
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целесообразно использовать лишь в случае контроля допустимых отклонений формы 

отверстий более 0,02 мм. 

Существенный недостаток подобных устройств - погрешность вызываемая 

гравитационным прогибом корпуса при горизонтальном расположении прибора 

Компенсация гравитационного прогиба корпуса устройства значительно усложняет 

его конструкцию, но однако является самым совершенно необходимой при высокоточных 

измерениях в горизонтальном положении. 

   Измерение отклонений от прямолинейности образующих отверстие может 

выполняться прибором, имеющим общие черты.  

   Погрешности плоских поверхностей корпусных деталей - отклонения от 

прямолинейности и плоскостности с помощью механических средств измеряются как 

абсолютным, так и относительным способом 

Для реализации абсолютного способа на практике используются координатно-

расточные станки, при этом контролируемая деталь устанавливается на стол станка, а 

регистрирующее устройство в шпиндель станка. При перемещении стола определяется 

наибольшая разность показаний индикатора, которая и принимается за величину отклонений 

от прямолинейности. 

В устройствах, реализующих относительный способ измерения отклонений от 

прямолинейности и плоскостности, используется эталонная линейка. При этом величина 

отклонений определяется разностью расстояний между  соответствующими точками 

линейки и контролируемой поверхности. Для исключения влияния собственных 

погрешностей линейки, так же как и при измерении отклонений, используют два цикла 

измерений с поротом линейки на 180° вокруг продольной оси.  

Одна из основных погрешностей данного устройства - прогиб линейки под действием 

собственной массы. 

При таком методе измерения погрешность от гравитационного прогиба эталонной 

линейки значительно меньше, но зато возрастает трудоемкость и погрешность обработки 

результатов измерений. Поэтому наибольшее распространение данный метод получил при 

контроле отклонений от прямолинейности оптическими средствами , использующими в 

качестве эталона оптическую ось. Все рассмотренные механические средства контроля 

плоских поверхностей корпусных деталей имеют ряд существенных недостатков и поэтому 

не нашли широкого применения на практике. 

   На практике для материализации осей часто используют различного рода оправки, а 

за прилегающую плоскость принимается поверхность контрольных плит, на которые 

устанавливается в процессе измерения контролируемая деталь. Точность таких измерений 

значительно невелика, так как в погрешность измерения входят отклонения формы как самих 

оправок и контрольных плит, так и контролируемых отверстий и плоскостей. Кроме того, 

установка оправки в контролируемое отверстие с зазором является источником 

дополнительных погрешностей. Для их исключения оправка должна центрироваться по 

отверстиям без зазора, как это выполнено в конструкции прибора для измерения отклонений 

от перпендикулярного торца к общей оси отверстий.  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ВНУТРЕННЕЙ 

РЕЗЬБЫ 

 

Костоглотова И.И., магистр 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 

Одной из основных задач машиностроения на современном этапе, наряду с 

обеспечением высокого технического уровня, является повышение качества машин и 

механизмов, что в свою очередь определяет рентабельность их эксплуатации, затраты 
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материальных и трудовых ресурсов на выпуск новых изделий, а во многих случаях и 

безопасность их эксплуатации.   

Надежную работу изделия в целом во многом определяет качество резьбовых 

соединений, которые имеют чрезвычайно широкое применение и составляют 15-20% от 

общего количества соединений в современных машинах, а в некоторых отраслях 

промышленности их доля доходит до 70% всех механических соединений. 

Целью работы является исследование, разработка и усовершенствование аппаратных 

комплексов для обеспечения и повышения точности при фрезеровании внутренней резьбы. 

Одной из задач работы является переработка допускаемых отклонений на аппаратные 

комплексы для фрезерования внутренней резьбы. Анализ данных, приведенных в стандартах, 

показывает, что предельные допускаемые отклонения профиля явно завышены. Одним из 

путей уменьшения предельных отклонений профиля, является использование аппаратных 

комплексов для повышения точности изготовления резьбы за счет применения более 

прогрессивных и точных методов обработки профиля. 

Гарантированное обеспечение точности внутренней резьбы в корпусных деталях за 

счет использования  предлагаемого аппаратного комплекса позволит значительно повысить 

производительность себестоимости изготовления изделия, что является коммерчески 

востребованной разработкой. 

Для внутренних резьб необходимо выполнять расчеты точности и наружного 

диаметра резьбы, однако этот параметр в резьбовом соединении не участвует. Поэтому 

точность его невысокая. В расчете резьбы на точность вводим допущение, что 

технологическая система линейна во времени, что, как правило, принято в технологии 

машиностроения. 

Анализ литературных данных показывает, что подобные расчеты для точных 

внутренних резьб в настоящее время отсутствуют. Например, в «Справочнике технолога-

машиностроителя» приведены обширные данные по точности и качеству поверхности при 

обработке отверстий различными технологическими методами (развертывание, 

растачивание, протягивание, шлифование, раскатывание и др.), но рекомендации по 

резьбообработке отсутствуют. Однако при внимательном рассмотрении технологических 

способов резьбообработки видно, что имеющиеся в технологии машиностроения 

теоретические подходы могут быть применены и к данной задаче, но с определенным 

дополнением и расширением. Так, для серийного производства на станках с ЧПУ можно 

использовать вероятностный метод определения суммарной погрешности по зависимости 
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 так как элементарные погрешности  Δi практически независимы между 

собой (i – индекс элементарной погрешности; n – их количество; ki – коэффициент 

относительного рассеивания, характеризующий отношение величины поля рассеивания при 

нормальном законе распределения к величине действительного поля рассеивания). 

Этот способ дает более надежное значение в сравнении с суммированием по методу 

максимума-минимума. 

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АМОРТИЗАТОРОВ 

ВИБРОМАШИН 

 

Лысенко Ж.Е., Михайлова М.А., студенты 3 курса, КТ 

Руководитель Александров А.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Одним из важнейших элементов конструкции вибрационных машин являются 

амортизаторы, позволяющие снизить негативное воздействие вибрации на межэтажные 

перекрытия.  
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Задача выбора наиболее эффективной конструкции амортизатора исследовалась в 

частности в работе Шаповалова А.И.[1]. 

Для измерения виброскорости и виброперемещения использовался виброметр ВК-5 

производства НПП "ВиКонт" (Москва). Измерения производятся с помощью 

пьезоэлектрического датчика вибрации ВК-315, прикрепляемого к различным точкам 

исследуемого объекта. Миниатюрный виброметр ВК-5 измеряет среднее квадратичное 

значение виброскорости и размах вибросмещения. Виброметр ВК-5 соответствует ГОСТ 

22261-82, ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98), ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и 

прошѐл первичную поверку 21 марта 2002 г. в Ростест-Москва. 

Прибор позволяет проводить экспресс-оценку вибрационного состояния любого 

работающего промышленного агрегата. Виброметр обладает следующими техническими 

характеристиками: 

- диапазоны измерения: виброскорости 0,1 - 70 мм/с, вибросмещения                1-700 

мкм; 

-  диапазон частот при измерении виброскорости 3 - 300 Гц; диапазон частот при 

измерении виброперемещения 3 - 300 Гц; 

-   относительная погрешность на базовой частоте 45 Гц не хуже 5% ± (0,1 мм/с или 1 

мкм); 

- неравномерность АЧХ в диапазоне частот 7 - 300 Гц не более 10%. Питание прибора 

осуществляется от батареи 9В, тип GP10A. Датчик ВК-315: рабочая температура -30 до 

+250°С. Магнитный держатель датчика: сила на отрыв 1 кг, рабочая температура до 200°С. 

Порядок проведения замеров: 

1. Установить датчик с магнитным держателем в отмеченном месте. 

2. Включить прибор в положение "мм/с" для измерения виброскорости или в 

положение "мкм" для измерения размаха вибросмещения. 

3. Через 20 секунд на индикаторе устойчиво высветится значение измеряемого 

параметра. При неустойчивых показаниях нужно проверить крепление датчика. 

Для определения наиболее эффективного типа амортизаторов проводились 

эксперименты с использованием следующих типов амортизаторов (рисунок 1): 

пластинчатых, С-образных, тарельчатых.  

 

            а)   б)                       в) 

Рис. 1 Типы амортизаторов: а) пластинчатые; б) С-образные; в) чашечные. 

С-образные амортизаторы были получены путѐм изгиба пластинчатых амортизаторов 

и фиксации их под действием массы вибромашины в изогнутом положении. При 

использовании пластинчатых и С-образных амортизаторов вибромашина устанавливалась в 

металлическую раму. При использовании чашечных амортизаторов - устанавливалась на 

бетонный пол. При различных типах амортизаторов и способах установки измерялась 

виброскорость, передаваемая от работающей вибромашины основанию. 

Эксперименты проводились при частоте вращения п = 303 об/мин (угловая скорость ω 

= 31 рад/с), вылете водила R = 35 мм, величине загрузки V2 и VI. Применялись три вида 

рабочих камер: цилиндрическая, коническая (угол наклона стенок 5°), коническая (угол 10°). 
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На диаграмме, представленной на рисунке 2 показаны значения виброскорости 

передаваемой через упругие элементы межэтажным перекрытиям.  

 

Рисунок 2 - Сравнение значений виброскорости, передаваемой на межэтажные перекрытия 

при различных типах амортизаторов 

Из диаграммы видно, что минимальное значение виброскорости наблюдается при 

использовании чашечных амортизаторов, а максимальное - при использовании пластинчатых 

амортизаторов. 

С-образные амортизаторы обладают хорошими показателями по виброизоляции, 

однако их настройка трудоѐмка, а их передача колебаний на межэтажные перекрытия в 2 

раза хуже, чем у чашечных амортизаторов. 

Таким образом, как показали исследования [1], оптимальными для применения на 

маятниковых вибромашинах являются чашечные амортизаторы.  

Однако, в работе [1] не приводятся конкретные размеры рекомендуемого чашечного 

амортизатора. Нами была спроектирована его конструкция, в соответствии с предложенными 

в работе рекомендациями (см. рисунок 3). 

 

Рис. 3  Фрагмент сборочного чертежа чашечного амортизатора 
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МЕТОДИКА НАЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 

КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАЯТНИКОВЫХ ВИБРОМАШИН 

 

Макарова Д.С., Семеряжко Ю.П., студенты 3 курса, КТ 

Руководитель Александров А.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований, 

приведенных в работах [1] и [2], нами была создана методика назначения основных 

технологических и конструктивных параметров вибромашин, реализующих колебания по 

закону конического маятника.  

Данная методика позволяет назначить основные технологические и конструктивные 

параметры вибромашины исходя из типоразмера обрабатываемой детали и требований к ней. 

1. Определить тип заусенца (величина корня) и требования к его удалению (с 

скруглением или без скругления кромок). По этим параметрам можно разбить всѐ 

многообразие деталей по методам появления заусенцев и их конфигурации на следующие 

группы: 

Группа 1. Заусенцы после механической (лезвийной) обработки или шлифования, 

которые необходимо удалить, не скругляя кромки (см. рисунок 1) 

Группа 2. То же, но с требованием скругления острых кромок (взамен фаски) до 

R=0,3..0,5 мм. 

Группа 3. Заусенцы после листовой штамповки шириной в основании  b < 0,3S, где S 

– толщина детали (листа) (см. рис. 2). 

Группа 4. То же при b>0,3S. 

 

а)                                                                          б) 

Рис. 1 – Пример детали, относящейся к первой группе (Ротор): 

а – до обработки; б – после обработки 

 

2. По типовым технологическим режимам определить ориентировочные 

параметры: вылет водила R, число оборотов n, величину и массу загрузки V, технологическое 

время обработки Т0. 
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а)                                              б) 

Рис. 2 – Пример детали, относящейся к третьей группе (Клемма): 

а – до обработки; б –после обработки 

3. Определить значение силы действия технологической загрузки N по формуле: 
2взагрAmN  ,       (1) 

где Ав – вертикальная составляющая амплитуды колебаний, мм;  

m – масса загрузки, кг; 

ω – угловая скорость, рад/с. 

4. Определить центробежную силу инерции конструкции, как сумму 

центробежных сил инерции каждого элемента конструкции по формуле: 
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где mi – масса элемента конструкции; ri – радиус вращения центра тяжести элемента 

конструкции вокруг вертикальной оси ОZ; ω – угловая скорость, рад/с, k – количество 

элементов конструкции. 

5. Определить величину гироскопического момента, действующего на 

колебательную систему, по формуле: 

     ,sincos111   xzzr JJJM    (3) 

где 1zJ  и 1xJ  - моменты инерции колебательной системы относительно главных  осей 

инерции колебательной системы; α  – угол нутации. 

6. В зависимости от конструкции динамического балансира определить его 

положение, либо число шариков (в случае применения дискового динамического балансира 

[2]). 

7. Установить вылет водила R, число оборотов n.  

8. Провести пробную обработку, скорректировать время обработки в зависимости 

от исходного состояния детали и требований чертежа. 
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ПРИ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ОТДЕЛОЧНО-ЗАЧИСТНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Мартынов Е.М., студент 5 курса, специальность «Технология машиностроения» 

Руководитель Макаров А.В., доц., к.т.н. 

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова 

 

Изменение режимов центробежной отделочно-зачистной обработки (ОЗО), ведущее к 

увеличению силы нормального давления уплотненного абразивного потока на 

обрабатываемую поверхность, приводит к возрастанию деформационного упрочнения 

поверхностного слоя.  

Основную роль на величину силы нормального давления в рассматриваемом способе 

ОЗО: относительная скорость перемещения уплотненного потока рабочей среды; 

зернистость абразивного материала; угол атаки. Влияние каждого из вышеперечисленных 

факторов на степень деформационного упрочнения и глубину наклепа оценивалось 

отдельно. 

При проведении исследования в качестве экспериментальных образцов использовались 

прямоугольные пластины размерами 70×20×5 мм, изготовленные из стали 45 (НВ230). 

Непосредственное определение степени деформации поверхностного слоя сопряжено с 

определенными трудностями, поэтому обычно ограничиваются определением параметров 

деформационного упрочнения. 

Деформационное упрочнение (наклеп) поверхностного слоя обрабатываемой детали 

оценивают глубиной δ и степенью наклепа uн: 

%100max

исх

исх

н
НМ

HMНМ
u


 , 

где НMmaxи НМисх – соответственно максимальная и исходнаямикротвердость 

поверхностного слоя материала. 

Результаты измерения микротвердости поверхностного слоя после обработки 

уплотненным потоком свободного абразива показали, что степень наклепа поверхностного 

слоя uн в зависимости от значений величин технологических параметров повышается на 

2…14 %, а глубина наклепанного слоя распространяется на 20…40 мкм.  

Как показали результаты экспериментального исследования, увеличение 

относительной скорости перемещения уплотненного абразивного потока от 5,5 до 10,5 м/с, 

увеличивает степень наклепа поверхностного слоя от 2 до 15 процентов соответственно, при 

этом глубина наклепа возрастает от 30 до 40 мкм. Это можно объяснить тем, что увеличение 

относительной скорости абразивной частицы приводит к росту ее кинетической энергии, а 

также силы контактного давления на обрабатываемую поверхность, что при прочих равных 

условиях увеличивает степень пластической деформации обрабатываемого материала. 

Увеличение зернистости абразива также повышает степень упрочнения поверхностного 

слоя и глубину наклепа. Увеличение размеров абразивного зерна от 400 до 1250 мкм 

приводит к росту степени наклепа поверхностного слоя от 2 до 10 процентов, а глубина 

наклепа распространяется на 30 – 40 мкм. Это происходит по двум причинам. Во-первых, с 

ростом размеров абразивного зерна растет кинетическая энергия абразивной частицы 

воздействующей на обрабатываемую поверхность, что, как было отмечено выше, 

увеличивает степень пластической деформации обрабатываемого материала. Во-вторых, с 

ростом размеров абразивного зерна уменьшается острота режущих граней, что, при прочих 

равных условиях, приводит к снижению глубины внедрения частицы в поверхностный слой 

обрабатываемой детали, вследствие чего, увеличивается величина фактического угла 

резания, что снижает вероятность микрорезания и увеличивает степень пластической 
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деформации металла. 

С ростом угла атаки уплотненного потока рабочей среды увеличивается степень и 

глубина наклепа. Так при увеличении угла атаки от 20 до 80˚ степень наклепа возрастает от 2 

до 7 % соответственно, а глубина наклепа с 20 до 30 мкм. Как было отмечено выше, угол 

атаки определяет соотношение нормальной и касательной составляющей силы воздействия 

абразивной частицы на обрабатываемую поверхность. С ростом угла атаки происходит 

увеличение нормальной и уменьшение касательной составляющей силы контактного 

давления, вследствие чего снижается вероятность микрорезания. Полезная работа, 

совершаемая абразивной частицей, с ростом угла атаки в большей степени затрачивается на 

деформационное упрочнение поверхностного слоя. 

Зависимость микротвердости поверхностного слоя от времени обработки показывает, что 

интенсивное упрочнение металла происходит в первые 30 секунд. При увеличении 

длительности воздействия уплотненного абразивного потока на обрабатываемую 

поверхность до 1 минуты существенного изменения степени наклепа не происходит, 

увеличивается лишь глубина наклепа от 30 до 40 мкм. Дальнейшее рост времени 

обработки существенно не изменяет ни степени, ни глубины наклепа. Таким образом, 

существует определенный временной предел, за которым значения степени и глубины 

наклепа поверхностного слоя зависят лишь от величин других технологических режимов 

обработки. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что значения степени и 

глубины наклепа определяются механизмом взаимодействия абразивной частицы и 

обрабатываемой поверхности, который зависит от технологических режимов обработки и 

физико-механических свойств материала детали. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Новожеев А.Г., магистр 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 

Проблемы энергоэффективности в России с каждым годом становятся все актуальнее 

и все чаще появляются в повестке дня российского правительства. Для решения этой 

проблемы была создана государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года», цель которой - снизить 

энергетические затраты страны на 40 процентов. Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» взялся за реализацию данной программы. Одним из решений этой 

проблемы является модернизация установки Токамак. 

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) — тороидальная установка 

для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для 

протекания управляемого термоядерного синтеза. Основной частью установки являются 

магнитные катушки, получаемые навивкой медного проводника на цилиндрические и 

тороидальные обмотки. Для получения требуемой формы катушки и для дополнительной 

изоляции витков при переходе с уровня на уровень применяют детали типа «Вкладыш», 

которые изготавливают из непроводящих композитных материалов и устанавливают в 

полости между проводниками катушки. 

Деталь «Вкладыш» имеет сложную пространственную форму спирали с разными 

углами наклона, что значительно повышает трудоемкость, а соответственно стоимость, его 

изготовления. Задачей является автоматизация процесса формирования пространственного 

чертежа (модели) данной детали на основе объемной модели катушки в сборе с требуемыми 
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параметрами точности и качества поверхности. Целью исследования в рамках данной работы 

является разработка и усовершенствование средств и методов получения детали «Вкладыш» 

установки Токамак. Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько 

задач: проанализировать технические параметры детали, разработать методы обработки 

данной детали, спроектировать и разработать универсальное приспособление для обработки, 

разработать инструмент для обработки.  

Для эффективной обработки геометрическая модель должна включать в себя как 

плоский чертеж, выполненный в соответствии со стандартами, так и трѐхмерную модель 

(современные CAD системы тяжелого и среднего уровня обеспечивают такую возможность). 

Следовательно, и конструкторско-технологический элемент (КТЭ), как некая сущность, 

может иметь два представления - в виде набора линий, текстов на плоскости (чертеже) и в 

виде набора трехмерных поверхностей. Причем первичным является трѐхмерное 

представление, чертеж можно рассматривать как проекцию трехмерного изображения, 

дополненную не геометрическими элементами. 

Следовательно, КТЭ можно представить следующим образом: 

  СОЭЭПЭ ЧDКТ ,,,, 3 , 

где mППП ...1  – параметры описывающие КТЭ; Э3D – множество элементов трехмерного 

представления КТЭ; ЭЧ – множество элементов двумерного представления КТЭ; О – 

множество отношений над ними; С – множество ограничений на параметры и структуру 

КТЭ. 

Некоторые из перечисленных параметров имеют нечеткую природу. Так, например, 

коническая поверхность, присутствующая в модели, может интерпретироваться и как КТЭ 

фаска, и как КТЭ коническая ступень вала, при этом, различие между ними можно выразить 

так - протяженность фаски много меньше, чем ступени вала, кроме того, параметры точности 

и шероховатости исполнения фаски, как правило, не высоки в отличии от ступени и лежит в 

нечетко определенном интервале. 

 

 

УСЛОВИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНО-ПЛАНЕТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 

Проскурин Д.А., аспирант, 

Ряполов А.В, студент 4 курса, специальность «Технология машиностроения» 

Руководитель: Сергиев А.П., проф., д.т.н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Интенсивность процесса обработки в абразивных средах всецело зависит от полезной 

работы, совершаемой при взаимодействии абразивных гранул, выполняющих роль режущего 

инструмента, с обрабатываемой поверхностью.  

При взаимодействии внутренней поверхности контейнера с гранулированной 

технологической средой частицам в прилегающем слое передаются колебания той же 

частоты.  

В средах с большой концентрацией абразивных частиц (гранул) при низком уровне 

вибровозбуждения Aω
2
<g, происходит уплотнение частиц и создается структурированная 

система, соответствующая плотной упаковке материала и обладающая квазиупругими 

свойствами.  

В открытых контейнерах при вибровозбужденииAω
2
>g, прохождение ударного 

импульса сопровождается увеличением объема загрузки, то есть разрыхлением среды, и 

скачкообразным ростом сдвигового течения материала, объясняемого дилатансией, впервые 

наблюдавшейся Рейнольдсом. С ростом вибровозбуждения возрастает степень разрыхления, 



91 
 

что приводит к постепенному уменьшению контактных взаимодействий в сильно 

разрыхленной среде.  

Таким образом, в основу разработки модели и ее оптимизации логично принять 

возникновение и распространение продольных волн в упруго-вязкой среде за счет подбора 

оптимального значения амплитуды и частоты колебаний. 

При каждом колебании возникает одно сгущение и одно разряжение волны. К тому 

моменту, как источник будет завершать колебание, первое сгущение успеет пройти путь λ. 

Если ширина контейнера B<λ, тогда время распространения волны t<T и зона разрыхления 

может полностью не сформироваться, что отрицательно скажется на условиях 

осуществления микрорезания. 

Распространяясь от источника колебаний, волновой процесс охватывает все новые и 

новые части пространства, образуя фронт волны. Фронт волны представляет собой ту 

поверхность, которая отделяет часть пространства, уже вовлеченную в волновой процесс к 

моменту времени t, от области, в которой колебания еще не возникли, т.е. волновой фронт 

все время перемещается. 

Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе, образует волновую 

поверхность. Волновых поверхностей может образоваться несколько в пространстве, 

охваченном волновым процессом. Следовательно, волновых поверхностей существует 

бесконечное множество, в то время как волновой фронт в каждый момент времени только 

один. Волновые поверхности остаются неподвижными (они проходят через положения 

равновесия частиц, колеблющихся в одинаковой фазе).  

Волновые поверхности могут быть любой формы. В простейших случаях они имеют 

форму плоскости, сферы или определяются формой контейнера. 

Логично предположить, что по мере возрастания подводимой энергии колебаний, т.е. 

увеличения величины вектора Умова, зона сжатия (уплотнения) будет увеличиваться, а зона 

разрыхления уменьшаться и, несмотря на увеличение единичных актов микрорезания, общая 

интенсивность процесса будет замедляться и компенсироваться увеличением зоны 

разрыхления в открытой верхней зоне контейнера, но это приводит к появлению побитостей 

и ухудшению параметров шероховатости. При дальнейшем увеличении частоты колебаний в 

системе появится возможность появления кратной частоты продольной волны, где будут 

возникать две зоны сжатия и две зоны разряжения. Высказанное предположение наглядно 

подтверждается кривыми на рис. 1, специально построенными по дискретным значениям 

параметров, где на всех частотах при определенных значениях амплитуд происходит 

снижение интенсивности процесса и формирование нового роста съема металла по мере 

формирования новых продольных волн на кратных частотах. 

При определенном сочетании геометрических параметров рабочей камеры и упруго-

вязких характеристик среды может установиться стоячая волна. Наблюдаемое явление 

особенно ярко наблюдается в тороидальных контейнерах, где волны не отражаются от 

противоположных стенок, а циркулируют по окружности.  

Аналитические и экспериментальные исследования показалив работе [1], что 

математическая модель, обеспечивающая максимальную интенсивность съема металла при 

виброфинишной обработке, будет определяться зависимостью: 

 

      (1) 
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Рисунок 1 – Зависимость съема металла от частоты колебаний: 

цифрами обозначены значения амплитуд A, мм 

 

 Оптимизацию режимов обработки целесообразно осуществлять подбором 

частоты колебаний при фиксированных значениях амплитуд. Форма и объем контейнера, а 

также состава гранулированной среды влияют на значение постоянного коэффициента, 

определяющего тангенс угла наклона кривой. Использование современных частотных 

преобразователей позволяет провести процедуру настройки вибромашины в кратчайшее 

время, после чего оптимальный режим фиксируется в виброприводе и отражается в 

технологическом процессе. 
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Руководитель: Макаров А.В., доц., к.т.н. 
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Анализ экспериментальных исследований, показал, что основное влияние на 

интенсивность съема металла и величину микронеровностей обрабатываемой поверхности 

при центробежной отделочно-зачистной обработке оказывают следующие факторы: время 

обработки τ, мин; линейная скорость относительного перемещения уплотненного потока 

рабочей среды V, м/с; угол атаки α, град; зернистость абразива d, мкм; твердость 

поверхностного слоя обрабатываемого материала НВ. 

С целью оптимизации технологических параметров процесса требуется построить 

математические модели объектов исследования в качестве которых были приняты величина 

съема металла с единицы площади обрабатываемой поверхности М (г/мм
2
) и величина 

параметра шероховатости Rz (мкм).В качестве экспериментальных образцов использовались 

прямоугольные пластины размерами 50×20×5 мм изготовленные из стали 45 и 
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термообработанные до получения требуемой твердости поверхностного слоя. Образцы 

имели одинаковую исходную шероховатость обрабатываемой поверхности Rz = 10 мкм. 

С этой целью был построен и реализован центральный композиционный план второго 

порядка с ядром плана 2
5-1

 и определяющим контрастом 1 = Х1Х2Х3Х4Х5.  

В выбранном плане 2
5-1

, представляющем собой полуреплику от 2
5
 выбрано 

генерирующее соотношение Х5 = Х1Х2Х3Х4. Для построения матрицы планирования 2
5-1

 

используем матрицу 2
4

, достраивая ее с помощью генерирующих соотношений 

соответствующими уровнями. К дробному факторному эксперименту 2
5-1

 добавляем шесть 

опытов в центре плана (N0 = 6) и десять опытов в «звездных точках» (Nз = 10). 

Факторы кодировались следующим образом: 

 

i
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x
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0


,                                                          (1) 

где хi – значение фактора, поддерживаемое в данном опыте; х0i – основной уровень фактора; 

Δ хi – интервал варьирования фактора; i – номер фактора. 

Кодированное значение «звездного фактора» Хз = ±α, где α – «звездное плечо», 

определяемое выражением: 
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 ,                                                           (2) 

где р – число линейных эффектов, приравненных к эффектам взаимодействия (р = 1). 

В данном случае Хз = ±2.  

Уровни и интервалы варьирования факторов, определенные по результатам 

предварительных исследований и с учетом технологических возможностей 

экспериментального оборудования, приведены в табл. 1. 
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      (5) 

Уравнения (4) и (5) позволяют рассчитать модельные значения соответственно 

шероховатости обрабатываемой поверхности и величины съема металла для 

соответствующих комбинаций факторов. 

 

Таблица 1 

Интервалы и уровни варьирования факторов 

Факторы 

Уровни факторов Интервал 

варьирован

ия 
–2 –1  0 +1 +2 

Х1 – τ, мин 0,5 3,0 5,5 8,0 10,5 2,5 

Х2 –V, м/с 5,5 6,75 8,0 9,25 10,5 1,25 

Х3 – α, град 5 25 45 65 85 20 

Х4 – d, мкм 400 630 800 1000 1250 200 

Х5 – НВ, кг/мм
2
 230 330 430 530 630 100 

Путем подстановки в уравнения (4) и (5) кодированных значений факторов и 

последующих алгебраических преобразований, представим математические модели объектов 

исследования в натуральных значениях факторов. Подставив кодированные значения 

факторов в соответствии с формулой (2) в выражения (4) и (5) и преобразовав их, получим 

математические модели объектов исследования в натуральных значениях факторов: 

Оптимизация объектов исследования производилась по методу Гаусса-Зейделя. Поиск 

оптимального состояния объекта осуществлялся поочередным варьированием каждого 
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фактора при постоянстве остальных до достижения частного экстремума параметра 

оптимизации. В результате выполненных расчетов было установлено следующее. 

Минимальные значения параметра шероховатости Rz обрабатываемой поверхности 

достигаются при наименьших значениях в исследуемых диапазонах относительной скорости 

перемещения рабочей среды (V = 5,5 м/с) и угла атаки (α = 5˚). Минимальные значения 

параметров шероховатости обрабатываемой достигаются при среднем размере абразивного 

зерна d = 800 мкм. Данные значения факторов процесса являются оптимальными для 

получения наименьших значений шероховатости обрабатываемой поверхности при 

обработке сталей, имеющих различные значения твердости поверхностного слоя во всем 

исследуемом диапазоне. При этом минимальное время обработки τmin, требуемое для 

получения наименьших значений параметров шероховатости обрабатываемой поверхности, 

при увеличении твердости поверхностного слоя растет и составляет: 1,9 мин при твердости 

поверхностного слоя НВ230; 2,7 мин при НВ430; 3,8 мин при НВ630. 

Максимальная интенсивность съема металла имеет место при следующих значениях 

параметров процесса: V = 10,5 м/с; α = 45˚; d = 1250 мкм. Данные значения оказались 

оптимальными при обработке сталей, имеющих различные значения твердости 

поверхностного слоя в исследуемом диапазоне.  

 

 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ МУФТ В СИСТЕМЕ 

ПОЛНОГО ПРИВОДА АВТОМОБИЛЯ 

 

Ряполов А.В.,  студент 4 курса, специальность «Технология машиностроения» 

Руководитель Шевченко Б.А., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Исследования  направлены на повышение надежности работы полного привода в 

легковом или грузовом автомобиле. 

На большинстве ныне выпускаемых серийных автомобилей устанавливаются системы 

полного привода с использованием многодисковых сцепных фрикционных муфт для 

автоматического подключения второй ведущей оси (как правило задней) при пробуксовке 

передних колес. Системы работают на принципе разницы в угловых скоростях вращения 

колес. При пробуксовке колес основной ведущей оси, муфта замыкается и подключается 

вторая ось. При выравнивании скоростей, муфта вновь размыкается. Для езды на слабых 

грунтах она мало подходит, из-за того,что  не способна переносить большие моменты на оси. 

Муфта быстро перегревается, отключается и нет возможности ее использования на 

значительных скоростях. Для того, чтобы избежать эти проблемы предлагается 

использование гидромеханических муфт нового типа. 

Гидромеханическая муфта по патенту РФ  № 2310778, содержащая две полумуфты, 

кинематически связанные посредством передаточного устройства винт-гайка, в котором винт 

связан с первой полумуфтой и гидроцилиндром, гайка связана со шлицевой втулкой второй 

полумуфты. Эта муфта обладает возможностью автоматического отключения  после 

срабатывания,  способна выдержать большие моменты, при включении не вызывает рывков 

и ударов. 

Гидромеханические муфты должны обеспечивать, как нам представляется, 

долговечность работы, плавность подключения рабочей нагрузки на вторую ось автомобиля, 

за счет демпфирования. 

В настоящее время проведен широкий комплекс теоретических и экспериментальных 

исследований подобных муфт для тяжело нагруженных горных и металлургических машин.  

Использование подобных муфт в системе полного привода в автомобиле, в виду более 

неравномерного режима их работы, возможно потребуют серьезных корректировок в 

конструкции муфты.  
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В дальнейшем необходимо провести цикл теоретических и экспериментальных 

исследований работы новых схем и конструкций гидромеханических муфт в системе 

полного привода. 

Проведена важная часть работы от идеи до создания вариантов перспективных 

конструкций, которые защищены патентами РФ на изобретения.  

Применение гидромеханических муфт в системе полного привода автомобиля 

считаем перспективным.    

 

 

ТЕПЛООБРАЗОВАНИЯ В УЗЛЕ ТОРЦОВОГО УПЛОТНЕНИЯ 

 

Наседкин Р.А., Рощупкина Е.Ю, студенты 4 курса,  

специальность«Технология машиностроения» 

Руководитель Титова А.П., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Исследованиям характера проявлений температурных факторов в узле торцового 

уплотнения посвящен ряд работ, в которых приводятся данные экспериментальных и 

расчетных исследований о распределении температуры в кольцах трущейся пары. Эти 

исследования показали, что существует связь между генерированием тепла в уплотнении и 

его уплотняющей способностью, параметрами нагружения узла, вязкостью уплотняемой 

среды, материалами деталей узла уплотнения и размерами их конструктивных элементов, а 

также значимость и важность влияния тепловых процессов на работу узла торцового 

уплотнения. 

Основными источниками теплообразования и теплового влияния в торцовом 

уплотнении являются: теплообразование в узле от дискового трения деталей узла в камере 

торцового уплотнения при вращении вала; теплообразование в уплотняющей торцовой 

щели; в ряде случаев следует учитывать подвод тепла к деталям уплотнения от корпуса и 

вала или теплоотдачу вследствие теплопроводности. 

Рассмотрим вопросы теплообразования в узле торцового уплотнения, связанные с 

дисковым трением деталей в камере уплотнения. 

Тепло, ккал/с, выделяющееся при трении деталей цилиндрической формы: 

.ClDQ 3

цц

4

цц
854




  

Тепло, ккал/с, выделяющееся при трении деталей, близких по форме к диску: 

.)CDDQ 3

д

5

в

5

нц
(

8540



  

Здесь Dц  – диаметр цилиндрической поверхности, lц  – длина цилиндрической 

поверхности, Сц  – коэффициент трения цилиндрической поверхности, Сд  – коэффициент 

трения для дисковой поверхности,  – плотность жидкости,  – угловая скорость вращения 

диска, Dн, Dв  – наружный и внутренний диаметры диска, 
2,0-

дц
Re06720,CC   – 

коэффициент трения  при обтекании пластин жидкостью, Re 2D     – число Рейнольдса  

при обтекании цилиндрических и дисковых поверхностей деталей,  – кинематическая 

вязкость уплотняемой среды. 

Для расчета затрат мощности на дисковое трение деталей уплотнения существуют 

несколько различающихся зависимостей. 
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Потери на трение для цилиндрических поверхностей предлагается определять через 

момент трения: 
42

цц
RHCM  , 

где 0,125

ö 0,01535 ReC   – коэффициент трения при турбулентном обтекании гладкого 

цилиндра жидкостью (при 
106 10Re10  ), Re vD   – число Рейнольдса для обтекания 

цилиндра диаметром D, v – скорость течения среды близ поверхности. 

 Потери на трение для дисковых поверхностей предложено определять по 

зависимости  
52

дд
250 RC,M  , 

где  – плотность жидкости, Re 2R    – число Рейнольдса для обтекания диска 

радиусом R,  – угловая скорость вращения диска,  – динамическая вязкость 

уплотняемой среды,   582

д
lgRe9820

,
,C


  – коэффициент трения при турбулентном 

обтекании диска жидкостью. 

Недостатком предложенных методов расчета затрат мощности на дисковое трение 

при работе торцового уплотнения является их неудобство для быстрых оценочных расчетов. 

Кроме того, их точность не сопоставлена с данными экспериментов. Поэтому была 

поставлена задача проведения экспериментальных исследований по определению потерь на 

дисковое трение наружных цилиндрических и торцовых поверхностей узла торцового 

уплотнения, связанное с вращением его блока в уплотняемой камере, и сопоставления 

результатов исследований с расчетами по приведенным выше зависимостям. 

Исследования потерь мощности производилось в узле торцового уплотнения. Схема 

исследовательской установки для испытания уплотнений представлена на рисунке 1. 

Установка разгружена от осевых сил благодаря использованной симметричной схемы 

монтажа на концах вала двух одинаковых узлов уплотнений. 

                      

Рис. 1. Схема установки для испытаний торцовых уплотнений 

Стендовая установка содержала вал, на консольных концах которого под крышками 

устанавливались два одинаковых торцовых уплотнения. Вращение вала осуществлялось от 
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электродвигателя через ременную передачу. Давление в уплотняемой камере создавалось 

насосом, подававшим рабочую среду из бака. Узлы торцовых уплотнений состояли из 

вращающегося и невращающегося блоков. Вращающийся блок, устанавливался на валу. 

Невращающийся блок устанавливался в корпусе. Пространство уплотняемой камеры 

ограничивается обечайкой. В уплотняемую камеру через штуцер подвода подавалась рабочая 

среда под давлением (регулируемым вентилем) от насоса; через штуцер отвода 

осуществлялся сброс рабочей среды в приемный бак. В рубашке охлаждения через штуцера 

осуществлялся подвод и отвод охлаждающей воды. Установка позволяла выполнить замеры 

моментов трения методом мотор-весов при ряде оборотов вала: 1000, 1500, 2000 и 3000 

об/мин, которым соответствовала скорость скольжения в уплотняющей торцовой паре 

соответственно 6,2; 9,5; 12,5 и 19 м/с. 

Методика эксперимента заключалась в следующем. В собранном узле торцового 

уплотнения контактные поверхности были разными по площади контакта. На разных 

оборотах вала снимались показатели для расчета момента трения холостого хода, 

учитывающие механические потери на трение в опорах электродвигателя, ротора установки 

и в ременной передаче. Затем уплотняемое пространство заполнялось водой с постоянным 

расходом от водопроводной сети. Включался электродвигатель. При этом за счет 

центробежных сил истечение среды через торцовую щель уплотнения прекращалось. Факт 

полного заполнения камеры уплотнения водой определялся по началу истечения воды через 

штуцер в верхней части камеры уплотнения. Суммарный момент трения холостого хода и 

дисковых потерь для одного торцового уплотнения замерялся при полном заполнении 

камеры уплотнения водой. Вычетом момента трения холостого хода (работы без нагрузки) из 

полученного суммарного определялся момент трения потерь на дисковое трение в узле 

торцового уплотнения для каждого исследованного режима по оборотам. Точность 

полученных в эксперименте результатов по расчетам дисковых потерь в узле торцового 

уплотнения не выходила за пределы 10 %. Результаты этих измерений и расчетов приведены 

в следующей таблице: 
Скорость 
скольжения в 
паре v, м/с 

Момент 
работы без 
нагрузки 
Mх.х, Нм 

Мощность двигателя 
при работе без 
нагрузки Nх.х, кВт 

Суммарный 
момент 
Mх.х+ Mд, 
Нм 

Момент 
дисковых 
потерь 
Мд, Нм 

Мощность 
дисковых 
потерь 
Nд, кВт 

6,2 0,7 0,07 0,78 0,08 0,008 

9,5 1,6 0,245 1,8 0,2 0,034 

12,5 2,0 0,41 2,44 0,44 0,09 

19,0 3,5 1,1 4,82 1,32 0,4 

В форме графика полученные результаты по экспериментальному определению 

дисковых потерь в узле торцового уплотнения от скорости скольжения v приведены на 

рисунке 2 (кривая 2). 

Проведенный для рассматриваемого уплотнения расчет потерь мощности на дисковое 

трение по разным зависимостям дал следующие результаты. 

Так, потери на дисковое трение для скорости скольжения в торцовой паре v = 19 м/с 

составили 0,3 кВт (рис. 2, кривая 3), из которых 0,26 кВт – на жидкостное трение 

цилиндрических поверхностей, а 0,04 кВт – на трение торцовых поверхностей. По другим 

зависимостям, потери на дисковое трение составили 0,69 кВт (рис. 2, кривая 1), из которых 

0,57 кВт – на жидкостное трение цилиндрических поверхностей, а 0,12 кВт – на трение 

торцовых поверхностей. 
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Таким образом, отличия экспериментально полученных потерь мощности на дисковое 

трение от расчетных по одним зависимостям составили около 15 %, а по другим порядка 

75...100 %. Использование первых расчетных зависимостей вполне пригодно для 

практических расчетов потерь мощности на дисковое трение в узлах торцовых уплотнений. 

Проведенная экспериментальная работа показала, что нагрев уплотняемой среды в 

камере уплотнения, связанный с дисковым трением вращающихся деталей, может быть 

существенным, а теплообразование в значительной мере зависит от скорости вращения вала. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ОСАДОЧНОЙ ПЛИТЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСЕВЫХ ТРЕЩИН И СВИЩЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОКОВОК 

ВАЛКОВ 

 

Таупек И.М., аспирант 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Руководители: Алексеев П.Л., доц., к.т.н., Лисовский А.В., доц., к.т.н. 

Электростальский политехнический институт 

 

Одной из частых причин отбраковки поковок валков на ОАО «ЭЗТМ» является 

наличие осевых трещин и торцевых свищей. Для определения причин появления данных 

дефектов и возможности их устранения было произведено моделирование технологического 

процесса ковки с использованием метода конечных элементов в программном комплексе 

DEFORM-3D. Анализ результатов показал, что возможной причиной появления 

вышеописанных дефектов является осуществление операции осадки с использованием 

подвижной траверсы пресса в качестве верхней плоской осадочной плиты. При этом во 

время дальнейшей протяжки, вследствие продольного течения поверхностных слоѐв металла 

на изначально ровной торцевой поверхности поковки начинает формироваться утяжина, 

которая постепенно увеличивается и в конечном итоге формирует свищ и продольную 

осевую трещину. 

В качестве решения данной проблемы было предложено использовать при осадке верхнюю 

сферическую плиту, которая должна придать торцевой части поковки выпуклую форму, 

компенсирующую продольное течение периферийных слоѐв металла при дальнейшей 

протяжке [1]. Чертѐж  применяемой плиты показан на рисунке 1а, а построенная на его 

основе трѐхмерная модель – на рисунке 1б. Данная плита имеется в инструментальном парке 

Рис. 2. Зависимость потерь мощности на дисковое трение от скорости скольжения в паре трения 

торцового уплотнения 
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кузнечно-прессового цеха. Для проверки данного предложения было произведено 

моделирование технологического процесса в DEFORM-3D. 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1  Сферическая осадочная плита 

 

  Моделирование процесса осуществлялось следующим образом: в САПР SolidWorks 

была создана трѐхмерная модель верхней плиты, которая добавлялась к существующим 

моделям заготовки и нижней плиты. Модель сбиллетированного слитка использовалась из 

предыдущего варианта расчѐта и была разбита на конечно–элементную сетку, состоящую из 

45000 элементов. В процессе моделирования при удлинении для достоверного описания 

более сложной изменѐнной формы заготовки число элементов сетки было постепенно 

увеличено до 55000 (как и при моделировании исходного технологического процесса). 

Модели рабочего инструмента на КЭ сетку не разбивались, им присваивалась постоянная 

температура 400ºC. Исходная база материалов DEFOEM не содержит отечественных марок 

сталей и сплавов, поэтому вместо 9Х2МФ слитку присваивались реологические свойства 

наиболее близкого зарубежного аналога – немецкой стали DIN–42CrMo4. Для описания сил 

трения, возникающих между рабочим инструментом и поковкой, использовался закон 

Амонтона–Кулона, коэффициент составлял 0,35. Коэффициент теплообмена принимался 

равным 5 Н/сек/мм/ºC (5000 CмВт 2  ). Далее в модуле Multiple Operations задавалась 

последовательность обжатий и подач, использовавшаяся ранее при моделировании 

исходного варианта и соответствующая реальному процессу ковки, после чего производился 

расчѐт. 

Полученная после моделирования картина формоизменения поковки показана на рисунке 2, 

для более удобного восприятия представлены продольные разрезы поковки для каждого 

основного этапа процесса.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

Рис. 2 Этапы формоизменения поковки 

 

Как видно из рисунка, применение сферической осадочной плиты позволило придать 

торцевой части поковки выпуклую форму (рисунок 2а), которая при дальнейшей протяжке 

позволила компенсировать продольное течение периферийного слоя металла и 

предотвратила появление утяжины (рисунок 2б и 2в). Небольшая асимметрия передней части 

поковки вызвана особенностями течения металла при протяжке в комбинированных бойках: 

под верхним плоским бойком обжатие получается больше, чем в нажнем вырезном. 

Особенно ярко это проявилось при первых обжатиях, когда поковка ещѐ имеет круглую 

форму поперечного сечения. Поэтому для предотвращения возникновения подобного 

искажения формы первые 2–3 обжатия следует совершать на меньшую величину, 

компенсируя их последующим увеличением. С другой стороны, дальнейшее моделирование 

показало, что возникшая асимметрия не оказывает значительного влияния на дальнейшую 

форму поверхности торцевой части. При оттяжке шеек валка торцевая поверхность поковки 

вновь приобретает выпуклую форму (рисунок 2г и 2д), которая окончательно устраняет 

возможность появления утяжины и, как следствие,  торцевого свища. 

Общий внешний вид полученной поковки показан на рисунке 3а, а более детальное 

изображение еѐ передней части – на рисунке 3б. На них наглядно видно, что торцевая часть 

не содержит никаких дефектов. 
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а) б) 

Рис. 3 Внешний вид полученной поковки 

 

Исходя из анализа полученных результатов моделирования, можно сделать вывод, что 

применение верхней сферической осадочной плиты позволяет создать выгнутую 

сферическую поверхность на торцевой части поковки, которая устраняет появление 

утяжины, что, в свою очередь, пресекает возможность появления осевой трещины и 

торцевого свища. 
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При производстве валков на ОАО «ЭЗТМ» наблюдается образование осевых трещин 

и свищей в передней части поковок. Величина свищей может достигать значительных 

размеров, превышающих по своей длине отрубаемую донную часть, что делает из них 

неустранимый дефект. Для определения возможных причин появления данных дефектов и 

возможности их устранения было произведено моделирование основных операций 

технологического процесса ковки с использованием метода конечных элементов в 

программном комплексе DEFORM-3D. 

Ковка ведѐтся в несколько технологических переходов, показанных на рисунке 1. 

Температура нагрева исходного слитка составляет 1200ºC, после операций биллетировки и 

протяжек осуществляются дополнительные подогревы до той же температуры. Протяжка 

после осадки осуществляется без подогрева. Биллетировка осуществляется в вырезных 

бойках, протяжка – в плоских (после осадки) и комбинированных. Осадка производится при 

помощи нижней сферической плиты и верхней траверсы пресса (т.е. по сути, верхней 

плоской плитой).  
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Схематическое изображение и расположение свища показано в обведѐнной 

штриховой линией области на рисунке 1д. 

 

а) 

 

 
б) 

 
биллетировка  осадка 

в) 

 

 

г) 

 

протяжка  протяжка и разметка 

д) 

 
протяжка по итоговым размерам 

Рисунок 1 – Технологические переходы 

 

Моделирование процесса осуществлялось следующим образом: в САПР SolidWorks 

были созданы трѐхмерные модели применяемого рабочего инструмента  и слитка, которые 

совмещались в сборки моделей. Далее полученная сборка импортировалась в DEFORM, где 

модель слитка разбивалась на конечно–элементную сетку, состоящую из 45000 элементов. В 

процессе моделирования при удлинении заготовки возникла необходимость в постепенном 

увеличении  число элементов для достоверного описания еѐ более сложной изменѐнной 

формы. Итоговое значение составило  55000 элементов. Модели бойков на КЭ сетку не 

разбивались. Бойкам присваивалась постоянная температура 400ºC. Исходная база 

материалов DEFOEM не содержит отечественных марок сталей и сплавов, поэтому вместо 

9Х2МФ слитку присваивались реологические свойства наиболее близкого зарубежного 

аналога – немецкой стали DIN–42CrMo4. Для описания сил трения, возникающих между 

рабочим инструментом и поковкой, использовался закон Амонтона–Кулона, коэффициент 

составлял 0,35. Коэффициент теплообмена принимался равным 5 Н/сек/мм/ºC (5000 

C2мВт ). Далее в модуле Multiple Operations задавалась последовательность обжатий и 

подач, соответствующих реальному процессу ковки и производился расчѐт. 

После анализа полученных данных была получена картина формоизменения поковки, 

особый интерес представляет еѐ передняя часть. Продольные разрезы поковки показаны на 

рисунках 2а – 2д, а внешний вид – на рисунке 2е. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

Рисунок 2 – Этапы формоизменения поковки 

 

Из рисунков видно, что образование свища начинается сразу с протяжки после 

оправки: появляется заметная вогнутость передней части поковки. Данное явление 

происходит вследствие течения периферийных слоѐв металла не только в радиальном 

(направленном к центру) направлении, но и в продольном осевом. Это приводит к 

формированию в передней части поковки утяжины, которая постепенно увеличивается по 

мере протяжки и переходит в свищ. 

Развитие утяжины не прекращается на стадии, показанной на рисунке 2д, но при 

дальнейшем моделировании, в виду внутренних особенностей DEFORM, при перестроении 

сетки происходит уменьшение полости: близкорасположенные элементы КЭ – сетки 

противоположных стенок заменяются одним общим. При этом DEFORM сигнализирует о 

появлении зажима и продолжает использовать новую сетку. Некоторым решением данной 

проблемы могло стать значительное увеличение числа элементов, но это значительно 

замедляло расчѐт, поэтому данная возможность не применялась.  

Дальнейшее прогнозирование развития утяжины основывалось на напряжѐнном 

состоянии и тепловом поле поковки. Исходя из них, можно сделать вывод, что залечивания, 

или остановки роста свища не происходит: протяжка области, содержащей утяжину, по сути, 

представляет собой протяжку трубы или кольца без оправки. При этом в стенках и в месте их 

смыкания на «дне» впадины периодически возникают растягивающие напряжения, которые 

при протяжке постоянно воздействуют на прилегающую область, вызывая распространение 

трещины вглубь поковки. Высоким значениям напряжений способствует и значительное 

остывание металла в данной области, которое понижает его пластичность. При этом 

новообразованная трещина сама начинает выполнять роль вышеописанной трубы и вызывает 

свой дальнейший рост, что и приводит к образованию протяжѐнного свища. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что появление таких дефектов 

как свищи и продольные трещины в передней части поковки может быть вызвано 

особенностями существующей технологии, при которой осадка производится, по сути, 

верхней плоской плитой, что совместно с началом протяжки с передней части заготовки и 

неудачного выбора величин единичных обжатий и подач вызывает появление утяжины, 
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которая при дальнейшей протяжке приводит к появлению свища. Иными словами 

существующая технология во многом рассчитана на опытных кузнецов, которые могут, 

выбирая значения обжатий и подач, а также не допуская сильного охлаждения металла, 

предотвращать интенсивное развитие утяжины и еѐ переход в торцевой свищ. Если ковка 

производится малоопытной бригадой, то существующая технология может приводить к 

образованию вышеописанных дефектов поковки. 

Решением данной проблемы может стать применение верхней сферической осадочной 

плиты, которое создаст на переднем торце поковки выпуклую сферическую поверхность, 

которая компенсирует продольное течение поверхностных слоѐв металла, что, в свою 

очередь, уменьшит, либо вообще устранит появление утяжины [1]. 

Также моделирование позволяет сделать предположение о необходимости введения 

дополнительного подогрева в финальной операции протяжки, т.к. температура поковки 

приближается к нижней ковочной, а в передней части опускается ниже неѐ. При этом следует 

учитывать, что в реальном процессе остывание поковки будет больше, т.к. при 

моделировании время, затраченное на получение поковки оказывается меньше времени 

реального процесса. Подогрев повысит пластичность металла, что снизит возникающие 

напряжения, что не позволит утяжине перейти в трещину и свищ. 
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Рассматривается задача о расчете на прочность сварного шва крепления 

вертикального цилиндрического бака. Сварной шов располагается по всему периметру 

нижнего основания диаметром d. Реактивные усилия от внешних нагрузок приведены к 

центру нижнего основания в виде усилий Rx, Ry, Rz и моментов Mx, My (рисунок 1).  

 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

 

Свяжем реактивные усилия Rx, Ry, Rz с составляющими qx, qy, qz интенсивности 

нагрузки, распределенной по длине сварного шва, – 
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l

xx dsqR , 
l

yy dsqR , 
l

zz dsqR , 

где dl   – длина сварного шва;  

d
d

ds
2

  (рисунок 2).  

Считаем интенсивность сил Rx, Ry, Rz, распределенных по длине сварного шва, 

постоянной. Тогда 

dqlqR xxx  , dqR yy  , dqR zz  . 

Интенсивность qz от суммарного реактивного момента 22

yx MMM   распределена 

по линейному закону (рисунок 2): 
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Следовательно, максимальная интенсивность )(max Mqz  от суммарного реактивного 

момента равна 

2

max 4
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d

M
Mqz


 . 

Заметим, что на рисунке 2 ось z перпендикулярна плоскости ξ-η, совпадающей с 

плоскостью x- y.  

Окончательно получаем следующие зависимости для максимальных составляющих 

интенсивности нагрузки, распределенной по длине сварного шва, –  
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Максимальная интенсивность суммарного усилия среза сварного шва на наиболее 

нагруженном участке составляет  
222

max zyx qqqq  . 

Оценку прочности сварного шва проводим по величине максимального касательного 

напряжения среза [1]. 




7,0

maxq
 , 

где   – катет сварного шва. 
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На сегодняшний день существует огромное количество программ трѐхмерного 

моделирования, которые очень полезны не только инженерам, но и студентам, и простым 

пользователям. Но у каждого из них разные задачи, а для этих задач нужны разные 

продукты. Так давайте разберѐмся какой продукт кому подходит для моделирования узлов и 

деталей на примере двух САПР Inventor и SolidWorks. 

          Начнѐм с Inventor, с его возможностей, описание возьмем не с официального сайта, а с 

Википедии для того, чтобы у обеих программ были равные шансы: 

- 2D/3D-моделирование; 

- создание изделий из листового материала и получение их разверток; 

- разработка электрических и трубопроводных систем; 

- проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 

- динамическое моделирование; 

- параметрический расчет напряженно-деформированного состояния деталей и сборок; 

- визуализация изделий; 

- автоматическое получение и обновление конструкторской документации (оформление по 

ЕСКД). 

Что можно сказать об этих свойствах - они вполне отвечают требованиям студента, но 

для инженера выбор ограничен. 

Теперь давайте рассмотрим плюсы данного ПО: 

- Скорость загрузки 21 сек. - замеры производились на одном ноутбуке (скорость 

вращения SSD 5400 об./мин. и результат оказался нормальный для такого объѐмного 

продукта; 

- Дизайн - дизайн оказался очень приятным и привычным, так как похож на Microsoft 

Office Word, Power Point; 

- Удобное устройство позиционирования - присутствует видовой куб, с помощью него 

деталь можно развернуть нужной гранью, рѐбром и вершиной; 

- Стабильность - за полгода пользованием ни разу не завис; 

- Цена 250 000 руб. - относительно SolidWorks дешѐвый; 

- Почти рабочие ГОСТы - некоторые немного не совпадают с официальными, но 

вполне легко исправить; 

- Подсказки - ни каждую клавишу интерфейса есть всплывающая подсказка в виде 

текста, или картинки, или анимации; 

Минусы донного продукта: 

- Отсутствие привязок на чертеже; 

- Некачественный импорт в AutoCAD; 

- Отсутствует размер с обрывом; 

Что может предложить SolidWorks? Сведения брались тоже из Википедии: 
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- Конструкторская подготовка производства (КПП):  

- 3D проектирование изделий (деталей и сборок) любой степени сложности с учѐтом 

специфики изготовления. 

- Создание конструкторской документации в строгом соответствии с ГОСТ. 

- Промышленный дизайн. 

- Реверсивный инжиниринг. 

- Проектирование коммуникаций (электрожгуты, трубопроводы и пр.). 

- Инженерный анализ (прочность, устойчивость, теплопередача, частотный анализ, 

динамика механизмов, газо/гидродинамика, оптика и светотехника, 

электромагнитные расчеты, анализ размерных цепей и пр.). 

- Экспресс-анализ технологичности на этапе проектирования. 

- Подготовка данных для ИЭТР. 

- Управление данными и процессами на этапе КПП. 

- Технологическая подготовка производства (ТПП):  

- Проектирование оснастки и прочих средств технологического оснащения 

- Анализ технологичности конструкции изделия. 

- Анализ технологичности процессов изготовления (литье пластмасс, анализ процессов 

штамповки, вытяжки, гибки и пр.). 

- Разработка технологических процессов по ЕСТД. 

- Материальное и трудовое нормирование. 

- Механообработка: разработка управляющих программ для станков с ЧПУ, 

верификация УП, имитация работы станка. Фрезерная, токарная, токарно-фрезерная и 

электроэрозионная обработка, лазерная, плазменная и гидроабразивная резка, вырубные 

штампы, координатно-измерительные машины. 

- Управление данными и процессами на этапе ТПП 

- Управление данными и процессами:  

- Работа с единой цифровой моделью изделия. 

- Электронный технический и распорядительный документооборот. 

- Технологии коллективной разработки. 

- Работа территориально-распределенных команд. 

- Ведение архива технической документации по ГОСТ 

- Проектное управление. 

- Защита данных ЭЦП. 

- Подготовка данных для ERP, расчет себестоимости. 

Как мы видим у него очень широкий спектр действия. Идеален для инженера, но много 

бесполезных функций для студента. 

Плюсы данного продукта: 

- Почти безграничные возможности; 

- Присутствие привязок на чертеже - в отличии от Inventor; 

- Присутствие привязок по высоте в плоскости - очень удобная вещь при создании 3D 

модели; 

- Широкий выбор видов сечения - можно тоже самое делать в Inventor, но в SolidWorks 

это намного проще; 
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- Совместимость с AutoCAD; 

- Виден реальный профиль резьбы (рис. 1) - в Inventor профиль резьбы (рис. 2) 

закрашен растровой полосатой картинкой. 

Минусы: 

- Дизайн - очень устают глаза; 

- Устройство позиционирования - неудобное; 

- Оси по точкам - на чертеже не поставишь ось симметрии;  

- Оси в окружностях аксонометрии - они не ставятся; 

- Скорость загрузки 33 сек.; 

- Часто виснет; 

- Цена 550 000 руб.; 

- Отсутствуют ГОСТы; 

И так, подведѐм итог, что нужно для студента, а что для иженера: 

- Для студента - Inventor + AutoCAD или Компас - 3D; 

- Для инженера - SolidWorks + AutoCAD или другое ПО. 

AutoCAD - нужен для доработки чертежа. 

 

 

                 SolidWorks 2014                                                   Inventor 2014 

 Рис. 1                                                               Рис. 2 

 
 

ПРИЕМУЩЕСТВО AUTOCAD В СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ. 

Смирнов А.Н., студент 1 курса,  

направление Теплоэнергетика и теплотехника 

Руководитель Горетый В.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

AutoCAD — двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения, разработанная компанией Autodesk. Первая версия системы была выпущена в 1982 

году. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли широкое 

применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях 

промышленности. Программа выпускается на 18 языках. Уровень локализации варьируется 

от полной адаптации до перевода только справочной документации. Русскоязычная версия 

локализована полностью, включая интерфейс командной строки и всю документацию, кроме 

руководства по программированию. 

Ранние версии AutoCAD оперировали небольшим числом элементарных объектов, 

такими как круги, линии, дуги и текст, из которых составлялись более сложные. В этом 
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качестве AutoCAD заслужил репутацию «электронного кульмана», которая остаѐтся за ним и 

поныне. Однако на современном этапе возможности AutoCAD весьма широки и намного 

превосходят возможности «электронного кульмана». 

В области двумерного проектирования AutoCAD по-прежнему позволяет 

использовать элементарные графические примитивы для получения более сложных 

объектов. Кроме того, программа предоставляет весьма обширные возможности работы со 

слоями и аннотативными объектами (размерами, текстом, обозначениями). Использование 

механизма внешних ссылок (XRef) позволяет разбивать чертеж на составные файлы, за 

которые ответственны различные разработчики, а динамические блоки расширяют 

возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования 

программирования. Начиная с версии 2010 в AutoCAD реализована поддержка двумерного 

параметрического черчения. В версии 2014 появилась возможность динамической связи 

чертежа с реальными картографическими данными (GeoLocation API). 

Текущая версия программы (AutoCAD 2014) включает в себя полный набор 

инструментов для комплексного трѐхмерного моделирования (поддерживается 

твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование). AutoCAD позволяет 

получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга 

mental ray. Также в программе реализовано управление трѐхмерной печатью (результат 

моделирования можно отправить на 3D-принтер) и поддержка облаков точек (позволяет 

работать с результатами 3D-сканирования). Тем не менее следует отметить, что отсутствие 

трѐхмерной параметризации не позволяет AutoCAD напрямую конкурировать с 

машиностроительными САПР среднего класса, такими как Inventor, SolidWorks и другими. В 

состав AutoCAD 2012 включена программа Inventor Fusion, реализующая технологию 

прямого моделирования. 

Средства разработки и адаптации 

Широкое распространение AutoCAD в мире обусловлено не в последнюю очередь 

развитыми средствами разработки и адаптации, которые позволяют настроить систему под 

нужды конкретных пользователей и значительно расширить функционал базовой системы. 

Большой набор инструментальных средств для разработки приложений делает базовую 

версию AutoCAD универсальной платформой для разработки приложений. На базе AutoCAD 

самой компанией Autodesk и сторонними производителями создано большое количество 

специализированных прикладных приложений, таких как AutoCAD Mechanical, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD Architecture, GeoniCS, Promis-e, PLANT-4D, AutoPLANT, СПДС 

GraphiCS, MechaniCS и других. Файл 

Сборочный чертеж и его назначение 

Сборочные чертежи выполняют тогда, когда изделие состоит из нескольких деталей. 

Этот чертеж состоит из изображений составляющих изделие деталей и информации, 

необходимой для их изготовления и сборки. В результате, назначение сборочного чертежа – 

давать как можно более полное представление  о назначении, конструкции и других 

особенностях сборочной  единицы изделия. 

Сборочный чертеж должен содержать достаточно информации, чтобы на его основе 

можно было изготовить отдельные детали изделия, представить их взаимное расположение, 

принцип работы, способы соединения и собрать как простейшие узлы так и сложные 

машины и устройства. 
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Сборочный чертеж струбцины скобообразной 

Струбцина – это устройство, применяемое для закрепления на верстаке или станке 

деталей при их столярной, слесарной обработке, при склеивании деталей и прочее. 

Изготавливают струбцины, обычно, из металла. Размеры струбцин бывают самыми 

разными: от нескольких сантиметров до метра. Конструкции также бывают очень 

разнообразны. 

Построение сборочного чертежа 

 Система AutoCAD предназначена в первую очередь для двумерного рисования и 

выпуска с ее помощью проектной документации самых различных отраслей знаний. Она 

создана для интерактивной работы с пользователем. Весь диалог с системой идет на 

внутреннем языке команд. Каждая команда соответствует одной или нескольким операциям 

над рисунком. Как правило, команды имеют не единственный вариант работы, а выбор 

конкретного варианта определяется системой в зависимости от ответов и действий 

пользователя. 

 При создании сложных чертежей возникает необходимость присвоения имен 

отдельным объектам или множествам объектов, чтобы ими можно было удобнее 

оперировать в дальнейшей работе. Данной цели служит свойство - слой, который обладает 

возможностью замораживания (выключения), когда ряд второстепенных в данный момент 

объектов можно, не удаляя, сделать невидимыми, что позволит успешнее работать с 

главными объектами. 

 В системе предусмотрен инструмент для создания слоев, которые хранятся в 

специальной внутренней таблице. Слой может быть пустым (не содержащим объектов или 

содержать какие-то примитивы рисунка). Любой графический объект имеет слой только 

один. 

http://dwglesson.ru/wp-content/uploads/2012/09/01.j
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Рис.Чертеж сборочной единицы, выполненный с помощью AutoCAD 

 

 Для построения однотипных объектов в AutoCAD предусмотрена интеграция языка 

программирования LISP. Система AutoLISP позволяет писать сценарии, по которым будет 

выполняться построение объектов. В падающем меню Tools выберем подменю AutoLISP и 

строчку Visual LISP Editor.  

Перед нами появится окно редактирования AutoLISP. При создании нового документа 

появится пустое окно, в котором и будет происходить написание или редактирование 

сценария.  

 
Рис. Чертеж левой крышки подшипника, выполненный с помощью AutoLISP. 

 

Построение 3D-модели в AutoCAD 

построение объемной модели левой крышки подшипника 

Во-первых, необходимо создать в AutoCAD новый файл, в котором мы сможем построить 

3D-модель. Для этого необходимо воспользоваться меню File | New, затем выбрать acad. dwt. 

В появившемся файле необходимо построить цилиндр (Draw | Modeling | Cylinder). При этом 

AutoCAD запросит несколько значений: 

1. Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]: - укажем здесь начальную 

точку построения с координатами (0,0,0); 

2. Specify base radius or [Diameter]: - укажем радиус цилиндра; 

3. Specify height or [2Point/Axis endpoint]: - укажем высоту цилиндра. 
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 Цилиндр построен, он будет являться основанием нашей крышки, далее необходимо 

изобразить монтажные отверстия. Построение их также связано с построением цилиндров 

той же высоты, но уже меньшего радиуса, а начальной точкой будет являться другая - 

полученная методом расчета, исходя из рабочего чертежа крышки. 

 После построения одного такого цилиндра, можно упростить расчеты применением 

команда ARRAY - массив (Modify | Array). В всплывающем окне выбираем Polar Array и 

Center point (0,0,0). После этого на чертеже появляются 4 одинаковых цилиндра. 

 Далее необходимо сделать из них отверстия. Для этого необходимо воспользоваться 

функцией SUBTRACT - вычитание (Modify | Solid Editing). Далее необходимо выделить 

большой цилиндр, нажать <Enter>, и выделить маленькие. В итоге получим цилиндр с 

отверстиями. 

 Пользуясь вышеизложенными функциями, необходимо построить еще цилиндр, 

объединить его (Modify | Solid Editing | Union) c уже имеющимся, сделать в нем отверстие. А 

затем построить еще один цилиндр, который должен будет стать отверстием для посадки на 

вал. 

 
Рис. 3D-модель левой крышки подшипника, выполненная в AutoCAD. 

 

Основные преимущества AutoCAD: 

1) Легкость освоения 

2) Удобное редактирование 

3) Уменьшение затрачиваемого времени на построение 

4) Дополнительные прикладные пакеты для построения 

5) Выполнение 2D и 3D чертежей 
 
 

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ  

В СИСТЕМАХ APM WinMachine и КОМПАС-3D 

 

Ряполов А.В. студент 4 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

 В процессе изучения дисциплины "Детали машин и основы конструирования" мною 

был выполнен курсовой проект на тему "Проектирование привода конвейера по заданной 

кинематической схеме". Одним из элементов, который я спроектировал, была 

цилиндрическая косозубая передача.  

 Первоначально расчет выполнили вручную по методике, изложенной в литературе [1]. 

Критериями работоспособности являлись усталостная прочность по контактным 

напряжениям и напряжениям изгиба. Исходными данными для расчета являлись: момент на 

шестерне; частота вращения шестерни; передаточное число; ресурс передачи; режим 

нагружения. 
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 В процессе расчета выбрали материал зубчатой передачи, назначили твердость на 

поверхности зубьев и термообработку, коэффициент ширины. Расчеты выполнили для 

несимметричного положения зубчатых колес относительно опор. 

 В результате расчета получили основные геометрические параметры зубчатого 

зацепления, усилия в передаче, выполнили проверку на усталостную прочность и прочность 

при перегрузке по контактным и изгибным напряжениям. 

 Нам стало интересно: насколько соответствуют результаты ручного расчета, расчету в 

программном продукте APM WinMachine, лицензионная версия которого имеется в нашем 

институте. С этой целью провели проектировочный расчет в модуле APM Trans программы 

APM WinMachine. При введении дополнительных данных, таких как межосевое расстояние, 

модуль зацепления, угол наклона зубьев и др. результаты расчетов (основных 

геометрических параметров, усилий в зацеплении, действующих и допускаемых 

напряжений) в программном продукте близки по значениям с результатами ручного расчета.  

 При выполнении расчета "Проверка по ресурсу" результат расчета – «ресурс 

неограничен», что соответствует результатам ручного счета (допускаемые напряжения 

меньше соответствующих пределов выносливости).  

 К недостаткам программного продукта можно отнести следующее:  

 1. Не возможно установить причину расхождений в некоторых результатах расчета, 

так как программный продукт не выдает промежуточные результаты.  

 2. Основным критерием работоспособности и расчета заложен критерий  - 

усталостная контактная прочность, что создает некоторые сложности при проектировании 

открытых передач.  

 Для выполнения чертежа зубчатой передачи воспользовались библиотекой Компас – 

Schaft 2D в программном продукте Компас 3D V14. Программа не позволяет провести 

проектировочный расчет по заданным ранее исходным данным (в ручном расчете и в расчете 

в APM WinMachine). Исходными данными для расчетов являются основные геометрические 

параметры, такие как числа зубьев, модуль зацепления; ширина зубчатого венца, угол 

наклона зубьев. 

 На первом этапе в прикладной библиотеке необходимо выполнить геометрический 

расчет с определением таких параметров, как передаточное число; межосевое расстояние, 

делительные диаметры, диаметры вершин зубьев, диаметры впадин зубьев, диаметры 

начальных окружностей. 

 Шагом 2 является прочностной расчет. Расчет можно провести в двух вариантах. При 

введении конкретных значений допускаемых напряжений - расчет по критерию усталостной 

контактной и изгибной прочности. Если же мы выберем из базы данных материал, то расчет 

по статической прочности, соответствующий критериям работоспособности статическая 

контактная и изгибная прочность при перегрузке.  

 Следует отметить, что программа транслирует некоторые результаты промежуточных 

расчетов, таких как: коэффициент, учитывающий распределение нагрузки; удельная 

окружная сила; коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку; исходная сила; 

удельная расчетная окружная сила; расчетные напряжения изгиба; допускаемые напряжения 

изгиба; коэффициент запаса по напряжениям изгиба. Позволяет более точно определить 

коэффициент нагрузки ввиду возможности выбора схемы передачи. Сравнительно просто и 

понятно осуществляется ввод в базу данных материалов новых материалов и их свойств с 

учетом проведенной термообработки.  

  Для наших исходных данных получили, что действующие напряжения меньше 

соответствующих допускаемых. Передача работоспособна. 

 Шагом 3 является определение ресурса передачи по критериям усталостной 

прочности. В результате расчетов получили, что ресурс по контактным напряжениям и 

напряжениям изгиба не ограничен.  

 Данный факт так же объясним тем, что допускаемые напряжения меньше 

соответствующих пределов выносливости.  



114 
 

 Программа позволяет сгенерировать чертеж детали по результатам проведенного 

расчета и доработать до требований, предъявляемых ЕСКД. 

 Таким образом, при проектировании цилиндрических передач необходимо владеть  

базовыми знаниями по предмету «Детали машин и основы конструирования» и 

целесообразно пользоваться не одной, а двумя перечисленными программными продуктами: 

APM WinMachine - для получения основных геометрических параметров, а Компас 3D - для 

генерации  чертежа детали и дальнейшей конструкторской проработки.  
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СЕКЦИЯ №3 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ИНФОРМАТИКА» 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ  

ПО ПУНКТАМ АВТОСЕРВИСА ООО «СА ТОН» 

 

Андриянов С., студент гр. ИС -10-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Важной практической задачей предприятий автосервиса является правильная 

организация его работы  с целью оптимизации процесса обслуживания клиентов. 

Критериями оптимальности при этом являются прибыль от обслуживания клиентов, которую 

следует максимизировать, и время обслуживания клиентов, подлежащее минимизации [1].  

В настоящее время запись на обслуживание автомобилей в техническом центре 

компании ООО «Са Тон» проводится вручную. Предлагается автоматизировать эту работу на 

основе модели ранжирования клиентов по виду поломки и объему ремонтных работ и путем 

выбора наилучшего варианта  их распределения на обслуживание по пунктам автосервиса, 

исходя из данных о сложности ремонта и степени загруженности мастера. 

При моделировании распределения клиентов процесс их ранжирования 

осуществляется по виду поломки; объему ремонтных работ; длительности проведения 

ремонтных работ; стоимости ремонтных работ. По каждой характеристике ремонта можно 

рассмотреть несколько альтернатив.  

Так, например, видом поломки может быть поломка колес; ДВС; ходовой части; 

кузова; электроники. Для того, чтобы определить удельный вес каждой поломки, 

составляется матрица парных сравнений, в которую заносятся коэффициенты относительной 

важности каждого вида поломки по сравнению с другим по 9-бальной шкале отношений. Для 

матрицы характерно свойство обратной симметричности. 

 
 Колеса ДВС Ходовая 

часть 

Кузов Электроника 

Колеса 1 1/7 1/5 1/3 1/5 

ДВС 7 1 5 3 3 

Ходовая часть 5 1/5 1 5 1/3 

Кузов 3 1/3 1/5 1 3 

Электроника 5 1/3 3 1/3 1 

 
Рассмотрим кратко некоторые сравниваемые пары критериев. 

Колеса - ДВС.  Ремонт ДВС намного превосходит ремонт колеса по объему 

выполнения работ и по важности устранения неисправности. Устранение поломки ДВС у 

мастера займет больше времени, а соответственно и цена будет выше. 

Колесо - Ходовая часть. Поломка колеса является менее важной, чем поломка 

ходовой, так как неисправность ходовой клиент не способен устранить сам, заменив на 

запасную деталь. 

Колесо - Кузов. Неисправность кузова превзойдет поломку колеса по объему работ 

при ее устранении и длительности проведения работ. Хоть это и не самая важная и не 

критическая поломка. 

Ходовая часть - ДВС. Ходовая часть незначительно уступает по важности поломке 

ДВС, так как их устранение является  первоочередной целью для мастера. 

Ходовая часть - Кузов. Неисправность ходовой части важнее неисправности кузова. 

Поломка  кузова не мешает движению автомобиля. 



116 
 

  На основе проведенного сравнения осуществляется расчет искомых весов вариантов 

поломки, которые определяются собственным вектором матрицы. Ранжирование частных 

показателей возможных альтернатив проводится по остальным основным характеристикам 

ремонта [2].   

Для создания универсальной системы записи на обслуживание в автосервисе 

необходимо произвести ранжирование клиентов и распределение их по пунктам ТО. 

Правило отбора клиентов учитывает важность характеристик ремонта в соответствии с 

последовательностью: время обслуживания - T, стоимость ремонта - P,  важность поломки – 

R (см. рис.). ПОСТ-зона обслуживания автомобиля. На ПОСТ 1 будут отправлять 

автомобили, удовлетворяющие всем требованиях алгоритма, на ПОСТ 2 – автомобили, не 

прошедшие по параметру важности поломки, ПОСТ 3 обслужит автомобили, не прошедшие 

по ценовому критерию, а на ПОСТ 4 отправятся оставшиеся автомобили, которые не прошли 

самое первое требование по времени, что влечет за собой долговременное обслуживание.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
Проведем отбор клиентов по составленному правилу. Например, среднее 

арифметическое всех удельных весов поломок равно 0,2. Максимальное время обслуживания 

клиента (Tmax) равно 0,502-ремонт колеса. Стоимость его ремонта (P) не удовлетворяет 

условию: средняя стоимость ремонта минус минимальная стоимость ремонта (Pcp-Pmin). 

Клиент отправляется на ПОСТ 4. Удовлетворяет правилам выборки ремонт электроники 
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Tmax=0,119  P=0,164  R=0,155. Таким же образом будет происходить последующий отбор 

клиентов. 

Клиенты, которые не удовлетворяют условию отбора, ставятся в промежутки времени 

между клиентами, попавшими в выборку на обслуживание.  

Предложенная стратегия обслуживания позволит сократить время ожидания клиентов 

компании ООО «Са Тон» и ускорить работу автосервиса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАО «СОФИС» 

 

Болибок Е., студентка гр. ИС -10-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Задача о назначении – одна из фундаментальных задач  комбинаторной оптимизации. 

Различные ее модификации актуальны во многих областях хозяйственной деятельности. К 

ним относятся задачи распределения, планирования, составления расписаний, транспортная 

задача [1]. 

Среди методов решения задач о назначении при формализации ее как задачи 

целочисленного линейного программирования наиболее популярны метод  ветвей и границ, 

венгерский метод. Однако их применение ограничено размерностью задачи. При больших 

размерностях задачи время счета алгоритма становится неприемлемым, особенно при 

итеративном его использовании. В этом случае целесообразно использовать альтернативные 

подходы к решению задачи о назначении: использование методов аппроксимации и 

использование ограничений на значения элементов матрицы [2]. Авторами предлагается  

итеративный алгоритм решения задачи о назначении, основанный на декомпозиции 

исходной задачи на ряд двумерных оптимизационных задач (целочисленность и 

монотонность по целевой функции итерационного процесса решения обеспечивает 

конечность алгоритма).  

При большой размерности задачи возможно применение эвристических алгоритмов, 

не имеющих строгого математического обоснования, но, тем не менее, дающих приемлемое 

решение в большинстве практически значимых задач [1].  

Рассмотрим эвристический метод решения задачи о назначении применительно к 

проблеме эффективного распределения персонала автосервиса ЗАО «Софис».  

В автосервисе ЗАО «Софис» выполняются  виды  работ по направлениям: ремонт 

двигателя, ремонт автоэлектрики, ремонт трансмиссии, кузовной  ремонт. Ремонтную 

службу предприятия представляют узкие специалисты определенного профиля и 

квалификации, но есть работники, которые могут выполнять несколько работ разного 

профиля.  

Работы по починке неисправностей в двигателях, автоэлектрике, трансмиссии и 

кузовной ремонт выполняют четыре специалиста ЗАО «Софис», имеющие наивысшую 

квалификацию по этим работам. При этом трое из них имеют доступ к выполнению работ по 

другим направлениям, но с более низкой квалификацией.  

Ограничениями задачи являются следующие условия: 
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1.Для работника – автоэлектрика  ремонтной службы ЗАО «Софис» G1 основным 

видом деятельности является  починка неисправностей  в электрике автомобиля, но он также 

может заниматься ремонтами двигателя и трансмиссии. 

2.Для работника – автомеханика G2 основным видом деятельности является  починка 

неисправностей  в двигателе, но он может заниматься ремонтами трансмиссии.    

3. Для работника – автослесаря G3 основным видом деятельности является починка 

неисправностей  в трансмиссии автомобиля, но он также может заниматься кузовным 

ремонтом.                                        

4.Для работника – автожестянщика G4 основным видом деятельности является 

ремонт кузова автомобиля. Другими видами ремонтных работ он не владеет.                                  

5. Одновременно один работник может выполнять только одну работу.                                                 

В эвристических методах для выбора вариантов решения используются те или иные, 

кажущиеся естественными, рекомендательные правила выбора - эвристики. Сформулируем 

такие правила по отношению к решаемой задаче.  

Правило 1. Когда ремонт автомобиля предполагает несколько видов работ, 

существует определенная очередность их выполнения. В первую очередь осуществляются 

работы, связанные с поломкой двигателя, далее следуют кузовные работы, следующий этап – 

ремонт трансмиссии и завершающий вид работ - устранение поломок в автоэлектрике. 

Правило 2. При назначении мастером специалистов для ремонта  автомобиля 

ремонтные работы ранжируются по сложности, т.к. ремонт одного  и того же  направления 

может требовать разной квалификации работников.  

Допустим, необходимо выполнить ремонтные работы в двигателе автомобиля (рис.1). 

Старший мастер предприятия назначает на данный вид работ автомеханика (G2), так как это 

основной вид его деятельности. Если же автомеханик занят другим заказом, то на 

распределяемую работу назначается автоэлектрик (G1), который имеет доступ к ремонтным 

работам в двигателе. Если же и автоэлектрик занят другим ремонтом, клиент направляется в 

очередь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм назначения специалиста на ремонтные работы двигателя 

Нет 

Выполнение ремонтных  

работ в двигателе 

Нет 

Начало 

Ремонт двигателя 

Назначение на данный вид 

ремонтных работ специалиста 

Автомеханик 

Проверка на 

занятость другим 

заказом 

Назначение на данный вид 

ремонтных работ автоэлектрика 

Проверка на 

занятость другим 

заказом 

Выполнение ремонтных работ 

в двигателе 

Заказ на выполнение 

ремонтных работ  в 

двигателе отправляется 

в очередь 

Конец 

Да 

Да 



119 
 

Другой пример. Необходимо провести ремонт трансмиссии автомобиля (рис.2). На 

данный вид работ назначается автослесарь (G4),так как это его основной вид деятельности. 

Если же автослесарь занят другим заказом, то на эту работу назначается автомеханик (G3), 

который имеет доступ к ремонтам в трансмиссии автомобиля. Если же и автомеханик занят 

другими ремонтами, то на распределяемую работу назначается автоэлектрик (G1), который, 

так же как и автомеханик, имеет доступ к ремонтам в трансмиссии автомобиля. Если же и 

автоэлектрик не может приступить к ремонту автомобиля, клиент направляется в очередь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Алгоритм назначения специалиста на ремонтные работы трансмиссии 

автомобиля 

 

Реализация предложенного процесса распределения персонала автосервиса ЗАО 

«Софис» на ремонты позволит минимизировать  простои ремонтной службы предприятия и 

максимизировать загруженность квалифицированных работников.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ СПРОСЕ 

 

Гурьянов И.В. студент 5 курса 

Старооскольский технологический институт  

 

Математическая постановка задачи 

Введем следующие обозначения: 

N – число календарных этапов из которых состоит плановый период; 

При этом каждый n-й этап (n=1,N) характеризуется параметрами: 

in-1 – запас, оставшийся после окончания n-1-го этапа; 

хn – объем производства предприятия на n-м этапе; 

dn – величина спроса на продукцию предприятия на n-м этапе; 

xmax – максимальный объем производства на одном этапе; 

imax – максимальный объем запасов на одном этапе; 

Сn(xn,in-1) – затраты на n-м этапе функционирования, связанные с выпуском хn деталей и 

хранением in-1 запасов деталей. 

Тогда критерий оптимизации имеет вид: 

  mini,xCF
N

1n

1nnn 


               
(1.1) 

при ограничениях: 

1) ограничение на удовлетворение спроса на каждом этапе: 

       dn * in-1 + xn , n=1,N (1.2) 

2) установление объема запаса в конце n-го периода: 

        in = in-1 + xn – dn , n=1,N ,  xn =  0,xmax , in =  0,imax (1.3) 

 

Выбор метода решения 

В изложенной задаче необходимо учитывать изменение моделируемого процесса во 

времени и влияние времени на критерий оптимальности. Для решения таких задач 

используется метод динамического планирования (динамическое программирование). 

 Применение метода динамического программирования к задаче оптимального управления 

запасами 

Определим основные компоненты: 

1) этап - календарный период деятельности предприятия, n=1,N; 

2) состояние – объем запасов in в конце n периода; 

3) управление – планируемый объем производства xn на n-м периоде; 

4) локальный доход – затраты на n-м этапе, связанные с хранением запасов и 

производством новой продукции Сn(xn,in-1); 

5) оператор перехода – устанавливает связь между объемом запасов в конце n – 1-го 

и n-го этапов: in = in-1 + xn – dn . 

 Введем функцию: 

         fn(in) = min∑ Сn(xn,in-1) (3.1) 

Функциональное уравнение Беллмана для такой задачи: 

        fn(in) = min(fn(in-1) + Сn(xn,in-1)) (3.2) 

Если 



121 
 

        Сn(xn,in-1) = cn(xn) + h*in-1 (3.3) 

где cn(xn) – затраты на производство продукции на n-ном этапе в xn объеме; 

h*in-1 – затраты на хранение продукции на n-ном этапе в объеме i0. 

Известно c0(x0)  - затраты на формирование начального запаса. 

Тогда на шаге 1 принятия решения уравнение Беллмана (3.2) примет вид: 

        f1(i1) = min(f1(i0) + С1(x1,i0)) =  min(f1(i0) + c0(x0) + h*i0) (3.4) 

все переменные в уравнении известны, а значит его можно решить. 

На шаге n уравнение (3.2) имеет вид: 

        fn(in) = min(fn(in-1) + cn(x) + h*in-1) (3.5) 

 

Алгоритм решения задачи 

Для получения оптимального решения нам необходимо разработать алгоритм 

решения уравнения Беллмана (3.5) на произвольном шаге принятия решения n. 

Для этого целесообразно воспользоваться 2-мя таблицами. Заполнение таблицы 

1  проводится так: столбцы – величина запаса с предыдущего шага, строки – объем 

производства на текущем этапе. Число столбцов ограничивается imax, а число строк xmax. 

Клетка таблицы делится на 2 части.  В одной части записываются значения состояния в 

конце текущего этапа (in = in-1 + xn – dn ). Если in < 0 ,то это недопустимое состояние, клетка 

вычеркивается из рассмотрения. Во второй части клетки записывается значение функции 

         fn(in) = cn-1(xn-1) + cn(xn) + h*in-1 (4) 

Среди допустимых клеток находятся клетки с одинаковыми значениями состояний, и 

выбирается клетка, для которой функция fn(in) минимальна, для нее фиксируется 

оптимальный объем производства. Эти результаты записываются в таблицу 2. 

Такие шаги повторяются N раз. 

Для нахождения оптимальных объемов производства xn и оптимальных уровней 

запасов in производится решение задачи в обратном порядке. На последнем этапе (n = N) из 

таблицы 2 выбирается xn и in , соответствующие оптимальной (минимальной) функции 

затратfn(in). На этапах n < N из таблицы 2 выбираются строки для которых xn и in такие, что 

бы |dn – xn+1| = in . Обратное решение задачи производится до n = 1 этапа. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ЦЕХА ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРЕНИЙ ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

 

Дурнева С., студентка гр. ИС -10-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А.Угарова 

 

Важной практической задачей для промышленных предприятий является определение 

сроков замены старого оборудования (агрегатов, машин, производственных зданий) на 

новое. В результате старения оборудования (физического и морального) растут 

производственные затраты, затраты на ремонт и обслуживание, снижается 

производительность труда и ликвидная стоимость.  

Автором предложена процедура выбора оптимальной стратегии замены оборудования 

ОАО «Теплоэнерго»,  минимизирующая связанные с этим затраты,  на основе метода 

динамического программирования. 

Модели динамического программирования позволяют принимать решение о замене 

оборудования на основе объективных данных о его надѐжностных характеристиках при 

минимальном вмешательстве человека. Так, исходя из данных о состоянии измерительных 
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средств и средств автоматики, служба по обеспечению ремонта измерительных средств цеха 

Тепловой автоматики и измерений ОАО «Теплоэнерго»  принимает решение о замене либо о 

продолжении эксплуатации этих средств [1]. 

В качестве критерия оптимальности при составлении плана  замены оборудования 

примем суммарные затраты на эксплуатацию, подлежащие минимизации. Основной 

характеристикой оборудования будем считать  его возраст. 

Разобьѐм весь период эксплуатации оборудования на шаги (годы), рассматривая на  

каждом шаге возможное управление как сохранение или замену оборудования. Управление 

осуществляется в начале каждого календарного года. Процесс управления характеризуется 

следующими стоимостными параметрами: ликвидной стоимостью продажи после 

некоторого времени эксплуатации; ежегодными затратами на содержание, которые  зависят 

от возраста оборудования и меняются по некоторому алгоритму [2]. 

Предложенный метод решения был реализован на примере конкретного средства 

измерения - ультразвукового расходомера Portaflow 330. 

Его стоимость составляет 400 000 рублей, нормативный срок эксплуатации 10 лет [3]. 

В соответствии со статистикой стоимость эксплуатации расходомера  меняется со 

временем по следующему алгоритму )/1exp(73625 t  [4]. 

Для решения поставленной задачи будем пользоваться следующими входными 

данными: 

1) Стоимость нового  оборудования po. 

2) Возраст оборудования t. 

3)Ликвидная стоимость оборудования g(t). Рассчитывается в зависимости от его 

возраста по формуле:  
tptg  2)( 0 . 

4) Ежегодные затраты на эксплуатацию оборудования,  связанные с его ремонтом, 

поверкой и пр. формуле. Рассчитываются в зависимости от возраста оборудования по 

формуле: )1()( 0  trtr . 

На основе статистических данных предприятия ОАО «Теплоэнерго» была выявлена 

экспоненциальная зависимость показателя r0 от времени. То есть, данный параметр с 

течением времени изменяется по следующему закону: 
terr /1

00 '  , где 0r  - начальные 

затраты на эксплуатацию оборудования в год. 

В соответствии с методом динамического программирования введем параметр 

состояния – возраст оборудования 1ks  в начале каждого года эксплуатации [2].  

Уравнения состояний зависят от управления (сохранить оборудование Х
с
, либо 

заменить оборудование на новое Х
з
):  
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Показатель эффективности k-го шага: 
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Уравнения Беллмана имеют вид:  
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где )(* tZk  — условные оптимальные затраты на эксплуатацию оборудования, начиная 

с k-го шага до конца, при условии, что к началу k-го шага оборудование имеет возраст t лет.  

Величина 
tp 20  — стоимость оборудования возраста t лет.  
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Рассчитанная для ультразвукового расходомера Portaflow 330 оптимальная стратегия 

эксплуатации,  минимизирующая  суммарные затраты с учѐтом начальной покупки и 

заключительной продажи, предполагает следующий план его  замены. 

Начальные затраты на покупку и эксплуатацию оборудования составляют 980612 

рублей. Затем продолжается дальнейшая эксплуатация оборудования, и затраты составляют 

506987 рублей. В конце первого года эксплуатации принимается решение о сохранении 

оборудования, затраты составляют 1671783 рублей. В течение второго года оборудование 

эксплуатируется и продолжается эксплуатация в течение третьего года, затраты составляют 

2948073. В конце третьего года принимается решение о замене оборудования, и в начале 

следующего года покупается новое оборудование, затраты составляют 344476 рублей. 

Последующие два года оборудование эксплуатируется без замены, возникающие затраты 

составляют 1026114 рублей и 1494500 рублей соответственно. В конце третьего года 

эксплуатации нового оборудования принимается решение о замене оборудование. В связи с 

эти затраты на покупку и эксплуатацию оборудования составляют 181965 рублей. Далее 

оборудование эксплуатируется в течение двух лет с возникающими затратами 380446 и 

223625 рублей соответственно. В конце третьего года эксплуатации покупается нового 

оборудование, затраты составляют -200000 рублей. Знак минус указывает на расходы в связи 

с покупкой нового оборудования.  

Данный план решения отражает стратегию плана замены оборудования сроком на 10 

лет. Таким образом, оптимальный режим эксплуатации состоит в том, чтобы заменить 

машину новой в начале 4-го, 7-го и 10-го года. 

Применение метода ДП позволяет получить некоторый граф, на котором наглядно 

будет прослеживаться оптимальная стратегия замены оборудования. Модели и 

вычислительная схема динамического программирования очень гибки в смысле 

возможностей включения в модель различных модификаций задачи. Например, аналогичная 

задача может быть рассмотрена для большого числа вариантов управления, «ремонт», 

«капитальный ремонт» и т.д. Можно рассматривать замену оборудования новым с учѐтом 

технического прогресса, можно учесть изменения в затратах на эксплуатацию оборудования 

после его ремонта, в зависимости от года эксплуатации (дороже, дешевле). Все эти факторы 

можно учитывать в полученной схеме динамического программирования. Таким образом, 

применение метода ДП к решению задачи замены оборудования позволит автоматизировать 

выполнение рутинной работы персонала, принимающего решение о сохранении либо замене, 

в некоторых случаях - о ремонте оборудования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ВАГОНОВ ГРУЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ СТОЙЛЕНСКАЯ 

 

Ляшенко А.Н., студентка гр. ИС -10-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Железнодорожный транспорт составляет основу транспортной системы России, так 

как наиболее приспособлен к перевозкам больших объемов грузов. На сегодняшний день 

решение о загрузке вагонов грузового хозяйства железнодорожной станции Стойленская 

принимается опытными специалистами станции, но, несмотря на это,  решение не всегда 

бывает рациональным[1].  

Автором предлагается применить к решению данной задачи алгоритм решения задачи 

о загрузке (задачи о рюкзаке), которая заключается в оптимальной загрузке как можно 

большего числа ценных вещей в рюкзак при условии, что общий объѐм (или вес) всех 

предметов, способных поместиться в рюкзак, ограничен. Критерием оптимальной загрузки 

может быть максимальная прибыль предприятия  при соблюдении ограничения на 

суммарный вес. Задача может быть решена методами полного перебора, ветвей и границ, 

методом динамического программирования, с использованием жадного и генетического 

алгоритмов[2]. 

На станции Стойленская осуществляется погрузка следующих видов грузов: 

1. Продовольственные (скоропортящиеся) грузы  

2. Железобетонные изделия  

3. Пакетированные грузы  

4. Минеральные удобрения  

Каждый груз характеризуется весом wi и стоимостью pi. Погрузка осуществляется в К 

вагонов. Максимальная грузоподъемность вагона W. Требуется собрать такой набор грузов 

Xi, чтобы стоимость загрузки была наибольшей, а суммарный вес не превышал W [3]. 

Целевая функция задачи: 

max
1





N

i

ii ХР ,                                                                  (1) 

при ограничениях:  

1. WXw
N

i

ii 
1

*  - общий вес всех грузов, помещенных в вагон, не должен превышать 

грузоподъемность этого вагона. 

2. Ограничения на размер вагона. 

3. Все N грузов должны быть погружены в вагоны. 

4. Некоторые грузы имеют больший приоритет, чем другие. [4] 

 

Ранжирование грузов осуществляется по следующим критериям: 

1) Если продукт является скоропортящимся, то он имеет наибольший приоритет. 

2) Если продукт не является скоропортящимся, то он будет ранжироваться по 

стоимости  (p1>p2>…>pi). 

Для решения задачи был выбран алгоритм последовательной загрузки вагонов (Рис.1). 
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Рис.1 Алгоритм загрузки вагонов 

В качестве примера задача загрузки была реализована с учетом следующих грузов: 

№ груза Наименование Вес, wi, (т) Стоимость, pi , 

(тыс. руб.) 

Срок годности 
(мес.) 

1 Продовольственный 10 35 12 месяцев 

2 Продовольственный 10 16 6 месяцев  

3 Продовольственный 10 43 24 месяца 

4 Железобетонные изделия 20 85 - 

5 Железобетонные изделия 20 32 - 

6 Пакетированные грузы 5 53 - 

7 Пакетированные грузы 5 13 - 

8 Пакетированные грузы 5 15 - 

9 Минеральные удобрения 15 64 - 
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Грузоподъемность вагона W = 69 т. 

1. Количество вагонов К = 3  

2. Продовольственные грузы имеют приоритет по отношению к остальным ввиду 

ограниченного срока годности. 

В результате программной реализации алгоритма получены следующие рекомендации 

по загрузке вагонов: 

Вагон №1 

Наименование Стоимость, pi ,  

(тыс. руб.) 

Вес, wi,  

(т) 
Целевая функция, 
(тыс. руб.) 

Продовольственный 16 10 

171 
Продовольственный 35 10 

Продовольственный 35 10 

Железобетонные изделия 85 20 

Вагон №2 

Наименование Стоимость, pi , (тыс. руб.) Вес, wi, 

 (т) 
Целевая функция, 
(тыс. руб.) 

Железобетонные изделия 32 20 
107 

Пакетированные грузы 15 5 

          Вагон №3 

Наименование Стоимость, pi , (тыс. руб.) Вес, wi,  

(т) 
Целевая функция, 
(тыс. руб.) 

Пакетированные грузы 53 5 
81 Пакетированные грузы 13 5 

В результате моделирования был построен алгоритм решения задачи о загрузке 

вагонов, при реализации которого была максимизирована прибыль предприятия от 

перевозки грузов при условии соблюдения  ограничений на грузоподъемность вагонов, 

количество вагонов, приоритетность грузов.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

СКИДОК КОМПАНИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА ISNET 

 

Новиков А.В.,  студент гр. ИС -10-1д 

Старооскольский технологический институт  

 

Цена и качество предоставляемых услуг – факторы,  оказывающие решающее влияние 

на положение фирмы на рынке и прибыль предприятия. Для компании Интернет-провайдера 

установление оптимального соотношения цены и скорости передачи данных для разных 

тарифов позволит увеличить количество клиентов и снизить издержки фирмы, а разработка 

системы скидок позволит не только сохранить и стимулировать имеющихся клиентов, но и 

привлечь новых. 

 Определение оптимальных характеристик тарифных планов 

Задача установления цен и скоростей передачи для тарифных планов характеризуется 

противоречиями между интересами компании и интересами клиентов. Клиент выбирает 

тарифный план с минимальной ценой при максимально возможной скорости передачи 

данных. Интернет-провайдер, наоборот, для получения максимальной прибыли повышает 

цену на тарифные планы без увеличения скорости, т.к. последнее требует дополнительного 

оборудования и повышения затрат на  его обслуживание [1]. 

Поставленная задача является многокритериальной. Предлагается  решить ее путем 

построения  множества Парето. 

Имеются диапазоны цен ];[ maxmin ppP  и скоростей ];[ maxmin ssS , которые фирма готова 

установить на определенный тарифный план. Эти диапазоны образуют на плоскости (P;S) 

множество входных значений ω (рис.1). 

 

 

 
 

Рис.1 

 

В каждой точке этого множества определены две непрерывные функции: 

zPkSkSPU pusu ),(                                          (1) 

PkSkSPV pvsv ),(                                                (2) 

где U(P,S) – функция прибыли с одного клиента, V(P,S) – функция количества 

клиентов, ks , kp – коэффициенты при скорости и цене, z – издержки [2].  

Задачу можно сформулировать так: найти на множестве (P,S) точку );( 00 SP , в 

которой U(P,S) → max и V(P,S) → max. 

S, Мбит/с 

P, руб pmin pmax 

smin 

smax 

ω 
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Для решения задачи необходимо построить в одной плоскости (U,V) все точки, 

координаты которых равны значениям функций U(P,S) и V(P,S) (рис.2). 

 
Рис.2 

Из рис.2 видно, что в общем случае поставленная задача решения не имеет, так как 

наибольшее значение U (Umax) и наибольшее значение V (Vmax) достигается в разных точках, а 

точка с координатами (Umax;Vmax) лежит вне множества. Тем самым в исходной постановке 

задача, вообще говоря, неразрешима - удовлетворить обоим требованиями одновременно 

невозможно, и, следовательно, нужно искать какое-то компромиссное решение [3]. 

Определим на множестве Ω границу Парето. Требуется найти на множестве Парето 

точку, ближайшую к точке утопии М*. 

Пусть  111 V,UM  и  222 V,UM  — точки на плоскости (U,V). Расстояние между этими 

точками  

    min
2

21

2

21  VVUU                                         (3) 

На основе статистических данных полученных от  сотрудников компании Интернет-

провайдера ISNET были получены следующие целевые функции: 
100),(  PSSPU  

PSSPV 2100),(  , 

где ),( SPU  - функция прибыли с одного клиента, ),( SPV  - функция количества 

клиентов 

Фирма способна установить цены и скорости со следующими ограничениями:  

4010

400250





S

P
 

Используя предложенную модель, получили оптимальные значения цены и скорости, 

при которых количество клиентов, использующих данный тариф, а также прибыль с одного 

клиента будут максимальны: P = 340 руб., S = 40 Мбит/с. 

Моделирование системы скидок для клиентов  

Коэффициент скидки (K) определяется следующими параметрами: 

 количеством услуг клиента (N), 

 суммарной стоимостью этих услуг (G), 

 длительностью использования услуг (число месяцев) (Z). 

Коэффициент K снижается при увеличении значений данных параметров. ]1;[MK  , 

где M – устанавливаемое компанией минимальное значение K (0<M<1), при котором 

достигается максимальная скидка. 

V 

U 

Vmax 

M* 

Ω 

U
max

 



129 
 

Предполагается, что каждый клиент может заказать услуги, суммарная стоимость 

которых не превышает T руб., а минимальная цена H – стоимость самого бюджетного 

тарифа. Представим связь между Р и К графически (рис.3).  

 

 
Рис.3 

Далее необходимо составить уравнение прямой, проходящей через точки А и В и 

составить зависимость аргумента от влияющих на коэффициент параметров.  

Полученные от руководства компании данные:  

Kmin = 0,65. Суммарная стоимость услуг клиента не может превышать 10000 руб. Цена 

самого бюджетного тарифа 400 руб. 

В соответствии с предложенной моделью, учитывая  важность каждого критерия,  

получаем  следующую функцию для коэффициента скидки: 

1))3050(400(0004.0  ZNGK ,                                (4) 

где N -количество услуг клиента, G - суммарная стоимость этих услуг, Z - 

длительность использования услуг (месяцы).  

Предположим, что клиент использует тариф за 400 руб., период работы с компанией 

составляет 12 месяцев. Тогда  
9856.01))1230150400(400(0004.0 K  

Или, например, для клиента использующего 4 услуги на сумму 2000 руб., период 

работы с компанией у которого 24 месяца,  
8992.01))24304502000(400(0004.0 K  

Таким образом, автором решены следующие задачи: 

 разработана модель установления оптимальной  цены и скорости на тарифный 

план,   

 разработана модель поощрений для клиентов в виде скидки. 

Предложенное  решение позволит компании Интернет-провайдера ISNET увеличить 

количество клиентов и максимизировать прибыль.      
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТОРА СЕТИ ОТЕЛЕЙ  

НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Попова А.А., студентка гр. ИС-10-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

     Сегодня на рынке туристических услуг действует огромное количество 

компаний, предоставляющих широкий выбор мест и форм отдыха. Однако многие 

клиенты в целях экономии времени и средств, предпочитают определяться с этим 

самостоятельно посредством Интернета, а не путем посещения туристических агентств.  

      Существует множество различных сайтов, предоставляющих данный вид услуг, но 

зачастую  они не могут обеспечить пользователя полной информацией, которая позволила 

бы определиться с выбором конкретного вида отдыха, тура, отеля. В частности,  

потенциальным клиентам бывает недостаточно простого предоставления  информации об 

отеле и перечисления перечня его услуг. Необходим более гибкий подход, предполагающий 

наличие на сайте отеля различных сервисов и средств on-line общения с клиентом. 

     Для решения данной проблемы предлагается организовать АРМ 

(автоматизированное рабочее место) администратора сети отелей на основе известных 

алгоритмов принятия решений: построения «дерева решений», которое позволит клиенту 

определиться с выбором вида и места отдыха, и «теории полезности», которая поможет 

клиенту выбрать наилучший вариант отеля из нескольких предложенных. 

     Дерево решений строится при участии самого клиента в режиме on-line. Для этого 

он назначает существенные, по его мнению, критерии отдыха, в порядке уменьшения их 

значимости. Конкретные предложения содержатся в базе сети отелей. Администратор сети 

отелей помогает, в случае необходимости, клиенту в формировании дерева, уточняя 

критерии и их порядок. Результатом решения является набор возможных (наилучших) 

альтернатив. 

     Допустим, клиент назначает следующие критерии: место отдыха; время отдыха; 

форма отдыха; стоимость отдыха. 

      Предположим, что клиент «А», имея средний денежный доход, желает отдохнуть 

в России в летнее время года. Клиент отдает предпочтение пляжному отдыху. Его 

предпочтения можно формализовать в виде дерева решений (рис.1). Значимость каждого i-

ого этапа выбора pi, где 1
i

ip .  

Путем сравнения предпочтений клиента выбирается та альтернатива, которая имеет 

большую оценку предпочтения по отношению к другим.  Разветвление дерева происходит до 

тех пор, пока не будут учтены все критерии поставленной задачи выбора.  

На каждом уровне предпочтения должны удовлетворять условию: constК
i

i  . 

Для каждого клиента учитываются его критерии предпочтения в порядке убывания их 

значимости, и строится свое «Дерево решений» [1]. 

При наличии нескольких близких по оценкам вариантов места отдыха (отеля) решается  

задача выбора лучшего из них может быть решена на основе принципов теории 

полезности. 
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Рис. 1 

         

     По каждой назначенной характеристике отеля (например, стоимость номера; 

количество услуг; комфортность) на основе анализа разброса оценок от лучших до худших 

значений и использования теории лотерей строится функция полезности. Например, 

графически функция полезности для характеристики «количество услуг» может иметь 

следующий вид (рис.2).  

 

 

Рис.2 
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     После проверки характеристик на безразличие по полезности и предпочтению 

определяются весовые коэффициенты характеристик k  и строится функция общей 

полезности: 

k

k

kUU     

Зная оценки сравниваемых альтернатив по всем характеристикам, вычисляют 

количественные значения полезности всех альтернатив и выбирается вариант с 

наибольшей полезностью [2]. 

Предложенные методы принятия решений могут использоваться для облегчения 

клиентам процесса выбора места и формы отдыха, с одной стороны, и увеличению прибыли 

сети отелей в результате повышения качества и совершенствования набора предоставляемых 

услуг, с другой стороны. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫХ 

ТОЧЕК В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ЭКВАЙРИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

Стрелкова Е.Н., студентка 5 курса  
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ОАО "Сбербанк России" – крупнейший в России банк-эквайер, с многолетним опытом 

работы на рынке эквайринговых услуг. 

Эквайринг - приѐм к оплате платѐжных карт в качестве средства оплаты товара, работ, 

услуг. Осуществляется уполномоченным банком-эквайером путѐм установки на 

предприятиях торговли (услуг) платѐжных терминалов (POS-терминалов). 

В рамках оказания услуг эквайринга  в Сбербанке осуществляет свою деятельность 

круг специалистов: менеджеры и инженеры. В качестве технических и информационных 

средств используются общие сетевые ресурсы (сетевой диск 1, сетевой диск 2, сетевой диск 

3) для передачи информации между сотрудниками, программа Microsoft Office Excel 

используется для ведения базы терминального оборудования, установленного в торгово-

сервисных точках и имеющегося в наличии. Таким образом, вся работа, связанная с 

торговым эквайрингом, осуществляется посредством файловой системы. Это приемлемо для 

установки и обслуживания небольшого количества торговых точек. Но в последнее время 

число клиентов стремительно растет.  Это существенно затрудняет работу, требуется все 

больше времени для поиска нужных файлов и записей и, как следствие, увеличение штата 

сотрудников, обслуживающих торгово-сервисные точки. Также отсутствие базы данных как 

таковой может привести к появлению противоречивой информации, и чем больше 

становится клиентов, тем выше вероятность возникновения противоречий.  

Еще одной актуальной задачей для сотрудников Сбербанка в рамках оказания 

эквайринговых услуг является задача выбора оптимального маршрута объезда торгово-

сервисных точек с целью установки, демонтажа или технического обслуживания 

терминального оборудования. 

Следовательно, разработка информационной системы торгового эквайринга является 

для банка необходимым шагом к развитию. Автоматизация процессов, связанных с услугой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/POS-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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торгового эквайринга, позволит повысить качество обслуживания корпоративных клиентов и 

освободить время для привлечения новых клиентов. 

Основными задачами, которые предъявляются к информационной системе, являются 

автоматизация процессов подготовки оборудования, которая позволит сэкономить время, 

организация всех данных в базу данных, благодаря чему будут исключены противоречия в 

данных и поиск нужной информации не составит труда даже для неопытного сотрудника, а 

также формирование оптимального маршрута объезда торговых точек, что позволит 

сэкономить расходы на бензин и время в пути.  

Функциональные требования к информационной системе: 

− система должна хранить и обрабатывать данные о клиентах; 

− система должна хранить и обрабатывать данные о терминальном оборудовании, как 

установленном в торгово-сервисных точках, так и имеющемся в наличии; 

− система должна обеспечивать возможность быстрого поиска информации по 

различным параметрам; 

− система должна иметь возможность прикрепления текстовых файлов к определенным 

полям, осуществлять хранение и обработку таких файлов; 

− система должна формировать акты приема-передачи, акты о готовности торгово-

сервисных точек, акты возврата; 

− система должна при заполнении данных терминального оборудования находить 

информацию о стоимости в базе данных и вставлять ее в нужные поля; 

− при установке нескольких терминалов в одну торгово-сервисную точку, система 

должна рассчитывать итоговую стоимость устанавливаемого оборудования и отражать 

ее в сформированном акте; 

− система должна хранить информацию о том какой менеджер заключил договор с 

клиентом и какой инженер установил оборудование в данную торгово-сервисную 

точку. На основе этой информации система должна формировать отчеты в виде таблиц 

или диаграмм; 

− система должна формировать отчеты в виде графиков или таблиц отражающих 

динамику численности торгово-сервисных точек, как новых, так и снятых с 

обслуживания; 

− система должна рассчитывать оптимальный маршрут объезда торгово-сервисных 

точек, требующих установки оборудования или технического обслуживания на 

текущий момент времени. 

Требования к внешним интерфейсам: 

1) Интерфейсы пользователя (UX) 

− интерфейс должен быть простым, интуитивным и понятным; 

− интерфейс должен блокировать некоторые функции, которыми в данный момент 

не может воспользоваться пользователь в соответствии с ограничениями; 

− интерфейс должен предоставлять быстрый доступ к функциям, которые могут в 

данный момент понадобиться пользователю. 

2) Программные интерфейсы 

Система должна импортировать все сформированные документы в MS Word, также 

должна присутствовать  совместимость с другими программами MS Office. 

Требования к информационной безопасности: 

1. защита от несанкционированного доступа; то есть система должна обеспечивать 

защиту от несанкционированного доступа (НСД)  на уровне СУБД:  

− идентификацию пользователя; 

− проверку полномочий пользователя при работе с ИС; 

− разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных 

массивов; 

2. защита системы от вредоносного программного обеспечения; 
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3. предоставление физического доступа к данным, оборудованию, в 

производственные помещения только авторизованному персоналу. 

Требования к информационному обеспечению: 

− накопленные данные должны храниться в реляционной БД; 

− в системе должно предусматриваться исключение дублирования данных; 

− информационное обеспечение должно обеспечивать реализацию основных 

функций системы по оперативному предоставлению информации в удобной для 

использования форме. 

Требования к форме представления выходной информации: 

Выходная информация должна быть представлена в удобной для использования 

форме, с возможностью выдачи необходимых данных на материальный носитель. 

Задача поиска оптимального маршрута может быть сформулирована как задача 

коммивояжера:  
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Условия (2) – (4) в совокупности обеспечивают, что каждая переменная ijX  равна или 

нулю, или единице. При этом ограничения (2), (3) выражают условия, что коммивояжер 

побывает в каждом городе один раз в него прибыв (ограничение (2)), и один раз из него 

выехав (ограничение (3)). 

В данном случае  заранее не известно количество вершин графа (количество торговых 

точек, которые необходимо обслужить).  И так как данная задача является NP-полной, она не 

может быть решена классическими методами на больших размерностях. Поэтому для 

решения задачи предполагается использование метода муравьиных колоний.  

Метод муравьиных колоний основан на мультиагентных системах. Муравей - это 

агент, задачей которого является обход графа. Проходя по ребрам графа, муравей оставляет 

на них феромон. При выборе пути в графе на любой развилке муравей ориентируется на 

длину ребра, на количество феромона на нем и на тот факт посетил ли он вершину, 

расположенную на другой стороне ребра. Для хранения всех вершин, которые муравей уже 

посетил, используется список табу. 

Муравьи косвенно взаимодействуют друг с другом посредством оставленного на 

ребрах феромона. Если муравей сумел обойти граф, то количество феромона на всех ребрах, 

по которым он прошел, увеличивается, в противном случает муравей не наносит феромон на 

ребра.  

Преимущество муравьиных алгоритмов заключается в том, что при решении задач 

оптимизации  нет необходимости брать производную от целевой функции. Кроме того, этот 

алгоритм эффективен при больших размерностях задачи, поскольку оптимизация ведется не 

простым перебором, а по множеству направлений одновременно. 
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Для получения кислорода и жидкого азота на промышленных предприятиях 

используются установки разделения воздуха. Системы управления такими установками в 

ряде случаев имеют существенные недостатки. 

Рассмотрим принцип работы установки на примере блока разделения воздуха К-0.4 

Энергоцеха ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения». 

Воздух, прошедший ряд фильтров механической фильтрации, попадает в компрессор, 

где сжимается до давления цикла. Затем с помощью адсорбентов из него удаляются влага, 

двуокись углерода и углеводороды. Далее воздух подается в теплообменники и в нижнюю 

ректификационную колонну, где ректифицирует на кубовую жидкость (~ 35 % O2, 2 % Ar, 

остальное азот) и газообразный азот с чистотой ~99,99 %. 

Если установка получает помимо азота ещѐ и кислород, то кубовая жидкость подается 

в середину верхней ректификационной колонны, а жидкий азот в верх верхней 

ректификационной колонны. Из верха верхней ректификационной колонны отбирается 

газообразный азот, внизу собирается жидкий кислород. Жидкий кислород попадает в 

конденсатор-испаритель, который производит теплообмен с газообразным азотом нижней 

ректификационной колонны. Со временем в конденсаторе-испарителе накапливается неон и 

гелий, поэтому для стравливания этих газов предусмотрен вентиль. 

Система управления блоком разделения воздуха состоит из нескольких контуров 

регулирования: 

- система поддержания необходимого давления воздуха после компрессора; 

- система подогрева азота для очистки БКО; 

- система поддержания давления в верхней и нижней колонне; 

- система управления давлением масла на турбодетандер; 

- система по поддержанию уровня жидкости в конденсаторе. 

Участие человека в управлении процессом разделения воздуха на данный момент 

весьма велико. Человек управляет вентилями поддержания давления в колоннах, уровнем в 

конденсаторе, переключает пары блоков комплексной очистки после наработки 8 часов, 

управляет скоростью работы турбодетандера, путем открытия/закрытия вентиля подачи 

масла на тормоз турбодетандера, также он следит за температурой воздуха. 

Также оператор следит за пуском установки. Для ввода в работу турбодетандера 

необходимо: 

а) наличие давления воздуха после турбодетандера 2 кгс/см
2 

б) температура масла на подшипниках турбодетандера должна быть в пределах нормы 

( 60 С ). 

в) давление масла на турбодетандер должно быть не менее 1.2 кгс/см
2
. 

г) маслонасос должен быть включен. 

Защита от аварийных ситуаций представлена релейно-контактными устройствами для 

остановки того или иного блока в случае аварии и сигнальными лампами на пульте 

оператора, для визуального восприятия существующей аварийной ситуации, а также 

системой звукового оповещения, отключаемого оператором с пульта. 

Существующая система автоматизации минимальна:  
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- реле автоматического отключения,  

- термореле для считывания температуры в определенные моменты времени.  

В системе применяются в основном устаревшие стрелочные измерительные приборы, 

не имеющие модулей считывания электронных показаний. 

Существующая система управления воздухоразделительной установкой является как 

морально, так и физически устаревшей и не в полной мере обеспечивает персонал 

информацией и проходящем технологическом процессе в режиме реального времени. 

Недостатками системы являются: 

- наличие релейно-контактных устройств, не обеспечивающих поддержания более 

точного расхода воздуха и давления на компрессоре, а также своевременного отключения в 

случае аварийной ситуации; 

- существующая система визуализации не обеспечивает оператора должной 

информацией о технологическом процессе; 

- наличие задвижек без электропривода, положение которых необходимо регулярно 

изменять в ходе технологического процесса. 

Автоматизация воздухоразделительной установки увеличит ее надежность и КПД, а 

также позволит повысить общую культуру производства. 

Для проведения такой автоматизации целесообразно установить электрические 

приводы для задвижек на ВР-1, ВР-2, ВР-3 (предполагается использовать многооборотный 

электропривод AUMA SA с блоком управления AUMA MATIC AM 01.1), электрическую 

задвижку в цепь маслоподачи на тормоз турбодетандера, а также датчик температуры для 

поддержания необходимого соотношения скорости турбодетандера и температуры выхода 

после него.  

Кроме того, необходимо произвести замену устаревших измерительных приборов. 

Автоматизированная система управления должна строиться на базе современного 

программируемого логического контроллера, иметь современную систему визуализации 

технологического процесса. 

В результате модернизации предполагается получить экономический эффект за счет 

экономии энергоресурсов, повышения качества производимого продукта, сокращения 

численности обслуживающего персонала. 
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На сегодняшний день проблема совершенствования систем управления в 

металлургической отрасли является весьма актуальной ввиду наличия там большого числа 

энергоемких потребителей, так как большинство из них обладают нелинейными 

характеристиками, которые изменяются в процессе эксплуатации, в то время как управление 

ОУ ведется, в большинстве случаев, с помощью линейных ПИД-регуляторов. Одним из 

возможных решений данной проблемы является построение адаптивных систем управления 

Экспериментально установлено[1], что наиболее реализуемой с практической точки 

зрения адаптивной схемой управления является схема на основе автонастройки 

коэффициентов ПИД регулятора. Реализованная кафедрой АИСУ система, использующая 

нейросетевой оптимизатор, показала свою эффективность.  

Но, система имеет сложную аппаратно-техническую реализацию - для еѐ 

функционирования  необходимы: 

− Персональный компьютер с установленной на ней SCADA системой WINCC  и 

пакетом Matlab 

− Непосредственно сам контроллер фирмы SIEMENS S7-300 

Такая реализация имеет существенные недостатки: 

− Сложностью синхронизации персонального компьютера с контроллером S7 

− Высокой стоимостью на внедрение системы (необходимость покупки ПК и 

лицензионных программ) 

− Сниженное быстродействие, при сравнении с работой контроллера s7-300 

−  Низкая надежность ПК в сравнении с контроллером. 

В связи с этими недостатками, вызванными, во многом, использованием персонального 

компьютера  и программного обеспечения, которое не специализируется на работе в режиме 

реального времени, рациональным решением будет реализация нейросетевого оптимизатора 

средствами контроллера S7-300.  

Для реализации поставленной задачи будет использоваться структурированный  язык  

управления SCL (Structured Control Language),являющийся  языком  программирования  

высокого  уровня  для SIMATIC S7. SCL особенно подходит для программирования сложных 

алгоритмов или для  задач,  относящихся  к  области  управления  данными.  Язык SCL 

поддерживает  характерную  для STEP 7  блочную  структуру,  а  также позволяет  создавать 

S7-программы,  включающие  в  себя  фрагменты  на базовых языках программирования STL, 

LAD и FBD. 

Алгоритмом обучения для нейронной сети будет классический метод обратного 

распространения ошибки.[2] 

Для реализации нейросети в памяти контроллера создаются 3 блока данных- DB1(база 

данных весовых коэффициентов скрытого слоя),DB2(база данных весовых коэффициентов 

выходного слоя), DB3 (база данных смещений). Использование блоков данных позволит 

сохранять полученные значения весовых коэффициентов при сбое системы, позволяя системе 

продолжать функционирование с последней точки, а не с нуля. 

Алгоритм обратного распространения ошибки, реализованная на языке SCL будет 

иметь вид: 

Расчет обобщенных ошибок для нейронов №1 и №2 

dk1:=k1*(e-e1); 

dk2:=k1*e;k:=0; 

Расчет изменения весов выходного слоя связанных с нейроном№1  и одновременно 

суммарной ошибки связанной с нейроном№1 
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FOR i:=0 TO 29 BY 2 DO 

dw2[i]:=n*dk1*Oj[k]; 

sumdk:=sumdk+dw2[i]*dk1; 

k:=k+1;END_FOR; 

Расчет изменения весов выходного слоя связанных с нейроном№2  и одновременно 

суммарной ошибки связанной с нейроном№2 

k:=0; 

FOR i:=1 TO 29 BY 2 DO 

dw2[i]:=n*dk2*Oj[k]; 

sumdk:=sumdk+dw2[i]*dk2; 

k:=k+1;END_FOR; 

Изменение весов выходного слоя 

FOR i:=0 TO 29 BY 1 DO 

w2[i]:=w2[i]+dw2[i];END_FOR; 

k:=0; 

Запись новых весов в DB 

FOR i:=2 TO 178 BY 4 DO 

DB4.DBD[i]:=REAL_TO_DWORD(w2[k]); 

k:=k+1;END_FOR; 

Расчет обобщенной ошибки для скрытого слоя 

FOR i:=0 TO 14 BY 1 DO 

dj[i]:=sumdk*(1-(((2/(1+ EXP(-2*Oj[i])))-1)*((2/(1+ EXP(-2*Oj[i])))-1)));END_FOR; 

Далее расчет изменения весов скрытого слоя для весов связанных с нейронами №1, далее №2 

и тд. 

k:=0; 

FOR i:=0 TO 14 BY 1 DO 

dw1[i]:=n*dj[k]*O1; 

k:=k+1;END_FOR; 
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Насосная станция горячей воды № 2 роликовой печи СПЦ-2 ОАО "ОЭМК" 

предназначена для сбора воды от роликовой печи и подачи ее на градирню водоподготовки. 

Станция работает в автоматическом и ручном режимах. В состав оборудования насосной 

станции горячей воды № 2 входят: 4 насоса, 2 дренажных насоса, резервуар – две секции; 

дренажный приямок. 

В машинном отделении насосной станции роликовой печи установлены четыре 

основных насоса К 100-80-160: два насоса рабочих и два резервных. Насосы работают под 

заливом, включаются в ручном и автоматическом режимах. В автоматическом режиме 
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насосы включаются при рабочем уровне в резервуаре – 45 % и отключаются при нижнем 

уровне в резервуаре – 11 %. При достижении максимального уровня в резервуаре - 49 % 

дополнительно включается резервный насос. 

Приемный резервуар горячей воды состоит из двух секций вместимостью 122 м
3
 

каждая. Секции № 1 и № 2 разделены между собой шибером, нормальное положение 

которого «Открыт». Шибер закрывается в случае ремонта одной из секций.  

На насосной станции №2 в каждом приѐмном резервуаре установлено по три электрода 

для контроля уровня стоков, по отметке которых ведѐтся управление насосными агрегатами. 

Управление насосами ведѐтся по первому резервуару, но в случае отказа или ремонта 

приѐмного резервуара №1, предусмотрено автоматическое переключение на приѐмный 

резервуар №2. Система РОС-301 контролирует уровни в приѐмных резервуарах. Если 

уровень стоков: 1) падает ниже нижнего электрода – происходит отключение работающих 

двигателей насосов; 2) достигает среднего электрода – включается насос в работу на откачку 

воды; 3) достигает верхнего электрода – включается дополнительно резервный насос на 

откачку. 

Система пуска и управления насосами стандартная и состоит из пускателей, 

выключателей и различных реле. Электрическая часть электромеханических задвижек 

представляет собой совокупность системы реверса электродвигателя и пускателей, реле и 

концевых выключателей (для того, чтобы электродвигатель не разломал задвижку). Работа 

насосной станции контролируется оператором водоподготовки с помощью операторской 

станции FIX.  

В состав аппаратных средств входят: микропроцессорный контроллер ЭК-2000 фирмы 

"Эмикон"; две информационные панели для контроля, управления и тестирования по месту 

типа Uniop; операторская станция на базе IBM PC.  

Программное обеспечение объектов энергослужбы СПЦ-2 разработано на базе 

операционной системы WINDOWS-2000  и SCADA-системы FIX32. 

Состав системных программных средств: операционная система ОС-188 для ЭК-2000; 

операционная система Windows NT/2000.  

Состав прикладного программного обеспечения: SCADA система визуализации и 

управления FIX версия 7.0; технологический язык программирования TurboCont; система 

программирования информационного пульта Uniop-Designer; программы опроса 

преобразователей первичных датчиков и предварительной обработки считанных значений; 

программы управления технологическим процессом. 

Проведенное обследование выявило следующие недостатки существующей системы 

управления: 
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Рис.1 Насосная станция горячей воды № 2 

 

- насосные агрегаты работают всегда на полную мощность, что приводит к перерасходу 

электроэнергии и повышенному износу оборудования; 

- отказы измерительной системы уровня РОС-301; 

- отсутствие звуковой и световой сигнализации при авариях. 

Для преодоления выявленных недостатков предлагается провести модернизацию 

системы управления, которая включает в себя: 

- применение регулируемого привода для управления насосными агрегатами; 

- замену устаревшего оборудования и технических средств автоматизации; 

- разработку и внедрение системы световой и звуковой сигнализации; 

- разработку системы визуализации, которая обеспечит возможность операторского 

вмешательства в ход технологического процесса, поиска неисправностей, 

использования архивной информации, распечатки сообщений об изменении 

протекания технологических процессов. 

Модернизация системы управления насосной станцией горячей воды №2 позволит 

добиться следующих целей: 

- обеспечение наименьшего потребления электроэнергии за счѐт использования 

приводов с оптимальными пусковыми и рабочими характеристиками; 

- поддержания заданного уровня; 

- увеличения ресурса использования оборудования и надѐжности его работы; 

- уменьшения совокупного времени простоя печи. 

. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАСКАДНО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ 

ФУНКЦИЙ ДЛЯ ИОНОВ В ГРАФИТЕ  

 

Алиракымов Б. 
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СТИ НИТУ «МИСиС», 

Купчишин А.И., проф., д. ф.-м. н., 
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Шмыгалев Е.В., н.с. Шмыгалева Т.А., проф., д.т.н. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби  

 

Получение математических моделей каскадно-вероятностных функций является 

непростой задачей. Это связано с тем, что сечение взаимодействия, рассчитанное по формуле 

Резерфорда, велико, колеблется примерно от n *107  до n *1012    (барн), где n - целое число, 

а пробег проникновения очень мал и составляет примерно 10 106 3  см. Колебания связаны 

с тем, что с ростом атомного номера элемента сечение  взаимодействия увеличивается, а 

пробег проникновения  уменьшается. 

Для ионов зависимость аппроксимационного коэффициента сечения от энергии 

представляется в следующем виде: 
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где 0, a, E0, k - коэффициенты аппроксимации. Тогда простейшая КВФ запишется в 

следующем виде (; l=1/ak): 
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 0 0( , , )h h E  - вероятность того, что частица пройдет глубину от h’ до h, не испытав ни 

одного соударения. 

Используя рекуррентное соотношение 
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     получим вероятность испытать частице n соударений: 
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  Расчет каскадно-вероятностной функции с учетом потерь энергии для ионов, 

представленной выражением (4), особенно затруднителен при больших значениях n (что мы 

и имеем на самом деле в большинстве случаев). 
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 Для вычисления КВФ используется следующая удобная для расчета 

модернизированная формула [1]: 
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где n - число взаимодействий, h’,h - глубины генерации и регистрации иона, 0, а, Е0, k - 

параметры аппроксимации. При нахождении аппроксимационных параметров, входящих в 

(5), использовалось следующее: 

 1.  Сечение атом-атомных взаимодействий рассчитывалось по формуле Резерфорда. 

 2. Глубины наблюдений находились с помощью таблиц параметров 

пространственного распределения ионно-имплантированных примесей [2]. 

 3. Значения коэффициента сечения аппроксимировались следующим аналитическим 

выражением: 
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 Был произведен расчет сечений взаимодействия  и  подбор аппроксимационных 

кривых для углерода в  графите при Е0 =10; 4; 1; 0,6 КэВ (табл.1). 

Таблица 1 

Аппроксимационные параметры для углерода в графите. 

E0 σ0*10
9 

a E0 
 

k η 

1 0.16924 0.07532 1.02084 94226.48 0,99712 

4 1.91807 0.35296 0.89151 21894.67 0,9917 

10 0.0291 0.049 2.80643 27981.64 0,9997 

0.6 1.22277 0.1742 1.6643 217208.85 0,99825 

 Все расчеты производились с двойной точностью по всему интервалу глубин 

наблюдения. Результаты расчетов показывают (рис.1., 2.), что КВФ в зависимости от h  и от n  

имеют следующее поведение: возрастают, достигая максимума, затем убывают. 

Хотя все кривые имеют кажущееся одинаковое поведение, области нахождения 

результата у них разные. В зависимости от h КВФ с увеличением числа взаимодействий 

смещаются вправо, значения функций в точке максимума уменьшаются; с увеличением 

атомного номера как налетающей частицы так и мишени расстояние между двумя соседними 

кривыми, реальная область нахождения результата, значения максимумов уменьшаются 

(рис.1.). В зависимости от n  КВФ  с увеличением глубины наблюдения смещаются вправо, 

значение функции в точке максимума уменьшается, расстояние между двумя соседними 

кривыми увеличивается (рис.2.).   
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Для того, чтобы рассчитать каскадно-вероятностную функцию  с учетом потерь 

энергии для ионов в зависимости от числа взаимодействий  и глубины проникновения 

частиц, необходимо найти область определения результата. Физический смысл имеет 

результат от A1
1010* 

 до A2
1010* 

, где А1, А2 - действительные числа. В найденной области 

КВФ сначала возрастает, достигая максимума, и затем начинает убывать. Получены 

закономерности поведения области результата в зависимости от числа  взаимодействий и от 

глубины проникновения частиц. Разработана методика расчета КВФ при малых значениях 

первоначальной энергии в интервале от 0,6 до 10 КэВ.  Разработан комплекс программ для 

расчета сечения взаимодействия, каскадно-вероятностной функции в зависимости от числа 

взаимодействий и глубины проникновения частиц в среде C++Builder. 
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Рис. 1. Зависимость КВФ от глубины проникновения для углерода в графите при Е0=0,6 КэВ;   

n=410, 681, 1014, 1423, 1937 (1-5). 
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КОНСАЛТИНГ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Староооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Основной задачей консалтинга является анализ, обоснование перспектив развития, а 

так же  использование научно-технических и организационно- экономических 

инновационных решений с учетом предметной области и проблем клиента. По мнению  

ученых, - Консалтинг - вид интеллектуальной деятельности, цель которой заключается в 

помощи системе управления по достижению заявленных целей.  

Принято считать, что в области информационной безопасности консалтинг возникает 

в виде некоторого комплекса услуг, который предоставляется компанией - консультантом 

для определения: уровня зрелости информационной безопасности в организации, то есть на 

каком уровне организация отвечает обеспечению отреслевых требований, а так же 

требований по эффективности противодействия существующим угрозам; направления 

развития информационной безопасности; конкретных действий, которые необходимы для 

продвижения выбранного направления, а так же достижения поставленных целей и задач. 

В настоящее время консалтинг является основной составной частью практически 

любого инновационного проекта, вследствие чего возникла необходимость рассмотреть 

задачу детально. 

Неполная, слабая или просто плохая разработка обеспечения информационной 

безопасности(ИБ) проекта, методических и концептуальных основ проектирования 

инновации могут влиять на компанию, затрудняя процесс выполнения и эффективность 

решения поставленных задач.  

Решить подобную проблему позволяют консультации экспертов в области 

информационной безопасности. Можно выделить четыре основных причины, по которым 

стоит обратиться в консалтинговую компанию: когда имеющаяся система ИБ выстроена и 

действует неэффективно, и это отражается на текущей деятельности. В подобной компании, 

организации часто возникают инциденты информационной безопасности, приводящие к 

существенным ущербам, остаются высокие риски реализации угроз ИБ из-за отсутствия или 

малой эффективности некоторых мер по ее обеспечению. При этом в организации не хватает 

опыта и внутренних ресурсов для выстраивания эффективных защитных мер, а также 

обеспечения адекватной и своевременной реакции на возникающие инциденты ИБ; когда 

существует очевидная необходимость привести существующие механизмы обеспечения ИБ в 

соответствие с внешними требованиями в области информационной безопасности. В 

основном это относится к требованиям различных регуляторов в той отрасли, в которой 

функционирует компания. Сюда же можно отнести и выполнение требований 

законодательства; когда компания, достигнет нового, наиболее высокого уровня развития, 

существующий уровень обеспечения ИБ перестает удовлетворять ее текущим потребностям 

и является тормозящим фактором для дальнейшего развития. В данной ситуации было бы 

хорошо построить процессы управления ИБ, тесно взаимоувязанные с имеющимися бизнес-

процессами, что, в свою очередь, позволит перевести на более высокую ступень развития и 

управления ИБ в организации. Это, в результате, поможет добиться отчетливости вопросов 

обеспечения информационной безопасности как для высшего руководства организации и 

существующих акционеров, так и для потенциальных инвесторов. Такой консалтинг 

заключается в построении системы управления ИБ в соответствии с наилучшими мировыми 

практиками и, при необходимости, в подготовке системы управления к сертификации по 

международным стандартам в области ИБ.  

Любой консалтинговый проект в области ИБ сам по себе является уникальным. Тем 

не менее, можно выделить основные виды услуг, предоставляемых консалтинговыми 

компаниями. Это могут быть аналитическая деятельность (анализ и оценка деятельности 

организации по защите информационных ресурсов, включая анализ эффективности 
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применяемых средств и методов защиты информации, экспертизу ведущихся проектов в 

части ИБ, сравнительные исследования с показателями по отрасли и т. д.), прогнозирование 

(на основе проведенного анализа и используемых консультантом методик – составление 

прогнозов по указанным выше направлениям), консультации с выдачей рекомендаций по 

самому широкому кругу вопросов, касающихся защиты бизнес-процессов и ресурсов 

организации, разработки и внедрения мероприятий и систем защиты, а так же стратегическое 

планирование деятельности организации в области ИБ и решение совокупности проблем, 

связанных с организацией управления информационной безопасностью. 

При обследовании состояния ИБ, используется как правило экспертный подход. Он 

заключается в учете экспертного мнения специалистов консалтинговой компании. 

Для повышения результативности работ и предоставления заказчику более 

достоверных результатов консультанты компании предъявляют строгие требования к 

методике проведения исследования состояния информационной безопасности. К ним 

относятся:      Объективность результата обследования состояния ИБ. Консультанты дают 

заказчику обоснование присутствия угроз информационной безопасности и уязвимостей, 

которые имеются в информационной системе организации, а также возможных последствий 

в случае их осуществления.  

Глубина проверки состояния ИБ. В ходе обследования специалисты компании (с 

учетом интересов заказчика) останавливают свой выбор на проверке наиболее критичных 

областях деятельности организации, что позволяет получить более подробные сведения для 

анализа.  

Критерии оценки защищенности, согласованные с заказчиком. Это могут быть:  

- требования законодательства РФ в области информационной безопасности;  

- отраслевые требования по обеспечению информационной безопасности;  

- бизнес-требования обследуемой организации;  

- нормативно-методические и организационно-распорядительные документы и стандарты в 

области ИБ, имеющиеся в организации;  

- контрактные обязательства заказчика (партнерские договоры, контракты с поставщиками и 

т.п.).  

Зачастую организациям и компаниям необходимо  принимать решение о том, какую 

консалтинговую компанию следует выбрать для разрешения задач по информационной 

безопасности, а это, как показывает практика, – непростая задача. Возможно, что данная 

статья в какой-то степени поможет организациям и компаниям в ее решении. 

 

 

НАСТРОЙКА «ДРУЖЕСКОГО» КОНТАКТА ПРИ РАБОТЕ С НЕКОТОРЫМИ 

ПРИКЛАДНЫМИ ПРОГРАММАМИ С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ЦВЕТА ЛИЧНОСТИ 

 

Старонкина А.Г., студентка 2 курса  

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель 

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

 

Графика позволяет передавать большой объем информации. Человек же имеет 

ограниченные возможности по восприятию информации. Цвет влияет на состояние человека, 

на его психику и не секрет, что влияние цвета или цветов на человека имеет очень ярко 

выраженный характер. 

Современное программное обеспечение также разрабатывается с учетом цветовых. 

Так, например, программа Norton Commander вначале появилась с интерфейсом синего 

цвета, в силу того, что синий цвет очень успокаивает и расслабляет психику человека, т.к. 

психика человека преимущественно ориентирована на внешнюю реальность. 

Экстерорецептивные ощущения в отличие от интерорецептивных, имея четкую предметную 
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отнесенность (особенно в зрительной и слуховой модальностях), а также в силу своего 

большего количественного и качественного разнообразия, оказываются более адекватными 

для воплощения всего многообразия чувств и настроений человека, как это отмечает Вундт 

[1].   

Проведя анализ цветовых модальных характеристик эмоциональных процессов, 

Вундт указывает на различие физических основ эмоциогенного действия цветов и звуков. 

Пространственная симультанность зрительных модальных компонентов эмоций в отличие от 

временной сукцессивности слуховых компонентов дает первым определенное преимущество 

за счет своей пространственной стабильности и симультанной данности. Поэтому цвет как 

экстерорецепторный раздражитель не только вызывает ту или иную эмоцию, но и является 

исключительно удобным средством для объективации эмоциональных переживаний 

человека [1]. 

На сегодняшний день разработаны и используются  сотни тысяч различных 

прикладных программ. Чаще всего широкое распространение получают программы-

редакторы, универсально используемые в различных отраслях человеческой деятельности.   

Редакторы по своим функциональным возможностям можно подразделить на 

текстовые, графические и издательские системы. 

Текстовые редакторы предназначены для обработки текстовой информации и 

выполняют, в основном, следующие функции: запись текста в файл, вставка, удаление, 

замена символов, строк, фрагментов текста, проверка орфографии, оформление текста 

различными шрифтами, выравнивание текста, подготовка оглавлений, разбиение текста на 

страницы, поиск и замена слов и выражений, включение в текст несложных иллюстраций, 

печать текста. 

Графические редакторы предназначены для обработки графических документов, 

включая диаграммы, иллюстрации, чертежи, таблицы. Допускается управление размером 

фигур и шрифтов, перемещение фигур и букв, формирование любых изображений .  

Издательские системы соединяют в себе возможности текстовых и графических 

редакторов, обладают развитыми возможностями по форматированию полос с 

графическими материалами и последующим выводом на печать. Эти системы 

ориентированы на использование в издательском деле и называются системами верстки [5]. 

Итак, мы имеем конечное множество пакетов прикладных программ, относящихся к 

той или иной области решения задач, все они имеют огромные достоинства в своей области. 

И, если исходить из теорий ученых в области психофизиологии, можно сделать вывод о том, 

что изменение цвета рабочего пространства на более благоприятный для конкретной 

личности положительно влияет на работоспособность и настроение данной личности. 

 В нашем исследовании мы решили взять наиболее распространенные редакторы, 

такие как текстовый и графический.  

Но, чтобы, как уже сказано выше, повысить работоспособность пользователя, мы  

решили разработать модуль изменения цвета окна редакторов на более дружеский для него 

(пользователя) цвет, используя цветовой тест Люшера. 

Алгоритм работы модуля представлен на рисунке 1. 

На первом этапе запускается программный пакет, который в себе содержит 

текстовый и графический редакторы. При запуске того или иного редактора, автоматически 

происходит запуск теста на выявление предпочтительного цвета. В качестве методики, 

определяющей наиболее благоприятный цвет для личности, мы использовали 

автоматизированный цветовой тест известного швейцарского психолога Макса Люшера. 

Тест Люшера основан на экспериментально  установленной  зависимости между 

предпочтением человеком  определенных цветов  (оттенков)  и  его текущим 

психологическим состоянием.  
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Рис. 1. Алгоритм работы модуля выбора предпочтительного цвета 

 

  На следующем этапе программа анализирует ответы пользователя и определяет 

наиболее благоприятный цвет.  

Третий этап – программа анализирует возможности воспроизведения графики на ПК 

и на основе всех трех этапов модуль меняет цвет всей области окна  редакторов на 

полученный пользователем в ходе тестирования цвет. Модуль ориентирован на текстовый 

и графический редакторы, разработанные в среде Visual Studio С#.  

Таким образом, можно повысить работоспособность пользователя ПК приятным для 

него вариантом. 
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РАЗВИТИЕ СЕМЕЙСТВ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ WINDOWS 

 

Бабенков И.В., студент 2 курса, 

Руководитель  Спицына О.И. 

СТИ НУТУ МИСИС ОПК 

 

Microsoft Windows – операционные системы корпорации Microsoft. Различные версии 

Windows  предназначены для широкого класса устройств – от суперкомпьютеров до 

встроенных систем. В настоящее время существует несколько семейств (family) 

операционных систем Windows, предназначенных для использования на разных типах 

компьютеров: 

− семейство клиентских операционных систем Windows NT (Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Windows 8 и др.); 

− семейство серверных операционных систем Windows NT Server (Windows Server 2003, 

Windows Server 2008 и др.); 

− семейство мобильных операционных систем Windows Mobile и Windows Phone 

(Windows Mobile 6, Windows Phone 7 и др.); 

− семейство встроенных операционных систем реального времени Windows CE 

(Windows CE 7.0 и др.). 

Кроме того, в прошлом выпускались 16 разрядные операционные системы 

(Windows 1.0, Windows 2.х, Windows 3.х) и семейство операционных систем Windows 9x 

(Windows 95, Windows 98, Windows Me). 

Первой Windows была Windows 1.0, выпущенная в ноябре 1985 года. Это была не 

полноценная операционная система, а надстройка над операционной системой MS-DOS. 

Windows 1.0 предоставляла пользователю графический оконный интерфейс и возможность 

запускать несколько приложений одновременно (и то и другое отсутствовало в MS DOS). 

Сначала эту программу хотели назвать Interface Manager, но затем склонились к названию 

Windows ("окна"), как более точно отражающему суть работы с новой программой. 

Минимальные системные требования к памяти ограничивались 256 КБ. Билл Гейтс сказал: 

«Это уникальное программное обеспечение предназначено для серьезных пользователей 

ПК". Windows 1.0 поставлялась с несколькими программами, в том числе MS-DOS 

управления файлами, Paint, Windows Writer, Notepad, калькулятор, и календарь, картотеки, и 

часы, даже игра-Реверси[4].  

В декабре 1987 года корпорация выпускает Windows 2.0.  В ней были введены 

некоторые улучшения графического интерфейса (в частности поддержка перекрывающихся 

окон) и работы с памятью, для большего удобства стали использоваться комбинации клавиш. 

В мае 1988 года и в марте 1989 года появляются соответственно Windows 2.10 и Windows 

2.11, поддерживающие новые на то время процессоры Intel 80286 и Intel 80386. 

В мае 1990 года выходит Windows 3.0 с улучшенной графикой и поддержкой 

виртуальной памяти. В 1992 -1993 гг. появляются версии Windows for Workgroups 3.1 и 3.11, 

в которых имеется поддержка работы в одноранговых сетях и сетях под управлением 

сервера. Это были последние версии 16 разрядных Windows. 

Далее в качестве развития серии Windows были выпущены две параллельные ветви 

операционных систем с графической оболочкой: Windows 95/98/ME и Windows NT/2000. 

Системы внешне весьма схожие по интерфейсам и предоставляемым пользователям 

возможностям, коренным образом различаются по назначению и администрированию[1]. 

В августе 1995 года выпускается 32 разрядная клиентская операционная система 

Windows 95. В нее была встроена поддержка работы с Интернетом, в виде браузера Internet 

Explorer, и модемными сетями, а также технология Plug-and-Play, позволяющая быстро 

подключать к компьютеру различные устройства. Впервые появилась кнопка Пуск (Start) и 

Панель задач (Taskbar), кнопки «свернуть», «развернуть». Windows 95 требовала минимум 4 

МБ оперативной памяти. 
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В июне 1998 года на смену Windows 95 приходит Windows 98 с множеством программ 

для работы с Интернетом (Internet Explorer 4, Outlook Express и др.), поддержкой DVD и 

USB, первым появлением Панели быстрого запуска программ (Quick Launch bar). Windows 

98 была последней операционной системой, основанной на MS DOS. 

Последней версией в семействе 9x стала Windows Me (Millennium Edition, сентябрь 

2000 года). Система была предназначена для домашних пользователей, и, следовательно, 

имела широкую поддержку работы с мультимедиа (Windows Media Player 7, Windows Movie 

Maker), Интернетом и домашними сетями. 

Другим направлением развития операционных систем Windows в 90 е годы стало 

семейство NT. 

В июле 1993 года была выпущена первая операционная система семейства NT – 

Windows NT 3.1. Есть разные варианты объяснения названия NT, самый распространенный 

вариант – это аббревиатура от New Technology ("новая технология"). 

Разработка системы, основанной на новом ядре (не MS DOS), началась в 1989 году. К 

новой операционной системе предъявлялись следующие основные требования [2]: 32 

разрядность, поддержка многопроцессорных систем, поддержка вытесняющей 

многозадачности и виртуальной памяти, высокая производительность, возможность работы в 

качестве сервера и клиента, переносимость, совместимость с другими версиями Windows и 

MS DOS, а также частичная совместимость с UNIX, безопасность,  надежность, поддержка 

Unicode. 

Windows NT 3.1 соответствовала всем этим требованиям, а на ядре этой системы 

(конечно, с изменениями) основаны все современные версии Windows, включая Windows 8. 

Windows NT 3.1 поддерживала процессоры Intel 80386, Intel 80486, MIPS R4000 и DEC Alpha 

[2]. Существовали клиентская и серверная версии системы – Windows NT и Windows NT 

Advanced Server. Windows NT, помимо других файловых систем, поддерживала специально 

разработанную в Microsoft файловую систему NTFS (New Technology File System). 

В 1994 1996 годах последовательно выходят операционные системы Windows NT 3.5, 

Windows NT 3.51 и Windows NT 4.0. Целями разработки Windows NT 3.5 были повышение 

производительности и надежности, а также уменьшение размера системы. В Windows NT 

3.51 была включена поддержка процессора IBM PowerPC. Windows NT 4.0 обладала таким 

же графическим интерфейсом как и система Windows 95 [2]. 

Windows 2000, вышедшая в декабре 1999 года, разрабатывалась в качестве системы 

для профессиональных пользователей, объединяющей два направления – Windows 9x и 

Windows NT [1]. Система Windows 2000 включала Active Directory (служба и базу данных 

ресурсов для управления большими сетями) и поддержку значительного числа Plug-and Play 

устройств, в том числе беспроводных сетей, USB, IEEE 1394 и др. Существовало 4 версии 

Windows 2000 – одна клиентская (Professional) и три серверных (Server, Advanced Server и 

Datacenter Server). Windows 2000 была последней системой, для которой выпускались 

одновременно клиентские и серверные версии. 

Следующим шагом стало объединение обоих направлений клиентских систем: и 

систем для профессиональных пользователей (Windows 2000 Professional), и систем для 

домашних пользователей (Windows Me). Результатом такого объединения стала 

операционная система Windows XP (август 2001 года). Благодаря своей стабильности, 

скорости и удобному интерфейсу, Windows XP стала (и до сих пор является) одной из самых 

распространенных операционных систем в мире. Важным шагом явилось появление 64 

разрядных версий Windows XP (Windows XP 64-bit Edition). Количество строк кода в 

Windows XP – 45 миллионов. 

В марте 2003 года выходит серверная операционная система Windows Server 2003, 

имеющая большую производительность и поддерживающая более мощное оборудование, 

чем Windows 2000. Система имеет 4 основные версии: Web, Standard, Enterprise и Datacenter. 

Например, версия Datacenter поддерживает 64 процессора и до 64 ГБ оперативной памяти (до 

512 ГБ на 64 разрядных платформах). 
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Клиентская операционная система Windows Vista вышла в ноябре 2006 года. Акцент 

при разработке этой системы был сделан на безопасность – контроль учетных записей 

пользователей (User Account Control), шифрование дисков (BitLocker Drive Encryption), 

антишпионское программное обеспечение (Windows Defender) и др. В Windows Vista был 

также изменен пользовательский интерфейс, в частности поменяла вид кнопка Пуск (Start). 

В феврале 2008 года появилась операционная система Windows Server 2008, 

основанная на коде Windows Vista – поэтому большая часть нововведений Windows Vista 

перешла и в Windows Server 2008. 

В июле 2009 года выходит Windows 7, отличающаяся расширенной поддержкой 

ноутбуков и планшетов. Основные особенности Windows 7 – новые приемы работы с 

окнами, мгновенный поиск информации на компьютере, поддержка сенсорных экранов 

(Windows Touch), большие возможности по настройке оформления рабочей среды. 

В 2012 году Microsoft выпускает новейшие версии операционных систем – 

клиентскую Windows 8 (октябрь 2012 года) и серверную Windows Server 2012 (сентябрь 2012 

года). Windows 8 – операционная система, одинаково рассчитанная как на обычные 

настольные компьютеры и ноутбуки, так и на планшетные компьютеры, завоевавшие в 

последнее время существенную долю всего рынка персональных компьютеров (см. лекцию 3 

"Windows 8"). 

Windows CE – операционная система реального времени для встраиваемых систем. 

Символы "CE", по утверждению Microsoft, обозначают "Compact, Connectable, Compatible, 

Companion, Efficient"
1
 . В настоящее время эта система имеет официальное название 

Windows Embedded Compact [3]. Windows CE поставляется разработчикам устройств в виде 

набора компонентов, из которых можно создать операционную систему для конкретного 

устройства. Например, операционные системы Windows Mobile построены на основе 

Windows CE. 

Первая версия Windows CE 1.0 появилась в 1996 году и была разработана как 

урезанная версия Windows 95. В дальнейшем команда разработчиков Windows CE 

сотрудничала с командой Windows 2000, затем Windows CE развивалась как независимая 

система. На сентябрь 2012 года последней версией является Windows CE 7.0. 

Windows Mobile – операционная система для смартфонов и карманных персональных 

компьютеров (КПК, Personal Digital Assistant – PDA), основанная на Windows CE. 

Первые версии операционных систем этого семейства назывались Pocket PC (2000 

год). С 2003 года утвердилось наименование Windows Mobile – были выпущены 

операционные системы Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6. 

Последней версией с таким названием стала система Windows Mobile 6.5 (2009 год). 

С октября 2010 года Microsoft выпустила новую операционную систему для 

мобильных устройств – Windows Phone 7, несовместимую с Windows Mobile, хотя и 

основанную также на Windows CE. В Windows Phone 7 появился новый пользовательский 

интерфейс, в настоящее время называемый Modern UI. 

20 июня 2012 года ознаменовалось выходом в свет новой мобильной ОС Windows 

Phone 8. Ее платформа базируется на ядре NT, что делает ее максимально приближенной по 

возможностям к настольной версии ОС, которая имеет аналогичный тип ядра. 
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Булгакова Ю.А., студентка группы ИП-11д 
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В настоящее время наиболее актуальной проблемой обеспечения информационной 

безопасности автоматизированных информационных систем является совершенствование и 

разработка средств обеспечения целостности информации в БД. Вопросы защиты 

информации от несанкционированного изменения информации носят приоритетный 

характер. 

В качестве программных компонентов клиентской части АИС выступают формы, 

отчеты, подключаемые библиотеки. Данные компоненты являются объектами ОС 

клиентской части. Программными компонентами серверной части АИС уровня ОС являются 

подключаемые библиотеки, хранящиеся в файловой системе ОС серверной части и не 

являющиеся объектами СУБД. 

В случае двухзвенной архитектуры АИС, пользователи работают на рабочих 

станциях, на которых функционирует клиентская часть АИС. В случае трехзвенной 

архитектуры, данная схема остается актуальной с той лишь разницей, что клиентская часть 

АИС функционирует на промежуточном звене, называемом сервером приложений. 

Под угрозой нарушения целостности БД АИС будем понимать возможность 

несанкционированного изменения обрабатываемой в БД информации либо обрабатывающих 

ее программных компонентов схемы БД. 

Обеспечение целостности АИС, имеющей типовую архитектуру, предполагает 

решение следующих задач: 

1) Обеспечение целостности программных компонентов клиентской части; 

2) Обеспечение целостности программных компонентов серверной части уровня 

БД; 

3) Обеспечение целостности хранящейся в БД и обрабатываемой в ней 

информации; 

4) Обеспечение целостности программных компонентов серверной части уровня 

СУБД; 

5) Обеспечение целостности информации при ее передаче по каналу связи между 

клиентской и серверной частями. 

Обеспечение целостности информации, обрабатываемой в АИС, невозможно без 

обеспечения целостности программных компонентов, обрабатывающих и предоставляющих 

данные. 

Таким образом, необходимо построение и обоснование алгоритмов работы средств 

обеспечения целостности, защиты данных, хранящихся и обрабатываемых в БД, а так же 

программных компонентов серверной части уровня БД от атак со стороны нарушителя, 

обладающего правами администратора СУБД, на основе которой функционирует АИС.  

Особенностью функционирования СУБД является то, что программные компоненты 

подуровня представления информации СУБД хранятся в БД в специальных таблицах словаря 

данных. Их исходный код доступен любому пользователю СУБД, обладающему 

достаточными правами доступа. Производители СУБД предлагают различные средства и 

методы для сокрытия исходного кода, но до сих пор эффективного решения на рынке 

программного обеспечения не разработано.  

Одной из наиболее часто используемых моделей защиты информации в АИС является 

субъектно-ориентированная модель и связанная с ней концепция изолированной 

программной среды. 
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Для построения средств обеспечения целостности необходимо определить 

дополнительные требования к составу АИС, а именно: в клиентской части АИС, в серверной 

части АИС уровня ОС и в серверной части АИС уровня СУБД должны быть корректно 

реализованы алгоритмы шифрования и дешифрования, получения случайного значения ramd, 

хэш-функции, возвращающей строку [1]. 

Частью резидентного компонента безопасности является монитор безопасности, 

реализованный на уровне БД АИС. В динамическом аспекте монитор безопасности 

представляет собой непрерывно функционирующее пакетное задание. Каждый компонент 

средств обеспечения целостности серверной части должен при любом вызове проверять 

работу монитора безопасности. Так же каждый процесс АИС клиентской части при запуске и 

в особо критичных местах должен проверять работу монитора безопасности вызовом 

соответствующего пакета. В случае, если монитор безопасности не работает, любой 

проверяющий компонент продолжать работу не должен. 

Механизм защиты методов от запусков на низком уровне представляет собой 

средство, обеспечивающее правомерный запуск методов АИС, для которых необходима 

защита информации. Все защищенные методы могут выполняться в сессии, успешно 

прошедшей этап инициализации. В любом компоненте клиентской части АИС должен 

проходить скрытый сеанс инициализации. Целостность механизма контролируется 

монитором безопасности. 

Механизм распределения конфиденциальной информации является средством 

хранения контейнера конфиденциальной информации и предоставляет другим программным 

компонентам программный интерфейс для управления контейнером. Каждый контейнер 

представляет собой запись в таблице, при этом все значимые атрибуты зашифрованы в 

мастер-ключе. Целостность механизма контролируется монитором безопасности. 

Подсистема обеспечения горизонтальной целостности таблиц необходима для 

определения санкционированности внесения новой или изменение имеющихся записей. 

Происходит расчет контролирующего кода для измененяемых и вносимых строк. 

Целостность строк определяется и рассчитывается при помощи хэш-функции. 

Подсистема обеспечения вертикальной целостности таблиц служит для определения 

факта несанкционированного удаления строк из защищаемых таблиц. Работа механизма 

контролируется монитором безопасности.  

Механизм контроля целостности программных компонентов серверной части уровня 

БД служит для определения целостности программных компонентов, а так же предоставляет 

возможность резидентному компоненту безопасности блокировать защищаемые 

программные компоненты на время работы монитора безопасности. Данный метод 

гарантирует целостность программных компонентов, расположенных на уровне БД [2]. 

Взаимодействие рассмотренных компонентов средств обеспечения целостности 

делает систему более устойчивой к атакам со стороны нарушителя - несанкционированным 

изменениям данных и программных компонентов БД АИС – в том числе, обладающего 

правами администратора СУБД. Благодаря модульной структуре разработанной системы, в 

ней заложены широкие возможности для ее развития и доработки, а так же «тонкой» 

подстройки к конкретной реализации АИС. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ 
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Практика работы на производстве зачастую показывает, что мероприятия по 

улучшению процессов определяются и проводятся выборочно и интуитивно, что приводит к 

ограниченному использованию возможных эффектов рационализации для обеспечения 

конкурентоспособности. В противоположность этому, используя систематичный подход к 

реализации планируемой задачи и выделяя на это соответствующие ресурсы до начала 

внедрения изменений, можно избежать дорогостоящих корректировочных действий в 

процессе производства и таким образом снизить затраты и быстрее получить прибыль [1]. 

Современное производство должно быть:  

 Гибким, то есть способным в любой момент перестроиться на производство других 

видов продукции при изменении спроса;  

 Оптимальным, то есть функционирующим с наименьшими затратами;  

 Производством высокой культуры, создающим условия для выпуска 

конкурентоспособной высококачественной продукции точно в срок.  

К конструированию, изготовлению, монтажу и наладке машин необходимо постоянно 

повышать требования, устанавливать оптимальные эксплуатационные режимы их работы, 

рациональные методы ремонта и профилактических работ, обращать внимание на причины 

их простоя. Так, основной причиной внутрисменного простоя оборудования является 

несовершенство оперативно-производственного планирования и материально-технического 

обеспечения [2]. 

В данном докладе я разберу схему предоставления визуальных данных о загрузке 

станочного парка и определения времени простоя оборудования. Для визуализации 

используется диаграмма Ганта. Все вычисления производятся с помощью разработанного 

программного средства, по алгоритму представленному ниже. 

Диаграмма Ганта, также ленточная диаграмма, график Ганта - это популярный тип 

столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика 

работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования. Используется в 

приложениях по управлению. 

Современный формат диаграммы был предложен американским инженером Генри Л. 

Гантом в 1910 году в применении к планированию производства на судоверфях, однако 

подобные диаграммы использовались в управлении банковскими, торговыми, 

строительными, промышленными и другими производственными процессами еще со времен 

Древнего Египта [3]. 

Благодаря этому можно действительно увидеть производство: весь производственный 

процесс представлен графически. На диаграмме пользователь системы – планировщик – 

видит производственное расписание как набор операций, расположенных в двумерном 

пространстве: оборудование и время. При этом гарантировано соблюдение правил 

технологических процессов – объекты диаграммы точно соответствуют всем нормативам, 

которые занесены в систему. 

Информация об оборудовании, нормативах времени уже является достаточной для 

построения диаграммы. За основу алгоритма построения используется задача Джонсона с 

двумя станками, но он подходит только для совпадающего порядка обработки деталей. 

Поэтому алгоритм пришлось переработать для непоследовательного порядка [4]. 

Представление информации лучше рассматривать на примере. Допустим, у нас 

имеется 5 деталей и 5 единиц станочного оборудования (пусть каждый станок выполняет 

только однотипную операцию). К каждой детали привязана технологическая карта, в 

которой расписаны норма-часы на каждый вид обработки. Представим каждую 
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технологическую карту в виде матрицы: столбцы – число операций, строки – станки на 

которых происходит обработка, количество строк равняется общему количеству 

оборудования (Рис. 1). Порядок матриц ровняется порядку деталей отправленных в 

производство - является результатом оперативно-производственного планирования. Чтобы 

визуализировать весь процесс обозначим детали различным цветом, с небольшим 

отступлением. Цвет деталей может быть любым, кроме белого, им мы будем обозначать 

простой оборудования. 

 
Рис. 1. Матрицы технологических карт. 

Разделим построение диаграммы на три этапа: 

1) Последовательная обработка каждой технологической карты. 

2) Построение общей матрицы процесса. 

3) Построение графика на основании матрицы процесса (строки – оборудование, 

столбцы – этапы построения схемы). 

Чтобы построить матрицу всего нашего технологического процесса нам надо 

обработать каждую технологическую карту каждой детали участвующей в производстве. 

Над одной и той же  деталью мы не можем одновременно выполнять более одной работы, 

следовательно, пусть число столбцов технологической «матрицы» равняется числу итераций 

для окончательного построения диаграммы Ганта.  

Первая итерация: 

Является своеобразной точкой отсчета вычислений. Эта итерация самая простая. Матрица 

процесса будет заполняться следующим образом – берем первый столбец технологической 

карты первой детали и ищем ячейки сверху вниз с числовыми значениями, в нашем случае, 

это первая ячейка с номером 5. Следовательно, обработка первой детали на первом станке 

займет 5 часов. Ставим в первую ячейку матрицы процесса это число.  

Переходим ко второй детали, в ее карте также в первой ячейке присутствует значение, оно 

равно 8-ми. Мы знаем, что станок физически не может одновременно обрабатывать более 

одной детали. Исходя из этого, делаем вывод, что время обработки второй детали на первом 

станке будет равняться времени обработки первой детали плюс время обработки второй 

детали. Запишем в той же строке, где и первая деталь рядом значение обработки.  

Остальные ячейки заполняются по аналогии и в итоге получаем матрицу (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Матрица процесса первой итерации. 

 

Вторая итерация: 

Смысл этой и последующих итераций заключается в том, что нам надо учесть время 

конца предыдущей операции над деталью и время обработки других деталей на текущем 

станке. 

Получается следующее: первая деталь у нас будет обрабатываться на втором станке один 

час. Обработка начнется через 5 часов после обработки на первом станке, но на втором 

станке 2 часа у нас будет обрабатываться деталь под номером 5, следовательно, второй 

станок 3 часа будет простаивать. Дописываем в матрицу процесса в соседнюю ячейку, с 

временем обработки пятой детали, число простоя равное трем, а следующая ячейка - время 

обработки первой детали.   
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 Дальше проделываем то же самое  с учетом времени работы станков над предыдущими 

деталями. Рассмотрим на примере детали под номером 2. На второй итерации начнется 

обработка только через 13 часов на втором станке (суммарное время последней операции над 

этой деталью и предыдущих на первом станке). А он освободится уже через 6 часов, отсюда 

получается, чтобы начать обрабатывать деталь нам надо 7 часов простоя (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Вторая итерация формирования матрицы производственного процесса. 

В итоге должно получиться как на рисунке №4. 

 
Рис. 4. Итог всех 5-ти итераций. 

Получившееся конечная матрица – наш производственный процесс, в ней хорошо 

видно, сколько времени занимает каждая операция и время простоя станочного 

оборудования. Чтобы хранить ее в памяти ЭВМ достаточно представить в виде 

четырехмерного массива. Для человеческого восприятия она не слишком удобна, поэтому 

лучше построить диаграмму, а все вычисления проводить внутри системы не нагружая 

оператора лишними данными. Диаграмма Ганта будет похожа на нашу матрицу, только 

числовые значения в ячейках мы распределим по временной шкале (Рис. 5.). 

 
Рис. 5. Диаграмма производственного процесса. 

 

По данному графику сразу видно, когда начнется и закончится обработка той или 

иной детали, где произойдет наибольший простой. Если сроки выпуска устраивают 

производство, то планировщику имеет смысл заполнить простои станков дополнительными 

операциями по обслуживанию или мелкому ремонту оборудования или же изготовления 

внеплановой продукции. 

Диаграмма Ганта до сих пор остается важным инструментом управления, она 

обеспечивает графическое отображение плана работ, удобное для контроля и отслеживания 

прогресса выполненных задач. 
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Термины «автоматизированное проектирование», «CAD/CAM/PDM», «САПР» и 

«электронный документооборот» хорошо знакомы большинству проектировщиков. 

Несмотря на тотальную нехватку средств у организаций, современные технологии 

компьютерного проектирования хотя и не очень быстро, но уверенно становятся 

повседневным инструментом инженеров и проектировщиков. Наиболее грамотные и 

дальновидные руководители осознают необходимость и перспективность серьезных 

вложений, связанных с внедрением в организациях систем автоматизированного 

проектирования и управления. 

Для анализа экономической целесообразности внедрения PDM-системы рассмотрим 

несколько факторов, лежащих на поверхности и легко просчитываемых: 

сокращение сроков поиска документов; 

повышение производительности труда; 

высвобождение дополнительных площадей. 

На предприятии ЗАО «УК «БМЗ» в настоящее время внедряется система 

электронного документооборота Intermech Professional Solutions (PDM-система). Основные 

задачи, связанные с внедрением можно сформулировать следующим образом: управление 

правами доступа; формирование структуры хранения данных для справочников 

технологического (оснастки, материалов, оборудование, операции, переходы) и 

конструкторского (стандартных изделий, материалов, покупных и прочих изделий) 

назначения. Создание архивов хранения подлинников конструкторской и технологической 

документации; настройка форм комплектов технологической документации; разработка 

форм бланков технологической документации; настройка форм ведомостей конструкторской 

и технологической документации; проектирование ТП; формирование производственного 

заказа и др. 

Причина внедрения системы на предприятии следующая - выгоду получают рядовые 

сотрудники, участвующие в процессе разработки проектно-конструкторской документации: 

упрощается поиск информации и ее обработка, существенно снижаются временные затраты 

на непродуктивные операции. Благодаря этому у сотрудников больше времени остается на 

творческую работу. 

Кроме этого, внедрение системы выгодно руководителям: на порядок упрощается 

получение разного рода аналитической и отчетной информации. PDM обеспечивает 

получение объективной информации о реальном состоянии работ и загруженности каждого 

сотрудника в любой момент времени и по любому разделу проекта. 

От введения PDM выигрывают различные контролирующие и смежные службы 

(бухгалтерия, плановый отдел и др.), которые используют информацию из PDM-системы для 

решения повседневных задач. 

Как уже говорилось, внедрение системы PDM позволит контролировать сроки 

выполнения работ, занятость персонала и реально оценивать продуктивность работы 

каждого сотрудника. 

Любой руководитель может получить, в пределах своей компетентности, 

информацию о сотруднике: сколько и за какой период он выполнил чертежей; в каких 

проектах принимал участие и др. 

Таким образом, деятельность рядового сотрудника в любой момент может быть 

оценена как его непосредственным руководителем, так и более высоким начальством. Для 
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этого достаточно будет задать на компьютере параметры поиска, например выполнение 

документов конкретным исполнителем за определенный период. 

 

 

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ВИБРОУДАРНОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ NVIDIA CUDA. 

 

Верзилина О.А., аспирант 

Руководитель Копылов Ю.Р., д.т.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Разработка программного обеспечения для ускорения работы метода двухмерного 

компьютерного сплайнового моделирования процесса виброударного упрочнения является 

очень актуальной. Обусловлено это тем, что в современном авиационном производстве 

изготавливаются детали сложной формы, сконструированные с максимальным ограничением 

по массе, работающие при интенсивных силовых, химических и температурных 

воздействиях, высоких требованиях к усталостной прочности, ресурсу и надежности, для 

которых виброударное упрочнение является единственно приемлемым методом упрочнения. 

На сегодняшний день разработаны программы моделирования процесса ВУ в плоском 

сечении (2D) и псевдо-трехмерные, где трехмерная картина определяется из аппроксимации 

результатов моделирования в плоских сечениях по всей длине детали. Нужно сказать, что 

процесс моделирования динамики ансамбля гранул достаточно трудоемок и требует 

больших вычислительных мощностей.  На рисунке 1 представлен график зависимости 

продолжительности машинного времени моделирования от вида моделирования.  

 

Рис.1. Зависимость продолжительности машинного времени моделирования от вида 

моделирования: спл – моделирование конечного множества дискретных частиц с 

расстоянием между поверхностями детали и контейнера 25, 50, 75 и 100 мм 

 

На рисунке 2 представлен интерфейс одной из разработанных программ, основными 

возможностями которой является моделирование динамических и технологических 

параметров: скорости, ускорения, энергии, напряжения, шероховатости, наклепа и т.д. 

Под термином "метод дискретных элементов" (МДЭ) скрывается целое семейство 

численных методов, применяемых для описания поведения сложных систем  посредством 

вычисления движения большого количества отдельных частиц — атомов и молекул в 

молекулярной динамике, мезочастиц при моделировании деформаций твердых тел, частиц 

сыпучей среды в задачах смешивания и сегрегации порошков, обломков руды в шахтных 

рудоспусках и т.д.  
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Фундаментальным предположением метода является то, что материал состоит из 

отдельных, дискретных частиц. Эти частицы могут иметь различные поверхности и 

свойства. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. – Интерфейс  программы и результаты 2-х мерного моделирования 

 

Моделирование МДЭ начинается c помещения всех частиц в конкретное положение и 

придания им начальной скорости. Затем силы, воздействующие на каждую частицу, 

рассчитываются, исходя из начальных данных и соответствующих физических законов.  

Следующие силы могут иметь влияние в макроскопических моделях: трение, когда 

две частицы касаются друг друга; отталкивание, когда две частицы сталкиваются; 

гравитация (сила притяжения между частицами из-за их массы), которая имеет отношение 

только при астрономическом моделировании.  

Все эти силы складываются, чтобы найти результирующую силу, воздействующую на 

каждую частицу. Чтобы рассчитать изменение в положении и скорости каждой частицы в 

течение определенного временного шага из законов Ньютона, используется метод 

интеграции. После этого новое положение используется для расчѐта сил в течение 

следующего шага, и этот цикл программы повторяется до тех пор, пока моделирование не 

закончится. 

В случае виброударной обработки этот метод как нельзя лучше подходит для 

моделирования рабочей среды – огромного массива взаимодействующих между собой, 

деталью и контейнером сфер. 

Методы дискретного элемента требуют интенсивной работы процессора ЭВМ; это 

ограничивает протяжѐнность модели или количество частиц. Последние 

усовершенствования в программном и аппаратном обеспечении позволили воспользоваться 

возможностью параллельной обработки, чтобы бороться с этими ограничениями. 

В работе предлагается задействовать технологию NVidia CUDA – расчет ансамбля 

частиц на видеокарте компьютера. Это позволяет достигнуть высокой степени 

распараллеливания вычислений и соответственно высокой производительности вычислений. 

Для того, чтобы значительно сократить время моделирования необходимо в 

существующую программу моделирования, написанную в среде Delphi 7.0 включить 

реализацию вычислений с использованием dll. Таким образом, все функции, которые 

выполняются достаточно продолжительное время(тяжелые функции) вынести в dll, которые 

в свою очередь написать на языке visual studio C ++ с распараллеливанием. Для выполнения 

этой задачи приобретена видеокарта GeForce GT 640.  

В рамках каждой операции однотипные задачи над элементами системы следует 

выполнить параллельно. Предлагается распараллелить следующие операции: 

инициализации, интегрирования уравнений, движения элементов системы, построение 

двухмерных сеток, определения взаимодействий элементов, аффинные преобразования. 

Предлагается следующий алгоритм распараллеливания вычислительных задач с 

использованием NVIDIA CUDA: 

 выделение памяти на GPU 
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 копирование данных из памяти CPU в выделенную память GPU 

 осуществление запуска ядра(или последовательного запуска несколько ядер) 

 обработка в каждом экземпляре функции-ядра выделенного элемента входных данных с 

внутренней синхронизацией и запись в выходную структуру. 

 копирование результатов вычислений обратно в память CPU 

 освобождение выделенной памяти GPU 

 

 

 

 

Рис.3 Видео карта Palit GT640,  с распараллеливанием вычислений  

Предположительно с использованием распараллеливания на указанной                карте 

скорость моделирования сократится до режима «реального» времени. 
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Таблица 1.   

Технические характеристики 3D видеокарты GeForce GT 640 

GeForce GT 640 

Графисечкий процессор nVIDIA GK107-300 

Техпроцесс, нм 28 

Количество транзисторов, млрд 1,3 

Тактовая частота GPU, MHz 900 

Унифицированных процессоров 384 

Текстурных блоков 32 

Блоков растеризации 16 

Скорость обработки пикселей, Гпикс/сек 14,4 

Скорость обработки текстур, Гтекс/сек 28,8 

Поддержка API 

DirectX 11.1, OpenGL 

4.3, OpenCL 1.2 

Тип памяти GDDR-3 

Количество локальной видеопамяти, Мб 1024 

Тактовая частота памяти, MHz 1782(891) 

Ширина шины памяти, бит 128 

Пропускная способность, ГБ/сек 28,5 

Дополнительное питание не требуется 

TDP, ватт 65 

Интерфейс PCI-Express x16 3.0 
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В СЕТЯХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Гладких К.Г., студент 3 курса 

Гладких Л.А., преподаватель высшей категории 

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

 

В процессе эксплуатации энергетических систем  на электрооборудовании 

электростанций, в электростанций, в электрических сетях  и на электроустановках  

потребителей электроэнергии могут возникать повреждения и ненормальные режимы, 

нарушающие их работу.  

Ненормальные режимы, сопровождающиеся  снижением напряжения  и частоты, 

также отражаются  на работе потребителей и угрожают нарушением синхронизма 

генераторов, а те ненормальные режимы, при которых происходит увеличение тока  или 

напряжения сверх нормального значения, создают опасность повреждения оборудования. 

При повреждении оборудования или участка сети необходимо быстрое отключение 

поврежденных участков, осуществить такое отключение можно только с помощью 

автоматики. 

Статистика показывает, что при автоматической ликвидации повреждений отмечаются 

отдельные случаи отказа в действии релейной защиты или выключателей. 

Несмотря на относительную редкость таких случаев, с ними нельзя не считаться, 

поскольку отказ защиты или выключателя означает не отключение короткого замыкания со 

всеми вытекающими из этого последствиями. Подобные отказы могут вызывать тяжелые 

аварии, сопровождающиеся массовым повреждением оборудования. Наряду с принятием мер 

по надежности и безотказности действия релейной защиты и выключателей особо важное 

значение приобретает резервирование отключения повреждений в случае отказа 

выключателя или действующей на него защиты. 

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, предотвращения 

разрушения оборудования электроустановок  необходимо возможно быстрее отключать 

поврежденный участок, а также своевременно ликвидировать появляющиеся ненормальные 

режимы, опасные для потребителей  и оборудования. 

В связи с этим возникает необходимость в создании и применении автоматических 

устройств, защищающих систему и ее элементы от опасных последствий повреждения и 

ненормальных режимов. 

Построения релейной защиты и автоматики предполагает многократное резервирование, 

что практически позволяет во всех возможных случаях ликвидировать аварийную 

ситуацию. Системы резервирования включают следующие компоненты: ближнее 

резервирование защит, устройства резервирования при отказе выключателей, дальнее 

резервирование. 

Способ дальнего резервирования предусматривает, что в зону действия защиты 

смежного участка должен входить не только свой, но и следующий за ним участок. Тогда 

при отказе защиты или выключателя следующего участка защита смежного участка 

приходит в действие и отключает короткое замыкание своим выключателем. 



161 
 

Принцип действия ближнего резервирования заключается в отключении смежных 
участков, через которые продолжается питание от повреждённого участка. 

Очевидно, что такое устройство не может резервировать отказ самой защиты. 

Поэтому его применение предполагает необходимость резервной защиты на случай отказа 

основной защиты на резервируемом присоединении. 

Существующая проблема резервирования в распределительных сетях 

рассматриваемого класса может быть решена, путем применения как ближнего, так и 

дальнего резервирования. Одним из вариантов построения защиты ближнего резервирования 

на ответвительной подстанции может быть установка дополнительной защиты на 

трансформаторах,  контролирующей фазные токи и токи симметричных составляющих, что 

позволит выполнить воздействие на коммутационные аппараты высокого напряжения при 

любых видах повреждений. 

Таким образом, рассмотренные подходы к построению системы ближнего и дальнего 

резервирования в распределительных сетях, содержащих ответвительные и проходные 

подстанции, позволяют повысить информационное и техническое совершенство защит их 

реализующих и обеспечить их работоспособность не только при коротких замыканиях, но и 

при неполнофазных режимах. 
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МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗНАЧИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ  

 

Гомонова К.А., магистр 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 

В настоящий момент происходит постоянное повышение требований, предъявляемых 

к изделиям машиностроения. Это связано с ужесточением условий эксплуатации машин, 

скоростных, динамических, температурных нагрузок. Правильный выбор параметров, 

лимитирующих работоспособность деталей и узлов, а так же определение их значений, 

является важнейшей задачей при проектировании. Недостаточность научно-обоснованных 

рекомендаций и комплексного подхода по обеспечению эксплуатационных свойств 

поверхностей, подчеркивает актуальность исследований в этом направлении, так как их 

результаты могут внести значительный вклад в существенное повышение качества 

продукции отечественного машиностроения, ее надежности и конкурентоспособности на 

мировом рынке. 

В настоящее время при реализации этапов модернизации высокотехнологичных 

установок особенно актуальным становится вопрос по обеспечению требуемых параметров 

точности и качества поверхностей для повышения надежности достижения 

эксплуатационных характеристик сопрягаемых поверхностей. Для неметалических и 

композитных материалов не достаточно информации для прогнозирования получаемых 
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параметров, что может быть компенсировано при внедрении аппаратного комплекса по 

управлению процессом обработки на основе комплексного анализа отдельных элементарных 

составляющих суммарной погрешности обработки. 

Целью проекта является разработка аппаратного комплекса обеспечения требуемой 

точности при механической обработке, который может быть использован для научных 

исследований в области обеспечения качества деталей машин, в учебном процессе для 

повышения уровня подготовки бакалавров по новым учебным планам и в производстве для 

повышения качества выпускаемой продукции за счет повышения надежности обеспечения 

параметров точности и качества функциональных поверхностей. 

Определение весовых коэффициентов, определяющих влияние каждой элементарной 

составляющей на суммарную погрешность обработки. Построение математической модели 

формирования требуемых параметров точности и качества поверхностей. Создание 

аппаратного комплекса по управлению технологическим оборудованием или 

исполнительным механизмом для реализации оптимальных условий обработки материалов. 

Для построения математической модели процесса трансформации описаний 

предлагается использовать тензорную аналогию. Она же может быть применена и для 

построения модели проектных данных при автоматизированном структурировании 

компактных производственных систем (КПСС). 

На каждом этапе проектирования, возможно, использовать дополнительные 

промежуточные системы координат и специальные пространства. В общем случае 

предметом исследования информационной системы является сеть, которую можно описать 

следующим образом: на счетном множестве С задается бинарное отношение R. 

Определяется преобразование    



Rr

rFRF . Тогда сеть - система, в которой 

вершинам и ребрам поставлены в соответствие некоторые величины, т.е. заданы функции. 

Множество всех отображений отличается от исходных множеств, однако с использованием 

получаемого функционального пространства строятся любые множества с нужными 

свойствами и структурами.  

Использование тензорного подхода при описании процесса проектирования КПС дает 

возможность построения тензоров Т, для многоуровневого (иерархического) описания 

проектируемого объекта, которые при переходе от i-го уровня проектирования к j-му уровню 

с учетом известных зависимостей трансформируются с помощью некоторого 

преобразования: 

j

j

ij

j

i TMTM :  

Наиболее абстрактной структурой при тензорном описании является обобщенное 

пространство V как совокупность трех объектов: 

V={L;A;Out}, 

где L - тензорный язык общения; А - правила, которые задают систему инвариантных 

объектов; Out - система вывода. 

Например, при описании перехода от конструкции к технологии V тензорная модель 

должна состоять из двух объектов {I;Т,}: I - множество систем координат, на которые 

разбивается проектируемый объект при разработке технологического этапы 

технологического процесса. Т1 - множество тензоров, в котором, в свою очередь, выделяются 

тензоры двух видов. - тензоры, непосредственно описывающие отдельные. - - 

нулевые тензоры,  представимые нулевыми  матрицами  во всех допустимых 

системах координат.  

На каждом этапе разработки технологического процесса создаются несколько уровней 

описания: U0 - уровень описания маршрутного процесса (состоящего из отдельных 

операций), U1 - операционный процесс (состоящий из переходов), U2 -уровень описания 

детали, U3 - описание групп поверхностей (функциональных модулей) и т.д. При этом 

возникают задачи создания промежуточных систем координат и специальных пространств. 
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Чтобы принятие согласованных решений в системе коллективного интеллекта не 

увеличивало общее время работы над проектом вследствие проведения различных процедур 

по координации совместных интеллектуальных усилий и интеграции индивидуальных 

решений, необходимо широкое использование современных информационных технологий и 

компьютерных систем. Участники проектных совещаний, объединенные локальной сетью с 

доступом к глобальной сети, работают в реальном масштабе времени с любыми им 

необходимым информационными и программным ресурсам предприятия, а также имеют 

возможность общения с коллегами как   внутри коллектива, так и вне него. Для 

интенсификации процессов мышления и обмена информацией полезно использовать 

ассоциативные элементы (опорные психологические образы, ориентиры). Такую 

возможность открывает мультимедийная технология сквозной автоматизации 

производственного цикла. 

Рассмотренные характеристики комплексного синергетического подхода показывают, 

что для удовлетворения требований, предъявляемых к автоматизированным системам, они 

должны обладать способностями в процессе гибкого производства перестраивать 

рациональным образом свои структуры, оптимизировать базы данных и управлять 

информационными и материальными потоками, то есть самоорганизовываться в зависимости 

от внешних условий. 

Одним из перспективных методов решения задач автоматизированной подготовки 

производства является комплексный структурно-оптимизационный метод, основанный на 

синергетическом подходе и позволяющий осуществлять самоорганизацию 

автоматизированных систем в изменяющихся условиях производства посредством 

формирования и необходимой реструктуризации самими системами оптимальных структур 

баз данных, процедур управления и т.д. 

Данная работа предполагает свое продолжение в виде решения инжиниринговых 

задач при выполнении комплексного проекта по модернизации высокотехнологичных 

изделий (по заказу ООО «НПО ГКМП»). 

 

 

РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 

ПОТОКАМИ 

 

Гонец А.В., студентка 3 курса 

Ярмуратий Д.Ю., ассистент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В условиях современных городов безопасность дорожного движения является одной 

из острейших социально- экономических проблем, требующих решения на государственном 

уровне. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития 

средств управления транспортными потоками привел к ухудшению условий движения, к так 

называемой «пробковой» проблеме. Кроме того, снижение уровня обучения водительского 

состава, а также появление на автодорогах водителей, не имеющих достаточного опыта 

управления транспортными средствами, также связано с резким понижением уровня 

безопасности на городских автомагистралях. 

Следует отметить, что из множества факторов, оказывающих влияние на 

безопасность дорожного движения, основное значение имеет уровень организации 

дорожного движения, непосредственно связанный с реализацией современных методов 

управления потоками транспорта, направленных на повышение эффективности 

функционирования городских автомагистралей [1]. 

Таким образом, актуальность работы продиктована необходимостью дальнейшего 

совершенствования средств моделирования и алгоритмизации процессов управления 
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объектами транспортных потоков (светофоры), направленных на снижение времени простоя 

на перекрестках, уменьшение очередей транспортных средств, сокращение количества 

пробок, повышение скорости передвижения, и как следствие, улучшение социально-

психологического климата на автомобильных магистралях, а также повышение уровня 

безопасности дорожного движения [2]. 

Для реализации системы управления светофорной сигнализацией, как средства 

снижения простоя транспортного средства в пробках и безопасности движения на дорогах, 

предлагается разработать нечеткую модель управления транспортными потоками. Для этого 

необходимо наполнить базу лингвистических переменных и базу знаний, используемых при 

управлении. Лингвистические переменные формируются на основе предположений о 

характере дорожного движения и его параметрах. 

Входными лингвистическими переменными, значения которых определяются 

ситуацией на дороге, предлагаются следующие: 

Qmain - количество машин перед светофором на основной магистрали (в направлении 

Север-Юг); 

Qside - количество машин перед светофором на пересекающей улице (в направлении 

―Запад - Восток‖); 

Green - длительность зеленого сигнала светофора в основном направлении. 

Выходной лингвистической переменной, являющейся параметром управления, 

предлагается переменная DeltaG, отражающая изменение длительности зеленого сигнала 

светофора. 

Для лингвистических переменных Qmain и Qside количество машин на каждом 

направлении предлагается описывать одинаковым набором термов: ноль, мало, средне, 

много: 

Qmam={Zero, Small, Medium, Large}; 

Qside™{Zero, Small, Medium, Large} 

Выбор параметров функций принадлежности обуславливается реальными 

характеристиками перекрестка - шириной дороги, интенсивностью дорожного движения - и 

в общем случае эти параметры являются уникальными для каждого перекрестка. Один из 

предлагаемых наборов лингвистических переменных для некоторого перекрестка приведен 

на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример функций принадлежностей для термов лингвистических переменных Qmain, 

Qside 

Аналогично предлагается набор значений для функции принадлежности 

лингвистической переменной Green: Green-{Small, Medium, Large}. Coответствующие 

функции принадлежности приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Пример функций принадлежности для термов лингвистической переменной Green 

Для выходной лингвистической переменной DeltaG необходимы значения термов 

разных знаков для увеличения или уменьшения длительности сигнала. Для этого 

предлагается следующий набор из трех термов: 
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DeltaLight={Negative, Zero, Positive}. 

Соответствующие функции принадлежности приведены на рис.3. 

 

Рис. 3. Пример функций принадлежности для термов лингвистической переменной DeltaG 

Таким образом, введенный набор лингвистических переменных позволяет 

сформировать базу лингвистических переменных для системы управления светофорной 

сигнализацией в условиях простого перекрестка на основе нечеткой логики. Данная система 

позволит снизить простой на дорогах и повысить уровень безопасности движения 

транспортных средств.  
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В системах преобразователь частоты - асинхронный двигатель с инвертором 

напряжения при реализации прямого управления моментом непосредственно регулируется 

потокосцепление статора (или ротора, или потокосцепления взаимной индукции) и 

электромагнитный момент посредством выбора режима оптимального переключения 

силовых ключей инвертора. Система прямого  управления моментом асинхронным 

двигателем  обладает рядом  преимуществ, например, она малочувствительна к изменению 

параметров асинхронного двигателя, обеспечивая при этом высокое быстродействие, 

астатическое регулирование момента на низких частотах вращения, включая нулевую 

скорость. В то же время, системе присущи такие недостатки как большие флуктуации 

момента и большое содержание высших гармоник в токе асинхронного двигателя. 

Функциональная схема системы регулирования с контурами регулирования потокосцепления 

статора и момента  приведена на рисунке 1 

При  питании  АД  от инвертора  напряжения  в зависимости от состояния ключей 

возможно формирование шести базовых ненулевых  пространственных векторов 61 VV    и 

двух нулевых 0V   и 7V , соответствующих короткому замыканию обмоток статора чѐтными 

или нечѐтными ключами. 
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. 

 
Рис.1 Функциональная схема прямого управления моментом и потокосцеплением 

статора. 

 

Выбор режима оптимального переключения силовых ключей инвертора выполняется 

для ограничения ошибок по потокосцеплению и моменту в пределах ширины петли 

гистерезиса регуляторов, обеспечения быстрого отклика на изменение момента, для 

уменьшения частоты переключений и потерь от высших гармоник. 

Для исключения неоднозначности влияния выбранного базового вектора на 

потокосцепление статора и момент асинхронного двигателя  плоскость базовых векторов 

разделена на секторы ошибок )6()1( SS  .  

    В основу стратегии регулирования, проиллюстрированной на рисунке 2, положено 

уравнение электромагнитного момента:  
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электромагнитной связи ротора; pz - число пар полюсов; 211 kk  - коэффициент 

рассеяния; mL - индуктивность обмотки статора от основного магнитного потока; S , R  - 

потокосцепления статора и ротора; SSm   ; RRm   ;  - пространственный  угол  между  

векторами     потокосцеплений статора и ротора. 

   
      а)    б)     в) 

Рис.2 Траектория вектора потокосцепления статора (а), векторы напряжения 

инвертора (б) и соответствующие приращения потокосцепления статора при длительности 
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межкоммутационного интервала t , взаимосвязь траектории вектора потокосцепления 

статора и ширины петли гистерезиса регулятора (в). 

 

Модель системы управления, содержит подсистему Flux & Torque hysteresis 

(Релейные регуляторы потокосцепления и момента с гистерезисной характеристикой) 

представленную на рисунке 3, содержащую два независимых контура регулирования – 

модуля потокосцепления статора и электромагнитного момента. В гистерезисных 

регуляторах момента и потокосцепления, на каждом шаге вычислений производится 

сравнение заданных значений указанных величин и вычисленных. Заданные значения 

модуля потокосцепления статора Flux* и электромагнитного момента Torque* сравниваются 

с текущими значениями.  

 
Рис. 3 Подсистема Flux & Torque hysteresis (Релейные регуляторы потокосцепления и 

момента с гистерезисной характеристикой). 

Величинами, характеризующими качество системы, являются флуктуации момента 

двигателя и частота коммутации инвертора. Несмотря на простоту системы, получить 

аналитические выражения для этих величин достаточно сложно, что связано с 

нелинейностью системы, ее нестационарностью, влиянием случайного момента фиксации 

измеряемых координат.  

Одним из способов снижения флуктуаций момента является изменение петли 

гистерезиса edT  по моменту двигателя. С целью обеспечения заданного скоростного режима 

и получения временных характеристик требуемого качества в системе  ПЧ – АД с прямым 

управлением моментом предусмотрена подсистема Speed controller (Регулятор скорости), 

представленная на рисунке 4.  

При моделировании регулятор скорости был отстроен на симметричный оптимум. 

 
Рис. 4. Подсистема Speed controller (Регулятор скорости) 

 

Для предотвращения насыщения в системе DTC используется инкрементальная схема 

ПИ-регулятора скорости, основанная на суммировании управляющих воздействий 

пропорциональной и интегральной частей. Для вычисления инкремента пропорционального 

управляющего воздействия )( )()1( kk NNkp  ,вводится блок временной задержки в канал  

скорости, в то же время инкремент интегральной части управляющего воздействия 
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вычисляется умножением коэффициента ik  на значение новой выборки ошибки по скорости 

)(

*

kNNN  . Инкременты пропорциональной и интегральной частей суммируются и 

вычисляется новое значение инкремента Δ Torque*. Это значение инкремента добавляется к 

последнему значению задания по моменту, полученному в предыдущей выборке и 

задержанному блоком задержки.  

На рисунке 5 представлены результаты моделирования  системы DTC при edT =300 

Н∙м и edT =10 Н∙м. 

 
а)     б) 

Рис 5. Временные диаграммы  I(t), w(t), Te(t) при а) edT  = 300 Н∙м; б) edT =10 Н∙м. 

Флуктуации момента  довольно значительные. При постоянном задании на момент 

792  Н∙м размах колебаний момента при edT = 300 Н∙м  равен 200 Н∙м. Тогда как  при edT =10 

Н∙м флуктуации момента, при этом же задании, составляют 110 Н∙м. 
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В последнее время человечество сталкивается с проблемой нехватки электроэнергии. 

Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всѐ нарастающей остротой 

показывают неизбежность перехода к нетрадиционным (альтернативным) источникам 

энергии. Электрогенерация в Белгородской области развита относительно слабо. Суммарная 

установленная мощность электростанций области по состоянию на 2013 г. составляет 253 

МВт. Область считается энергодефицитной – потребности в энергетике покрываются за счѐт 

собственной выработки только на 10 %. Вместе с тем по потреблению электроэнергии 

Белгородская область занимает второе место в ЦФО (после Москвы). Среднегодовое 

потребление электроэнергии в Белгородской области за последние пять лет составило 14 



169 
 

млрд. кВтч [1]. Недостающая еѐ часть при этом поступает из энергосистем Курской и 

Воронежской областей. 

Согласно «Концепции малой распределѐнной энергетики», разрабатываемой 

правительством Белгородской области, в период до 2020 г. планируется ввод в эксплуатацию 

малых электростанций, использующих нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии, суммарной установленной мощностью 223,3 МВт. К таким электростанциям 

относятся: биогазовые, солнечные, ветряные станции, электростанции использующие 

энергию, получаемую при утилизации отходов и т. п. Ещѐ одним альтернативным 

источником электроэнергии могут служить газопоршневые установки (ГПУ). 

Газопоршневые электростанции представляют собой аналог двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС), при этом теплота, образующаяся при сгорании газа, преобразуется в 

механическую работу, а та, в свою очередь, при помощи генератора – в электроэнергию. По 

сравнению с обычными бензиновыми ДВС двигатели для газопоршневых установок имеют 

ряд особенностей. Так, например, газопоршневая установка MTU 20V4000L62, 

изготавливаемая в Германии (г. Фридрихсхафен) на одном из заводов компании MTU 

Friedrichshafen GmbH, обладает низким уровнем вредных выбросов (угарного газа и оксидов 

азота) в атмосферу и возможностью снижения уровня выбросов оксидов азота в два раза 

регулировкой двигателя (за счет незначительного снижения КПД на 1–2% и использования 

катализатора) [2]. 

Газопоршневые электростанции имеют возможность получения не только 

электрической, но и тепловой энергии (когенерация), а также холода (тригенерация). 

Когенерация является комбинированным процессом производства электроэнергии и тепла 

внутри одного устройства. Когенерация позволяет получать энергию и тепло от одного 

источника. Коэффициент полезного действия при этом варьируется в диапазоне 85–90 % с 

потерей при сгорании топлива около 10 % благодаря тому, что происходит почти полная 

утилизация полученной при сгорании топлива энергии. Тригенерацией называют 

одновременную выработку электрической, тепловой энергии и холода. При этом обычная 

когенерационная электростанция соединяется с охладительной абсорбционной установкой. 

Образование холода при этом происходит в охладительной установке посредством не 

электрической, а тепловой энергии. Работа когенерационного оборудования вкупе с 

абсорбционной установкой максимально эффективна, еѐ КПД составляет в среднем 90 %. 

Газопоршневые установки по сравнению с газотурбинными (ГТУ) имеют следующие 

преимущества: 

- Максимальный КПД ГТУ составляет 33–35 %; газопоршневой установки – 40 % при 

полной нагрузке. При снижении нагрузки до 50 %, электрический КПД газовой турбины 

снижается почти в 3 раза. Для газопоршневого двигателя такое же изменение режима 

нагрузки практически не влияет как на общий, так и на электрический КПД. 

- Газопоршневой двигатель может запускаться и останавливаться неограниченное 

число раз, что не влияет на общий моторесурс двигателя, в то время, как 100 пусков газовой 

турбины уменьшают еѐ ресурс на 500 часов. 

- Газопоршневые установки обладают меньшим временем запуска: время до принятия 

нагрузки после старта у газовой турбины составляет 15–17 минут, у газопоршневого 

двигателя 2–3 минуты. 

- Газопоршневой двигатель имеет более стабильный электрический КПД в интервале 

температур окружающей среды от –30°С до +30°С. 

Подобные установки в настоящее время начинают использоваться на территории 

Белгородской области. Например, в 2012 г. введена в эксплуатацию газопоршневая 

электростанция в г. Строитель (Яковлевский р-он). В 2013 г. были выполнены работы по 

вводу в эксплуатацию двух газопоршневых установок типа MTU 20V4000L62 на ОАО 

«ЭФКО» (г. Алексеевка). Основные технические характеристики газопоршневой установки 

MTU 20V4000L62 приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные технические характеристики газопоршневой установки MTU 20V4000L62 

Топливо Обедненная газовоздушная смесь с 

непосредственным впрыском 

Среднее эффективное давление, бар 16,7 

Электрическая мощность, кВт 1948 

КПД, % 42, 

Выбросы оксидов азота, мг/ м³ < 250 

Коэффициент избытка воздуха 1,73 

Частота вращения, мин
-1

 1500 

Число/расположение цилиндров 20/V- образное 

Рабочий объем, л 95,32 

Диаметр цилиндра / ход поршня, мм  170 / 210 

Средняя скорость поршня, м/с 10,5 

Степень сжатия 12,9 : 1 

Объем масла в двигателе, л  350–390 

Средний расход масла, кг/ч  0,6 

Средний расход газа (при теплотворной 

способности 8,83 кВтч/м
3
), м

3
/ч 

545,8 

 

Оценим эффективность использования газопоршневых установок как источников 

электроэнергии на предприятиях на примере ОАО «ЭФКО». Количество электроэнергии, 

вырабатываемое ГПУ за год: 

НОМГИГ PTkW  2 , (1) 

где: kИ – коэффициент использования электрической мощности установки; 

TГ – количество часов в году; 

PНОМ – номинальная мощность установки; 
6103,27389687608,0 ГW  кВтч. 

Годовой расход газа на выработку электроэнергии: 

qTQ ГГ  , (2) 

где q – средний расход газа ГПУ в час; 
6108,4545,88760 ГQ м

3
. 

Годовая стоимость газа, расходуемого на выработку электроэнергии: 

 

гГг сQС  , (3) 

где сг – стоимость одного кубометра газа для промышленных предприятий; 

2261,48,4 гС  млн. руб. 

Годовая стоимость такого же объѐма электроэнергии WГ, отпущенной из сетей 

Белгородэнерго: 

эГэ сWС  , 

где сэ – средняя цена одного киловатт-часа электроэнергии для потребителей подгруппы 

свыше 10 МВт по данным Белгородской бытовой компании [3]: 

5,4152,13,27 эС  млн. руб. 
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Приведѐнный расчѐт показывает, что затраты на электроэнергию, производимую при 

помощи установки MTU 20V4000L62 оказываются существенно меньше, чем затраты на то 

же количество электроэнергии, получаемое от сетей Белгородэнерго. 

Максимальная мощность, потребляемая ОАО «ЭФКО» из сети Белгородэнерго, 

составляет, по данным 2013 г., 13,5 МВт. С учетом того, что на предприятии 

устанавливаются 2 газопоршневых установки, выработка ими электроэнергии покрывает 

потребности ОАО «ЭФКО» на 35 %. Это позволит значительно снизить составляющую цены 

электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции, а также уменьшить зависимость 

от поставок электроэнергии из внешней электрической сети. 
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В связи с непрерывным возрастанием потребления электрической энергии в условиях 

постоянного роста цен на энергоносители в настоящее время все большее внимание 

уделяется вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей с применением 

энергосберегающих, а также более эффективных, относительно традиционных, технологий. 

По данным филиала ОАО «СО ЕЭС» Белгородское РДУ, которое осуществляет функции 

оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики региона, за 2013 год 

выработка электроэнергии в Белгородской области составила 873,202 млн. кВтч, 

потребление – 14807,447 млн. кВтч [1]. Это позволяет сделать вывод, что в Белгородской 

области существует дефицит энергоресурсов за счет наличия таких предприятий-гигантов, 

как ОАО «ОЭМК», ОАО «Стойленский ГОК» и др. Более 90 % электроэнергии, 

потребляемой в Белгородской области, приходится закупать в соседних регионах, где 

основными источниками питания являются Курская и Нововоронежская АЭС, а также 

Змиѐвская ТЭЦ (Украина). Не удивительно, что администрация Белгородской области 

занялась поиском местных энергоресурсов. Так, в Старооскольском районе (вблизи с. 

Казачок) планируется установить детандер-генераторный агрегат марки ЭТДА-4000. 

Значительный опыт успешной эксплуатации детандер-генераторов уже накоплен в 

странах Западной Европы, США, Канаде и Японии. Там работает более двухсот установок 

единичной мощностью от сотен до  тысяч киловатт. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении принципа работы данного детандер-

генератора, его основных характеристик и экономической целесообразности его применения. 

С точки зрения энергосбережения в газотранспортной системе на сегодня весьма 

перспективной является утилизация энергии избыточного давления природного газа, 

подводимого по газопроводам к газораспределительным станциям (ГРС) и 

газораспределительным пунктам (ГРП) промышленных потребителей газа. Техническим 

средством при этом являются специально разрабатываемые энергосберегающие 

турбодетандерные агрегаты, преобразующие энергию избыточного давления природного 

газа в электроэнергию. Так как процесс расширения газа в турбодетандерах сопровождается 
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понижением его температуры, то, во избежание гидратообразования, а также в связи с 

необходимостью удовлетворения температурным нормам СНИП, в турбодетандерных 

установках обеспечивается подогрев газа [2]. 

При проработке проектов создания турбодетандерных установок на ГРС, 

расположенных, в первую очередь, в энергодефицитных регионах, целесообразно 

предусмотрение возможности строительства рядом с ГРС и газотурбинной электростанции. 

Объединение теплоутилизационным контуром турбодетандерной установки с 

газотурбинным двигателем электростанции позволит обеспечить производство 

электроэнергии этим комплексом с КПД от 65 до 75 % 

Основными элементами утилизационных турбодетандерных агрегатов являются: 

турбодетандер, где происходит расширение природного газа от входного до заданного 

выходного давления, электрогенератор, воспринимающий мощность турбодетандера, 

автоматическая система управления и система смазки подшипников. Отсутствие процесса 

сжигания газа обеспечивает полную экологическую чистоту технологического процесса 

выработки электроэнергии [3]. 

В соответствии с рис. 1, ТЭУК (турбодетандерный энергоутилизационный комплекс) 

устанавливается параллельно технологическому оборудованию ГРС. Турбодетандеры 3 

своими газопроводами подсоединяются: входными – к входному коллектору 

газоредуцирующих устройств ГРС (после существующих на ГРС подогревателей газа) и 

выходными – к выходным (после блока редуцирования) газопроводам ГРС. 

 

 
Рис. 1. Тепловая схема турбодетандерного энергоутилизационного комплекса на ГРС. 

ГРС : 1 – установка очистки газа; 2 – блок отключающих устройств; П – подогреватель 

газа; РД – регулятор давления. ТЭУК: 3 – турбодетандер; 4 – электрогенератор; 

5 – газотурбинный двигатель; 6 – редуктор; 7 – котел-утилизатор; 8 – теплообменник. 

 

В процессе работы турбодетандерных агрегатов 3–4 одна часть (до 80 %) общего 

расхода газа направляется в турбодетандеры 3, а вторая (по обычной схеме) – в агрегаты 

редуцирования ГРС. Объединенные за блоками редуцирования потоки газа направляются 

потребителям. 

Объединяющий турбодетандеры ЭТДА-4000 и электростанцию ГТЭС-6000 

теплоутилизационный контур, состоящий из котла-утилизатора 7, теплообменника 8 и 

подводящих и отводящих трубопроводов, позволяет использовать тепло выхлопных газов 

газотурбинного двигателя 5 на подогрев газа на входе в турбодетандеры и в блоки 

редуцирования ГРС без подогревателей газа П. 
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При неработающей газотурбинной электростанции 4–5–6 (в случае 

профилактических, ремонтных работ или при еѐ отсутствии) подогрев газа на входе в 

турбодетандеры обеспечивается работой существующих на ГРС подогревателей газа П. При 

неработающих турбодетандерных агрегатах 3–4 подогрев газа на входе в ГРС 

осуществляется за счет тепла выхлопных газов ГТД 5 ГТЭС-6000 (при ее наличии) без 

подключения подогревателей газа П [2]. 

Электрические системы турбодетандерных агрегатов ЭТДА-4000 и газотурбинной 

электростанции ГТЭС-6000 обеспечивают их параллельную работу между собой и с общей 

энергосистемой. 

Газотурбинная электростанция ГТЭС-6000 изготавливается в контейнерном 

исполнении и может быть размещена как в помещении, так и на открытом пространстве. 

Электростанция оснащается серийно выпускаемым котлом-утилизатором. Технологический 

процесс использования тепла выхлопных газов газотурбинного двигателя отработан в 

процессах промышленной эксплуатации электростанции. Основные параметры детандер-

генераторного агрегата типа ЭТДА–4000 приведены в табл. 1. 

Таблица 1.  

Основные технические характеристики агрегата ЭТДА–4000 

Наименование Значение 

Давление газа на входе (Р1), кг∙с/см
2 

37 

Давление газа на выходе (Р2), кг∙с/см
2 

9 

Расход газа, н.м
3
/ч 134400 

Температура газа на входе в агрегат (t1), °С 90 

Температура газа на выходе из агрегата (t2), °С 5 

Частота вращения роторов турбодетандера и генератора (n), об/мин 3000 

Вырабатываемая мощность 4000 кВт 

 

Для определения эффективности использования подобной установки рассчитаем КПД 

детандер-генератора: 

ЭГ21

D
D

ηhhG

N
η

)( 
 , (1) 

где ND – мощность детандер-генератора; G – расход газа через детандер; h1 и h2 – энтальпии 

газа на входе в детандер и выходе из него соответственно, кДж/кг; ηЭГ – КПД электрического 

генератора. Энтальпия газа определяется по выражению 

pVUh  , (2) 

где: U – внутренняя энергия газа; p, V – соответственно, давление и объем природного 

газа. 

Допустим, что природный газ идеальный и состоит только из метана (CH4), получим 

его энтальпию на входе и выходе из детандер-генератора равными: h1 = 7,5410
5
 Дж/кг, 

h2 = 5,7910
5
 Дж/кг. Примем КПД электрического генератора равным 97,4 %. Тогда 

63,0
0,974)579754(3600134400

4000



Dη . 

КПД детандер-генератора составляет около 63 %, что является его значительным 

преимуществом перед тепловыми электростанциями, КПД которых по выработке 

электроэнергии не превышает 40%. 

Использование детандер-генераторов поможет Белгородской области снизить в 

некоторой степени свою энергозависимость от других регионов. Сооружаемую в 

Старооскольском районе детандер-генераторную установку планируется подключить к 

шинам 10 кВ подстанции 110 кВ Голофеевка. По прогнозу на 2014 г. максимальная 

потребляемая мощность потребителей данной подстанции составит 2 МВт, т.е. детандер-

генератор не только полностью обеспечит электроэнергией существующих потребителей, но 
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и будет иметь возможность выдавать еѐ в сеть более высокого напряжения, что повысит 

уровень надѐжности электроснабжения потребителей. 
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ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГ В РОССИИ 

 

Иванова Т.Т. студентка 4 курса, ПИН-10Д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Одним из энергично развивающихся направлений современного бизнеса является 

интернет-маркетинг. Глобальная компьютерная Сеть послужила одновременно и новой 

средой общения, и рынком с миллионами потенциальных клиентов, владеющих достаточно 

высоким уровнем дохода. Новые коммуникативные характеристики Интернета требуют 

нового взгляда на процессы коммуникации и пересмотра применяемых ранее подходов к 

потребителям (рис.1). Интернет объединил в себе интерактивный характер коммуникации, 

гипермедийную природу и возможность построения индивидуального подхода к каждому 

потребителю. Задачи, которые поставлены перед интернет маркетингом: увеличение числа 

потребителей; расширение целевой аудитории; рост прибыльности с продаж; создание 

положительного имиджа и повышение популярности интернет - источника компании. 

Основными объективными препятствиями на пути становления маркетинга в России, 

по мнению исследователей, стали супермонополизм в индустрии, установление 

централизованного ценообразования, нехватка товаров и неготовность кадров к работе в 

взаимозависимом мире.  

Субъективными факторами, замедляющими развитие маркетинга, как отмечают 

аналитики, стали распространенные в нашем обществе антимаркетинговые психологические 

установки и подходы в восприятии маркетинга сo стороны хозяйствующих субъектов и 

граждан, либо неоправданно упрощавшие его понимание и процедуры осуществления, либо 

наоборот, слишком усложнявшие и приводившие к отказу от его использования целые сферы 

экономики - малый бизнес, некоммерческие виды деятельности. 

Отмечены так же и ряд других проблем: количество пользователей Интернет в 

России; беспорядочность и информационная перегруженность большинства сайтов, что 

затрудняет привлечение и удержание потенциальных клиентов; отсутствие возможности у 

покупателя «потрогать» товар; безопасность финансовых сделок и передаваемой 

конфиденциальной информации. 

Многие потребители опасаются совершать покупки в интернете, так как не уверены, 

что их персональная информация останется конфиденциальной. Уже были случаи, когда 

компании, которые занимались онлайн-бизнесом, были пойманы на разглашении 

конфиденциальной информации, касающейся их клиентов, хотя некоторые из них 

декларировали на своих веб - сайтах гарантии конфиденциальности информации о 

потребителе. Специальные компании скупают информацию о потребителях, потом 

предлагают потребителю за деньги убрать эту информацию из базы данных. Как для 

компаний, так и для потребителей, участвующих в онлайн - бизнесе, вопросы безопасности 

очень важны.  

http://www.sigma08.ru/jur1-14.htm


175 
 

Вопрос безопасности является одним из основных для компаний, которые серьѐзно 

подходят к бизнесу в интернете. Шифрование — один из основных методов 

использующихся для обеспечения безопасности и конфиденциальности передаваемых 

данных в интернете. 

Интернет-маркетинг оказал большое влияние на ряд деловых сфер, включая 

музыкальную индустрию, банковское дело, рынок электронных устройств, распродажи и 

аукционы, и главное — на рекламу. Интернет-маркетинг повлиял и на банковскую 

индустрию. Все большее количество банков предлагают свои услуги в режиме онлайн. 

Онлайн-банкинг является более удобным для клиента, так как избавляет от необходимости 

посещать каждый раз банк или его филиалы.  

 
Рис.1. Признаки надежного интернет-маркетинга 

 

Интернет - аукционы добились популярности. Уникальные вещи, которые раньше 

можно было найти на распродажах, теперь продаются на онлайн-аукционах, таких как eBay, 

avito. Эффект рекламной индустрии остается поистине огромным. В течение всего 

нескольких лет объем онлайн-рекламы стремительно вырос. Рекламодатели начали активно 

менять свои предпочтения и сегодня Интернет - реклама уже занимает большую рыночную 

нишу, чем реклама на радио. 

На сегодняшний день сложно найти крупное промышленное предприятие, которое не 

продвигает себя в сети. Развитие влияет на расширение торговых интернет-площадок, а 

также рост их количества. Торговые онлайн-площадки уже давно перестали быть досками 

объявлений. Сегодня некоторые из них превратились в крупные корпорации, 

предоставляющие целый ряд маркетинговых услуг.  

Таким образом, Интернет-маркетинг предоставляет потребителю возможность 

получить информацию о товарах. Применение методов интернет - маркетинга нацелено на 

экономию средств, а также на расширение деятельности компаний.  

 

 

ИНТЕРНЕТ В ИНФРАСТРУКТУРЕ НОВЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Фильчакова Е.В., студентка группы ПИН-10-д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Рассматривая современные проблемы развития общества, следует выделить Интернет 

в инфраструктуре новых информационных технологий, как наиболее важный аспект 

деятельности фирмы. Применение инфраструктуры позволяет компаниям существенно 

сократить посреднические и  операционные затраты. ИТ-инфраструктура поддерживает 

обширные возможности по ведению электронного бизнеса и коммерции, а также созданию и 
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развитию нового направления как киберкорпорации. Ее создание основывается на мощных 

сетях, а также Интернет технологиях (рис.1).  

Представленная ИТ-инфраструктура связывает настольные рабочие станции, сетевые 

компьютеры, локальные сети, а также серверы, образуя корпоративную сеть, в результате 

чего обеспечивается свободный обмен информацией между различными отделами 

организации. 

 

 

Рис.1 Новая ИТ-инфраструктура 

Новая ИТ-инфраструктура в фирме повышает производительность, а также дает 

преимущества в конкурентной борьбе в случае, если оцифрованная информация без 

препятствий проходит через систему электронных сетей организации, объединяя различные 

типы компьютеров, людей, сенсоры, базы данных, функциональные подразделения, отделы и 

рабочие группы.  Корпоративная сеть связывает между собой справочные компьютеры, 

торговые терминалы, «карманные» компьютеры, информационные устройства, цифровые 

сотовые телефоны, а также персональные компьютеры и мобильные 

вычислительные устройства. Благодаря ИТ-инфраструктуре, с данной организацией могут 

связываться заказчики, поставщики, а также бизнес-партнеры.  

Некоторые фирмы для обеспечения связей между организациями, заказчиками и 

бизнес-партнерами разрешают посторонним пользователям и организациям получать 

ограниченный доступ к своим внутренним иптрапет-сетям. Сети такого типа, 

простирающиеся за пределы компании для обеспечения доступа авторизованных 

пользователей, называются экстрасетями (рис.2).  

 
Рис.2 Модель экстрасети 

 

Брандмауэр разрешает доступ только авторизованным посетителям. Сама глобальная 

сеть Интернет располагает широчайшим набором возможностей, которые используются 

организациями для внутреннего обмена информацией или для обеспечения внешних связей с 

другими организациями. 

Интернет, интранет-сети, а также экстрасети представляют основные платформы для 

электронной коммерции, бизнеса, так как их применение приносит бОльшую выгоду. 

Глобальные каналы связи Интернета, удобство в применении, низкая стоимость, а также 
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мультимедийные возможности обеспечивают широкое распространение этой технологии. 

Также открываются новые возможности по созданию интерактивных приложений, по 

продвижению товаров и услуг. С помощью интернет-технологий организации могут 

сокращать расходы на поддержку связи и ведение операций, совершенствовать 

координацию, ускорять распространение новых сведений. Преимущества использования 

Интернета в ИТ-инфраструктуре: связность и глобальный охват; уменьшение затрат на 

коммуникации; снижение операционных издержек; сокращение посреднических затрат; 

интерактивность, гибкость и соответствие запросам клиентов; ускоренное распространение 

сведений. 

Следует отметить, что в процессе создания новой инфраструктуры на основе 

Интернет – технологий возникают новые проблемы, а также ряд возможностей для фирмы. 

Решение этих проблем связано с разработкой менеджерами ИТ-инфраструктуры, которая 

предполагает использование фирмами компьютерных технологий. Для поддержки бизнес-

процессов современных фирм, которые обеспечивают беспроблемные связи с заказчиками и 

поставщиками, следует перестраивать информационную архитектуру и ИТ-инфраструктуру. 

При этом необходимо решать проблемы недостаточного контроля в процессе использования 

информационных систем; интегрированности приложения; скрытые расходы; трудности, 

возникающие в процессе масштабирования инфраструктуры, надежность и безопасность.  

Итак, подводя итог, можно сказать, что инфраструктуры новых информационных 

технологий, способствуют эффективности работы организации, поскольку информация 

своевременно распространяется между деловыми партнерами.  

 

 

МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

Соболев А.И., студент 6 курса, группа ИС-08-з 

Руководитель Ковтун Н.И. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

На ОАО «ОЭМК» используется в общей сложности семь адресно-аналоговых систем 

пожарной сигнализации [1]. Все они являются локальными, то есть всю информацию о 

сработках можно получить только на месте сработки, где есть ПТИ (производственно 

технические инструкции), описывающие способ получения информации, однако, персонал 

на местах не способен извлечь информацию в полном объеме из систем пожарной 

сигнализации, а на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) собирается только общая 

информация, по которой можно только приблизительно определить место сработки и почти 

невозможно определить степень угрозы. 

Поэтому актуальной задачей становится разработка информационной системы с 

возможностью сбора и обработки сигналов от разнообразных систем централизованного 

наблюдения пожарной сигнализации.  

Главная цель, достигаемая при создании такой системы – стандартный и 

единственный интерфейс на одном мониторе. Так же важна возможность сохранения этого 

интерфейса в будущем, как при появлении новых, так и при исчезновении старых систем 

пожарной сигнализации, для того, чтобы не производить переобучение персонала пульта при 

появлении нового оборудования.  

Рассмотрим диаграмму вариантов использования системы [2] (рис. 1) 

Актѐрами «СПИ» (Система передачи извещений) на текущий момент являются 

следующие адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации: Aritech, Bolid, Аврора, 

Альтоника, Стрелец, Юпитер, всего шесть актѐров типа «СПИ». 
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СПИ

Оператор

Пульт

Пожар

Неисправность

Опрос/управление

GPS/Глонасс Навигатор

Монитор

 
Рис.1 Диаграмма вариантов использования ИС 

 

Варианты использования. 

1.«Пожар» – при получении такого сигнала система совершает три основных 

действия: 

a.  выводит на монитор следующие данные: название объекта, идентификационный 

номер, графическую информацию (расположение, пути подъезда и т.д.), телефоны 

ответственных лиц и т.д. 

b. Включает звуковой сигнал «Пожар» и ждѐт реакции оператора пульта. 

c. Выводит на GPS/Глонасс Навигатор машины Хода №1 маршрут до места сработки. 

2.«Неисправность» – система совершает два действия: 

d. выводит на монитор следующие данные: название объекта, идентификационный 

номер, графическую информацию (расположение, пути подъезда и т.д.), телефоны 

ответственных лиц и т.д. 

e. включается звуковой сигнал «Неисправность» и ждѐт реакции оператора.  

Внешние события. 

«Пожар» –  

1. Внимание – сработал один извещатель. 

2. Предварительное предупреждение – извещатель находится на пороге срабатывания. 

3. Совпадение – сработало два устройства в одной зоне. 

4. Пожар – сработал один или больше извещателей в одной зоне. 

5. Запуск АСПТ – локальная система проводит запуск Автоматической Системы 

Пожаротушения. 

6. СДУ – Сигнализатор Давления Универсальный – выход огнетушащего состава. 

«Неисправность» — 

1. Обрыв – обрыв радиального шлейфа Пожарной Сигнализации (ПС). 

2. Обрыв – обрыв кольцевого шлейфа Пожарной Сигнализации (ПС). 

3. Перегрузка сторона (А или В) – повышенное потребление тока в кольцевом шлейфе. 

4. КЗ – Короткое Замыкание радиального шлейфа ПС. 

5. Резервное питание – отключение основного питания ~220вольт и переход на резервное. 

6. Неисправность аккумулятора – отсутствие или неисправность аккумуляторной батареи. 

7. Неисправность заземления – нарушение изоляции, утечка в шлейфе ПС. 

8. Загрязнение, адрес (*/*) 

9. Отсутствие связи, адрес (*/*) – устройство с адресом (*/*) не отвечает на опрос. 

10. Двойной адрес (*/*) – обнаружено более одного устройств с одним и тем же адресом. 

11. Взлом – открыт корпус. 

12. Неисправность цепей тушения, адрес (*/*). 

13. Неисправность цепей индикации, адрес (*/*). 

14. Потеря веса баллонов, адрес (*/*). 

Предусловия. 

1. Всѐ шесть актѐров постоянно работают и записывают данные в свои БД. 
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2. Система «Пульт» производит постоянный опрос баз данных актѐров «СПИ» и сверяет со своей 

базой данных. 

Пользовательские потоки событий. 

1. При обнаружении нового, не имеющий соответствия в своей базе данных сигнала, происходит 

его идентификация. 

2. Сигнал может быть из двух потоков: 

a. Основной: (Пожар или Неисправность). 

b. Альтернативный поток: сообщение от незарегистрированного объекта (Сообщение от 

незарегистрированного объекта). 

3. Основной поток, Пожар – получив от актѐра адрес объекта система из своей базы данных 

выводит на экран информацию об объекте: цех, участок, здание, телефон хозоргана и т.д. 

4. На GPS/Глонасс Навигатор Хода №1 выводит маршрут к месту возможного возгорания. 

5. Включает звуковой сигнал «Пожар» и ждет реакции оператора. 

6. Основной поток, Неисправность – получив от актѐра адрес объекта, система из своей базы 

данных выводит на экран информацию об объекте: цех, участок, здание, телефон хозоргана и т.д. 

7. Включает звуковой сигнал «Неисправность» и ждет реакции оператора. 

Инженерный поток событий «Опрос/Управление». 

1. Переключение системы в режим работы «Администратор». 

2. Запрос актѐра о состоянии его устройств. 

3. Ответ от актѐра. 

Описание диаграмм деятельности 

1. Сценарий «Авторизация». 

Сразу после включения система предлагает выбрать учетную запись, под которой 

произойдѐт включение АРМ. Это может быть три уровня доступ: «Администратор», 

«Инженер», и «Оператор». По умолчанию, если уже есть созданные учетные записи, 

предлагается уровень доступа «Инженер», и система ожидает ввода пароля. В случае 

отсутствия учетных записей предлагается создать пароль «Администратора». Учетная запись 

«Администратор» – единственная, количество остальных учетных записей не ограничено. 

 «Администратор» – этом режим работы позволяет делать только одно: редактировать 

учетные записи, как инженеров, так и администраторов. 

 «Инженер» – обладает полным доступом к системе, кроме редактированич своей и 

других учетных записей. 

 «Оператор» – может обрабатывать сигналы.  

2. Сценарий «Включение». 

ИС «Пульт» проверяет состояния актѐров «СПИ», и если кто-то окажется в нерабочем 

состоянии, то дальнейшая обработка происходит по сценарию «Неисправность». 

Вне зависимости от того, удалось ли обнаружить рабочее состояние всех актѐров, 

происходит копирование всех сработок из локальных баз данных в свою, основную БД 

сработок. 

В ходе копирования так же проверяется состояние объектов, и если последнее 

сообщение с объекта говорит о том, что он находится не в «Дежурном режиме», то 

дальнейшая обработка происходит по соответствующему сценарию, «Пожар» или 

«Неисправность». 

Так же возможно появление сигналов от объектов или устройств, которые по каким то 

причинам не входят в состав БД. Такая ситуация возможна, когда например объект сдается 

после монтажа, и технически уже готов работать, но не принят на обслуживание, или 

проходит проверку, и не включен в работу. Тогда такой сигнал обрабатывается по сценарию 

«Неисправность». 

3. Сценарий «Работа». 
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В дежурном, нормальном состоянии система постоянно производит опрос баз данных 

всех зарегистрированных «Актѐров», или иначе говоря, Систем Передачи Информации 

(СПИ). 

При обнаружении новой записи, то есть такой, которой нет соответствия в свой БД, 

происходит копирование еѐ в свою базу, определение вида записи, и последующий перевод 

системы в соответствующий режим. 

a. Режим «Пожар». 

Система включает звуковой сигнал «Пожар», выводит на монитор карточку объекта 

из своей БД, а так же на GPS/Глонасс навигатор пожарной машины Хода №1 маршрут к 

месту сработки. После этого, система ожидает реакции текущего пользователя: выключить 

звук. 

b. Режим «Неисправность». 

Система включает звуковой сигнал «Неисправность» и выводит на монитор карточку 

объекта из соей БД. После этого, система ожидает реакции текущего пользователя: 

выключить звук. 

c. Режим «Восстановление». 

Система кратковременно выдаѐт звуковой сигнал «Восстановление» и переходит в 

дежурный режим. 

Таким образом, разработка ИС с централизованным наблюдением позволит получать 

и отображать информацию от разных адресных систем. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КЛИНИЧЕСКИХ И 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

Колпакова Д. Ю., студентка группы ИП-11д 

Старооскольский технологический институт им. А. Угарова 

 

В настоящее время на рынке присутствует значительное количество медицинских 

информационных систем, но они являются дорогостоящими программными продуктами, не 

учитывающих условия специализированных отделений многопрофильных лечебно-

профилактических учреждений. Разработка и внедрение медицинских информационных 

систем для хирургии уровня специализированного отделения многопрофильного стационара 

представляется актуальной задачей для оптимизации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в значительном сегменте учреждений здравоохранения. 

Разрабатываемая автоматизированная информационная система учета клинических и 

статистических показателей обеспечит оптимальные сроки хирургического вмешательства, 

будет способна оказать помощь в сложных клинических случаях и взаимоотношениях со 

смежными лечебно-диагностическими подразделениями. Так же она обеспечит оптимизацию 

документооборота в хирургическом отделении многопрофильного лечебно-

профилактического учреждения, создание учетно-отчетной документации на основе базы 

данных, анализ работы отделения в автоматическом режиме, ведение листа ожидания на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи [1]. 

С помощью средств системы и формируемых в ней баз данных будет обеспечиваться 

анализ работы стационарного и амбулаторного звена хирургической службы 

многопрофильного стационара в соответствии с формами  приказов Минздрава РФ. 

Учитывая возможные способы взаимодействия консультативного и стационарного звена 

хирургической службы многопрофильного лечебно-профилактического учреждения 
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разработаем модель лечебно-диагностического процесса для хирургического больного с 

момента обращения на консультацию к хирургу, включая его лечение в стационарном 

отделении (рис. 1). 

С позиций моделирования информационных процессов выделим основные процессы, 

возникающие при обращении пациента к хирургу: установление диагноза, дообследование в 

консультативной клинике, направление в другое лечебное учреждение, госпитализация в 

отделение, лечение в отделении, хирургическое вмешательство, интенсивная терапия, 

морфологическое исследование [2]. 

 

 
Рис. 1. Модель лечебно-диагностического процесса 

С помощью метода «дерева целей» проведем декомпозицию цели информатизации 

хирургического отделения на несколько подцелей (рис.2), последовательное выполнение 

которых позволит решить проблему информатизации отделения в целом. 

 

Рис. 2. Дерево целей информатизации хирургического отделения 
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Исходя из предложенной модели лечебно-диагностического процесса, процесс 

создания автоматизированной информационной системы специализированного отделения 

можно разделить на следующие этапы (рис. 3). Разрабатываемая автоматизированная 

информационная система хирургического отделения представляет собой комплекс баз 

данных и программных модулей, реализующих следующие функции: 

 «Автоматизированное рабочее место врача хирургического отделения»; 

 «Автоматизированное рабочее место врача-хирурга консультативного 

приема»; 

 Автоматизированная информационная система «Лист ожидания на получение 

высокотехнологичной медицинской помощи в хирургическом отделении 

многопрофильного лечебно-профилактическое учреждение»; 

 Автоматизированная информационная система «Годовой отчет о работе 

хирургического отделения»; 

 База данных стационарных больных «Stationar.fdb»; 

 База данных амбулаторных больных «Ambul.fdb»; 

 База данных листа ожидания на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи «Vtmp.fdb»; 

 База справочников и шаблонов «Dictionary.fdb». 

 

Рис. 3. Этапы создания информационной системы хирургического отделения 

Основным ядром разрабатываемой системы являются «Автоматизированное рабочее 

место врача-хирурга консультативного приема» и «Автоматизированное рабочее место врача 

хирургического отделения», связанные с базами данных. Программный модуль 

«Автоматизированное рабочее место врача-хирурга консультативного приема» необходимо 

реализовать с помощью клиент-серверной технологии. Данный блок обеспечит ведение 

медицинской карты амбулаторного больного, ввод сведений о пациентах, данных 

клинических осмотров, вывод информации на печать в установленной форме, а также 

1 этап -Создание баз данных 

- база данных амбулаторных больных 

- база данных словарей и шаблонов 

- база данных стационарных больных 

- база данных листа ожидания высокотехнологичной медицинской помощи 

2 этап -Автоматизированное рабочее место поликлинического приема 
- медицинская карта амбулаторного больного 
- системы поддержки принятия решения 

 

3 этап - Автоматизированное рабочее место врача хирургического отделения 
- электронная история болезни 
- системы поддержки принятия решения 
 

4 этап - Автоматизированное рабочее место руководителя отделением 
- электронная история болезни 
- системы поддержки принятия решения 
- отчет отделения 
- электронный лист ожидания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
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возможность быстрого формирования листов учета работы кабинета консультативного 

приема хирурга. 

В автоматизированном рабочем месте врача хирургического отделения 

предусмотрены все основные разделы медицинской карты стационарного больного, также 

имеются возможности: вывода данных по установленной в медучреждении форме; быстрого 

поиска, например, истории болезни в архиве; элементы поддержки принятия врачебного 

решения. Полученные результаты были достигнуты в результате сочетания всех наличных 

факторов: автоматизации рутинных операций, новой организации труда, более оптимального 

расположения диагностических служб и так далее. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Котенева О.В., студентка 2-го курса 

Руководитель Коренькова Т.Н. 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Искусственный интеллект— условное обозначение кибернетических систем, 

моделирующих некоторые стороны интеллектуальной деятельности человека — логическое, 

аналитическое мышление.  

Какие возможности предоставляет искусственный интеллект в наши дни? Ниже 

приведен краткий обзор современных разработок с применением технологий искусственного 

интеллекта. 

ASIMO 

 
Рис1.Робот ASIMO 

ASIMO - Интеллектуальный гуманоидный робот от Honda, использует сенсоры и 

специальные алгоритмы для избегания препятствий и хождение по лестнице. ASIMO (рис.1) 

способен различать людей по специальным карточкам, которые носятся на груди. Последняя 

версия робота, выпущенная в 2011 году, имеет рост 130 см, массу 48 кг, и он способен 

передвигаться со скоростью до 9 км/ч. 

 

 

http://zdos.ru/internet/go.php?url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:HONDA_ASIMO.jpg
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Ведение игр 

Программа Deep Blue компании IBM стала первой компьютерной программой, 

которой удалось победить чемпиона мира в шахматном матче, после того как она обыграла 

Гарри Каспарова со счетом 3.5: 2.5 в показательном матче. Каспаров заявил, что ощущал 

напротив себя за шахматной доской присутствие «интеллекта нового типа». Журнал 

Newsweek описал этот матч под заголовком «Последний оборонительный рубеж мозга». 

Стоимость акций IBM выросла на 18 миллиардов долларов. 

Автономное управление 

Система компьютерного зрения Alvinnбыла обучена вождению автомобиля, 

придерживаясь определенной полосы движения. В университете CMU эта система была 

размещена в микроавтобусе, управляемом компьютером NavLab, и использовалось для 

проезда по Соединенным Штатам; на протяжении 4586.6 км система обеспечивала рулевое 

управление автомобилем в течение 98% времени. Человек брал на себя управление лишь в 

течение остальных 2%, главным образом на выездных пандусах. Компьютер NavLab был 

оборудован видеокамерами, которые передавали изображения дороги в систему Alvinn, а 

затем эта система вычисляла наилучшее направление движения, основываясь на опыте, 

полученном в предыдущих учебных пробегах. 

Диагностика 

Медицинские диагностические программы, основанные на вероятностном анализе, 

сумели достичь уровня опытного врача в нескольких областях медицины. Хекерман описал 

случай, когда ведущий специалист в области патологии лимфатических узлов не согласился 

с диагнозом программы в особо сложном случае. Создатели программы предложили, чтобы 

этот врач запросил у компьютера пояснения по поводу данного диагноза. Машина указала 

основные факторы, повлиявшие на ее решение, и объяснила нюансы взаимодействия 

нескольких симптомов, наблюдавшихся в данном случае. В конечном итоге эксперт 

согласился с решением программы. 

Планирование снабжения 

Во время кризиса в Персидском заливе в 1991 году в армии США была развернута 

система DART (Dynamic Analysis and Replanning) для обеспечения, автоматизированного 

планирования поставок и составления графиков перевозок. Работа этой системы охватывала 

одновременно до 50 000 автомобилей, единиц груза и людей; в ней приходилось учитывать 

пункты отправления и назначения, маршруты, а также устранять конфликты между всеми 

параметрами. Методы планирования на основе искусственного интеллекта позволяли 

вырабатывать в течение считанных часов такие планы, для составления которых старыми 

методами потребовались бы недели. Представители агентства DARPA (Defense Advanced 

Research Project Agency – Управление перспективных исследовательских программ) заявили, 

что одно лишь это приложение сторицей окупило тридцатилетние инвестиции в 

искусственный интеллект, сделанные этим агентством. 

Робототехника 

Многие хирурги теперь используют роботов-ассистентов в микрохирургии. 

Например, HipNav – это система, в которой используются методы компьютерного зрения для 

создания трехмерной модели анатомии внутренних органов пациента, а затем применяется 

робототехническое управление для руководства процессом вставки протеза, заменяющего 

тазобедренный сустав. 

Понимание естественного языка и решение задач 

Программа Proverb – это компьютерная программа, которая решает кроссворды 

намного лучше, чем большинство людей; в ней используются ограничения, определяющие 

состав возможных заполнителей слов, большая база с данными о встречавшихся ранее 

кроссвордах, а также множество различных источников информации, включая словари и 

оперативные базы данных, таких как списки кинофильмов и актеров, которые играли в этих 

фильмах. Например, эта программа способна определить, что одним из решений, 

подходящих для ключа «Nice Story», является слово «ETAGE», поскольку ее база данных 
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содержит пару ключ-решение «Story in France/ETAGE», а сама программа распознает, что 

шаблоны «Nice X» и «X in France» часто имеют одно и то же решение. Программа не знает, 

что Nice (Ницца) – город во Франции, но способна разгадать эту головоломку. 

Выше приведено лишь несколько примеров систем искусственного интеллекта, 

которые существуют в настоящее время. Искусственный интеллект – это не магия и не 

научная фантастика, а сплав методов науки, техники и математики. 

 

Список литературы 
1. http://www.aiportal.ru/articles/other/actual-developments.html 

2. http://robonovosti.ru/texnologii/3239-asimo.htm 
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Применение методов прогнозирования находит применение в различных сферах 

деятельности, таких как методика прогнозирования спроса, продаж, методика 

прогнозирования финансового состояния предприятия и др.  

Использование методов прогнозирования в деятельности автовокзалов также оправдано, 

поскольку позволяет определять и предугадывать изменения пассажиропотока связанные с 

сезонностью колебаний количества пассажиров. Отсутствие корректировки распределения 

автотранспорта с учетом этих факторов может вызвать нерациональное использование 

автопарка, а именно, автобусы наполнятся не полностью, либо не вместят в себя всех 

пассажиров. Своевременная подготовка к сезонным изменениям позволит избежать этих 

проблем.  

Существует большое количество методов прогнозирования, которые можно 

классифицировать по виду обработки мнений, степени однородности, характеру информации 

и так далее, однако для решения задачи прогнозирования пассажиропотока наиболее 

эффективным будет использование метода прогнозирования на основе сезонных колебаний.  

К числу достоинств данной методики можно отнести ее простоту, доступность, возможность 

разработки оперативных и долгосрочных прогнозов с высокой точностью[1]. 

Данный метод представляет собой расчет прогнозов на основе сезонных колебаний 

уровней динамического ряда. При этом под сезонными колебаниями понимаются такие 

изменения уровня динамического ряда, которые вызываются влияниями времени года. 

Проявляются они с различной интенсивностью во всех сферах жизни общества: 

производстве, обращении и потреблении. Их роль очень велика в агропромышленном 

комплексе, в торговле многими товарами, в строительстве, на транспорте, в заболеваемости 

и др. Сезонные колебания строго цикличны – повторяются через каждый год, хотя сама 

длительность времен года имеет колебания. Для изучения сезонных колебаний необходимо 

иметь данные  за каждый квартал, а лучше за каждый месяц, иногда даже за декады, хотя 

декадные уровни могут уже сильно исказиться мелкомасштабной случайной колеблемостью.  

Методика статистического прогноза по сезонным колебаниям основана на их 

экстраполяции, т.е. на предположении, что параметры сезонных колебаний сохраняются до 

прогнозируемого периода[2]. 

Определение характера сезонных колебаний в силу простоты и удобства чаще всего 

осуществляется с помощью графического анализа.  Динамика изменения пассажиропотока 

маршрута «Старый Оскол-Воронеж» за 2012-2013 г. представлена на рисунке 1. 

http://www.aiportal.ru/articles/other/actual-developments.html
http://robonovosti.ru/texnologii/3239-asimo.htm
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Рис.1. Динамика изменения пассажиропотока маршрута «Старый Оскол-Воронеж» 

 

На графике видно, что период колебаний количества пассажиров равен одному году. 

Наблюдается устойчиво повторяющийся рост пассажиропотока с мая, который идет на 

убыль в августе. Также увеличение пассажиропотока наблюдается в январе. В течение года 

максимальное количество пассажиров приходится на июнь-август, минимальное на март и 

ноябрь.  

Поскольку амплитуда сезонных колебаний остается примерно постоянной, то для 

прогнозирования пассажиропотока была использована аддитивная модель. Отличительная 

особенность аддитивной модели состоит в том, что амплитуда сезонных колебаний, 

отражающая отклонения от тренда или среднего, остается примерно постоянной, неизменной 

во времени. 

Аддитивная модель, используемая для определения характера сезонности, 

представляется в виде суммы соответствующих компонент 

                                         tP T S E                                                       (1) 

где Pt - уровни временного ряда цен; 

T - трендовая составляющая; 

S - сезонная компонента; 

E - случайная составляющая[1]. 

Расчет с использованием аддитивной модели включает в себя несколько этапов 

(рис.2) 

 
Рис.2 Этапы прогнозирования с использованием аддитивной модели 

Пассажиропоток на 2012-2013 гг.
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          Таким образом, использование методов прогнозирования позволит определить и  

предугадать сезонные изменения пассажиропотока и своевременно и оперативно 

среагировать на них, чтобы не допустить простоя или переполнения автотранспорта. 

Прогнозирование с использованием аддитивной модели  является простым, доступным 

методом, предоставляющим возможность разработки оперативных и краткосрочных 

прогнозов с высокой точностью. 

 

Список литературы 
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Силикатный кирпич - экологически чистый строительный материал, который 

изготавливается из смеси обожженной извести, кварцсодержащего песка и воды. С помощью 

ленточных конвейеров происходит транспортировка песка и извести в смесители, где 

производится приготовление вяжущего и силикатной смеси. Необходимо точно выдерживать 

соотношение сырьевых продуктов для подготовки строительных материалов, а также 

контролировать подачу воды в смеситель для увлажнения силикатной смеси. В настоящее 

время возрастают требования к качеству продукции, к экономному использованию сырья и 

энергии, к повышению производительности и предотвращению аварийности, ведению 

архивов, формированию отчетов. Эти задачи невозможно решить без современной системы 

автоматизации технологического процесса. В данной работе рассматривается 

автоматизированная система управления технологическим процессом приготовления 

силикатной смеси для кирпича на ООО «ЗСК». Проектируемая АСУ ТП предназначена для 

контроля, управления технологическим процессом и противоаварийной защитой.  

Краткое описание существующих на данный момент подсистем АСУ ТП ―ЗСК‖ 

Основными этапами производства силикатного кирпича являются: 

- прием сырьевых и вспомогательных материалов; 

- переработка и подача сырьевых материалов в производство; 

- приготовление вяжущего вещества; 

- приготовление силикатной смеси; 

- гашение силикатной смеси в силосах периодического действия; 

- увлажнение силикатной смеси перед формованием силикатного кирпича. 

Для качественного производства продукции необходимо точно поддерживать 

соотношение песка, извести, а также объема воды, необходимого для увлажнения 

силикатной смеси. Нарушения оптимальных дозировок приводят к тому, что силикатный 

кирпич может не соответствовать нормативам и требованиям потребителя 

Управление производством силикатного кирпича возлагается на несколько локальных 

систем управления: 

- Система управления транспортом на базе микропроцессорного контроллера SIMATIC S5; 

- Система управления приготовления шихты (дозирование, приготовление вяжущего, 

смешивание), реализованная на микропроцессорном контроллере Ремиконт- 112; 

- Система учѐта и контроля работы мельничного отделения завода, реализованная на 

микропроцессорном контроллере SIMATIC S5; 



188 
 

Работой автоклавного отделения управляет система управления, реализованная на 

микропроцессорном контроллере Ремиконт – 112. 

Аппаратное и программное обеспечение АСУ ТП ―ЗСК‖ 

     Локальный уровень системы строится на базе устаревшей микропроцессорной техники 

типа ―Ремиконт‖ и SIMATIC S5, что затрудняет ее техническое обслуживание, снижает 

надежность работы системы. 

Программное системное обеспечение обеспечение АСУ ТП ―ЗСК‖ состоит из: 

- Операционной системы MS DOS V 6.0; 

- Системы комплексной автоматизации технологий СКАТ-Х (используется не на всех 

локальных подсистемах). 

               Мельничное и транспортное оборудование 

Управление транспортом всех материалов, заполнением бункеров, мельниц и силосов 

осуществляется с использованием промышленных контроллеров SIMATIC S5 фирмы 

SIEMENS. SIMATIC S5 представляет собой свободно программируемый 

микропроцессорный контроллер, реализующий команды ввода  и вывода, условного и 

безусловного перехода, логические и арифметические операции и многое другое. 

Программа, основанная на этих командах, и централизованное дистанционное управление 

обеспечивает взаимные блокировки и проверку возможности включения и остановки 

механизмов транспорта (конвейера, плужков, двигателей мельниц) с целью недопущения 

аварийных ситуаций. SIMATIC S5 связан по интерфейсу RS-232 с локальной 

технологической станцией, которая  реализует следующие функции: 

- визуализация технологического процесса управления транспортом; 

- ручное и автоматическое программное управление; 

- аварийная и предупредительная сигнализация; 

- архивирование событий; 

- реализация интерфейса с оператором; 

- учет израсходованной электроэнергии, а также объемов дозированного сырья; 

- формирование отчетов о работе механизмов. 

             Вяжущее вещество получают путем совместного, сухого помола песка и извести в 

трубной шаровой мельнице. Разрешается использование отсева песка и извести или 

металлургического шлака и извести, как компонентов вяжущего вещества. 

             Из расходных бункеров песка и извести, под которыми установлены весовые 

дозаторы СБ-110 № 7-2 и № 7-3 материалы попадают на реверсивный конвейер, затем по 

ленточном питателям в мельницу № 1 или в мельницу № 2. Вяжущее вещество из мельницы 

№ 2  попадает в пневмокамерный насос, далее по пневмотранспорту в бункер. 

            В настоящее время существенно возросла актуальность задач повышения качества 

силикатного кирпича и производительности технологической линии, снижения удельных 

затрат сырья и электрической энергии, предотвращения аварийных ситуаций и простоев 

оборудования. Существующий уровень автоматизации не отвечает возросшим требованиям, 

что вызывает необходимость модернизации АСУ ТП «ЗСК». В частности, 

модернизированная автоматизированная подсистема контроля и управления дозировкой 

компонентов, а также влажностью силикатной смеси будет выполнять следующие функции: 

- контроль и автоматическое регулирование дозировки песка; 

- поддержание заданного соотношения песок/известь в силикатной смеси; 

- стабилизация влажности силикатной смеси путем регулирования расхода воды в бункер 

смесителя; 

- контроль токов в двигателях механизмов; 

- аварийное отключение механизмов и безопасный останов технологической линии; 

- дистанционное управление процессом;  
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- световая и звуковая аварийные сигнализации; 

- визуализация хода технологического процесса; 

- создание и хранение архива о ходе технологического процесса; 

- архивирование нарушений технологического регламента, а также действий 

оперативного персонала; 

- формирование отчетов о работе за смену и за сутки. 

Структурная схема модернизированной  автоматизированной подсистемы приведена 

на рисунке. 

 
Рис.1. Модернизированная АСУ ТП дозированием компонентов силикатной смеси 

 

Система имеет трехуровневую распределенную структуру. Средний уровень 

реализован на микроконтроллерах Siemens SIMATIC S7-300, которые осуществляют сбор 

информацию с нижнего уровня и вырабатывают управляющие воздействия на 

исполнительные устройства. Средний уровень связан с верхним уровнем, на котором 

располагается рабочая станция оператора.  На ней установлена SCADA-система WinCC 

flexible для визуализации процесса, архивирования всей технологической информации, 

обеспечения интерфейса с диспетчером. Для измерения расходов песка и извести на нижнем 

уровне установлены тензорезисторные датчики Т2 балочного типа из нержавеющей стали, 

которые выдерживают  диапазон нагрузок от 20 до 200 кг., степень защиты IP68.  

 Измерение влажности песка осуществляется при помощи влагомера «Поток-Б», 

предназначенного для измерения влажности бетонных смесей, цемента, песка, торфа и 

прочих гранулированных и порошкообразных продуктов и материалов. Метод измерения 

основан на эффекте поглощения электромагнитной энергии высокой частоты молекулами 

воды, при распространении электромагнитной волны в веществе. 

    Система управления имеет несколько контуров регулирования. Контуры дозировки 

сырья (песок, известь, вяжущее) регулируют соответствующие расходы путем изменения  

положения заслонок на бункерах.  При этом поддерживается необходимое соотношение этих 

материалов в соответствии с рецептурой. Расход воды в смеситель автоматически 

регулируется в зависимости от показаний датчиков влажности и расхода песка.  

    Система противоаварийной защиты (ПАЗ) обеспечивает остановку оборудования 

при превышении предельных токов, при отсутствии воды, при забивке устройств 
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дозирования. Кроме того, при недостаточном или избыточном уровне сырья в смесителях, 

бункерах выдается аварийный сигал, который записывается в архив нарушений регламента. 

     Благодаря внедрению автоматизированной системы управления на ООО «ЗСК» 

появляется возможность более точно контролировать процесс дозировки материалов, 

процесс увлажнения силикатной смеси, автоматического ведения отчета по проделанной 

работе и обновление интерфейса управления технологическим процессом. Рассмотренная 

система управления требует минимальных затрат на проектирование, внедрение и 

обслуживание. 

 

 

НЕЧЁТКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗОН ПЕЧЕЙ 

НАГРЕВА ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА С УЧЁТОМ ЛОГИСТИКИ РАБОТЫ 

УЧАСТКА НАГРЕВА 

 

Левченко Е., студент 5-го курса, группа АТП-09-1д 

СТИ НИТУ МИСиС 

 

В настоящее время на многих крупных промышленных предприятиях, которые на 

протяжении многих лет производят продукцию высокого качества, проводятся 

модернизации с целью не только повысить качество уже производимой продукции, но и 

снизить еѐ себестоимость, заменить морально и технически устаревшие устройства 

управления, повысить качество управления, снизить или оптимизировать расход 

энергетических ресурсов, повысить общий уровень автоматизации как всего производства, 

так и отдельных процессов. 

 Подобная модернизация сейчас проводится на ОАО  «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», в частности на методических печах нагрева Стана 700, 

СПЦ-1.  Печи  нагрева методические, шести зонные,  с шагающими балками, осуществляют  

нагрев литой заготовки до температуры необходимой для прокатки на стане. Для 

обеспечения качественного нагрева пространство печей нагрева по управлению тепловым 

режимом, видам и мощности горелок разделено на три участка зон:  подогрева 

(методическая), нагрева (сварочная), выравнивания (томильная). Каждый участок имеет 

верхнюю и нижнюю зону. Таким образом, печь подразделена на 6 зон. Такая конструкция 

печи позволяет производить нагрев заготовок в многоступенчатом режиме: нагрев, выдержка 

и охлаждение. Нагрев заготовок осуществляется как сверху от сводовых плоскопламенных 

горелок, установленных на своде печи, так и снизу от боковых длиннофакельных  горелок. В 

горелки газ подается с воздухом. Для перемещения заготовки по печи предусмотрена 

система шагающих балок.  

АСУТП печей СПЦ-1 осуществляет управление и контроль технологических режимов 

трех методических печей нагрева, одной печи гомогенизации и трех печей отжига.  

Основа модернизации печей нагрева СПЦ-1 – замена аппаратных средств управления 

нагревом печей. В то время как модернизация автоматизированной системы управления 

температурными режимами печей нагрева проводится не будет. Сама же система управления 

печами нагрева имеет низкий уровень автоматизации. 

Управление температурами зон печей нагрева происходит только одном режиме - 

ручном. Система управления предоставляет оператору-нагревальщику информацию о 

текущей температуре по зонам нагрева. Оператор-нагревальщик самостоятельно принимает 

решение не только об уставке по температуре и выставляет ту, которая по его мнению лучше 

всего подходит, руководствуясь технологическими инструкциями по маркам стали, 

справочниками, опытом и интуицией, но и задаѐт уровень управляющего воздействия, 

который является процентом от использования максимальной мощности горелок.  

Однако, это не единственные факторы, которые влияют на уставку по температуре 

для различных зон печей нагрева и уровень управляющего воздействия. Решение об уставке 
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принимается с учѐтом, в первую очередь, производительности, как текущей так и плановой, 

и логистики работы участка печей нагрева.  Иными словами, оператор-нагревальщик при 

задании уставки по температуре для различных зон печей нагрева и уровня управляющего 

воздействия учитывает: 

1. Марка стали заготовки, находящейся в зоне нагрева, еѐ группа и режим нагрева.  

2. Время, необходимое для выдержки заготовки определѐнной марки стали в зоне нагрева. 

3. Время, необходимое для подготовки следующей зоны нагрева, куда перейдѐт заготовка.  

4. Скорость нагрева. Для печей максимальная скорость нагрева 60 град С/час. Для некоторых 

марок сталей она составляет 50 град С/час. 

5. Марка стали, которая придѐт в текущую зону нагрева.  

6. Время, требуемое для подготовки текущей зоны нагрева к следующим маркам стали. 

7. Производительность и количество работающих печей.  

8. Будущий профиль заготовки. 

Возникает закономерный вопрос, почему нагрев осуществляется только в ручном 

режиме? Почему система управления нагревом не работает в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме?  

При автоматическом режиме система управления могла бы сама рассчитывать 

оптимальные значения температур для различных зон нагрева и уровень управляющего 

воздействия, при работе в полуавтоматическом режиме система управления работала бы как 

экспертная система, давая рекомендации по управлению.  

В настоящее время опытный оператор-нагревальщик может эффективно управлять 

температурными режимами печей нагрева. Следовательно, если разрабатывать или 

модернизировать уже существующую систему управления, то в основе еѐ работы должны 

лежать методы, которые имитировали бы мышление, рассуждения и логику человека. 

Поэтому, в основе работы новой системы управления температурными режимами можно 

придерживаться методов искусственного интеллекта. Ещѐ одним доводом в пользу 

использования методов искусственного интеллекта в системе управления является то, что 

объект управления – печь нагрева не линеен, многомерен, его состояние сложно описать и 

зависит от многих факторов и параметров. Большинство автоматических систем 

осуществляют управление при чѐтко заданных входных параметрах и выдают такое же 

чѐткое управляющее воздействие, и сами рассчитывают уставки, с учѐтом изменения 

параметров системы, т.е. законы управления могут быть чѐтко и точно описаны с 

использованием математического аппарата. Управление температурными режимами сложно 

обеспечить точным управлением. 

В своей работе при управлении температурными режимами печей нагрева оператор-

нагревальщик описывает параметры, от которых зависит уставка по температуре и уровень 

управляющего воздействия словесно, не используя точное, числовое выражение, 

следовательно, метод искусственного интеллекта должен оперировать не числами, а 

понятиями, также как и человек. Наиболее подходящим методом является нечѐткая логика, 

которая отражает логику человека. Нечѐткая логика успешно применяется в системах 

управления, в которых есть неточность, но нет неопределѐнность. 

Нечѐткая система управления состоит из набора условных лингвистических 

операторов, или правил (называемых нечѐткими ассоциативными матричными правилами, 

НАМ-правилами), задающими конкретные ситуации управления. Эти условные 

лингвистические операторы могут быть легко получены из соображений здравого смысла 

или из технических сведениях о процессе, которым требуется управлять
[1]

. 

Значит, при разработке автоматической системы управления температурой зон печей 

нагрева следует руководствоваться правилами, которые формирует оператор-нагревальщик. 

Нечѐткая логика использует лингвистические переменные, которые описываются при 

помощи словесных выражений и могут иметь несколько значений, в тоже время, для 

описания различных ситуаций может использоваться несколько значений. Аппарат нечѐткой 

логики выбирает среди них более вероятное, используя те правила, которыми 
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руководствуется человек в подобных ситуациях.  При использовании нечѐткой логики 

можно по словесно заданным и сформулированным, неформализованным, правилам, 

которые использует оператор-нагревальщик, вывести чѐткий, точный результат.  

 

Список литературы 

1. Нейроуправление и его приложения. Кн. 2./ Сигеру Омату, Марзуки Халид, Рубия 

Юсоф; Пер. с англ. Н. В. Батина; Под ред. А. И. Галушкина, В. А. Птичкина. – М.: ИПЖР, 

2000. – 272 с.: ил. 
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Лицин К.В., аспирант 
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 При векторно-импульсном управлении особое внимание уделяется расположению 

вектора потокосцепления статора и вектора потокосцепления ротора. Последний, в свою 

очередь, тесно связан с угловым положением ротора [1]. В настоящее время для его 

определения применяются механические датчики, однако за счет отказа от них можно 

добиться: 

– повышения надежности системы электропривода; 

– снижения стоимости привода; 

– улучшения массогабаритных показателей; 

–при определении скорости путем дифференцирования угла поворота помехи могут 

существенно повлиять на процесс управления. Отсутствие датчиков определения 

механических величин позволит это избежать [2].   

Наибольшую сложность при бездатчиковом определении положения ротора вызывает 

определение начального положения ротора и управление электродвигателем при низких 

скоростях. Среди существующих способов, позволяющих определять угловое положение 

ротора, большинство не дает результата в области нулевых и низких скоростей.  

Целью данной статьи является рассмотрение способа определения углового 

положения ротора, который бы позволял осуществлять его определение при нулевых и 

низких скоростях и был совместим с векторно-имульсным пуском. 

Одним из возможных вариантов определения углового положения ротора при низких 

скоростях является метод высокочастотной инжекции. Его суть заключается в том, что на 

основное напряжение возбуждение накладывается дополнительный синусоидальный сигнал. 

В дальнейшем полученный сигнал подвергается демодуляции с целью извлечения углового 

положения электродвигателя. Механизм обработки сигнала с целью получения 

электрического углового положения изображен на рисунке 1 [3]. 

 
Рис. 1 Процесс обработки высокочастотного сигнала для получения углового 

положения ротора 
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Для пропускания частотного спектра сигнала ниже частоты среза, которая в данном 

случае равна 100 Гц и подавления частоты сигнала выше этой частоты будем использовать 

низкочастотные фильтры. Образуемый сигнал ошибки E (рисунок 1) поступает на вход ПИ-

регулятора. В результате, имеем электрический сигнал скорости вращения синхронного 

двигателя эл. Проинтегрировав его, получим положение ротора θэл. В качестве сигнала 

обратной связи задается число пар полюсов, которое в случае используемой модели 

синхронного двигателя равно 2 [4].  

На рисунке 2 представлен график углового положения ротора синхронного двигателя 

в диапазоне низких скоростей.  

 
Рисунок 2 - Угловое положение ротора синхронного двигателя в диапазоне низких 

скоростей 

Очевидно, что графики почти полностью совпадают. При этом время достижения 

максимума (θ=3,14 рад) при использовании механического датчика составляет tм=0,182107с, 

а при его отсутствии tэл=0,184226с. Абсолютная погрешность равна: Δ=0,184226–

0,183107=0,001119c . Относительная погрешность определяется по формуле (1):     
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Подставляя в формулу (1) известные значения, получим: 
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Осуществим выборку и по отклонению углового положения ротора, измеренных 

механическим датчиком θм и при его отсутствии θэл. Наибольшая разность угловых 

положений θэл и θм приходится на момент времени t=0,04913с. При данном значении t 

угловые положения равны: θэл = -2,428165 рад; θм= -2,402165 рад.  

Абсолютная погрешность равна: Δ=-2,402165 – (-2,428165)=0,026 рад. Относительная 

погрешность определяется по формуле 1, применимой для углового положения ротора θ 

будет равна:
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Аналогично проанализируем угловое положение ротора синхронного двигателя, 

определяемое бездатчиковым методом и с помощью механического датчика в основном 

диапазоне скоростей. За взятый промежуток времени 0,2 – 0,4 с ротор успевает пройти два 

полных оборота. При этом время достижения максимумов электрического и механического 

углов (θ=3,14 рад) представлены в таблице 1. 
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положений θэл и θм приходится на момент времени t=0,356676 с.  При данном значении t 

угловые положения равны: θэл= - 3,14 рад; θм= -3,10787 рад. 

 

Таблица 1  Время достижения максимума углового положения ротора в основном диапазоне 

скоростей 
№ Механический датчик 

Tmax, сек 

Бездатчиковый способ 

Tmax, сек 

Абсолютная 

погрешность, 

Δ, сек 

Относительная 

погрешность, 

Δ, % 

1 0,27578 0,27708 0,0013 0,47 

2 0,355499 0,356776 0,001177 0,33 

 

Абсолютная погрешность равна: Δ=3,10787 – (- 3,14)= 0,03313 рад. Относительная 

погрешность определяется по формуле 2.16, применимой для углового положения ротора θ 

будет равна:

 
%02,1

 3,10787

3,14) (- - 3,10787


 

Для проведения более полного анализа углового положения ротора синхронного 

двигателя усредним результаты измерений и рассчитаем погрешности на каждом из 

временных участков. 

 

В диапазоне средних скоростей относительное отклонение углового положения 

ротора синхронного двигателя, измеренное с помощью двух методов колеблется в диапазоне 

1-1,1%. В результате, значения электрического углового положения в основном диапазоне 

скоростей так же соответствуют требованиям.  

Стоит отметить, что в обоих диапазонах значения углового положения ротора, 

измеренные бездатчиковым методом, имеют меньшую величину, чем значения 

механического углового положения ротора в тот же момент времени, что можно записать как 

consttМЭЛ  , . Однако разница между этими величинами не превышает 1,1%. Если же 

оттолкнуться от времени, приняв значения угла постоянным, то следует рассмотреть разницу 

по времени при достижении максимальных значениях углов, т.к. из графиков 2 и 4 очевидно, 

что именно при этих величинах разница по времени максимальна.  Тогда, исходя из таблицы 

2 и строк № 13 и 14  таблицы 1 следует, что по максимальная разница по времени равна 

0,0013 с., что составляет 6,5% от периода.  

В итоге, полученные погрешности не превышают определенного порога точности, 

который бы не позволил применить данный метод для векторно-имульсного пуска. Так же 

отметим, что главной причиной возникновения расхождения, хоть и весьма малого, является 

инерционность ПИ-регулятора, присутствующего в системе демодуляции сигнала.   
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ  МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Лукьянов М. В., студент группы ИП-11д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В последнее время автоматизированные информационные системы контролирующего 

назначения часто применяются для контроля деятельности образовательных учреждений, в 

частности, для мониторинга результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы.  

Но так же существует проблема недостаточной функциональной полноты 

существующих информационных систем по возможностям и параметрам контроля[1]. 

Таким образом, возникает актуальная потребность разработки информационной 

модели организации многопараметрического контроля образовательной деятельности 

учебных учреждений. Для решения поставленной задачи используем одну из частей 

морфологического метода исследования – морфологический анализ[2]. Выделим 

значимые классификационные признаки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы, используя элемент структурного анализа – принцип 

структурирования данных, для анализа результатов контроля, характеризующихся 

иерархической подчиненностью. Построим информационную модель организации 

многопараметрического контроля образовательной деятельности в виде структуры, 

представляющей собой морфологическо-иерархическое дерево (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 

1. Информационная модель организации  многопараметрического контроля образовательной деятельности 
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В результате разработки информационной модели фактически были сформированы 

таблицы базы данных, предназначенные для хранения результатов 

многопараметрического контроля.  

Так как основным результатом работы информационной системы является 

многопараметрическая оценка, проведем анализ времени ее формирования для одного 

обучающегося[3]. Время формирования многопараметрической оценки для одного 

обучающегося составляет:  





7

1i

itt , 

где ti – время формирования i-го результата контроля: t1 – усвоения теоретического 

материала, t2 – умения решать задачи, t3 – умения выполнять лабораторные работы, t4 – 

творчества, t5 – общеучебных умений и навыков, t6 – развития и t7 – воспитания 

соответственно. Большая часть времени формирования многопараметрической оценки 

приходится на три первых значения, поскольку остальные переменные времени вносят 

незначительный вклад в общую сумму из-за минимальных объемов данных.  

76540 ttttt   

 – время формирования результата контроля творчества, общеучебных умений и 

навыков, развития и воспитания. 

Время формирования результата контроля умения решать задачи  

cba tttt 2222  , 

где t2a, t2b, t2c – время расчета коэффициента сформированности умения решать 

задачи, коэффициентов сформированности умения выполнять этап задачи и генерации 

таблиц решенных задач соответственно.  

,2 mxa ttt 
 

 где tx, tm – время выборки набранных учащимся баллов и максимального балла, 

который он мог набрать (временем подсчета самого коэффициента можно пренебречь). В 

свою очередь,  

),( x2x1 ttntx   

где n – количество этапов задач, tx1 – время доступа к результату поэтапного решения 

задачи, tx2 – время доступа к сложности задачи. В конечном приближении время 

формирования многопараметрической оценки напрямую зависит от времени поиска в базе 

данных записей о результатах контрольных этапов.  

Для формализованного описания многопараметрической оценки учащегося выделим 

и обозначим входные данные, получаемые по итогам того или иного этапа контроля (от X1 

до X12). Определим промежуточные данные, получаемые в результате первичной 

обработки результатов контроля и хранящиеся в дополнительных таблицах (от Z1 до Z7) 

(табл. 1). Определим также выходные данные, являющиеся элементами 

многопараметрической оценки (от Y1 до Y80). Между входными, промежуточными и 

выходными данными выявим аналитические зависимости.  

В этом случае многопараметрическая оценка обучающегося представляет собой 

множество, включающее в себя следующие элементы – группы результатов 

многопараметрического контроля:  
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Табл. 1 

Промежуточные результаты многопараметрического контроля 

(суммарные баллы) 
Обозначе

ние 

Расшифровка Расчетная формула 

Z1 Тестовые задания 
,

1

11 



n

i

iXZ  где iX1  – балл за i-й вопрос тестового задания; n – 

количество вопросов в тестовых заданиях 

Z2 Задачи 
,

1

22 



n

i

is XkZ  где iX 2 – балл за i-й этап задачи; ks – поправочный 

коэффициент, учитывающий сложность задачи, ks  [0,5; 1; 2]; n – 

количество этапов в задачах 

Z3 Контрольные 

работы ,
1

23 



n

i

iZZ  где iZ2  – балл за i-ю задачу в контрольной работе; n – 

количество задач в контрольных работах 

Z4 Лабораторные 

работы ,
1

44 



n

i

iXZ  где iX 4  – балл за i-й этап лабораторной работы; n – 

количество этапов в лабораторных работах 

Z5 Критерии 

лабораторных 

работ 

,
,

1,

45 



mn

ji

ijXZ  где ijX 4 – балл за i-й этап лабораторной работы по j-му 

критерию; n, m – количество этапов и критериев в лабораторных работах 

соответственно 

Z6 Компоненты 

структурных 

единиц 

,
,

1,

16 



mn

ji

ijXZ  где ijX1  – балл за i-й вопрос в тестовом задании по j-й 

структурной единице;  

n, m – количество вопросов и структурных единиц в тестовых заданиях 

соответственно 

Z7 Этапы решения 

контрольных 

работ 

,
,

1,

27 



mn

ji

ijXZ  где ijX 2  – балл за i-й этап задачи j-го типа этапа; n, m – 

количество этапов и типов этапов в задачах соответственно 

Таким образом, за счет построения на основе разработанных моделей информационной 

системы многопараметрического контроля образовательной деятельности будет решена 

актуальная задача повышения качества мониторинга образовательных учреждений в рамках 

субъекта Российской Федерации. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
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Ярмуратий Д.Ю., ассистент  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Одним из основных методов интенсификации производства в керамической 

промышленности является создание и внедрение крупных технологических агрегатов и 

комплексов, агрегатов с форсированными режимами технологических процессов. 

Эффективно управлять такими технологическими объектами невозможно без использования 

методов теории управления в сочетании с современной управляющей и вычислительной 

техникой. Эта проблема решается по двум направлениям: путем создания новых 

автоматизированных заводов и реконструкции действующих предприятий. Наиболее 

эффективна внедряемая в последние годы комплексная автоматизация агрегатов и всего 

производства в целом. Для решения такой задачи необходимы специальные исследования, 

направленные на создание математических моделей технологических агрегатов, разработка 

на их основе систем управления в классе распределенных управляющих и вычислительных 

комплексов [1]. 

Важной составляющей при решении проблемы комплексной автоматизации является 

создание методов и средств управления дискретными технологическими процессами, 

которые занимают значительное место в производстве керамического кирпича. Дискретные 

процессы, в керамическом производстве, обладают большой сложностью, многие из 

операций выполняются параллельно и требуют взаимной синхронизации. Задача 

организации автоматического управления дискретными процессами заключается в описании 

процесса и последующей реализации этого описания на базе современных распределенных 

микроконтроллерных систем. Для сложных дискретных процессов, реализующих поточно-

конвейерный технологический процесс очень важно обеспечить формализованные методы 

разработки и последующей программно-аппаратной реализации алгоритмов управления. 

Разбиение процесса управления на фазы, режимы и уровни иерархии позволит 

существенно упростить структурное и функциональное описание дискретных 

технологических процессов и, как следствие, свести анализ многих свойств к хорошо 

алгоритмизуемым методам теории графов, гиперграфов, сетей Петри [2]. 

 Дальнейшая формализация предполагает разработку конечно-автоматных 

моделей функционирования технологических агрегатов. На рис. 1 показана модель 

функционирования механизма отрезки мерного бруса. Автомат является 

детерминированным, не полностью определенным, содержит 12 состояний, 22 входных и 12 

выходных интегрированных переменных. В автомате присутствуют безусловные переходы. 

В модели используются следующие входные и выходные переменные: х1 – обрыв 

струны; х2 - струна вверху; x3 - каретка в крайнем положении; х4 - каретка в исходном 

положении; х5 – брус в зоне копира; х6 - обрыв ленты транспортера; х7 восстановление 

неисправности (обрыв ленты, обрыв струны); х8 - готовность резательного автомата; y0 - 

аварийная ситуация; у1 - остановка пресса; у2 - резак вверх; уЗ - резак вниз; у4 - 1-большая 

скорость транспортера, 0-нормальная скорость транспортера; у5 - работа транспортера; у6 - 

возврат каретки; у7 - пуск автомата. 

 Глиняная лента, выходящая из пресса, проходит по транспортеру и, упираясь в 

заслонку каретки, сдвигает последнюю, освобождая датчик х3, по команде которого струна 

делает ход вниз, если она вверху (есть воздействие на х2), или вверх, если она внизу (нет 

воздействия на х2), Отрезанный брус, выйдя из зоны копира, воздействует на датчик х5, 

включающий привод транспортера. Сигнал о проходе бруса за датчик х5 дает команду на 

возврат каретки. 
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Рис. 1. Конечно-автоматная  модель функционирования  механизма  

однострунной резки 

 

 Отрезанный брус продолжает под действием идущей сзади от пресса глиняной ленты 

упираться в заслонку и перемещать каретку. В конце хода последней под действием копира 

заслонка откидывается, и брус, проходя под ней, воздействует на датчик х5. Транспортер 

включается на большую скорость. Брус отделяется от глиняной ленты и передается к 

механизму отрезки бруса, если из системы управления последнего поступает сигнал х8, 

разрешающий прием бруса. После того, как отрезанный брус пройдет датчик х5, транспортер 

переключится на нормальную скорость. 

Если при воздействии на датчик х5 разрешающий сигнал х8 отсутствует, система 

управления выдает команду у1 на остановку пресса. Сигнал y1, отключающий пресс, 

выдается также при обрыве струны х1 или обрыве ленты транспортера х6. 

Сигнал у0 в совокупности с имеющимися блокировочными зависимостями 

последующих механизмов обеспечивает автоматическое отключение пресса практически 

при всех типовых неисправностях технологической линии. 

Во время хода каретки в результате воздействия копира на ролик заслонки последняя 

возвращается в вертикальное положение для приемки следующего бруса. 

Каждая операция агрегата, реализуемая в соответствующем состоянии автомата, 

завершается либо по достижении поставленной цели, например, перемещение рабочих 

органов в требуемые положения, либо под влиянием внешних событий, прерывающих 

операцию. Множество различных операций, реализуемых в технологическом агрегате, 

конечно. При этом операции могут повторяться неограниченное число раз и находятся в 

отношении непосредственного следования. Одновременное выполнение операций не 

допускается. 

В итоге, существует возможность разработки, на базе теории конечных автоматов, 

модели функционирования технологических агрегатов процесса производства 

керамического кирпича, позволяющих реализовать программно – аппаратные методы 

действия алгоритмов управления.  
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Технология Wi-Fi является самой распространенной на сегодняшний день 

технологией беспроводной передачи данных. По сравнению с ИК-связью 

увеличено максимальное расстояние между двумя соединяемыми устройствами для 

установления стабильного Wi-Fi подключения, а также отсутствует необходимость прямой 

видимости между соединяемыми устройствами, в разы возросла скорость передачи 

данных. [3] 

Основные преимущества применения технологии Wi-Fi заключается в отсутствии 

проводов. Это беспроводная связь, которая может объединять между собой несколько 

устройств. 

Wi-Fi сеть особенно полезна в тех случаях, когда прокладка проводов не целесообразна 

или вообще недопустима. Например, ее часто используют в залах конференций и 

международных выставок. Это идеальное решение и для зданий, которые считаются 

архитектурными памятниками истории, так как исключает проводку кабелей. 

Wi-Fi сети нашли широкое применение при подключении различных устройств не 

только между собой, но и к интернету. И практически все современные ноутбуки, планшеты 

и некоторые мобильные телефоны имеют эту возможность. Это очень удобно, и позволяет 

подключиться к интернету практически везде, а не только там, где проложены провода. 

Сегодня можно выйти в сеть, например, находясь в парке на прогулке, в кафе или в зале 

ожидания аэропорта. Главное, чтобы вблизи была доступная точка Wi-Fi. 

Еще одним преимуществом можно считать простоту создания сетки Wi-Fi. Чтобы 

подключить новое устройство к сети достаточно просто включить функцию Wi-Fi и 

проделать несложную настройку в программном обеспечении. В случае с проводными 

технологиями необходимо еще и провод тянуть. Поэтому многие современные офисы 

переходят на эту технологию. 

Стандартизация технологии Wi-Fi позволяет подключаться к сети в любой стране, хотя 

все же есть небольшие особенности ее применения. Все оборудование с технологией Wi-Fi 

сертифицировано и позволяет добиваться высокой совместимости. 

Но есть и недостатки... 

На качество связи большое влияние оказывает окружающая среда, особенно 

чувствительна к электромагнитным излучениям, создаваемые бытовыми приборами. В 

первую очередь это сказывается на скорости передачи данных. 

Несмотря на всемирную стандартизацию, многие устройства от разных производителей 

имеют неполную совместимость, что опять же влияет на скорость связи. 

Wi-Fi имеет ограничение по радиусу действия, который в большей степени зависит от 

окружающей среды. Например, типичный домашний маршрутизатор с Wi-Fi в помещении 

имеет радиус действия до 45 метров, а снаружи до 450 метров. 

При большой плотности Wi-Fi-точек, работающих в одном, либо соседних каналах, они 

могут мешать друг другу. Это сказывается на качестве соединения. Такая проблема часто 

встречается в многоквартирных домах, в которых многие жильцы используют такую 

технологию. 

Действительно технология Wi-Fi не идеальна и имеет много недостатков, которые 

ограничивают ее использование. Тем не менее, преимуществ у нее значительно больше. 

Поэтому с каждым днем эта современная технология находит все большее применение и 

стает популярнее. 
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Li-Fi: световая замена Wi-Fi 

Мигающие огни иногда раздражают, но и у них есть и светлая сторона. Связь при 

помощи видимого света (Visible Light Communication – VLC) использует световые импульсы 

для беспроводной передачи информации. Теперь эта технология уже может соревноваться с 

обычным Wi-Fi. [1] 

"В сердце этой технологии новое поколение светодиодных ламп (LED), испускающих 

свет высокой яркости", - сообщает Харальд Хаас из Эдинбургского университета, 

Великобритания. "Всѐ очень просто – если светодиодная лампа включена, передаѐтся 

цифровая единица, если он выключена – передаѐтся ноль", - объясняет он. "Они могут 

включаться и выключаться очень быстро, что предоставляет неплохие возможности для 

передачи данных". 

Так появляется самая простая возможность кодировать данные при помощи изменения 

скорости с которой мерцают лампы, включаясь и выключаясь, чтобы передавать разные 

потоки единиц и нулей. Интенсивность мерцания светодиодных ламп меняется столь быстро, 

что этого не замечает человеческий глаз, таким образом их свечение для нас остаѐтся 

постоянным. 

Более сложные технологии могут сильно увеличить скорость передачи данных при 

помощи VLC. Команды Оксфордского и Эдинбургского университетов сконцентрированы 

на параллельной передаче данных с использованием массивов светодиодных ламп, в 

которых каждая лампа передает свой поток. Другие группы используют наборы красных, 

зелѐных и голубых ламп для изменения частоты света, поскольку каждая частота кодирует 

свой канал передачи данных. 

Li-Fi, как его называют, уже достиг удивительно высоких скоростей в лабораторных 

условиях. Исследователи из института Генриха Герца в Берлине, Германия, достигли 

скорости передачи данных более чем в 500 мегабайт в секунду, пользуясь стандартными 

лампами белого света. Хаас создал дочернюю фирму для продажи потребительских VLC-

передатчиков, которые собираются поставлять на рынок в следующем году. Эти передатчики 

могут передавать данные со скоростью 100 МБ/с – быстрее, чем большинство британских 

широкополосных соединений. 

После запуска, VLC сможет решить некоторые из главных коммуникационных 

проблем. В 2009 году Федеральная Комиссия по Коммуникациям в США предупредила о 

надвигающемся кризисе: из-за того, что наши мобильные устройства потребляют столь 

большое количество данных, нам скоро перестанет хватать пропускной способности 

радиочастот. Li-Fi позволит освободить полосы, тем более, что большая часть этой 

инфраструктуры уже на существует. 

"По всему миру расположены 14 миллиардов световых ламп, их просто нужно 

заменить светодиодными лампами, которые могут передавать данные", - говорит Хаас, - "Мы 

полагаем, что VLC окажется в десять раз дешевле, чем Wi-Fi". Поскольку VLC использует 

свет, а не радиосигналы, эта технология может быть использована в авиации, встроена в 

медицинские приборы и больницы, где Wi-Fi запрещѐн, возможно даже использование еѐ 

под водой, где Wi-Fi вовсе не работает. 

"Пришло время для VLC, я твердо верю в это", - заявляет Хаас, презентовавший свою 

работу на конференции Ted Global, проходившей в Эдинбурге на прошлой неделе. 

Преимущества: 

1) Возможна работа под водой без помех, возникающих в радиосвязи из-за того что 

вода проводит электричество. 

2) Передача данных может быть блокирована стенами здания, что облегчает защиту 

информации. 

3) Не мешает работе радиооборудования, безопасна к использованию в самолетах. 

Недостатки: 

1) Технология работает только в прямом поле зрения 
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2) Это местный способ связи, применимый в помещениях, в городской инфраструктуре 

или для ближней связи в средах, препятствующих прохождению радиоволн. 

Но кое-кто высказывает опасения по поводу перспектив развития VLC. Например, эта 

технология работает только в прямом поле зрения, хотя этот факт также делает перехват 

передаваемых ей данных более сложным, чем перехват данных, передаваемых с помощью 

Wi-Fi. "Было много шумихи на ранней стадии и есть несколько очень хороших решений", - 

считает Марк Лисон из Университета Уорвика в Великобритании, - "Но я сомневаюсь в том, 

что эта технология является панацеей. В ней есть здравый смысл, но я не думаю, что она 

сможет решить все существовавшие до неѐ проблемы". [2] 
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Многоагентные системы или мультиагентные системы – это направление 

искусственного интеллекта, которое для решения сложной задачи или проблемы использует 

системы, состоящие из множества взаимодействующих агентов. 

Считается, что один агент владеет всего лишь частичным представлением о 

глобальной проблеме, а значит, он может решить лишь некоторую часть общей задачи. В 

связи с этим для решения сложной задачи необходимо создать некоторое множество агентов 

и организовать между ними эффективное взаимодействие, что позволит построить единую 

многоагентную систему. В многоагентных системах весь спектр задач по определенным 

правилам распределяется между всеми агентами,  каждому агенту присваивается некоторая 

роль, сложность которой определяется исходя из возможностей агента. 

Технология многоагентных систем, хотя и насчитывает уже более чем десятилетнюю 

историю своего активного развития, находится в настоящее время еще в стадии становления. 

Ведутся активные исследования в области теоретических основ формализации основных 

понятий и компонент систем, в особенности в области формализации ментальных понятий.  

Работы в области многоагентных систем, в особенности разработка приложений, 

требуют привлечение знаний и технологий из ряда областей, которые ранее были вне поля 

зрения специалистов по искусственному интеллекту. Прежде всего это относится к 

параллельным вычислениям, технологии открытой распределенной обработки, обеспечения 

безопасности и мобильности агентов. Необходимы знания в области сетевых компьютерных 

технологий и, в особенности, в области программирования в Internet. 

Технология мультиагентных систем не является просто объединением различных 

результатов в области искусственного интеллекта. Интеграция, которая приводит к 

парадигме многоагентных систем, привносит ряд принципиально новых свойств и 

возможностей в информационные технологии и по существу представляет собой 

качественно новый, более высокий уровень ее развития, тот уровень, который позволяет 

прогнозировать ее ведущее положение в ближайшие десятилетия.  

Сегодня основными направлениями в разработке многоагентных систем являются 

распределенный искусственный интеллект и искусственная жизнь. Ядро распределенного 

http://www.macdigger.ru/
http://cameralabs.org/4330-tekhnologiya-li-fi-ultra-skorostnoj-besprovodnoj-internet-cherez-svet-ot-lampochki
http://cameralabs.org/4330-tekhnologiya-li-fi-ultra-skorostnoj-besprovodnoj-internet-cherez-svet-ot-lampochki
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искусственного интеллекта составляют исследования взаимодействия и кооперации 

небольшого числа интеллектуальных агентов, например, классических интеллектуальных 

систем, включающих базы знаний и решатели. Главной проблемой в распределенном 

искусственном интеллекте является разработка интеллектуальных групп и организаций, 

способных решать задачи путем рассуждений, связанных с обработкой символов. Иными 

словами, здесь групповое интеллектуальное поведение образуется на основе 

индивидуальных интеллектуальных поведений. Это означает согласование целей, интересов 

и стратегий различных агентов, координацию их действий, разрешение конфликтов путем 

переговоров; теоретическую базу здесь составляют результаты, полученные в психологии 

малых групп и социологии организаций. 

Системы распределенного искусственного интеллекта определяются тремя 

основными характеристиками: 

способ распределения задач между агентами; 

способ распределения властных полномочий; 

способ коммуникации агентов. 

Важным разделом распределенного искусственного интеллекта является 

распределенное (кооперативное) решение задач. Речь идет о сети слабо связанных между 

собой решателей, совместно работающих в целях решения задач, которые выходит за рамки 

индивидуальных возможностей. Различные узлы подобной сети, как правило, имеют 

неодинаковый опыт (знания, точки зрения) и разные ресурсы. Каждый узел должен быть 

способен модифицировать свое поведение в зависимости от обстоятельств, а также 

планировать свои стратегии коммуникации и кооперации с другими узлами. Здесь 

показателями уровня кооперации являются: характер распределения задач, объединение 

различных точек зрения и, конечно, возможность решения общей проблемы в заданное 

время. 

Второе направление – искусственная жизнь – в большей степени связано с трактовкой 

интеллектуального поведения в контексте выживания, адаптации и самоорганизации в 

динамичной, враждебной среде, которая восходит еще к работам Ж. Пиаже. 

В русле искусственной жизни глобальное интеллектуальное поведение всей системы 

рассматривается как результат локальных взаимодействий большого числа простых и 

необязательно интеллектуальных агентов 

Распределенный искусственный интеллект 

При решении сложной задачи часто бывает необходимо разбить ее на подзадачи, 

которые поручаются отдельным агентам. Несколько агентов могут рассмотреть задачу с 

различных точек зрения и затем объединить полученные результаты. В частности, 

функциональное распределение прикладных программ позволяет преодолеть ряд 

недостатков классических экспертных систем. В них централизация знаний в единой базе 

знаний порождает проблемы полноты и непротиворечивости. При этом добавление новых 

знаний часто приводит к нарушениям согласованности знаний. Напротив, агент в 

распределенном искусственном интеллекте может рассматриваться без учета характеристик 

других агентов, и проблема непротиворечивости знаний уступает место задачам обеспечения 

кооперации и коммуникации агентов. Во многих случаях требуется и физическое 

распределение задачи, например, в случае использования группы роботов. 

Двумя важнейшими аспектами распределенного искусственного интеллекта являются 

распределение задач между агентами и объединение результатов. Так на этапе декомпозиции 

один-единственный агент может провести разбиение задачи на подзадачи, но не способен 

найти их решения ввиду ограничений по опыту и ресурсам. Возникает ситуация 

распределения задач. После получения частных результатов, встает проблема их 

согласования и интеграции. 

Основными критериями эффективности распределенного решения задачи являются 

время решения и соответствие подзадачи возможностям конкретного агента-исполнителя. 
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При наличии некоторого несоответствия агент-исполнитель может провести дальнейшее 

расчленение задачи, обратиться за помощью кдругими агентам-исполнителям и т.п. 

Таким образом, фундаментальными особенностями социальной группы в распределенном 

искусственном интеллекте, т. е. группы, составленной из искусственных агентов, 

сотрудничающих во имя достижения общей цели, являются социальная структура и 

распределение ролей между агентами. При этом социальная структура образуется в 

результате назначения ролей. Когда агент получает свою роль, на его деятельность 

накладываются ограничения типа «разрешения» и «ответственности». В соответствии с 

таким подходом, организация создается и развивается «изнутри» системы. Глобальная 

структура формируется путем интеграции элементов, прямо связанных с агентами. Все 

сообщество с его социальной структурой функционирует потому, что агенты играют 

определенные социальные роли, что приводит к достижению общественных целей. 

К числу главных теоретических проблем распределенного искусственного интеллекта 

относятся: 

-описание, декомпозиция и распределение задач между агентами в многоагентной системе. 

Синтез (композиция) решений; 

-обеспечение взаимодействия, коммуникации агентов в многоагентной системе. Построение 

языков и протоколов коммуникации; 

-согласование решений и координация действий агентов. Планирование в многоагентной 

системе. Разрешение конфликтов между агентами из-за ресурсов; 

-описание представления агентами своих внутренних состояний, а также рассуждений о 

знаниях, планах и действиях других агентов; 

-описание различных точек зрения, целей и предпочтений агентов в интересах представления 

их в многоагентной системе. 
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ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРЕБУЕМОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

 

Митягина Е.С., магистр 1 курса 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 

В ходе сборки возникают различные отклонения (положения, формы, взаимного 

расположения и др.), которые могут сохраняться и усугубляться при эксплуатации машины, 

то очевидно, что рассеяние показателей качества возрастает еще больше. Эти факты 

свидетельствуют о том, что колебания показателей качества, как соединений, так и машин 

одного и того же конструктивного исполнения определяются технологическими причинами 

при сборке. 

Работа объекта, выходной параметр которого имеет закон распределения, не 

зависящий от времени, характеризуется внезапными отказами. В этом случае в соответствии 

с экспоненциальным законом надежности вероятность безотказной работы )exp()( ttP  , 

где   - интенсивность отказов. 

Обычно в этом случае параметры состояния считают случайными величинами и 

безотказность может оцениваться по независящей от времени вероятности нахождение 

выходного параметра в допустимых границах пP . 

В ряде случаев, когда отказ в форме выхода параметра состояния за определенную 

границу (выброс) не приводит к значительным отрицательным последствиями, 

регламентироваться может параметр потока отказов  . При известной плотности 

совместного распределения параметра состояния )(tz  и скорости его изменения во времени 

)(tv  усредненный параметр потока отказов, определяющий число выбросов за границы в 

единицу времени: 
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В общем случае работоспособность объекта, качество его функционирования 

определяется не одним, а совокупностью s  выходных параметров состояния szzz 21, , 

которые можно считать компонентами некоторого вектора Z . Тогда пространство 

состояний некоторой граничной поверхностью   можно разделить на две области: область 

  работоспособных состояний и область отказов. Безотказность в этом случае определяется 

как вероятность того, что за время функционирования системы T  параметры состояния iz  не 

выходят за соответствующие границы 21 ii RиR : 

   TtRzRRzRRzRPTtZPTP sss  /,....,,/)( 22222112111 1
 

Выходной параметр, определенный с учетом начального рассеяния: 
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где: 0z  - учитывающая рассеяние начального размера центрированная случайная величина. 

Следовательно, математическое ожидание и дисперсия выходного параметра 

следующие: 
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Если выходной параметр распределен по нормальному закону, параметры которого не 

остаются постоянными во времени, то: 
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Плотность вероятности отказа и вероятность безотказной работы соответственно 

равны: 
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Если связь выходного параметра z  с износом характеризуется нелинейной функцией, 

аналитическая оценка безотказности становится практически невозможной и для решения 

нелинейных задач применяют методы статистического моделирования. В ряде случаев 

изнашивание приводит к повышению вероятности выхода параметра состояния за 

определенный предел, т.е. к повышению вероятности внезапного параметрического отказа. 

Если известен закон распределения выходного параметра при фиксированном значение 

износа )(
1

1
u

z
u   и закон распределения износа при фиксированном времени эксплуатации 
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t  , то плотность вероятности выходного параметра в некоторый момент времени: 
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Соответственно, интенсивность отказов и вероятность безотказной работы при 

верхней границе: 
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Практической значимостью данной работы является разработка структурной схемы 

автоматизированного расчета качества сборочных узлов, на основе математических и 

структурных моделей расчета эксплуатационных свойств элементарных кинематических 

соединений, c выбором технически обоснованных предельных размеров и технологически 

достижимых параметров качества поверхностей контактирующих деталей. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАСКАДНО-ВЕРОЯТНОСТНЫХ 

ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

 

Масырова И.Д., магистрант 1- го курса специальности ВТиПО КазНУ им. аль-Фараби. 

Руководители: Ефимов А.К., доцент, к.ф.-м.н., 

СТИ НИТУ «МИСиС», 

Купчишин А.И., проф., д. ф.-м. н., 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая, 

Шмыгалев Е.В., н.с., 

Шмыгалева Т.А., проф., д.т.н., 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби  

 

В ряде случаев при взаимодействии заряженных частиц с твердым телом, в частности, 

при расчете спектров первично-выбитых атомов (ПВА) и др., необходимо учитывать полные 

потери на ионизацию и возбуждение в процессе генерации ПВА (в отличие от простейшей 

КВФ; где (E,A)= const). Если представить зависимость аппроксимационной функции (E) 

от энергии электронов в виде 
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(k - коэффициент, учитывающий удельные ионизационные потери), то вероятность того, что 

частица не испытывает ни одного соударения, запишется в виде: 
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где 
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 , h h,  - пробег, глубины генерации и регистрации соответственно, E0 - 

первоначальная энергия частицы. 

Используя рекуррентное соотношение 
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  вероятность того, что электрон достигнет глубины h после n-го соударения, имеет вид [1]: 
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При взаимодействии излучений с веществом  основными характеристиками являются 

дифференциальное  и полное сечения взаимодействия. Для электронов их можно рассчитать, 

в частности, по формуле Мак-Кинли-Фешбаха [2]. 

Все заряженные частицы (с E < 10 МэВ), двигаясь в веществе, теряют энергию, потеря 

которой, в основном, происходит следующими путями [3]: 

 1) потери на ионизацию и возбуждение электронных оболочек атомов среды; 

 2) радиационные потери. 

 Ионизационные потери энергии на 1 см 
dE

dx









  или на 1 г/см

2  
 

dE

dx









  называются     

тормозной    способностью     среды ( - плотность).    Для электронов основой для 

расчета тормозных способностей является формула Бете-Блоха [3]: 
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 (5) 

где r0 - классический радиус электрона,  
E

m c
J1

1
2

,  - потенциал ионизации. 

Радиационные потери  для тяжелых частиц ничтожно малы. Для электронов они 

значительно больше и пренебрегать потерей энергии  на тормозное излучение можно лишь 

при энергиях, значительно меньших критической. Так как в нашем случае энергии для 

электронов для всех элементов берутся значительно меньше критических, то потерями на 

тормозное излучение  (радиационные потери) в первом приближении пренебрегаем. Таким 

образом, учитываются только ионизационные потери. Используя формулу (5), находим 

глубины наблюдений электронов по формуле 

   h
dE

f E
E

E E

 



 ( )
0

0 

,                                                      (6) 

где f E
dE

dx
E( ) ,   - потери энергии на ионизацию и возбуждение на глубине h.  

 Кривые, рассчитанные по формуле Мак-Кинли-Фешбаха,  аппроксимируются 

выражением  (1), 

где  0 0, ,c aE b ak   - параметры аппроксимации. Коэффициенты  0 , ,c b  находятся по 

методу наименьших квадратов. 

Расчеты КВФ производились по формуле [1]: 
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Расчеты проведены для электронов в алюминии, титане, меди, молибдене и кремнии.  

Результаты расчетов представлены на рисунках.  

Результаты расчетов показывают, что КВФ (рис 1., 2.) для электронов в зависимости 

от h при малых Е0 возрастают при всех  n1, а при n=0 убывают. С увеличением Е0  КВФ для 

электронов при малых h  растут до некоторой глубины наблюдения, достигая максимума, 

затем начинают убывать. С ростом  n и h максимум смещается вправо и затем начинается 

возрастание. В зависимости от n при различных h  КВФ ведут себя следующим образом:  при 

малых значениях Е0 для всех h убывают, с увеличением Е0  при малых h также убывают, 

начиная с некоторых h, КВФ возрастают, достигая максимума, затем убывают. 

2 4 6 8 10 12 14 16

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

 

lg 

n

1

2

3

4

5

 

Рисунок 1. Зависимость КВФ для электронов в меди от числа взаимодействия 

 при  = 8 МэВ при h = 0,05; 0,15; 0,25;  0,35; 0,45 (1-5). 

                                       

Рисунок 2. Зависимость КВФ для электронов в кремнии в зависимости  

от h при n=2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;  E0=2 МэВ (1-7). 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ СТЭК-ЭНЕРГО 

 

Новицкая М.В., студентка 6 курса 

Руководитель Цуканов М, А., к.т.н., ассистент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Автоматизация широко используется в электроэнергетике. Под автоматизацией 

электроэнергетических систем понимают их оснащение отдельными устройствами и 

системами для управления производством, передачей и распределением электрической 

энергии в нормальных и аварийный режимах без участия человека.  

Не меньшее значение автоматизация процессов играет для процессов контроля, 

анализа и планирования потребления энергоресурсов. Ведь фундаментом успеха и 

процветания является тщательно проработанный, обоснованный план, а не случайно 

возникшие пожелания и идеи. 

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый 

(оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности. На оптовом рынке продавцами и 

покупателями являются генерирующие компании, операторы экспорта/импорта 

электроэнергии, сбытовые организации, сетевые компании, крупные потребители. Субъекты 

оптового рынка могут выступать в роли как продавцов, так и покупателей электроэнергии и 

мощности. На оптовом рынке электроэнергии функционируют несколько секторов, 

различающихся условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых 

договоров (РД), сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий 

рынок. 

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым 

договорам рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти 

в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Объемы 

поставки электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого 

Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии.  

Необходимость оперативного «на час вперед» прогнозирования потребления 

электроэнергии обусловлена механизмом функционирования оптового рынка 

электроэнергии. Отклонения фактического потребления от заявленных значений больше 

определенного процента приводит к покупке электроэнергии с балансирующего рынка по 

большей цене. Отклонение в меньшую сторону тоже карается оплатой недопоставленной 

электроэнергии, определяемой разницей между заявленным и фактическим потреблением по 

установленным расценкам. Таким образом, высокая точность оперативного прогнозирования 

позволяет снизить финансовые потери субъекта оптового рынка. 

Таким образом, для наибольшей точности, а также для сокращения времени 

подготовки программные продукты для планирования необходимы. Ведь с их помощью 

качество планирования повышается, а следовательно, повышается эффективность 

деятельности предприятия. 

На сегодняшний день процесс анализа и планирования закупок мощности и 

электроэнергии для дальнейшей ее поставки населению в Старооскольском участке 

энергосбытовой компании не автоматизирован. Что приводит к ошибкам в вычислениях 

объемов и сумм оплаты с последующими проверками и новыми обработками информации.  
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Прогнозирование электрических нагрузок в настоящее время является одной из 

основных областей исследования в электроэнергетике. Стимулом к решению данной 

проблемы является не только материальная сторона, но и эффективное энергопользование. 

Ведь именно на прогнозные значения потребителей ориентируются генерирующие 

компании. 

АСКУЭ (или АИИС КУЭ) - Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учѐта электроэнергии — совокупность аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих дистанционный сбор, хранение и обработку данных об 

энергетических потоках в электросетях. 

С внедрением АСКУЭ в промышленную эксплуатацию у ОАО "Белгородэнергосбыт" 

появилась возможность покупки электроэнергии на оптовом рынке по экономически 

выгодным тарифам, дифференцированным по зонам суток, а так же есть возможность 

предложить собственным потребителям ту же структуру тарифов. В связи с этим, 

окупаемость системы по предварительным расчетам составила менее года. При этом 

продолжается активное внедрения АСКУЭ в сетях ОАО "МРСК-Центра «Белгородэнерго»". 

Потребление электроэнергии населением и промышленными предприятиями зависит 

от многих факторов: температурный режим, время суток (светлое/темное), погодные условия 

(в пасмурную погоду люди скорее останутся дома) и т.д.  

Таким образом, на коммуникации оказывается различная нагрузка; в случае 

перегрузки сети она может выйти из строя, что повлечет тяжелые последствия. Постоянная 

необходимость снабжения электроэнергией населения и промышленных предприятий 

порождает необходимость серьезной защиты от поломок. Прекращение поступления энергии 

на жизненно важные объекты может стать причиной катастрофы и привести к настолько 

огромным финансовым потерям, что в большинстве случаев целесообразнее затратить 

деньги на предотвращение кризисных ситуаций. 

Решение этой задачи может быть проведено двумя путями. Первый состоит в 

изучении и постоянном мониторинге состояния оборудования, а также в прогнозировании 

состояния на несколько периодов вперед. Этот подход требует создания системы сбора 

информации и длительной работы экспертов и аналитиков. Результат достигается через 

довольно большой промежуток времени и требует значительных финансовых затрат. Но тем 

не менее, он стабилен и позволяет в долгосрочной перспективе полностью обезопасить себя 

от рисков. 

Альтернативным способом является прогнозирование потребления электроэнергии. 

Как правило, специалисты знают о потенциальных возможностях электросетей и 

информации о потреблении им будет достаточно для предсказания экспертным путем 

возможных поломок. Этот путь требует незначительных финансовых затрат или 

значительного времени на сбор репрезентативных выборок. Информация, необходимая для 

прогнозирования, как правило, собирается датчиками на электростанции или 

коммунальными службами. Данный подход дает менее стабильные результаты, но они 

проявляются в значительно более короткий период времени. 

Максимального эффекта в защите от сбоев и минимизации риска можно достигнуть 

применяя оба подхода в комплексе. 

Формально, перед исследователем ставится несколько задач, заранее  строго не 

оговариваемых. В общем, цель исследования можно сформулировать как: «получить как 

можно больше информации из имеющихся данных и построить как можно более точный 

прогноз». Конкретные действия выбираются аналитиком, исходя из своего опыта и 

имеющихся данных. Отсутствие формализации заставляет исследователя проводить 

предварительные исследования, называемые «описательным анализом». 

Организация информации, следовательно, играет важную роль в планировании 

исследования и постановке задачи. Цель ставится «от данных», мы вынуждены тратить 

время на изучение их организации, так как не было поставлено четких задач исследования. 
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Возросшие требования к точности расчѐта показателей энергопотребления, как при 

проектировании, так и при эксплуатации систем электроснабжения, достаточная их 

сложность и необходимость рассмотрения нескольких вариантов, отличающихся условиями 

и возможностью их реализации, требуют применения ЭВМ и соответствующего 

математического и программного обеспечения, что привело к созданию современных систем 

управления, использующих новейшие математические и экономические методы 

прогнозирования и управления.  

Практика показывает, что для прогнозирования потребления электроэнергии также не 

существует общего, единого метода: каждое производство содержит индивидуальные 

технологические циклы, которые, суммируясь, образуют уникальный временной процесс. 

Однако во всех производственных циклах потребления энергии можно найти общие черты, 

тем самым образуя методическую базу для выполнения точного прогноза. 

Задача прогнозирования в общем случае сводится к получению оценки будущих 

значений упорядоченных во времени данных на основе анализа уже имеющихся данных. 

Существуют различные алгоритмы поиска закономерностей в существующих данных. 

Наряду со стандартными методами, использующими параметрические модели, а в последнее 

время для этих целей стали применяться другие новые подходы, в частности, нейросетевые 

методы. 

В зависимости от видов математического описания объекта и способов определения 

неизвестных параметров модели, используются те или иные математические методы 

прогнозирования. Различают краткосрочное (до пяти лет) и долгосрочное (от пяти до 

двадцати лет) прогнозирование. Поскольку в договоре с энергосистемой предприятие 

указывает (заявляет) поквартальную расчетную мощность на соответствующий период 

будущего года, в настоящей работе рассматривается только краткосрочное прогнозирование 

с шагом в 1 год. В качестве исходных статических данных используются поквартальные 

(месячные) значения. 

Энергопотребление любого региона отличается суточной, недельной и годовой 

неравномерностью. Суточный характер изменения нагрузки можно представить с помощью 

суточного графика нагрузки, который показывает изменение нагрузки системы за месяц. 

Важным показателем для планирования работы региональных энергосистем являются 

годовые графики среднемесячных значений потребляемой мощности. 

В процессе колебаний нагрузки всегда присутствует основная регулярная, 

циклическая повторяющаяся часть и случайная составляющая. Циклический характер, 

периодичность изменения нагрузки энергосистем основываются на вполне явных 

физических предпосылках. Такой характер распределения обусловлен несколькими 

причинами: с одной стороны 24-часовым биологическим ритмом жизни человека и 8-

часовом рабочим днѐм, а с другой – временем года и связанным с ним природными и 

климатическим условиями. Одним из основных влияющих на энергопотребление факторов 

является температура окружающего воздуха. Прямое влияние текущих и нескольких 

предыдущих значений температур вызывается расходом электроэнергии на отопление и 

обогрев жилых общественных помещений, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов. Колебания температуры вызывают изменения в планируемом количестве 

электроэнергии на обогрев. Причем наиболее значительны колебания температур в зимний, 

т.е. отопительный, сезон. Расход энергии в этот период наиболее чувствителен к температуре 

воздуха.  

Получаемый прогноз объемов потребления электроэнергии явился результатом 

комплексных исследований, включающих в себя множество стадий, как предварительного 

исследования, так и применения прогностических алгоритмов, однако, качественный 

прогноз энергопотребления повышает эффективность управления производством, передачей 

и распределением электрической энергии.  
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«Фрактал — объект, обладающий бесконечной сложностью, позволяющий 

рассмотреть столько же своих деталей вблизи, как и издалека. Земля — классический пример 

фрактального объекта. Из космоса она выглядит как шар. Если приближаться к ней, мы 

обнаружим океаны, континенты, побережья и цепи гор. Будем рассматривать горы ближе — 

станут видны еще более мелкие детали: кусочек земли на поверхности горы в своем 

масштабе столь же сложный и неровный, как сама гора. И даже еще более сильное 

увеличение покажет крошечные частички грунта, каждая из которых сама является 

фрактальным объектом».        Джеф Проузис 

Возникновение теории фракталов 

Человек который впервые ввел термин «фрактал», был Бенуа Мандельброт. 

Мандельброт писал: «Я придумал слово «фрактал», взяв за основу латинское прилагательное 

«fractus», означающее нерегулярный, рекурсивный, фрагментальный». Его первое 

определение было таковым: 

Фрактал — самоподобная структура, чье изображение не зависит от масштаба. Это 

рекурсивная модель, каждая часть которой повторяет в своем развитии развитие всей модели 

в целом. 

На сегодняшний день существует множество различных математических фракталов. 

Отличительная особенность фракталов состоит в написании функции, например: 

   (1) 

С применением ЭВМ у исследователей различных направлений появилось 

возможность получать графическое изображение фракталов. Простейшие модели фракталов 

можно осуществить и на обычном ПК, но более сложные фрактальные изображения требуют 

больше времени и супер ЭВМ.  

Существуют различные модели фракталов. Ниже будут приведены самые простые и 

известные фракталы. 

1. Фрактал модели Мандельброта 

Математическое описание модели: на комплексной плоскости в некоем интервале для 

каждой точки с вычисляется рекурсивная функция:     (2) 

В модели изменяющимся фактором является начальная точка с, а параметр z, является 

зависимым. Поэтому  для построения фрактала Мандельброта существует правило: 

начальное значение z равно нулю (z=0)!  Это ограничение вводится для того, чтобы первая 

производная от функции  z  в начальной точке была равна нулю.  А это означает, что в 

начальной точке  функция имеет минимум, и в дальнейшем она будет принимать  только 

большие значения. 

   (3)    (4)    (5) 

2. Модель Джулии (Julia set) 

Модель фрактала Джулии имеет то же уравнение, что и модель Мандельброта, но 

переменным параметром является не с, а z: 
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  (6) 

Из-за изменения параметров меняется и структура фрактала, так как начальное 

положение не накладывается никаких ограничений. Между моделями Мандельброта и 

Джулии существует  такое различие: если модель Мандельброта является статической (т.к. z 

начальное всегда ровняется нулю), то модель Джулии является динамической моделью 

фрактала. Фрактал Джулии симметричен относительно центральной точки формы, тогда как 

фрактал Мандельброта имеет форму, симметричную относительно оси. 

3. Ковер Серпинского  

Ковер Серпинского  считается еще одной моделью фрактала. Строится он следующим 

образом: берется квадрат, делится на девять квадратов, вырезается центральный  квадрат. 

Затем с каждым из восьми оставшихся квадратов проделывается подобная процедура. И так 

до бесконечности. В результате получается ковер со своеобразным симметричным рисунком. 

Впервые данную модель предложил математик Серпинский, в честь которого он и получил 

свое название. [1] 

4. Кривая Коха 

В начале ХХ века математики искали такие кривые, которые ни в одной точке не 

имеют касательной. Это означало, что кривая резко меняет свое направление, и притом с 

колоссально большой скоростью (производная равна бесконечности). В начале ХХ века 

бурно развивалась квантовая механика, поэтому поиск данных кривых был вызван большим 

интересом. Исследователь  М. Броун зарисовал траекторию движения взвешенных частиц в 

воде и объяснил это явление так: «беспорядочно движущиеся атомы жидкости ударяются о 

возвышенные частицы,  тем самым приводя их в движение». После такого объяснения 

броуновского движения перед учеными встала задача найти такую кривую, которая бы 

наилучшим образом аппроксимировала движение броуновских частиц. Для этого кривая 

должна была отвечать следующим свойствам: не иметь касательной ни в одной точке. 

Математик Кох предложил такие  кривые. Кривая Коха является еще одним примером 

фрактала, так как каждая ее часть является уменьшенным изображением всей кривой.[2] 

Применение фракталов 

Фракталы нашли широкое применение в различных областях науки и техники. В 

компьютерной графике фракталы применяются для построения изображений природных 

объектов, таких как: поверхности морей, деревьев, горных ландшафтов, кустов и т.д. Так же 

с помощью фракталов можно создать реалистичные изображения лесов, снежинок, растений, 

облаков и др. Поэтому их можно использовать в различных сферах: создание текстур для игр 

и фоновых изображений, книжных иллюстраций и кинофильмов. 

Иллюстрации фракталов могут создаваться в таких программах как Fractal Science Kit. 

Они создаются путем использования математических формул и расчетов. Т.е. изображение 

строится только на основе каких-либо уравнений.  

В биологии фракталы применяются для описания систем внутренних органов и 

моделирования популяций. Так же используются для показания состояния биржевых 

рынков. Фракталы рынка являются одним из индикаторов в торговой системе Била 

Вильямса. 

В физике твердых тел фрактальные алгоритмы позволяют точно описывать и 

предсказывать свойства твердых, пористых, губчатых тел, различных аэрозолей. Это 

помогает в создании новых материалов с необычными полезными свойствами, например 

кристаллы. 

Применение фракталов в естественнонаучных дисциплинах тоже очень велико. Чаще 

всего они применяются в геологии и геофизике. Не секрет, что побережья островов и 

континентов имеют некоторую фрактальную размеренность, зная которую можно точно 

вычислить длину побережий. 

Также фрактальный анализ помогает в поиске и разработке месторождений полезных 

ископаемых, распределение которых очень часто происходит по фрактальному механизму. 

Исследования разломной тектоники и сейсмичности, тоже происходят с помощью 
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фрактальных алгоритмов. Геофизика использует фракталы и фрактальный анализ для 

исследования аномалий магнитного поля, для изучения распространения волн в 

колебательных и в упругих средах, для исследования климата и других вещей.[3] 

Заключение 

После открытия Бенуа Мандельбротом теории фракталов стало понятно, что данная 

теория способна удивительно точно описывать многие объекты и явления окружающего нас 

мира. Не удивительно, что теория фракталов и фрактальные алгоритмы в частности, нашли 

практическое применение в очень многих областях науки и техники. 

В свое время Бенуа Мандельброт сказал : «Геометрия природы фрактальна!». В наше 

время это звучит также дерзко и абсурдно как знаменитое восклицание Г. Галилея: «А все-

таки она вертится!» в XVI веке. 
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В современных условиях процесс управления запасами реализуется в рамках 

объектов, имеющих принципиальную сетевую структуру. К таким объектам относятся сети 

производственных объектов, сети автозаправочных станций, сети магазинов 

продовольственных и промышленных материальных объектов, фармацевтические сети 

различных уровней и т.д. 

Главной особенностью таких объектов является сложная структуризация 

циркулирующих в них материальных потоков. Кроме того, данные объекты функционируют 

в условиях воздействия на них высоко-динамичных факторов внешней среды. Это 

определяет стохастичность протекающих в рамках таких объектов процессов. Всѐ это 

существенно ограничивает возможность использования в рамках соответствующих систем 

управления запасами классических моделей и методов [1]. 

Альтернативой здесь является разработка новых моделей, обеспечивающих 

эффективность функционирования сетевых систем управления запасами на основе 

реализации современных информационных технологий. 

Таким образом, актуальность работы продиктована необходимостью создания 

информационных и математических моделей управления запасами, повышающих качество 

принимаемых решений в процессе формирования, распределения и перераспределения 

материальных потоков в рамках сложно-структурированных сетевых систем. 

Основной функцией сетевой системы управления запасами является комплексный 

учет движения материальных запасов в рамках распределенной сети центров реализации [2]. 

Для получения информации об остатках запасов материальных объектов в центрах сети 

необходимо наличие информационной системы учета. В данной главе рассматривается 

информационная модель учета движения материального запаса в рамках сетевой системы 

управления запасами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Информационная модель движения материального потока по видам запасов 

http://m-rush.ru/theory/item/184-fraktaly-na-praktyke.html
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Данная модель регламентирует процесс движения соответствующей материальной 

позиции по видам запасов в системе распределения, которые включают: 

- запас, находящийся в пути от поставщика; 

- запас головного центра; 

- запас, находящийся в пути с головного центра до точек-до норов; 

- запас, находящийся в пути с головного центра до объекта сети; 

- запас на точках донорах; 

- запас, находящийся в пути от точек-доноров до объекта сети; 

- запас на объектах сети. 

При этом предполагается, если время доставки от точек-доноров до объектов сети 

минимально, то транспортным запасом можно пренебречь. Для решения задачи учета 

материальных запасов в рамках всей системы необходимо оперативно получать сведения об 

остатках в каждом канале сетевой системы. Для формирования остатков складов центров 

перераспределения необходимо располагать информационной системой учета, в которой 

актуализация поступающих данных осуществляется на основе инвентаризаций в реальном 

масштабе времени, но без ущерба для работы всей системы.  

В основу процесса распределения и перераспределения материальных объектов 

положен следующий критерий, регламентирующий порядок выбора точек-доноров и точек-

реципиентов. Данный критерий используется в случаях, когда в двух и более центрах сети 

имеется одноименная материальная позиция в сверхзапасе, и/или имеются две и более 

возможные точки-реципиенты по данной позиции. В таком случае необходимо четко 

определить точку-донора и точку-реципиента, применяя критерий выбора последовательно 

ко всем центрам сети (1). 

1
ij

ij

ij
A

B
R ,     (1) 

где Rij - эффективность перемещения, Aij - расходы на перемещение, Bij - доходы 

от перемещения. Далее определяются расходы/доходы на перемещение. Для вычисления 

расходов необходимо взять показатель использования из точки-донора - 
k

iC , а при расчѐте 

дохода от перемещения необходимо брать показатель использования запаса из точки-

реципиента -
k

jC , т.к. в случае успешного перемещения выбранная материальная позиция 

будет перемещена согласно данному показателю использования. 

Данная информационная модель движения материального потока по видам запасов 

может быть положена в основу формализованного описания процессов функционирования 

сетевой системы управления запасами. 
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ПРОГРАММНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА ВАКУУМНОЙ ДУГОВОЙ ПЕЧИ 
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Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Вакуумная дуговая печь (ВДП), приведена в соответствии с рисунком 1, - электрическая 

печь для плавки металлов в вакууме энергией электрической дуги. Печь применяется для 
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переплава металла в вакууме для улучшения свойств и чистоты получаемого в процессе 

переплава слитка. 

 ВДП — газоразрядная система, где электрическая дуга существует на поверхностях 

переплавляемого металла и на получаемом слитке 2. Переплавляемый электрической дугой 

металл называют электродом 1. Он крепится к подвижному механическому штоку 3. При 

подаче постоянного тока между электродом (катод) и кристаллизатором (анод) возникает 

электрическая дуга. Выделяющееся тепло расплавляет электрод, жидкий металл стекает в 

кристаллизатор, образуя слиток.  

 
 

Рис. 1  Схема дуговой вакуумной электропечи с кристаллизатором 

 

В соответствии с существующей технологией электрод при переплаве должен 

поддерживаться на высоте lпр, мм над расплавом. Для вертикального перемещения штока с 

зажатым электродом печь имеет электродвигатель постоянного тока (ДПТ). На цепной 

передаче штока установлен сельсин с энкодером. Зная начальную форму электрода, скорость 

переплава электрода и длительность плавки, можно вычислить текущую длину электрода и 

слитка, поскольку кристаллизатор 4 имеет неизменную цилиндрическую форму.  

Необходимость вычисления этих параметров вытекает из отсутствия прямых способов 

измерения междуэлектродного промежутка. 

Для программного движения надо поддерживать электрод на заданном расстоянии  

над расплавом: 

, где (1) 

 

- длина межэлектродного промежутка в момент времени , мм; 

-длина сплавившегося электрода от  до текущего  времени, мм; 

-длина электрода в текущий момент  времени, мм; 

- высота слитка в текущий момент времени, мм; 

- длина, увеличивающая промежуток при испарении примесей, мм; 

-путь, пройденный штоком от  до текущего момента времени, мм. 

Параметры электрода идеальной цилиндрической формы приведены в соответствии с 

рисунком 2.  
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Рис. 2 Размеры электрода и кристаллизатора 

Путь штока  должен компенсировать изменение длины электрода и слитка: 

 

 

(2) 

, где  

 

(3) 

часто  мм. 

Требуется обеспечить выполнения условия: 

 (4) 

 

Тогда путь штока будет равен: 

, где (5) 

 – скорость переплава электрода вес переплавленного металла, кг/мин;  

ρ1 –плотность слитка, кг/м
3
;  

R – радиус кристаллизатора, радиус слитка;  

ρ2 - плотность электрода, кг/м
3
; 

rэ – радиус электрода. 

Полагаем: 

 
 

(6) 

Пренебрегаем : 

. 

 

(7) 

Получаем: 

, где 

 

(8) 

 – рассчитанное значение положения электрода, мм; 

 – изменение положения электрода, зависящее от неизвестного отклонения скорости 

переплава , мм. 

lпр(t)

Lcл(t)

L(t)

2rэ

2R

Lпп

lо
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Программное движение электрода строится на базе управления пути пройденного 

штоком . 
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ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО ПЕРЕПЛАВА С УЧЁТОМ ЭЛЕКТРОДА КОНУСНОЙ 

ФОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЙ ТОКА ПЕЧИ 

 

Положенцев К.А., аспирант 3-го курса 
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Вакуумная дуговая Вакуумная дуговая печь (ВДП) - электрическая печь для плавки 

металлов в вакууме энергией электрической дуги. Она применяется для выплавки слитков в 

водоохлаждаемых кристаллизаторах. 

Технологам предприятия известна оптимальная скорость переплава , 

соответствующая току . Как правило она является функцией длительности плавки  и 

имеет малые значения в начале и конце плавки. 

Изначально объѐм нижней части электрода формы усеченного конуса составляет: 

 

, где (1) 

 - объем нижней части электрода, м
3
; 

 - длина переплавляемого усеченного конуса, м; 

 - радиус меньшего основания усеченного конуса, м; 

 - радиус большего основания усеченного конуса, м. 

Объѐм расплавившейся в ходе переплава части составит: 

 

где 

 

(2) 

 - объем расплавленной части электрода, м
3
; 

 - длина расплавленной части электрода, м; 

- радиус меньшего расплавленного основания, м. 

Выразим переменную через неизвестную  и оставим в уравнении одну 

неизвестную: 

где (3) 

Введѐм обозначение . В ходе подстановки получим: 
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где (4) 

 

С другой стороны, объѐм расплавившейся в ходе переплава части (в известных 

переменных) составит: 

где (5) 

 - скорость переплава электрода, кг/мин; 

- время переплава, мин; 

 - плотность переплавляемого вещества, . 

Приравняем правые части двух последних уравнений и найдѐм уменьшение длины 

электрода  из получившегося уравнения: 

 

 
(6) 

 

Расплавленная часть электрода образует в кристаллизаторе слиток цилиндрической 

формы. Объѐм слитка равен: 

где 
(7) 

 - диаметр кристаллизатора, м; 

 - высота получившегося слитка за переплав  длины электрода, м. 

В ходе расчѐтов мы получили зависимость длины электрода и длины слитка от 

времени плавки. Следовательно, для поддержания исходной длины межэлектродного 

промежутка  неизменной, необходимо обеспечить выполняемость в любой момент времени 

плавки следующего условия:  

где (8) 

 

- отклонение от начальной длины межэлектродного промежутка, м;  

- путь штока в ходе переплава, м. 

Скорость переплава электрода напрямую зависит от тока, приложенного к электроду. 

На практике ток печи имеет некоторое отклонение от  желаемой величины по причине 

капельных импульсов, что приводит к не точной оценке  скорости переплава и к 

существенным отклонениям расчѐтной длины межэлектродного промежутка от 

наблюдаемых на практике значений. 

Для учѐта отклонений скорости переплава от оптимальных значений опытным путѐм было 

получено следующее соотношение: 

где (9) 

 

- коэффициент, общий для большинства марок металла и составляющий около 0.01;  

- коэффициент, уникальный для каждой марки и вычисляемый опытным путѐм, но  

коэффициент можно взять из диапазона [1.67; 2.33]; 

- отклонение тока печи  от оптимальной величины , кА; 

 – ток рассчитанный, кА; 

 - ток печи, кА. 
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С точки зрения автоматизации современные шахтные печи представляют собой 

сложные технологические объекты управления. Кроме того, металлургические шахтные печи 

являются одним из наиболее  энерго- и ресурсоемких объектов производства [1]. 

Шахтные печи могут быть классифицированы следующим образом (рис. 1).  

 

Шахтная печь

обжига металлизации

твердофазныежидкофазные

доменная печь Midrex ХИЛ-III
 

 

Рис. 1 Классификация шахтных печей. 

 

Согласно данным [2], процессы прямого восстановления железа в мире набирают все 

большую популярность. На 2012 год на процессы прямого восстановления приходилось 

6,72% от общего количества выпускаемой продукции. Наиболее крупным производителем 

металлизованного продукта в мире является Китай с 59,479% от общего количества. В 

России такое производство составляет  10,4% от общего. 

В ходе проводимого исследования был выполнен сравнительный анализ печей обжига, 

доменных печей и печей металлизации, работающих по принципу Midrex и HYL-3. В 

результате сравнения сформирована табл. 1, содержащая перечень основных регулируемых 

параметров в печах каждого типа.  

Таблица 1. 

 Регулируемый параметр Мидрекс HYL-3 
Доменная 

печь 

Печь 

обжига 

1 Химический состав шихтовых материалов + + + + 

2 Физический состав шихтовых материалов + + + + 

3 Количество подаваемого материала + + + + 

4 Количество выгружаемого материала + + + + 
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5 Скорость схода шихты + + + + 

6 Давление колошникового газа + + + + 

7 
Температура в печи по окружности, по диаметру 

и по высоте 
+ + + + 

8 Содержание СО + + + + 

9 Содержание СО2 + + +  

 

Продолжение таблицы 1. 

 Регулируемый параметр Мидрекс HYL-3 Доменная 

печь 

Печь 

обжига 

10 Содержание Н2 + + +  

11 
Давление охлаждающей воды (*давление 

поступающей воды*) 
+ + + + 

12 Расход охлаждающей воды + + +  

13 Давление дымососа + + +  

14 Разности  давлений на шахтной печи + + + + 

15 Давление в газоотводах + + +  

16 Температура в газоотводах + + +  

17 Расход на скруббере охлаждающего газа + + +  

18 
Разность давлений на скруббере 

охлаждающего газа 
+ + +  

19 Температуры в зоне охлаждения + +  + 

20 
Температуры в скруббере 

колошникового газа 
+ +   

21 Температуры в реформере + +   

22 Расхода природного газа + +  + 

23 Давления на главной воздуходувке + +   

24 Расхода воздуха для горения + +  + 

25 Расхода технологического газа + +   

26 Температуры на рекуператоре + +   

27 Давления на газовытяжном вентиляторе + +   

28 
Соотношения расхода воздуха и 

природного газа 
+ +  + 

29 
Разности давлений на скруббере 

охлаждающего газа 
+ +   

30 Температуры на своде реформера + +   

31 Давление природного газа на горелках    + 

32 Давление природного газа в коллекторе    + 

33 Расход кокса   +  

34 Давление колошникового газа + + +  

35 Расход пара   +  

36 Давление пара   +  

37 Температура выгружаемого материала + + + + 

38 Температура шлака   +  

39 Содержание серы + + +  

40 Содержание фосфора + + +  

41 Содержание кремния + + +  

  

Из таблицы видно, что для управления шахтной печи обжига используется 

наименьшее число регулируемых параметров, а печи металлизации, работающие по 

принципу Midrex и HYL-3, являются, напротив, наиболее сложными в управлении. 
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Для управления шахтной печью металлизации используется АСУ ТП, которая 

представляет собой сложную систему, имеющую иерархически многоуровневую структуру. 

Каждый уровень отличается своими функциями. 

Первый, нижний уровень. Инструментальная система на базе КИПиА. Представляет 

собой набор датчиков, исполнительных механизмов и других устройств, предназначенных 

для сбора первичной информации и реализации управляющих воздействий.  

Второй уровень. Control Level — простое управление. Уровень предназначен для 

непосредственного управления производственным процессом с помощью различных 

устройств связи с объектом (УСО), программируемых логических  

Третий, уровень. Супервизорная система, называемая SCADA. На уровне SCADA 

Level осуществляются диспетчеризация систем сбора данных и оперативное управление 

технологическим процессом, принимаются тактические решения, прежде всего 

направленные на достижение стабильности процесса. 

 Автоматизированный комплекс шахтных печей металлизации характеризуется 

следующими признаками: 

1) большим объемом контролируемых параметров (более 400); 

2) низкой прозрачностью процесса; 

3) существенным запаздыванием в получении информации о выходных показателях 

процесса (конечный продукт), из-за чего появляются затруднения в установлении 

причин ухудшения работы агрегата; 

4) глубокой взаимосвязью всех процессов; 

5) наличием случайных возмущений различной природы. 

Из-за сложности шахтной печи металлизации как объекта управления, в настоящее 

время только человек может обеспечить адекватное управление печью без потери качества и 

количества производимой продукции. 

Качество операторского управления связано с уровнем подготовки оперативного 

персонала, который может быть повышен с помощью специальных тренажеров оператора 

[3], позволяющих ему научиться управлять объектом в различных штатных и нештатных 

ситуациях, не подвергая опасности технологический процесс. 

Кроме того, поведение оператора, связанное с управлением технологическим объектом, 

может быть сохранено для последующего воспроизведения на основе интеллектуальных 

методов моделирования [4]. Это позволит передать часть задач, традиционно решаемых 

оператором, интеллектуальной информационной подсистеме АСУ ТП, снизив, таким 

образом, информационную нагрузку на оперативный персонал. 
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Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, 

а информационные системы стали необходимым инструментом практически во всех сферах 

деятельности. Проблемы создания и интеграции информационных ресурсов и продуктов 

являются приоритетными направлениями развития многих стран, в том числе и России, где 

эти проблемы отнесены к критическим направлениям развития современного общества. [1] 

На сегодняшний день основными проблемами разработки информационных систем 

являются следующие: 

 Проблемы интеграции модулей, написанных на различных языках, использующих 

разный API (Application Programming Interface - Интерфейс программирования приложений) 

или разный формат представления данных; 

 Проблемы интеграции программ, разработанных для различных платформ, в рамках 

единого программного комплекса; 

 Проблемы интеграции систем, использующих разные программные модели; 

 Проблемы переносимости. Все чаще к программам предъявляются требования 

поддержки нескольких платформ. 

 Проблемы версий (проблемы совместимости версий);   

 Проблемы управления ресурсами. Одной из проблем программирования является 

управление и корректное освобождение ресурсов, файлов, памяти, пространства экрана, 

сетевых соединений, ресурсов баз данных и т. д. Некорректное управление этими ресурсами 

может привести к некорректному выполнению программы. 

 Проблемы безопасности типов (некорректное обращение с типами данных) 

 Проблемы обработки сбоев. Отсутствует согласованный механизм обработки сбоев и 

есть возможность игнорировать некоторые исключения, что делает код небезопасным. 

Эти и другие проблемы разработки информационных систем помогает решать 

платформа Microsoft .NET. [1] 

Один из способов решения проблемы неоднородности — разработка и поддержка 

стандартных программных интерфейсов, облегчающих задачу переноса приложений на 

серверы различных платформ. Другой способ, применяемый производителями для решения 

проблемы неоднородности, — поддержка стандартных протоколов. Системы, 

поддерживающие один и тот же протокол, могут взаимодействовать друг с другом, даже 

если они опираются на различные машинные архитектуры и операционные системы. 

Технология .NET представляет собой способ разработки и развертывания 

программного обеспечения, который с помощью таких широко используемых стандартов, 

как HTTP и XML, реализует взаимодействие программ и обеспечивает доступ через Internet к 

многочисленным программным сервисам. Технология включает .NET Framework — 

платформу для разработки и исполнения приложений, которая упрощает и ускоряет 

разработку, поддерживает полноценное объектно-ориентированное программирование для 

Web, устраняет многие типы наиболее распространенных программных ошибок, 

предоставляет общий API для всех языков. [2] 
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Рассмотрим некоторые технологии разработки информационных систем. Первая, о 

которой хотелось бы упомянуть, это Mono -  платформа разработки с открытыми исходными 

кодами, основанная на Microsoft .NET Framework. Mono позволяет разработчикам, имеющим 

дело с платформами UNIX, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris и Windows, создавать и 

развертывать кроссплатформенные приложения стандарта .NET Проект Mono спонсируется 

компанией Novell. Mono включает в себя каксредства разработки, так и инфраструктуру, 

необходимую для исполнения клиентских и серверных .NET-приложений. Mono 

позиционируется как "средство будущего для разработки Linux-приложений". 

Следующая технология это – Rotor, которая предоставляет бесплатную реализацию 

Microsoft Common Language Runtime с открытыми исходными текстами. Rotor включает 

исходные коды компиляторов C# и Jscript, ассемблера и дизассемблера 

CommonIntermediate Language (CIL), отладчика, профайлера, линковщика и других 

инструментов общеязыковой исполняющей среды. Код Rotor можно использовать, 

модифицировать и распространять в некоммерческих целях. 

Версия общеязыковой среды Rotor (Shared Source Common Language Infrastructure - 

SSCLI) позволяет разработчикам изучать детали реализации различных библиотек .NET, 

реализовывать свои собственные версии общеязыковой среды.[3] 

Ещѐ одна современная технология, которая используется для создания веб-

приложений и веб-сервисов ASP .NET.  

ASP .NET — инфраструктура разработки web-приложений. ASP .NET автоматизирует 

большую часть процесса разработки сложных web-приложений, включая взаимодействие 

с web-сервером, начальную обработку запросов и генерацию результирующего HTML. 

Процесс разработки web-приложений становится похожим на разработку обычных Windows-

приложений, где разработчик визуально располагает элементы управления на форме, задает 

их свойства и пишет обработчики событий. 

ASP .NET является частью .NET Framework. Таким образом, ASP .NET-приложения 

могут использовать классы .NET Framework, возможности защищенного программирования 

и другие преимущества управляемого кода. По мере развития ASP .NET процесс разработки 

становится все более визуальным (работа с компонентами и мастерами). Код приложения 

может быть написан на любом языке, совместимом с общеязыковой исполняющей средой 

(common language runtime), — например, Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET или J#. 

Windows Communication Foundation - совокупность .NET-технологий для построения и 

исполнения взаимодействующих систем. WCF включает в себя исполняющую среду, набор 

утилит и библиотек для организации межпрограммного взаимодействия. WCF основана на 

сервисно-ориентированной идеологии построения информационных систем. Ориентация на 

сервисы выражается в том, что взаимодействие приложений представляется как 

взаимодействие сервиса и клиента. Приложение может предоставлять сервисы и 

использовать сервисы (быть клиентом). Сервис имеет один или несколько выходов. Выходы 

предоставляют доступ клиентам к одной или нескольким операциям сервиса. Операция 

сервиса - один из методов, реализованных в сервисе. Выходы могут принимать и отправлять 

сообщения. Выход инкапсулирует следующую информацию: адрес, куда клиент может 

отправлять сообщения; описание механизма взаимодействия с выходом. Включает тип 

транспортного протокола (TCP, HTTP), формат данных (текст, бинарный) и другие 

параметры; контракт, описывающий операции, которые предоставляет выход сервиса. [2] 

Windows Presentation Foundation (WPF) представляет собой API, инфраструктуру и 

набор инструментальных средств для построения приложений, сочетающих в себе 
графический пользовательский интерфейс, возможности работы с документами и 

мультимедиа. WPF является развитием предыдущих технологий Microsoft для создания 

пользовательского интерфейса. WPF включает в себя большую часть возможностей 

предшествовавших технологий и добавляет новые средства для создания более сложных 

пользовательских интерфейсов. Создание WPF было обусловлено несколькими целями: 
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 предоставить возможности для создания более красивых, точнее отвечающих 

требованиям пользователей интерфейсов; 

 улучшить взаимодействие дизайнеров и разработчиков приложений; 

 предоставить общую технологию для создания интерфейсов Windows-приложений и 

приложений, работающих в браузере. 

Windows Workflow Foundation (WF) - это модель программирования и набор 

инструментальных средств для построения Workflow-приложений для Wndows. Модель 

программирования предполагает разработку систем на основе бизнес-процессов. WF 

предоставляет среду для исполнения бизнес-процессов. Среда предоставляет различные 

сервисы. Еще одной целью WF является предоставление единого средства для описания 

процессов, в которых принимают участие люди, и процессов, использующих только 

программное обеспечение. [3] 

Создание новой информационной системы всегда неразрывно связано с понятием 

тестирование. Тестирование является одним из наиболее устоявшихся способов обеспечения 

качества разработки. С технической точки зрения тестирование заключается в выполнении 

приложения на некотором множестве исходных данных и сверке получаемых результатов с 

заранее известными (эталонными) с целью установить соответствие различных свойств и 

характеристик приложения заказанным свойствам. С точки зрения математики тестирование 

можно рассматривать как интерпретацию некоторой формулы и проверки ее истинности на 

некоторых множествах. Альтернативным подходом обоснования истинности может 

служить интерпретация. 

Интерпретационный подход применяется, когда 

осуществляется подстановка констант в формулы, а затем интерпретация формул как 

осмысленных утверждений в элементах множеств конкретных значений. Истинность 

интерпретируемых формул проверяется на конечных множествах возможных значений. 

Сложность подхода состоит в том, что часто число комбинаций значений очень велико и 

сами комбинации состоят из большого числа значений - а значит, обработка всех 

комбинаций потребует значительных ресурсов. Основная проблема тестирования -

 определение достаточности множества тестов для истинности вывода о правильности 

реализации программы, а также нахождения множества тестов, обладающих этим свойством. 

Статическое тестирование выявляет формальными методами анализа без 

выполнения тестируемой программы неверные конструкции или неверные отношения 

объектов программы (ошибки формального задания) с помощью специальных инструментов 

контроля кода - CodeChecker. 

Динамическое тестирование осуществляет выявление ошибок только на 

выполняющейся программе с помощью специальных инструментов автоматизации 

тестирования - Testbed или Testbench.[1] 

Тестирование сопровождает практически весь процесс разработки, включая самые 

ранние стадии. До сих пор необходимо улучшение технологий тестирования спецификаций и 

требований. Актуальна задача разработки тестов, тестирующих процесс разработки, 

требования бизнеса и цели всей организации. 

При выборе технологий разработки новых информационных систем принято 

учитывать требования, предъявляемые к ним, а именно:  

- Гибкость.  

- Надѐжность.  

- Эффективность.  

- Безопасность. [2] 

Тенденции развития современных информационных технологий приводят к 

постоянному возрастанию сложности информационных систем, создаваемых в различных 

областях, а, следовательно, всѐ более новых и сложных средств для их создания. 
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 Искусственный интеллект — наука и технология создания интеллектуальных машин, 

особенно интеллектуальныхкомпьютерных программ. Искусственный интеллект связан со 

сходной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но 

не обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. 

Происхождение и понимание термина «искусственный интеллект» 

 Процитированное в преамбуле определение искусственного интеллекта, данное 

Джоном Маккарти в 1956 году на конференции в Дартмутском университете, не связано 

напрямую с пониманием интеллекта у человека. Согласно Маккарти, ИИ-исследователи 

вольны использовать методы, которые не наблюдаются у людей, если это необходимо для 

решения конкретных проблем. 

 Поясняя своѐ определение, Джон Маккарти указывает: «Проблема состоит в том, что 

пока мы не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим 

называть интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не 

понимаем остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понимается только 

вычислительная составляющая способности достигать целей в мире». 

 В то же время существует и точка зрения, согласно которой интеллект может быть 

только биологическим феноменом. 

 Как указывает председатель Петербургского отделения Российской ассоциации 

искусственного интеллекта Т. А. Гаврилова, в английском языке словосочетание 

artificialintelligence не имеет той слегка фантастической антропоморфной окраски, которую 

оно приобрело в довольно неудачном русском переводе. Слово intelligence означает «умение 

рассуждать разумно», а вовсе не «интеллект», для которого есть английский аналог intellect. 

 Участники Российской ассоциации искусственного интеллекта дают следующие 

определения искусственного интеллекта: 

1. Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или 

программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые 

традиционно считаются интеллектуальными. 

2. Свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), которые 

традиционно считаются прерогативой человека. При этом интеллектуальная 

система — это техническая или программная система, способная решать задачи, 

традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной 

области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Структура 

интеллектуальной системы включает три основных блока — базу знаний, решатель и 

интеллектуальный интерфейс, позволяющий вести общение с ЭВМ без специальных 

программ для ввода данных. 

3. Наука под названием «Искусственный интеллект» входит в комплекс компьютерных 

наук, а создаваемые на еѐ основе технологии к информационным технологиям. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Задачей этой науки является воссоздание с помощью вычислительных систем и иных 

искусственных устройств разумных рассуждений и действий. 

 Одно из частных определений интеллекта, общее для человека и «машины», можно 

сформулировать так: «Интеллект — способность системы создавать в ходе самообучения 

программы (в первую очередь эвристические) для решения задач определѐнного класса 

сложности и решать эти задачи». 

 Нередко искусственным интеллектом называют и простейшую электронику, чтобы 

обозначить наличие датчиков и автоматический выбор режима работы. Слово 

искусственный в этом случае означает, что не стоит ждать от системы умения найти новый 

режим работы в не предусмотренной разработчиками ситуации. 

«Исследователи искусственного интеллекта» 

- Алан Матисон Тьюринг родился 23 июня 1912 года. Тьюринг больше всего известен 

по своей Машине Тьюринга, которая сейчас изучается практически всеми математиками, 

логиками и программистами. Тьюринг является основателем теории искусственного 

интеллекта. Машина Тьюринга является расширением модели конечного автомата и 

способна имитировать (при наличии соответствующей программы) любую машину, действие 

которой заключается в переходе от одного состояния к другому.  

В области искусственного интеллекта, Тьюринга знают еще и как создателя 

одноименного теста. Тест Тьюринга был создан как следствие раздумий самого Алана 

Тьюринга в попытках ответить на вопрос – «Может ли машина мыслить?». Сейчас тест, 

обратный исходному тесту Тьюринга, широко используется в WWW, он известен под 

названием CAPTCHA.  

Также Тьюринг известен как человек, который расшифровал код «Энигмы» – 

немецкой шифровальной машины. Во время второй мировой войны он работал в 

криптографическом центре, где ему и удалось произвести расшифровку, благодаря более 

ранним исследованиям польского криптоаналитикаМарианаРеевского.  

В честь Алана Тьюринга был учреждена премия, которая на данный момент является 

самой престижной в информатике. 

- Джон Маккарти родился 4 сентября 1927 года в Бостоне, штат Массачусетс в семье 

иммигрантов.  

В области исследований искусственного интеллекта Маккарти больше всего известен 

тем, что ввел определение самого искусственного интеллекта, на организованной им и 

МарвиномМинскидартмундской конференции. Также Джон в 1956-1959 году совместно со 

своими студентами разработал новый язык для работы со списками – LISP. Впоследствии 

этот язык использовался как основной для символьных вычислений.  

- Клод Элвуд Шеннон родился 30 апреля 1916 года в городе Петоцки, штат Мичиган. 

В 1950 году он опубликовал статью, посвященную искусственному интеллекту, а 

также давшую толчок для развития соответствующих идей – «Программирование 

компьютера для игры в шахматы». В то время компьютеры были медленными, и 

программирование их было достаточно сложным. С тех пор создано множество шахматных 

программ, однако большинство из них и сейчас основаны на идеях этой работы. 

- Марвин Ли Мински родился 9 августа 1927 года в Нью-Йорке, в еврейской семье. 

Его называют «отцом исследований искусственного интеллекта», его работами охвачены 

практически все области исследований искусственного интеллекта. Являлся приверженцем 

символизма. 

- Норберт Винер родился 26 ноября 1894 года в штате Миссури. Его называют 

«отцом» кибернетики. В 1948 году была опубликована самая знаменитая его книга 

«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине», именно благодаря этой книге 

его стали называть «отцом» кибернетики. 

- Уоррен Мак-Каллок родился 16 ноября 1899 года в городе Оранж, штат Нью-

Джерси. Он является крупным теоретиком нейронных сетей, нейропсихологом, 

http://www.aiportal.ru/
http://www.aiportal.ru/
http://www.aiportal.ru/
http://www.aiportal.ru/articles/other/turing-test.html
http://www.aiportal.ru/articles/researchers/marvin-lee-minsky.html
http://www.aiportal.ru/
http://www.aiportal.ru/articles/neural-networks/neural-networks.html
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нейрофизиологом. Также некоторые считают его «отцом» кибернетики, наряду с Норбертом 

Винером.  

- Фрэнк Розенблатт родился 11 июля 1928 года в Нью-Йорке. В 1960 году разработал 

вычислительную машину Mark-1. Это событие открыло эпоху нейрокомпьютеров и 

нейронных сетей. 

Розенблатт достиг невероятных успехов в изучении нейронных сетей, проводя 

аналогии с человеческим мозгом, и это при всем том, что в то время была недоступна 

компьютерная томография внутренних тканей тела человека. На основе своих курсов лекций 

он опубликовал книгу «Принципы нейродинамики». Персептроны и теория механизмов 

мозга». 

- Хейнц фон Ферстер родился 13 ноября 1911 года в Вене. Он являлся 

основоположником кибернетики, физики и математики. Изучал общие кибернетические 

основы биологических и электронных систем. Разработал кибернетику второго порядка, 

акцент в которой делал на самоуправление ссылочных систем. 

В докладе освещены только основоположники теории искусственного интеллекта и 

это лишь малый список, который будет все время пополняться и расширяться, изучение 

искусственного интеллекта не стоит на месте и продолжает развиваться, все большее 

количество людей заинтересовывает этот вопрос и все больше открытий происходит в этой 

области знаний, поэтому этот список можно продолжить со временем. 
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Многоагентная — это система, образованная несколькими взаимодействующими 

интеллектуальными агентами. Многоагентные системы могут быть использованы для 

решения таких проблем, которые сложно или невозможно решить с помощью одного агента 

или монолитной системы. Примерами таких задач являются онлайн-торговля, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, и моделирование социальных структур.[2] 

В историческом плане, многоагентные системы зародились на пересечении теории систем, 

теории коллективного поведения и распределенного искусственного интеллекта. С одной 

стороны, речь идет об открытых, активных, развивающихся системах, в которых главное 

внимание уделяется процессам взаимодействия агентов как причинам возникновения новой 

системы с особыми качествами. С другой стороны, многоагентные системы могут строиться 

и как объединение отдельных интеллектуальных систем, основанных на знаниях, и как 

системы коллективного поведения, возникающего в результате локальных взаимодействий 

простых реактивных агентов.[3] 

Многоагентные системы также относятся к самоорганизующимся системам, так как в 

них ищется оптимальное решение задачи без внешнего вмешательства. Под оптимальным 

решением понимается решение, на которое потрачено наименьшее количество энергии в 

условиях ограниченных ресурсов. 

Главное достоинство многоагентных систем — это гибкость. Многоагентная система 

может быть дополнена и модифицирована без переписывания значительной части 

программы. Также эти системы обладают способностью к самовосстановлению и обладают 

устойчивостью к сбоям, благодаря достаточному запасу компонентов и самоорганизации. 

Обычно в многоагентных системах исследуются программные агенты. Тем не менее, 

составляющими мультиагентной системы могут также быть роботы, люди или команды 

людей. Также, многоагентные системы могут содержать и смешанные команды. 

http://www.aiportal.ru/articles/researchers/norbert-wiener.html
http://www.aiportal.ru/articles/researchers/norbert-wiener.html
http://www.aiportal.ru/articles/researchers/norbert-wiener.html
http://en.wikipedia.org/wiki/self-organization
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
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В многоагентных системах может проявляться самоорганизация и сложное поведение 

даже если стратегия поведения каждого агента достаточно проста. Это лежит в основе так 

называемого роевого интеллекта. 

Агенты могут обмениваться полученными знаниями, используя некоторый 

специальный язык и подчиняясь установленным правилам «общения» (протоколам) в 

системе. Примерами таких языков являются KnowledgeQueryManipulationLanguage (KQML) 

и FIPA’sAgentCommunicationLanguage (ACL).[2] 

Многоагентные системы состоят из следующих основных компонентов:  

1) множество системных единиц, в котором выделяются подмножество 

активных единиц — агентов la), манипулирующих подмножеством пассивных единиц 

— объектов1б);  

2) среда, т. е. некоторое пространство, в котором существуют агенты и объекты;  

3) множество задач (функций, ролей), которые поручаются агентам;  

4) множество отношений (взаимодействий) между агентами;  

5) множество организационных структур (конфигураций), формируемых агентами; 

6) множество действий агентов (например, различных операций над объектами или 

коммуникативных актов).[3] 

Для организации процесса распределения задачи в многоагентных системах создается 

либо система распределенного решения проблемы либо децентрализованный искусственный 

интеллект. В первом варианте процесс декомпозиции глобальной задачи и обратный процесс 

композиции найденных решений происходит под управлением некоторого единого «центра». 

При этом многоагентная система проектируется строго сверху вниз, исходя из ролей 

определенных для агентов и результатов разбиения глобальной задачи на подзадачи. В 

случае использования децентрализованного искусственного интеллекта распределение 

заданий происходит в процессе взаимодействия агентов и носит больше спонтанный 

характер. Нередко это приводит к появлению в многоагентных системах резонансных, 

синергетических эффектов. 

В русле искусственной жизни глобальное интеллектуальное поведение всей системы 

рассматривается как результат локальных взаимодействий большого числа простых и 

необязательно интеллектуальных агентов. Здесь также используются такие термины как 

«коллективный интеллект» или «интеллект роя». Сторонники этого направления, в 

частности, Р. Брукс, Ж. Денебург, Л. Стиле и др., опираются на следующие положения: 

- многоагентная система есть популяция простых и зависимых друг от друга агентов; 

- каждый агент самостоятельно определяет свои реакции на события в локальной среде и 

взаимодействия с другими агентами; 

- связи между агентами являются горизонтальными, т.е. не существует агента-супервизора, 

управляющего взаимодействием других агентов; 

- нет точных правил, чтобы определить глобальное поведение агентов; 

- поведение, свойства и структура на коллективном уровне порождаются только локальными 

взаимодействиями агентов. 

Здесь механизмы реакций на воздействия среды и локальных взаимодействий в 

общем случае не включают такие аспекты как прогнозирование, планирование, обработка 

знаний, но подчас позволяют решать сложные задачи. Типичными примерами такого 

коллективного интеллекта из биологии являются колонии муравьев, пчелиные ульи, стаи 

птиц и т. п. Соответственно, здесь базовыми дисциплинами могут служить различные 

области биологической науки и, в первую очередь, эволюционная теория и генетика.[1] 

Многоагентные системы применяются в нашей жизни в графических приложениях, 

например, в компьютерных играх. Агентные системы также были использованы в фильмах. 

Теория многоагентных систем используется в составных системах обороны. Также 

многоагентные системы применяются в транспорте, логистике, 

графике, геоинформационных системах и многих других. Многоагентные системы хорошо 

зарекомендовали себя в сфере сетевых и мобильных технологий, для обеспечения 

http://en.wikipedia.org/wiki/self-organization
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://en.wikipedia.org/wiki/KQML
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Communication_Language
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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автоматического и динамического баланса нагруженности, расширяемости и способности к 

самовосстановлению.[2] 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗОВ И УЧЕТА ТОВАРОВ 

 

Стародубова М.Е., студентка группы ИП-11д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В современных условиях на крупных предприятиях, имеющих значительный оборот 

продукции, существует необходимость учѐта и контроля большого объѐма кадровой, 

финансовой, закупочно-сбытовой, производственной, маркетинговой и другой информации. 

Актуальность темы данного исследования связана с необходимостью автоматизации 

процесса формирования заказов и учета товаров в региональных представительствах 

многофилиального предприятия, занимающегося оптовой торговлей. Для осуществления 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: автоматизировать систему 

формирования заказов и учета товаров; создать базы данных с разграничением прав доступа 

в региональных представительствах и в главном офисе; разработать модель управления 

запасами. 

Процесс управления запасами заключается в решении двух основных задач: -

определение размера необходимого запаса, то есть нормы запаса; -создание системы 

контроля за фактическим размером запаса и своевременным его пополнением в соответствии 

с установленной нормой.[1] 

Процесс снижения уровня запасов определяется соответствующей моделью спроса. В 

некоторой точке для пополнения запаса будет сделан новый заказ. По прошествии 

некоторого времени, называемого временем поставки, заказ будет получен, и уровень 

запасов возрастает. После этого начинается новый цикл запасов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Стандартная модель хранения запасов 

Размер заказа q, м3 

Уровень повторного 

заказа 

0 
Подача заказа Время 

поставки Отсутствие запаса 
Время, нед. 

Уровень 

запасов,м
3
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%ED%EE%E3%EE%E0%E3%E5%ED%F2%ED%E0%FF_%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0
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Для упрощения процесса моделирования в модель вводится ряд предпосылок: 

1. Спрос на продукцию является постоянным, или приблизительно постоянным. Если 

коэффициент использования запасов является постоянным, то уровень запасов также будет 

уменьшаться с постоянным коэффициентом. 

2. Предполагается, что время поставки известно и является постоянной величиной. Это 

означает, что заказ можно осуществлять в точке с определенными значениями временного 

параметра и размера запаса (уровень повторного заказа), которые обеспечивают получение 

заказа в тот момент, когда уровень запасов равен нулю. 

3. Отсутствие запасов является недопустимым. 

4. В течение каждого цикла запасов делается заказ на постоянное количество продукции 

(q).  

Построим модель, которая описывает издержки, связанные с наличием запасов, за весь 

период их хранения. Длительность этого периода выберем, равной одной неделе. Для 

моделирования используем сглаживающую функцию. Введем следующую систему 

обозначений: 

D - еженедельный спрос на запас продукции (м
3
); 

С0 - переменная стоимость передачи на склад одного м
3
, рублей/ м

3
; 

Ch - переменная стоимость хранения м
3 
в запасе, рублей  на м

3 
в неделю; 

q - объем заказа, м
3
/заказ; b - интенсивность потребления товара, м

3
/нед; 

t - рассматриваемый период времени; tp - время поставки, дни. 

ТС - общая стоимость запаса м
3
. 

Рассмотрим подробно оптимальный размер заказа q0 в неделю и интервал повторного 

заказа: ТС(0)=q;TC(t)=0. Экономичный размер заказа q0 равен:  
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Формула (6) называется формулой Уилсона или формулой наиболее экономичного 

объема партии. Интенсивность потребления запасаемого товара можно найти, разделив 

общее потребление товара на время, в течение которого он расходуется: 
t

tрD
b


    (м

3
/нед) 

(7) 

Поскольку величина спроса постоянна, количество товара, которое используется в 

течение поставки заказа, является одновременно и уровнем повторного заказа. Таким 

образом, новый заказ следует подавать, когда уровень запасов станет равным  интенсивности 

потребления.[2] Логическая структура разрабатываемой базы данных определяется 

информационными потребностями проекта. Разрабатываемая инфологическая модель 

данных приведена на рисунке 2. Основными сущностями являются: 

- Сущность «Сотрудник» характеризуется атрибутами –  КодСотрудника, Фамилия, Пароль. 

Данная сущность связана с сущностями «Смены», «Приход» и «Продажа»; 
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- Сущность «Заявка» характеризуется атрибутами - Код заявки, № заявки. Данная сущность 

связана с сущностями «Сотрудник» и «Номеклатура»; 

- Сущность «Смены» характеризуется атрибутами – КодСмены, КодСотрудника, Начало, 

Окончание. Данная сущность связана с сущностями «Сотрудник» и «Продажа»; 

- Сущность «Приход товара» характеризуется атрибутами – КодПрихода, ДатаПрихода, 

КодНоменклатуры, Количество. Данная сущность связана с сущностями «Номенклатура» и 

«Сотрудник»; 

- Сущность «Номенклатура» характеризуется атрибутами – КодНоменклатуры, 

Наименование, Цена, Товар. Данная сущность связана с сущностями «Приход» и «Продажа»; 

- Сущность «Продажа» характеризуется атрибутами – КодПродажи, КодНоменклатуры, 

КодКонтрагента, Дата, Количество, Стоимость, КодСотрудника, КодСмены, Безнал. Данная 

сущность связана с сущностями «Номенклатура», «Сотрудник», «Смены» и «Контрагенты»; 

- Сущность «Контрагенты» характеризуется атрибутами –КодКонтрагента, Наименование, 

Полное наименование, Безнал. Данная сущность связана с сущностью «Продажа». 

- Сущность «Остатки» характеризуется атрибутами – КодОстатка, КодРП, 

КодНоменклатуры, Количество и Дата. Данная сущность связана с сущностями «Районы» и 

«Номенклатура»; 

- Сущность «Районы» характеризуется атрибутами – КодРП, Название. Данная сущность 

связана с сущностями «Остатки» и «Обороты»; 

- Сущность «Обороты» характеризуется атрибутами –  Код, КодНоменклатуры, 

КодКонтрагента, Дата, Сумма, Количество, КодРП. Данная сущность связана с сущностями 

«Контрагенты» и «Районы»; 

- Сущность «РасчетыКонтрагенты» характеризуется атрибутами – Код, КодКонтрагента, 

Сумма, Дата, КодРП. Данная сущность связана с сущностью «Контрагенты». 
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Рис. 2. Инфологическая модель 

 

Входной информацией для разрабатываемой информационной системы формирования 

заказов и учета товаров является:  

Нормативно-справочная информация: справочник Контрагенты. Список контрагентов, 

с которыми предприятие заключает договора на обслуживание по безналичному расчету; 

справочник Номенклатура. Наименование товаров или услуг, и  цены на них. Цена является 

единой по всем региональным представительствам. 

Входная оперативная информация: таблица приход. Накладные на приход товара. В 

них указывается кто принял товар, в каком количестве и дата. Цена товара заложена 
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изначально в справочнике номенклатуры. Она не меняется т.к. поставщик единственный. 

Количество запасов на складе. 

Результатной информацией является: обороты за смену: что продано, кому, дата и 

время продажи, на какую сумму и код заправки для идентификации в БД главного офиса; 

сколько осталось товара в наличии на складе. 

Автоматизация информационных потоков в региональных представительствах 

предприятия позволит упростить документооборот, создать единую информационную базу для 

анализа, эффективного управления запасами и контроля деятельности предприятия в данной 

сфере. 
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Генетические алгоритмы представляют собой новое направление в алгоритмике. Они 

способны не только решать и сокращать перебор в сложных задачах, но и легко 

адаптироваться к изменению проблемы. 

Генетический алгоритм – это функция, генерирующая определенное количество 

возможных решений, а затем вычисляющая для каждого 'уровень выживаемости' (fitness) - 

близость к истине. Эти решения дают потомство. Те что 'сильнее', то есть больше подходят, 

имеет больший шанс к воспроизводству, а 'слабые' постепенно отмирают. Идет эволюция. 

Процесс повторяется до тех пор, пока не найдено решение, или не получено достаточное к 

нему приближение. Правильно запрограммированные генетические алгоритмы могут быть 

просто суперэффективны. 

Схема генетического алгоритма 

 В первую очередь происходит генерация случайного начального состояния, первое 

поколение создается из произвольно выбранных решений (хромосом). Это отличается от 

стандартных методов, когда начальное состояние всегда одно и то же. 

 Затем происходит вычисление коэффициента выживаемости (fitness).Каждому 

решению (хромосоме) сопоставляется некое численное значение, зависящее от его близости 

к ответу. 

Третьим этапом стоит Воспроизводство, хромосомы имеющие большую выживаемость 

(fitness), попадают к потомкам (которые затем могут мутировать) с большей вероятностью. 

 Потомок, результат слияния 'отца' и 'матери', является комбинацией их ген. Этот 

процесс называется 'кроссинговер' (crossingover). 

 Последним этапом идет воспроизведение новогопоколение. Если следующее 

поколение содержит решение, достаточно близкое к ответу, то задача решена. В 

противоположном случае оно проходит через тот же процесс. Это продолжается до 

достижения решения. 

 На сегодняшний день генетические алгоритмы имеют широкую область 

применения:распознавание образов, классификация, прогнозирование (в последнее время 

наиболее широко генетические алгоритмы обучения используются для банковских 
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прогнозов). В литературе описана нейронная сеть для распознавания сигналов 

гидролокатора, которая была обучена с помощью генетического алгоритма. 

 Генетические алгоритмы имеют  значительные преимущества Эксперименты, 

описанные в литературе, показывают, что генетические алгоритмы очень эффективны в 

поиске глобальных минимумов адаптивных рельефов, так как в них исследуются большие 

области допустимых значений параметров нейронных сетей. (Градиентные алгоритмы дают 

возможность находить только локальные минимумы.) Другая причина того, что 

генетические алгоритмы не застревают в локальных минимумах — случайные мутации, 

которые аналогичны температурным флуктуациям метода имитации отжига. 

 В литературе есть указания на достаточно высокую скорость обучения при 

использовании генетических алгоритмов. Хотя скорость сходимости градиентных 

алгоритмов в среднем выше, чем генетических алгоритмов. 

 Генетические алгоритмы дают возможность оперировать дискретными значениями 

параметров нейронных сетей. Это упрощает разработку цифровых аппаратных реализаций 

нейронных сетей. При обучении на компьютере нейронных сетей, не ориентированных на 

аппаратную реализацию, возможность использования дискретных значений параметров в 

некоторых случаях может приводить к сокращению общего времени обучения. 

модификации.  

 В рамках «генетического» подхода в последнее время разработаны многочисленные 

алгоритмы обучения нейронных сетей, различающиеся способами представления данных 

нейронной сети в «хромосомах», стратегиями репродукции, мутаций, отбора. 

 Но на ровне с явными достоинствами имеется и недостатки Генетические алгоритмы 

обучения сложны для понимания и программной реализации. 

 Класс на C++ требует 5 значений при инициализации: 4 коэффициента и результат. 

 Для вышеприведѐнного примера это будет выглядеть так: CDiophantinedp(1,2,3,4,30); 

  Затем, чтобы решить уравнение, вызовите функцию Solve(), которая возвратит 

аллель, содержащую решение. Вызовите GetGene(), чтобы получить ген с правильными 

значениями a, b, c, d. Стандартная процедура main.cpp, использующая этот класс, может 

быть такой: 

#include "<iostream.h>" 

#include "diophantine.h" 

void main() { 

CDiophantinedp(1,2,3,4,30); 

intans; 

ans = dp.Solve(); 

if (ans == -1) { 

cout<< "No solution found." <<endl; 

} else { 

genegn = dp.GetGene(ans); 

cout<< "The solution set to a+2b+3c+4d=30 is:\n"; 

cout<< "a = " <<gn.alleles[0] << "." <<endl; 

cout<< "b = " <<gn.alleles[1] << "." <<endl; 

cout<< "c = " <<gn.alleles[2] << "." <<endl; 

cout<< "d = " <<gn.alleles[3] << "." <<endl; 

} 

} 

 Существуют две структуры: gene и класс CDiophantine. gene используется для 

слежения за различными наборами решений. Создаваямая популяция - популяция ген. Эта 

генетическая структура отслеживает своикоэффециенты выживаемости и вероятность 

оказаться родителем. Также есть небольшая функция проверки на равенство, просто чтобы 

сделать кое-какой другой код покороче.  

 Теперь разберем конкретно каждую функцию:  
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Fitnessfunctionвычисляет воэффициент выживаемости ( приспособленности - fitness) 

каждого гена. В нашем случае это - модуль разности между желаемым результатом и 

полученным значением. Этот класс использует две функции: первая вычисляет все 

коэффициенты, а вторая - поменьше (желательно сделать ее inline) вычисляет коэффициент 

для какого-то одного гена. 

intCDiophantine::Fitness(gene &gn) { int total = ca * gn.alleles[0] + cb * gn.alleles[1]+ cc * 

gn.alleles[2] + cd * gn.alleles[3]; 

returngn.fitness = abs(total - result);} 

intCDiophantine::CreateFitnesses() { 

floatavgfit = 0; 

int fitness = 0; 

for(inti=0;i<MAXPOP;i++) { 

fitness = Fitness(population[i]); 

avgfit += fitness; 

if (fitness == 0) { 

returni;}}return 0; 

} 

 Заметим, что если fitness =0, то найдено решение - возврат. После вычисления 

приспособленности (fitness) нам нужно вычислить вероятность выбора этого гена в качестве 

родительского. 

Likelihoodfunctions 

 Как и было объяснено, вероятность вычисляется как сумма обращенных 

коэффициентов, деленная на величину, обратную к коэффициенту данному значению. 

Вероятности кумулятивны (складываются), что делает очень легким вычисления с 

родителями. Например: в программе, при одинаковых начальных значениях, вероятности 

сложатся: представьте их в виде кусков пирога. Первый ген - от 0 до 8.80%, следующий идет 

до 39.6%. Последнее значение всегда будет 100. Имея в нашем арсенале теорию, посмотрим 

на код. Он очень прост: преобразование к float необходимо для того, чтобы избежать 

целочисленного деления. Есть две функции: одна вычисляет smi, а другая генерирует 

вероятности оказаться родителем. Итак, у нас есть и коэффициенты выживаемости (fitness) и 

необходимые вероятности (likelihood). Можно переходить к размножению (breeding).  

BreedingFunctions. Функции размножения состоят из трех: получить индекс гена, 

отвечающего случайному числу от 1 до 100, непосредственно вычислить кроссовер двух 

генов и главной функции генерации нового поколения. Рассмотрим все эти функции 

одновременно и то, как они друг друга вызывают.Итак, первым делом мы создаем 

случайную популяцию генов. Затем делаем цикл по всем генам. Выбирая гены, мы не хотим, 

чтобы они оказались одинаковы (ни к чему скрещиваться с самим собой, и вообще - нам не 

нужны одинаковые гены (operator = в gene). При выборе родителя, генерируем случайное 

число, а затем вызываем GetIndex. GetIndex использует идею кумулятивной вероятности 

(likelihoods), она просто делает итерации по всем генам, пока не найден ген, содержащий 

число. Возвращаясь к функции CreateNewPopulation(): если число итераций превосходит 

MAXPOP2, она выберет любых родителей. После того, как родители выбраны, они 

скрещиваются: их индексы передаются вверх на функцию размножения (Breed). 

Breedfunction возвращает ген, который помещается во временную популяцию. В конце 

концов мы определим точку кроссовера. Заметим, что мы не хотим, чтобы кросс овер 

состоял из копирования только одного родителя. Сгенерируем случайное число, которое 

определит наш кроссовер. Остальное понятно и очевидно. Добавлена маленькая мутация, 

влияющая на скрещивание. 5% - вероятность появления нового числа. И теперь уже можно 

взглянуть на функцию Solve(). Она всего лишь итеративно вызывает вышеописанные 

функции. Заметим, что присутствует проверка: удалось ли функции получить результат, 

используя начальную популяцию. Это маловероятно, однако лучше проверить. 
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Преимущество отливки в крахмальные формы (могульная отливка) заключается в том, 

что при необходимости изменить форму достаточно заменить комплект штампов, что 

гораздо дешевле комплекта форм, которые используются при отливке в формы. 

Современные могульные линии оснащаются установками для сушки крахмала. После 

выстойки конфеты могут покрываться сахаром, шоколадной глазурью или глянцеваться 

маслом. Процесс производства желейных конфет заключается в приготовлении сиропа за 

счет смешивания, растворения и предварительного уваривания рецептурных компонентов 

(сахар, вода, патока, желирующие вещества). 

Рис.1 Могульная установка 

Могульная установка «winkler und dunnenberg» КФ Славянка производственного 

корпуса №8 ООО «Славянка-люкс» предназначена для изготовления всего спектра изделий 

отливаемых в крахмал, таких как желейные и жевательные продукты на основе пектина,  

желатина, агар-агара и каррагинана. 

Для приготовления сахаро-паточного сиропа в смеситель загружают воду, сахар, 

патоку согласно рецептуре. Смесь перемешивают и уваривают при давлении греющего пара 

4-5 кгс/см
2
 до полного растворения сахара. Затем смесь перекачивают в вакуум-аппарат  

периодического действия, где уваривают при давлении греющего пара 4,5-5,5 кгс/см
2
 и 

разряжении 0,1-0,3 мм. Рт. ст. до влажности 21 - 23%. Готовый сироп перекачивают в 

расходный бак. Редуцирующих веществ в сиропе 4 - 6%.  

 Для приготовления рецептурной смеси в варочное оборудование из баков-дозаторов, 

согласно рецептуре загружают по объему: раствор желеобразователя, сахаро-паточный 

http://algolist.manual.ru/ai/ga/breakdown.php
http://texproc.ru/index.php/genalg/120-genal
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC
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сироп, патоку, растворенные возвратные отходы (не более 10%), тщательно перемешивают. 

В зависимости от конечной влажности продукта возможно уваривание смеси до 

определенной влажности. Готовую рецептурную смесь перекачивают в емкость-накопитель. 

Уваривание рецептурной смеси производится в ротационно-варочной системе 

«Ротамат». Смесь уваривают при давлении греющего пара 4 - 8 кгс/см
2
 до температуры 106 - 

112
о
С, что соответствует 75 - 82% сухих веществ. Готовая уваренная смесь подается на 

отливку. 

Из бункера могульной установки мармеладные массы с различными температурами, в 

соответствии с видами  через многосопловое отсадочное устройство отливаются в лотки с 

крахмалом, в которых предварительно были сформированы ячейки определенной формы. 

Для управления могульной установкой используется современная система 

автоматизации на базе программируемого логического контроллера Simatic S7-300 фирмы 

Siemens. 

Автоматизированный варочный технологический комплекс включает в себя «Ротамат», 

в котором установлен паровой подогрев. Масса в ѐмкость подаѐтся коловратным насосом с 

температурой 90°С. Температура массы, выходящей из ѐмкости – 110 °С. Стабилизация 

температуры массы осуществляется изменением расхода пара через змеевик. Возмущающим 

воздействием является изменение расхода массы на входе в «Ротамат», регулируемый 

параметр – температура массы в варочной емкости, управляющее воздействие – изменение 

расхода греющего пара на входе в змеевик за счет изменения степени открытия 

регулирующего клапана, включающегося в себя линейный пневмопривод Spirax Sarco серии 

PN9123E и электропневматический позиционер EP5.  Позиционер сравнивает электрический 

сигнал от контроллера с положением клапана и изменяет соответственно выходной 

пневматический сигнал, идущий на пневмопривод. 

На рис. 2 показана структурная схема системы управления, в которой используются 

следующие обозначения: 

ОР – объект регулирования (Ротамат); 

ПП – первичный преобразователь(термосопративление); 

Р – регулятор (ПИ-регулятор); 

ИУ – исполнительное устройство (клапан); 

x(t) – расход греющего пара на входе в змеевик; 

y(t) – температура жидкости (регулируемый параметр); 

Y(t) – приведенная температура жидкости (безразмерная величина 0...1) 

u(t) – управляющее воздействие (0…1); 

z(t) – расход жидкости на входе в объект (возмущающее воздействие). 

 
 

Рис. 2  Структурная схема системы управления 

 

Контроль и управление уровнем в отливочном бункере могульной установки 

осуществляет оператор приема масс. При достижении максимального или минимального 

уровня массы оператор сообщает по громкой связи о необходимости включения или 

выключения насоса массы оператору варочного оборудования.  

x(t) 

u(t) 

y(t) 
ОР 
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Отсутствие контура управления уровнем является главным недостатком системы 

автоматизации. Для его организации предлагается установить датчик уровня в отливочном 

бункере могуля и оборудовать насос массы частотным преобразователем. Это позволит 

автоматически поддерживать постоянный уровень в отливочном бункере и избежать 

колебаний расхода массы на изделие в результате стабилизации давления на дне бункера. 

В ходе модернизации предполагается, кроме того, заменить устаревшее оборудование, 

внести необходимые изменения в экранные формы системы визуализации. 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НАХОЖДЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ 

КУЗОВА ГРУЗОВОЙ ГАЗЕЛИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

АЛГОРИТМА 

 

Ансимов А. С., студент 5 курса, 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В настоящее время существует большое количество предприятий, занимающихся 

перевозками грузов и товаров. Данная услуга необходима в современном обществе. Каждая 

такая компания заинтересована в уменьшении расходов, тем самым в увеличении прибыли. 

Данную цель можно достичь путем  выбора оптимального пути проезда. Итогом будет 

являться сокращение расхода на горюче-смазочные материалы, увеличение свободного 

времени водителя, следовательно, меньшего износа узлов и агрегатов машины, что так же 

влечет за собой меньшие затраты на ремонт транспорта. 

Для решения описанной проблемы можно использовать готовые решения, например, 

приложения «Trans Trade», «Optimal», «TopPlan».  

Программа «Trans Trade» предназначена для автоматизации транспортных 

предприятий, а также любых отделов транспортной логистики, чья деятельность, так или 

иначе, связана с решением транспортных задач и осуществлением перевозок. «Trans Trade» 

является многопользовательской транспортной программой с гибкой настройкой прав и 

полномочий, предназначенной для решения транспортных задач. Имеет простой интуитивно 

понятный интерфейс с широким спектром функционала. Процесс автоматизации включает: 

регистрацию всех необходимых сведений о каждой перевозке; подбор исполнителей среди 

привлеченных транспортных компаний; частных водителей и субподрядчиков; оперативный 

контроль выполнения перевозок; формирование и печать документов; просмотр отчетов. 

Также транспортная программа оснащена возможностями быстрого формирования 

таких документов, как печатная форма заявки на фирменном бланке компании, путевой лист, 

товарно-транспортная накладная, приказы о командировках, детализации оказания услуг для 

клиента и по исполнителю и так далее [1]. 

Программа «Optimal» предназначена для решения транспортных задач с 

использованием экономико-математических методов планирования перевозок: метод 

потенциалов и распределительный метод. В программе применяется автоматизированный 

алгоритм решения транспортных задач, а также имеется подробная справочная система. [2] 

Продукт «TopPlan» позволяет оптимизировать деятельность по доставке грузов в 

крупном городе или регионе, осуществлять планирование, учет и контроль процессов, 

связанных с отгрузкой и доставкой, сократить издержки на доставку, повысить качество 

обслуживания клиентов, обеспечить надежность работы всего логистического комплекса. 

Система по возможности составляет маршруты, обслуживающие сразу несколько 

заказчиков. TopPlan поддерживает дополнительную технологию глобального спутникового 

позиционирования (GPS) и глобальной системе мобильной связи (GSM), что позволяет с 

точностью до нескольких метров определять местоположение подотчетного транспортного 
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средства, его скорость и направление движения, а также отображать эти данные на карте 

города, для чего требуется лишь компьютер с доступом в Интернет. [3] 

Функционал каждой программы анализирован и отображен в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что программы функционируют на различных платформах. 

Работа на персональном компьютере, на первый взгляд, может оказаться привычнее и 

удобнее, но стоит подумать и о водителе. Ведь ему тоже необходима информационная 

поддержка. Из таблицы видно, что в TopPlan имеется версия и для КПК. Но по данным на 

сентябрь 2012 года 55% мобильных устройств имеют операционную систему Android, 25% - 

iOS, и только 20% - остальные платформы, а именно Windows se (КПК), Symdian и другие. 

Из данной статистики видно, что на операционной системе Android работает большинство 

мобильных устройств. 

Таблица 1. Сравнение функционала существующих и предлагаемого программного 

решения 

  Название 

Trans Trade Optimal TopPlan 

Предлагаемое 

программное 

решение Функции   

Расчет оптимального 

маршрута 
+ + + + 

Планирование перевозок + - + + 

Учет перевозок + - + + 

Контроль перевозок + - + + 

Работа сразу с несколькими 

машинами 
+ - + + 

GPS мониторинг - - + - 

Расчет оптимального 

расположения груза 
- - - + 

Тех. поддержка + - + + 

Платформа 
Windows 

xp/7 

Windows 

xp/7 

Windows 

xp/7/se 

Windows 

xp/7/Android 

Стоимость 
5 000 - 32 

800 
Бесплатно 

3 000 - 49 

000 
Бесплатно 

Стоимость платных программных продуктов зависит от выбранного функционала, 

количества рабочих мест в организации, сроком оказания технической поддержки.  

Все рассмотренные программные продукты предназначены для оптимизации 

транспортной логистики, сокращения издержек. Некоторые из них могут осуществлять 

планирование, вести контроль и учет автомобилей и товаров, но ни одна из них не решает 

поставленной задачи, так же не работает на платформе Android, и ни в какой вообще не 

решается проблема оптимальной загрузки кузова автомобиля, что так же является немало 

важным вопросом.  

Из представленной статистики можно выделить следующие недостатки сторонних 

разработчиков: 

 Неудобство использования информационной системы водителем; 

 Невозможность всегда иметь при себе информационную систему; 

 Ни одна программа не имеет в своем функционале модуль оптимальной 

загрузки кузова автомобиля. 

Так как на рынке не существует идеально подходящего варианта программного 

обеспечения, возникает необходимость разработки собственного программного продукта. 

Также следует отметить, что для операционной системы Android вообще не существует 

подобных продуктов. Исходя из этого, предлагается написание программного продукта, с 

предоставлением возможности выполнения некоторых задач именно для платформы 
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Android. Для большей экономии издержек должен иметься модуль по оптимальной загрузке 

кузова машины. Из таблицы видно, что данной функции не имеется ни в одном программном 

продукте, следовательно, приложение станет уникальным в своем роде. 

Задачи поиска оптимального маршрута и загрузки кузова автомобиля позволит 

решить разработанная система, имеющая в своем основании интеллектуальный алгоритм. 

Данная система реализована для ИП Наневич, занимающегося перевозкой хлеюоюулочных 

изделий на автомобилях газель, имеющих термобудку. Данный программный продукт 

позволяет водителям и грузчикам, имеющим смартфон или планшетный компьютер с 

операционной системой Android, просматривать информацию об оптимальном маршруте и 

рациональной загрузки соответственно. Что очень удобно и значительно упрощает им 

работу. Данная опция доступна по средствам сети интернет. 

Каждый известный алгоритм нахождения кротчайшего пути имеет свои плюсы и 

минусы, в определенных условиях каждый работает по-своему, все алгоритмы являются 

эффективными. Поэтому в рамках предлагаемой системы задача поиска кротчайшего пути 

решается как с помощью интеллектуального муравьиного алгоритма, так и с помощью 

метода ветвей и границ. Результат решения оценивает пользователь и выбирает из один из 

двух предложенных вариантов (по одному от каждого метода). 

Для выполнения загрузки машины будет использоваться информация, полученная 

ранее о маршруте. Наполнять кузов будут таким образом, чтобы последний пункт загружали 

первым и так далее. 

Общий алгоритм решения задачи формализации построения оптимального маршрута 

и рациональной загрузки имеет следующий вид: 

Шаг 1. Получение информации о машинах, товарах и пунктах назначения. 

Шаг 2. Расчет оптимального маршрута для каждого водителя. 

Шаг 3. Определение оптимальной загрузки каждой машины. 

Шаг 4. Обеспечение возможности доступа к полученной информации. 

Шаг 5. Получение доступа к необходимой информации водителем. 

Шаг 6. Получение доступа к необходимой информации грузчиком. 

Пример работы вычисления оптимального пути предложенного алгоритма 

рассмотрим более подробно: 

1) Создаѐм муравьѐв. Стартовая точка, куда помещается муравей, зависит от 

ограничений, накладываемых условиями задачи. Потому что для каждой задачи способ 

размещение муравьѐв является определяющим. В нашем случае все они помещаются в одну 

точку, ближайшую от пункта начала движения. На этом же этапе задаѐтся начальный 

уровень феромона. Он инициализируется небольшим положительным числом для того, 

чтобы на начальном шаге вероятности перехода в следующую вершину не были нулевыми. 

2) Ищем решения. Вероятность перехода из вершины i в вершину j определяется по 

следующей формуле: 

           (1) 

Где  – уровень феромона,  – эвристическое расстояние, а α,β – константные 

параметры.  

При α = 0 выбор ближайшего города наиболее вероятен, то есть алгоритм становится 

жадным.  

При β = 0 выбор происходит только на основании феромона, что приводит к 

субоптимальным решениям.  

Поэтому необходим компромисс между этими величинами, который находится 

экспериментально. 

3) Обновляем феромон. Уровень феромона обновляется в соответствии с приведѐнной 

формулой: 
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         (2) 

 Где ρ – интенсивность испарения,  – цена текущего решения для k-ого муравья, 

а Q – параметр, имеющий значение порядка цены оптимального решения, то есть  – 

феромон, откладываемый k-ым муравьѐм, использующим ребро (i,j). 

В алгоритме определяющими являются: количество муравьѐв; баланс между 

изучением и использованием, сочетание с жадными эвристиками или локальным поиском; 

момент, когда обновляется феромон. 
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Введение 

На сегодняшний день системы с использованием нечеткой логики занимают большую 

роль в человеческой деятельности. Данная статья представляет собой аналитический обзор 

применения данных систем в металлургических процессах. 

Современный уровень развития промышленности требует комплексного подхода при 

разработке САУ техническими объектами. Математический аппарат, используемый в 

традиционных методах автоматического управления, не всегда в полной мере может 

удовлетворить нуждам современного производства. В связи с этим в последнее время 

находят широкое распространение так называемые ―мягкие вычисления‖, основной принцип 

котоҏ ыҳ заключается в обесѲȇ чении приемлемого (не обязательно оптимального) качества 

управления в условиях неопределѐнности при относительно невысоком уровне 

затрачиваемых ресурсов (стоимостных, временных, вычислительных и т. п.). К мягким 

вычислениям сегодня относят такие информационные технологии, как эксѲȇ ртные 

системы, нейронные сети, нечеткие системы, генетические алгоритмы и ряд других. В их 

основе лежит попытка некоторой формализации деятельности головного мозга человека и 

функционирования живых организмов. 

Применение нечеткой логики в металлургических процессах 

Управление холодной прокаткой. 

Холодная прокатка является завершающим процессом, в результате которого 

достигаются необходимые потребителям размеры и качество. В связи с требованиями 

высокой точности изделий по толщине, размерам и другим параметрам в прокатных станах, 

выполняющих холодную прокатку, применяют управление начальной настройкой и прямое 

цифровое управление с помощью управляющих компьютеров и устройств, задающих 

последовательность операций. Модель, по которой осуществляется управление начальной 

настройкой, называют настроечной моделью; управление выполняется известными в теории 

прокатки способами. С помощью такой модели исходя из размеров, типа и других 

параметров горячекатаной листовой стали, являющейся заготовкой для холодной прокатки, 

вычисляются режимы работы прокатного стана, обеспечивающие получение окончательных 

размеров и формы. К этим условиям относятся зазоры между валками прокатного стана, 

скорость прокатки, натяжения и т. п. Управление по такой модели является наиболее 

http://transoft.ru/
http://www.twirpx.com/file/275542/
http://topplan.ru/
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важным видом управления, определяющим производительность, стабильность и качество 

холодной прокатки. 

На практике для предотвращения снижения качества и нарушений производственного 

цикла квалифицированный оператор всегда контролирует результаты вычислений по 

настроечной модели и в аномальных случаях обеспечивает устойчивость работы, вводы 

поправки к расчетным значениям зазора между валками, скорости прокатки и т.д. Ручная 

настройка, осуществляемая оператором, естественно требует дополнительного времени на 

замену настроечных величин, что, как правило, снижает скорость прокатки, поэтому такая 

настройка направлена на обеспечение устойчивости в ущерб производительности. 

Для решения этих проблем разработан метод, в соответствии с которым управление, 

основанное на профессиональном опыте оператора, реализуется через нечеткие выводы и 

используется для прогнозирования режимов прокатки как одной из важных функций 

настроечной модели. Кроме того, точность прогнозирования имеет большое значение для 

других систем управления (температурой листов, смазкой и т. п.). Применение этого метода 

дало хорошие результаты. 

Поправки, которые оператор вводит для настроечных величин по модели с целью 

обеспечения требуемого качества готового изделия и устойчивой работы, являются его ноу-

хау. Поэтому предлагается метод управления, обеспечивающий повышение точности модели 

путем количественного описания ноу-хау оператора с применением нечеткой логики и 

введения этого описания в настроечную модель. Предложено несколько методов 

количественного описания знаний экспертов с помощью нечеткой логики и реализации 

управления. Известны также примеры практического применения этих методов. В реальных 

ситуациях, однако, оператор действует, почти ничего не зная о режимах прокатки: он 

обладает только знаниями по управлению, относящимися к распределению обжатия и силы 

прокатки (настройке зазоров между валками). Поэтому если бы появилась возможность 

правильно прогнозировать силу прокатки, то за счет упругого прогиба валков можно было 

бы обеспечить более высокую точность, тем более что с практической точки зрения сила 

прокатки - более важный параметр, чем распределение обжатий. В данном случае модель 

построена методом идентификации нечеткой модели прогнозирования силы прокатки на 

основе фактических данных, полученных в результате настройки оператором распределения 

обжатий. Для упрощения идентификации в качестве заключений использована модель с 

линейными целевыми функциями. 

Нечеткая модель для прогнозирования силы прокатки строится на основе двух 

функций (рис. 1): модели прогнозирования силы прокатки, которая описывается с помощью 

системы нечетких отношений, и функции обучения, которая дает последовательные 

поправки к коэффициентам этой модели. В качестве входных данных модели 

прогнозирования используются информация о подкате, заранее определенные 

производственные указания (ширина и толщина изделия) о прокате и условия работы 

(натяжения между клетями, относительное обжатие в каждой клети). На основе этих данных 

с помощью нечетких выводов прогнозируется режим прокатки в каждой клети. 

После завершения прокатки рулона с помощью модели обучения и на основе 

реальных результатов прокатки осуществляется последовательное обучение коэффициентов 

модели прогнозирования. Функция обучения необходима для поддержания высокой 

точности прогнозирования.  

Модель предсказания силы прокатки представляется в виде множества правил типа 

«если... то», каждое правило имеет следующий вид: 
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Рис. 1 Блок-схема системы с нечеткой моделью. 

 

С помощью описанного выше метода была составлена нечеткая модель 

прогнозирования силы прокатки. Данные, сбор которых осуществлял компьютер для 

управления технологическим процессом, передавались на микрокомпьютер для 

технического анализа. Микрокомпьютер выполняет исключение аномальных данных 

(проверка по нижним границам и т. п.), преобразование в технологические значения и 

хранение данных на гибких дисках. Анализ данных выполнялся в автономном режиме.  

 
Рис. 2  Структура системы. 

Поскольку рассматриваемое прокатное производство характеризуется очень малыми 

партиями проката и большим диапазоном размеров и свойств, 

прежняя модель имела крайне низкую точность прогнозирования. Кроме того, в качестве 

объекта для прогнозирования была выбрана первая клеть, которая оказывает наибольшее 

влияние на толщину изделия. 

Заключение 

Рассмотренный метод управления, поможет повысить производительность, точность 

обработки изделий и устойчивость работы. Нечеткие автоматизированные системы 

управления имеют хорошие перспективы внедрения в промышленность для автоматизации 

теплоэнергетических процессов, в частности, при создании систем управления установок с 

новыми технологиями, регулировании частоты и активной мощности, и др. 
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Введение 

На сегодняшний день экспертные системы занимают большую роль в человеческой 

деятельности, в частности металлургия не является исключением. В данной статье 

представлен аналитический обзор некоторыхвнедрений экспертных систем в металлургии 

черных металлов за последние пять лет. 

Экспертная система – это вычислительная система, в которую включены знания 

специалистов о некоторой конкретной проблемной области и которая в пределах этой 

области способна принимать экспертные решения.  

Типичная статическая ЭС состоит из следующих основных компонентов: 

- решателя (интерпретатора);  

- рабочей памяти (РП), называемой также базой данных (БД);  

- базы знаний (БЗ);  

- компонентов приобретения знаний;  

- объяснительного компонента;  

- диалогового компонента.  

ЭС предназначены для так называемых неформализованных задач, т.е. ЭС не 

отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного 

на решение формализованных задач. 

Неформализованные задачи обычно обладают следующими особенностями:   

- ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью исходных 

данных;  

ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью знаний о 

проблемной области и решаемой задаче; 

- большой размерностью пространства решения, т.е. перебор при поиске решения 

весьма велик; 

- динамически изменяющимися данными и знаниями.  

Аналитические исследования в области доменного процесса 

с использованием методов логического моделирования 

Экспертная система (тренажѐр) доменной печи содержит динамические модели 

процессов, обеспечивающие адекватное моделирование технологического процесса при 

произвольных вмешательствах участников тренинга. В качестве интерфейса оператора 

используются мнемосхемы автоматизированной системы управления технологическим 
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процессом,  что позволяет имитировать рабочие места операторов объекта посредством 

логических моделей вместо реального технологического процесса.  

В настоящее время разработан тренажѐр мастера доменной печи с совмещѐнными 

рулями и неполадками,  когда существует возможность воздействия как на входные,  так и на 

выходные параметры работы агрегата. Разработанная экспертная система доменной печи 

является объединѐнной для целого ряда существующих на сегодняшний день еѐ моделей 

(логической,  балансовой,  экономической). (Рис.1). 

 

 

  

Рис. 1 – Схема экспертной системы 

 

Производство чугуна и железа 

Новая система колошниковой загрузки Simetal Gimbal Top позволяет реализовать 

режим точной и гибкой загрузки шихтовых материалов в верхнюю часть доменной печи, 

обеспечивая равномерный газовый поток и идеальные условия плавления и 

протеканиявосстановительных реакций. В комбинации с системой оптимизации и 

автоматизации технологического процесса фирмы Simetal BF VAiron, включающей 

многочисленные технологические модели и экспертную подсистему, в доменной печи можно 

использовать низкокачественные сырьевые материалы и значительно сократить 

расход кокса. В результате достигается экономия средств при эксплуатации агрегата. 

Автоматизация и контроль технологического процесса: 

Компания Siemens VAI предлагает современные системы автоматизации и контроля 

технологического процесса, которые включают системы: 

- контроля колошника со сложными моделями загрузки и распределением шихты; 

- складского контроля последовательно дозируемых материалов со взвешиванием и 

послойной укладкой; 

- контроля процесса очистки газа; 

- контроля режимов эксплуатации воздухонагревателей: циклический, параллельный, 

параллельный с перекрытием и ступенчатоопараллельный в четыре агрегата; 

- инжекции угля; 

- эксплуатации и контроля литейного двора; 

- грануляции шлака. 

http://www.metalspace.ru/dictionary-metal/metalterm/72-koloshnik.html
http://www.metalspace.ru/dictionary-metal/rawmaterials-products/148-shihta.html
http://www.metalspace.ru/dictionary-metal/chemistry/184-vosstanovitel.html
http://www.metalspace.ru/dictionary-metal/metalalphabet/266-koks.html
http://www.metalspace.ru/dictionary-metal/metalterm/82-uklad.html
http://www.metalspace.ru/dictionary-metal/rawmaterials-products/87-shlak.html
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Управление информационным процессом: 

Система управления информационным процессом аккумулирует, обрабатывает и 

сохраняет все необходимые данные с целью последующего их использования, например в 

разветвленных информационных системах заказчика. 

Прецизионный контроль работы доменной печи достигается за счет использования 

высокоэффективных технологических моделей. 

Экспертная система с замкнутым контуром регулирования: 

Система Simetal BF VAiron — первая в мире экспертная система, которая 

контролирует все основные параметры доменной печи без вмешательства оператора. 

Например, контроль расхода кокса, основности, скорости вдувания пара и даже 

распределения шихты осуществляется непрерывно и автоматически с использованием 

замкнутого контура регулирования для обеспечения стабильности технологического 

процесса при низких производственных затратах. 

Разработка экспертной системы для оценки технического состояния механизмов 

роторного типа методом спектрального анализа вибрации 

Применение комплексного подхода к определению технического состояния 

механического оборудования при спектральном анализе вибрации. 

Экспертная система распознавания неисправностей механического оборудования по 

результатам спектрального анализа предназначена для обслуживания процесса 

диагностирования оборудования при проведении спектрального анализа. Она должна взять 

на себя работу, связанную с информационно-справочным обеспечением процесса 

спектрального анализа, начиная с момента его подготовки и заканчивая обработкой 

результатов. Обслуживание процесса диагностирования предполагает предоставление 

рекомендаций, а также справочно-информационных сведений по следующим вопросам, 

возникающим в процессе проведения спектрального анализа: 

- выбор режимов проведения анализа в зависимости от требуемой информации; 

- выбор оптимальных параметров режимов проведения спектрального анализа 

вибрации; 

- выбор приборов и инструментов для проведения технического обследования агрегата 

в зависимости от требований к получаемому диагнозу; 

- выбор оптимальных точек и направлений измерений в зависимости от конструктивно-

технологических особенностей агрегата; 

- рекомендации общего характера по процессу проведения спектрального анализа; 

- расчет информативных частот в зависимости от конструктивно-технологических 

особенностей агрегата; 

- рекомендации общего характера по процессу постановки диагноза на основе 

спектрального анализа. 

Заключение  

- Экспертные системы обладают следующими основными характеристиками:  

экспертная система ограничена определенной сферой экспертизы; 

- она способна рассуждать при сомнительных данных;  она способна объяснить 

цепочку рассуждений понятным способом; 

- она строится так, чтобы имелась возможность постепенного наращивания системы;  

чаще всего она основана на использовании правил; 

- на выходе она выдает совет – не таблицы из цифр, не красивые картинки на экране, а 

четкий совет;  

- экспертная система обладает способностью самообучаться. 
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Написание экспертных систем требует сравнительно больших трудозатрат и 

материальных ресурсов. Чтобы избежать дорогостоящих и безуспешных попыток 

необходимо определить, является ли проблема подходящей для решения с помощью 

экспертной системы. 

 

Список литературы 
1. Иванов Е.Б.Аналитические исследования в области доменного процессас 

использованием методов логического моделирования // Институт проблем управления 

им. В.А. Трапезникова РА. – Октябрь 2010. 

2 .  Крэйг И.М.Производство чугуна и железа. METALSPASE.RU-Ноябрь 2013. 

3. СидоровА.В.. Разработка экспертной системы для оценки технического состояния 

механизмов роторного типа методом спектрального анализа вибрации, 2012г. 

4. http://www.industry.siemens.com 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЯХ 

 

Божко И.Е., студент4 курса 

Руководитель Соловьев А.Ю., к.т.н., старший преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Введение 

На настоящее время нейронные сети занимают большую роль в человеческой 

деятельности, в частности металлургия не является исключением. Данная статья 

представляет собой аналитический обзор применения нейронных сетей в горнодобывающей 

и металлургической промышленностях. 

Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед 

традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна 

выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также 

выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть 

верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а 

также неполных и/или «зашумленных», частично искаженных данных. 

Наиболее известными применениями НС являются: 

1)Распознавание образов и классификация 

2)  Прогнозирование 

3)  Аппроксимация 

4) Сжатие данных и Ассоциативная память 

Этапы решения задач:  

- Сбор данных для обучения; 

- Подготовка и нормализация данных; 

- Выбор топологии сети; 

- Экспериментальный подбор характеристик сети; 

- Экспериментальный подбор параметров обучения; 

- Собственно обучение; 

- Проверка адекватности обучения; 

- Корректировка параметров, окончательное обучение; 

- Вербализация сети с целью дальнейшего использования. 

Задача должна обладать значительным числом признаков, чтобы применение НС 

было оправдано и НС могла бы ее решить: 

http://www.industry.siemens.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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- отсутствует алгоритм или не известны принципы решения задач, но накоплено 

достаточное число примеров; 

- проблема характеризуется большими объемами входной информации; 

- данные неполны или избыточны, зашумлены, частично противоречивы. 

 

Применение нейронных сетей в металлургии 

Выплавка и непрерывная разливка стали. В кислородно-конвертерном цехе завода в 

Великобритании (Port Talbot Basic Oxygen Steelmaking plant) автоматизированные нейронные 

сети позволяют точно прогнозировать температуру и содержание углерода в жидкой стали в 

конце продувки, а также расход кислорода и охлаждающих добавок по ходу продувки. В 

качестве обучающего массива использованы результаты фактических замеров температуры и 

определения углерода в образцах, отобранных по окончании продувки. Эти замеры 

использованы как вход в модели нейронной сети для прогнозирования расхода 

дополнительного кислорода или охладителей и получения желаемого результата окончания 

продувки. На заводе в Италии (Danieli Automation) нейронные сети используются для 

управления процессом непрерывной разливки по уровню металла в кристаллизаторе. Модель 

нейронной сети, обученная на основе временного ряда входных параметров, управляет 

стопором посредством интеллектуального контроллера в главной цепи управления. 

Фирма Siemens использовала эти типы контроллеров для расчета температуры 

непрерывнолитого сляба, усилия вытягивания и моделирования скорости при непрерывной 

разливке на заводе Hoesch, Дортмунд. В другом случае для предсказания температуры и 

управления зоной первичного охлаждения установлена основанная на обратном 

распространении нейронная сеть.  

Содержание водорода в стали - важный показатель качества железнодорожных 

рельсов. Система классификации на базе нейронной сети для управления агрегатом 

позволяет точно прогнозировать содержание водорода при дегазации в вакууматоре . 

При затвердевании непрерывнолитой заготовки нейронная сеть используется для 

моделирования эффектов и параметров отвердевания и предназначена для управления их 

переменной реакцией в течение процесса разливки. 

На заводе в Германии нейронные сети обеспечили 2%-ное сокращение потребления 

энергии и 5%-ное увеличение производительности, эффективно управляя процессом 

выплавки в электродуговых печах. 

Прокатное производство. Оценка нагрузки на вращающиеся валки, прогнозирование 

параметров рулонов при прокатке металла и т.д. – следующая область применения 

нейронных сетей в металлургии. Использование нейронной сети и анализ конечного 

продукта позволили оптимизировать прокатку заготовки неправильной формы для 

получения однородности свойств металла. В листопрокатном цехе было уменьшено 

изменение ширины готового проката по обратной связи алгоритма, на основе чего точно 

прогнозировалась ширина полосы по отношению ширины заготовки к усилию обжатия и 

температуре, отношению ширины к толщине и др. 

Нейронные сети применены для определения влияния различных параметров 

(обжатия, нагрузки и вращающих моментов) на процесс прокатки. Обучение сети было 

выполнено с использованием экспериментальных данных – результатов замеров нагрузки во 

время холодной прокатки. Коэффициент трения использован как входная переменная. 

Главное назначение модели – точное прогнозирование нагрузки и вращающих моментов при 

холодной прокатке в изменяющихся режимах обжатия. Рекомендации системы были 

сравнены с расчетными значениями каждого параметра. 

Для каждой клети прокатного стана управляющий алгоритм – нелинейная функция 

нескольких параметров (толщины заготовки, нагрузки и вращающего момента, среднего 

обжатия за проход, коэффициента трения и т.д.). Любое изменение каждого из них приводит 

к изменению других. Автоматизированная нейронная сеть выбирает управляющий алгоритм 

от трех параметров контроля, включая длину рулона. 
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Линии покрытия. Для преодоления ограничений по адекватности расчета временных 

интервалов, быстрой адаптации к изменению скорости полосы, оптимизации при изменении 

параметров процесса были использованы модели процесса, основанные на нейронных сетях. 

Это обеспечило лучшую однородность толщины покрытия (соответствующую ISO 10142) 

при минимальных затратах. Так, в Thyssen Stahl возможности нейронной сети использовали 

для идентификации процесса покрытия по фиксируемым параметрам режимов работы 

управляемой секции. Модель процесса, разработанная на базе этой процедуры, принимала во 

внимание фактор наибольшей выгоды, который зависел от операционно-технологического 

режима получения однородного покрытия. Сеть была интерактивно обучена, а модель 

процесса приспособлена к непрерывно изменяющимся потребностям предприятия. 

Параметры, которые определяли толщину покрытия и не могли быть приняты во внимание 

при разработке модели, были автоматически изучены нейронной сетью и, соответственно, 

ею компенсировались. Этот гарантируемый автоматический подбор параметров 

осуществляется нейронной сетью непрерывно. Он устраняет потребность в автоматическом 

контроле и контрольно-измерительном оборудовании. Выходной контроль мгновенно 

осуществляет нечеткая функция. Нейронная сеть и нечеткое управление адаптированы через 

PLC. 

Применение НС для определения уровня загрузки мельницы 

Новый продукт MineralScan MillSlicer использует процессор цифровых сигналов 

(DSP) компании Texas Instruments самой последней разработки, а также самую современную 

схему радиочастотной связи со сверхнизким потреблением энергии и высокой скоростью 

передачи данных для получения надежной информации об уровне вибраций в реальном 

времени как от основных деталей конструкции, так и от кожуха мельницы. Эта информация 

собирается при помощи датчиков с настраиваемой под заказчика шириной полосы 

пропускания. Два из них помещены на входных и выходных опорных подшипниках 

конструкции и один — на вращающейся оболочке мельницы. Сигналы от этих трех датчиков 

дают возможность выполнять высокоточные измерения уровня заполнения мельницы для 

автоматизированного управления циклом, а также получать ключевую информацию по 

пропускной способности мельницы на входе и выходе в режиме реального времени 

мельницы. Датчик положения на вращающейся оболочке мельницы градуируется с помощью 

легко устанавливаемой магнитной штанги. Эта информация о положении позволяет 

определить место максимального удара шарика по мельнице, а также выполнить оценки 

траектории движения упорного блока.  

Теперь калибровка уровня заполнения мельницы учитывает скорость ее вращения для 

лучшего контроля уровня ее содержимого. Была разработана новая процедура быстрой 

калибровки, в которой в качестве исходной точки используется реальная рабочая среда 

мельницы. Последующие калибровки можно выполнять, снимая показания при умеренно 

заполненной и пустой мельнице.  

Заключение 

Замещение оператора или стандартного регулятора системой с НС дает неоспоримые 

выигрыши точности проведения процесса, увеличении возможностей регулирования и 

сокращении времени этого регулирования, а самое главное – помогает практически 

полностью заменить человеческий труд (и даже порой оператора) в работе системы. Также 

все это приводит к уменьшению экономических затрат (расчет которых не затронут в данной 

работе).  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ СТИ НИТУ «МИСИС» 

 

Видайко А.В., студент гр. АТП-09-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Согласно закону Российской федерации «Об энергосбережении» на предприятиях, в 

организациях, административных зданиях и жилых домах необходимо реализовывать 

правовые, организационные, научные, производственные, технические и экологические 

меры, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов, на вовлечение 

в оборот возобновляемых источников энергии.  

Одним из основных мероприятий, направленных на рациональное использование 

энергоресурсов в СТИ НИТУ «МИСиС», может стать создание автоматизированной системы 

комплексного контроля и управления использованием энергоресурсов. Такая система будет 

собирать информацию о текущем расходе энергоресурсов и состоянии микроклимата во всех 

учебно-административных корпусах, входящих в СТИ НИТУ «МИСиС», анализировать и 

оперативно управлять этими ресурсами и микроклиматом.  

На данный момент во всех учебно-административных зданиях СТИ НИТУ «МИСиС» 

производится учет таких энергетических ресурсов как электрическая энергия, тепловая 

энергия, горячее водоснабжение и холодное водоснабжение. Наиболее дорогостоящим  

энергоресурсом является тепловая энергия на отопление учебно–административных зданий, 

поэтому проблеме рационального управления именно отоплением посвящена эта статья.  

Уровень учета и управления тепловыми ресурсами в различных зданиях находится на разном 

уровне. Локальные приборы учета, а также регуляторы теплоснабжения, расположенные по 

месту, не позволяют с единого диспетчерского пункта в режиме реального времени следить, 

анализировать и управлять расходом энергетических ресурсов. 

Согласно СНиП 2.04.05—86 тепловой поток подается с ЦТП по температурному 

графику 105-70 
о
С с максимальным давлением 0,8 мПа. В каждом корпусе располагается 

индивидуальный тепловой пункт, обеспечивающий подачу теплоносителя в систему 

отопления. Одним из основных объектов, нуждающихся в первоочередной модернизации, 

является тепловой узел первого корпуса СТИ НИТУ МИСиС. Данный тепловой узел  

располагается в подвале здания, имеет независимую схему присоединения, и отопление 

корпуса осуществляется через элеваторный узел.  

Существующий тепловой узел на подающем и обратном трубопроводе имеет четыре 

задвижки с выдвижным шпинделем, одну шаровую задвижку, 4 показывающих термометра и 

3 манометра. Также система имеет 2 термосопростивления серии КТСПР001 и расходомер 

серии ППР7-50Ф, находящиеся на подающем трубопроводе. Для учета тепловой энергии 

используется теплосчетчик ТС-07. В настоящий момент с помощью этой схемы реализуется 

учет расхода теплоносителя и тепловой энергии через теплосчетчик без архивирования и 

анализа поступающей информации. Управление отоплением в отопительный сезон 

осуществляется вручную дежурным сантехником, который 1 раз в сутки приходит в 

тепловой узел, визуально осматривает его, записывает показатели теплоносителя с 

теплосчетчика в журнал учета. Сравнивая разность температур прямой и обратной воды с 

температурой на улице, а также учитывая жалобы и пожелания персонала корпуса, 

принимает решение о необходимости изменения подачи теплоносителя в систему отопления. 

Регулирование параметров системы отопления в автоматическом или автоматизированном 

режиме невозможно, что не обеспечивает высокого качества и оперативности управления.  

Предлагается внедрить автоматизированную систему отопления, схема которой 

приведена на рисунке 1, для выполнения следующих функций: 

- контроль и автоматическое регулирование параметров теплоносителя; 

- энергоэффективное распределение теплоносителя по системам теплопотребления;  
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- дистанционное включение или отключение систем теплопотребления;  

- защита систем теплопотребления от аварийного повышения параметров 

теплоносителя; 

- учет расходов теплоносителя и тепла. 

 
 

Рисунок 1. Схема автоматизации управления отоплением 

 

Система имеет трехуровневую распределенную структуру, представленную на 

рисунке 2. Средний уровень реализован на микроконтроллерах ОВЕН ПЛК 150, которые 

осуществляют сбор информацию с нижнего уровня и вырабатывают управляющие 

воздействия на исполнительные устройства. Средний уровень связан с верхним уровнем, на 

котором располагается рабочая станция оператора.  На ней установлена SCADA-система 

WinCC flexible для визуализации системы отопления, архивирования всей технологической 

информации, обеспечения интерфейса с диспетчером.   

На нижнем уровне установлены датчики температуры теплоносителя системы 

отопления MBT3560, температуры наружного и внутреннего воздуха К3T-50, а также 

давления ДДМ-03-ДИ, которые производят сбор информации о текущем состоянии системы 

отопления и передают еѐ на средний уровень. На нижнем уровне также расположен насос 

Grandfos MAGNA/UPE Серии 2000, включенный в байпасную линию и управляемый 

частотным преобразователем VLT Micro Drive FC51. Насос служит для подмешивания 

обратной воды, создания принудительной циркуляции и необходимого перепада температур 

между подающим и обратным трубопроводом. Кроме того на нижнем уровне находятся 

задвижки AM-QM с электроприводами АME 15QM для регулирования подачи 

теплоносителя в каждое отдельное крыло здания.  

Система управления имеет два контура регулирования. Первый контур производит 

регулирование температуры теплоносителя согласно температурному графику. При 

соблюдении температурного графика на вводе в здание подмешивающий насос отключен, и 

элеватор работает в штатном режиме. Обратный клапан предотвращает перетекание 

теплоносителя из подающего трубопровода в обратный. При высокой температуре насос 

начинает подмес обратной воды в подающую, снижая температуру перед элеватором и 
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приводя температуру в соответствие с отопительным графиком. Одновременно регулятор 

напора сокращает расход воды из теплосети. При этом суммарный расход воды через сопло 

элеватора и расход воды в системе отопления остаются постоянными. 

 
 

Рисунок 2. Структурная схема трехуровневой системы управления 

  

При отключении электроэнергии подмешивающий насос выключается, и элеватор 

работает в нормальном режиме без регулирования, при этом аварийный режим исключается.  

Второй контур регулирования выполняет поддержание заданной температуры воздуха 

в крыльях здания. Согласно данным энергоаудита, температура в помещениях отдельно 

взятого крыла не отличается более чем на 2 
0
С, что позволяет измерять температуру воздуха 

только в контрольных точках здания, где показания являются средними для крыла. При 

повышении температуры в помещении задвижка, управляющая микроклиматом данного 

крыла, уменьшает объем подающегося теплоносителя, благодаря чему происходит перенос 

тепловой энергии в другие крылья и более эффективное распределение тепла по зданию, 

также предусмотрено снижение температуры в учебных помещениях в ночное время и 

выходные дни для дополнительной экономии энергоресурса. 

Благодаря внедрению автоматизированной системы управления отоплением 

появляется возможность снизить перерасход тепловой энергии во время оттепелей, создать 

оптимальный микроклимат в помещениях учебного корпуса, оптимально распределить 

теплоноситель по зданию. При этом сохраняются все достоинства элеваторного узла, не 

вносятся дополнительные возмущения в работу системы отопления. Рассмотренная система 

управления требует минимальных затрат на проектирование, внедрение и обслуживание. 

 

 

 



253 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ НАГРЕВА 

СПЦ-2  ОАО «ОЭМК» 

 

Вышегородцев Е.А., студент гр. АТП-09-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Система управления для методических печей нагрева сортопрокатного цеха №2 ОАО 

«ОЭМК» выполнена на оборудовании немецкого  производства (программируемых 

контроллерах S5-155U, контрольно-измерительных и регулирующих приборах, 

вспомогательном оборудовании), станции визуализации (COROS) на базе IBM совместимых 

компьютеров и включает в себя следующие контуры контроля и управления: 

 - стабилизация температуры в сварочной зоне №1: 

- стабилизация температуры в сварочной зоне №2: 

- стабилизация температуры в сварочной зоне №3: 

- стабилизация температуры в томильной зоне №1: 

- стабилизация температуры в томильной  зоне №2: 

- регулирование соотношения газ-газ, газ-воздух рабочих горелок; 

- стабилизация давления воздуха на горение; 

- позиционирование заготовок в печи нагрева; 

- перемещение заготовок по зонам;  

- обеспечение циркуляции масла и поддержания рабочего давления в системе 

управления подъемом и перемещением шагающих балок печи; 

-определение положения заготовки на выгрузке; 

- загрузка и выдача заготовок из печи. 

На данный момент в  печи нагрева  производится измерение следующих параметров: 

-измерение температуры заготовки в печи – оптический пирометр ps36af-1; 

-измерение температуры по зонам печи – преобразователь термоэлектрический 

7ng3020; 

-позиционирование заготовки;  

-измерение давления в печи – преобразователь давления  7mf; 

-измерение давления природного газа перед печью - преобразователь давления  7mf; 

-контроль объемной доли кислорода в дымовых газах – газоанализатор WDG-IV. 

Существующая автоматизированная система управления температурным режимом 

методической печи нагрева является морально устаревшей и не обеспечивает в полном 

объеме информацией о состоянии технологического процесса. 

Недостатками системы являются: 

- ненадежность работы контроллеров  S5-155» (частые зависания, потеря данных и, как 

следствие, нарушение технологического процесса); 

- недостаточная точность при регулировании соотношения газ-воздух, снижающая 

эффективность работы горелок.  

Предлагается внедрить автоматизированную систему, которая повысит точность 

регулирования соотношения газ-воздух и будет обеспечивать в полном объеме информацией 

о состоянии технологического процесса. 

Система будет иметь трехуровневую распределенную структуру. Средний уровень 

будет реализован на микроконтроллерах SIMATIC S7-300, которые будут осуществлять сбор 

информации с нижнего уровня и вырабатывать управляющие воздействия на 

исполнительные устройства. Средний уровень будет связан с верхним уровнем, на котором 

будет располагаться рабочая станция оператора.  На ней будет установлена SCADA-система 

WinCC для визуализации системы нагрева, архивирования всей технологической 

информации, обеспечения интерфейса с диспетчером.  

На нижнем уровне предлагается установить преобразовате

-
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- С. На нижнем уровне также будут расположены два 

пирометра ps31af1 фирмы SIEMENS для измерения температуры заготовок в процессе 

нагрева. Используя показания пирометров, можно будет судить о правильности выбора 

температуры внутри печи.  

Для управления температурой в зонах печи предлагается использовать каскадную 

структуру системы автоматического регулирования, функциональная схема которой 

приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 - Каскадная схема регулирования температуры в зоне печи 

 

При отклонении температуры заготовок от регламентных значений система 

управления автоматически корректирует задание по температуре в зоне печи. Это задание 

отрабатывается внутренним контуром регулирования, который изменяет расход газа так, 

чтобы реализовать заданное значение температуры в пространстве зоны печи. Для измерения 

соотношения газ-воздух будут установлены по два расходомера SITRANS FVA 250. 

Регулирование расходов газа и воздуха будет осуществляться с использованием двух 

задвижек с электроприводами АME 15QM на каждую зону горелок. 

Система управления будет иметь пять контуров регулирования. Каждый из контуров 

будет осуществлять регулирование температуры в отдельной зоне печи. В томильных зонах 

будут сниматься показания с термопар, а сварочных зонах будут сниматься показания с двух 

термопар и высчитываться среднее их значение. После чего эти значения будут сверяться с 

заданными температурами в зонах. При отклонении температуры от заданного значения 

будет изменяться объем подачи смеси газ-воздух, сохраняя заданное соотношение. 

Благодаря модернизации автоматизированной системы управления нагревом 

появляется возможность снизить перерасход газа, за счет более точного поддержания 

соотношения газ-воздух, сохранив при этом правильную технологию производства. 

Предложенная система визуализации даст в полном объеме информацию о технологическом 

процессе. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПОДВИЖНЫХ СОСТАВОВ ОАО ЛГОК 

 

Глуховченко А.Н., студентка 5 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Лебединский ГОК – самое крупное в России, входящее в десятку крупнейших в мире 

предприятий по добыче и обогащению железной руды и производству высококачественного 

сырья для черной металлургии. Комбинат построен на базе Лебединского месторождения 

железистых кварцитов с целью расширения сырьевой базы черной металлургии. Разработка 

месторождения железистых кварцитов ведется с 1971 года.  
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В данной статье будет рассматриваться  одно из важнейших подразделений 

предприятия Управление Железнодорожного Транспорта  (УЖДТ) ОАО «Лебединский 

ГОК».   

На данный момент в ОАО «Лебединский ГОК» оформление подвижного состава 

ведется одним сотрудником путем введения сплошным списком данных в базу, содержащую 

информацию о номере вагона, его тара, грузоподъемность, дата прибытия и предполагаемая 

дата убытия. Натурный лист подписывается сотрудником ЛГОКа, проводится первичный 

осмотр вагонов состава. Далее утвержденные вагоны отправляются на отгрузку. После 

загрузки вагонов формируются составы на выход. Сотрудником создается маршрутный лист 

и лист сформированных составов. Это не дает необходимых механизмов для анализа 

информации и успешного планирования затрат организации на аренду составов.  

При данном уровне обработки информации можно отметить следующие недостатки: 

 низкая производительность при работе с большими объемами данных;  

 недостаточная функциональность; 

 большие трудности с консолидацией данных; 

 Расчет оплаты аренды вагонов является достаточно сложной задачей. Для ее 

реализации есть единственный способ решения – подсчитать вручную, просмотрев журнал 

собственников вагонов и натурные листы. Такой способ планирования не позволяет в полной 

мере учитывать изменения в ценах на аренду вагонов. Так же ЛГОК платит штраф если 

вагон простаивает на его территории более 31 часа. Часто из-за такой структуры вагоны 

простаивают большее количество времени и предприятие несет убытки. 

Создание программы для хранения информации о передвижных составах и местах 

назначения с использованием баз данных имеет следующие преимущества: упрощается 

документооборот по оформлению состава, хранение информации в формате базы данных 

значительно облегчает последующее построение отчетов, а так же мы получаем 

дополнительные возможности для анализа финансового состояния предприятия. 

Использование подсистемы по планированию затрат на передвижные составы должна 

способствовать более рациональному использованию денежных средств.  

Главная цель создания разрабатываемой информационной системы – предложение 

новой методики документооборота по оформлению передвижных составов с использование 

оптимизации нормы расходов. 

При создании данной системы предстоит решить задачи, которые можно условно 

разделить на 3 группы:  

 доработка базы данных с учетом всех вагонов. База данных должна содержать 

информацию не только  обо всех вагонах и составах, приходящих на станцию, но 

и информацию о продукции, которую можно отгружать в эти вагоны, а так же их 

собственников;  

 автоматизация документального оформления натурного листа и оптимизация 

времени процедуры оформления натурного листа; 

 оптимизация норм расходов на простой вагонов, т.е. необходимо производить 

расчет нормы расхода в зависимости от времени простоя вагонов на территории 

ЛГОКа для более рационального расхода денежных средств. 

Для решения задач нужно сначала доработать существующую базу данных (Рис.1).  

Для оптимизации времени процедуры оформления натурного листа создается 

справочник приходящих вагонов, где храниться вся информация о них и при следующем 

приходе этого вагона сотруднику не надо будет снова вводить всю информацию, сразу 

можно узнать для какой продукции подходит данный вагон и стоимость его простоя. 
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Рис.1 Доработанная база данных 

 

 Для более рационального расхода денежных средств необходимо создать процедуру, 

позволяющую рассчитать время простоя вагона на территории и выдавать сообщения, 

предупреждая сотрудников о возможных штрафах (Рис.2, Рис.3).  Так же необходимо вести 

учет среднего времени простоя с целью отслеживания оперативного использования вагонов 

(Рис.4). 

Начало

Ввод данных 

сотрудником 

в систему

Пришло сообщение  «Есть 

вагоны со штрафом»?

Запрос системе 

«Вывод номеров 

вагонов со 

штрафом»

Пришло сообщение «Есть 

вагоны приближающиеся к 

штрафу»?

Запрос системе 

«Вывод всех не 

вышедших 

вагонов»

Конец

+

+ -

-

 
Рис.2 Алгоритм реакции сотрудника на сообщения системы 

 

При получении сотрудником сообщения о возможных штрафах, он должен ввести запрос 

системе о выводе номеров вагонов со штрафом. Если система вывела сообщение о 

приближении окончания срока простоя, то необходимо ввести запрос о выводе всех вагонов 

не вышедших с территории ЛГОКа. 
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Есть вагоны 

стоящие больше 31 

часа

Рассчет системой разницы 

между текущим временем и 

временем прибытия вагона

Ввод в 

систему 

данных

Начало

Вывод 

сообщения 

«Есть вагоны 

со штрафом»
Есть вагоны 

стоящие больше 20 

часов

Вывод 

сообщения 

«Есть вагоны 

приближающи

еся к штрафу»

Перебор 

списка вагонов

Конец

+ -

+ -

 
Рис.3 Алгоритм сообщений о штрафах 

 

После ввода в систему данных сотрудником, осуществляется перебор всех вагонов в 

базе и расчет разницы между текущей датой и датой прибытия вагона. Если есть вагоны 

удовлетворяющие условию поиска, то система выдает сотруднику сообщение. 

Начало

Запрос 

сотрудником 

«Рассчет среднего 

времени простоя»

Рассчет системой среднего 

времени простоя вагонов и 

группировка их в 

зависимости от продукции

Вывод 

системой 

таблицы 

расчетов

Конец

 
Рис.4 Алгоритм расчета среднего времени простоя 

 

 При запросе сотрудником среднего времени простоя система группирует вагоны в 

зависимости от продукции и по каждой группе рассчитывает среднее время. Сотруднику 

выводится таблица содержащая название продукции и среднее время. 

 В заключении можно сделать вывод, что создание системы несет значительную 

финансовую экономию, за счет уменьшения количества штрафов за простой вагонов, а так 

же за счет того, что составы не будут потерянными на территории. 
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ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 

 

Губанова Н.Н., студентка 3 курса 

Руководитель Соловьев А.Ю., к.т.н., старший преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Введение 

В последнее время спорт привлекает достаточно большое количество людей, 

аккумулирует значительные финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы, тем 

самым постепенно превращается в важный элемент экономики. Прогнозирование 

результатов спортивных соревнований само по себе является важной задачей, составляющей 

основу букмекерского бизнеса.  

Модели и компьютерные программы предсказания результатов спортивных игр 

разрабатываются на протяжении многих лет. Большинство из них используют 

стохастические методы описания неопределенности: регрессивный и авторегрессивный 

анализ, метод Байезиана в комбинации с цепями Маркова и методом Монте Карло. 

Особенностями таких моделей являются: достаточно высокая сложность, большое 

количество допущений, потребность в наличии большого массива статистических данных. 

Помимо этого, такие модели не всегда легко интерпретировать. Существуют также модели, 

использующие нейронные сети для предсказания результатов футбольного матча.  

Сложные комбинации нуждаются в огромном количестве статистического материала, 

а количество допущений и неточностей, к сожалению, остается достаточно высоким, равно 

как и запутанность, их интерпретации. Более простым способом предугадать результаты 

футбольного матча является квалиметрический метод. В данной статье описывается 

квалиметрический метод и его применение в прогнозировании футбольных матчей. 

Квалиметрический метод 

Квалиметрия – научная дисциплина, в рамках которой изучаются методология и 

проблематика комплексной, количественной оценки качества объектов любой природы. В 

данном случае проводится рейтинговая оценка двух футбольных клубов, принимающих 

участие в матче. 

Этапы выполнения работы: 

1. Выбор показателей, формирующих рейтинг футбольной команды 

2. Анализ показателей: 

 Выделение стимуляторов/дестимуляторов; 

 Формирование весовых коэффициентов; 

3. Построение математической модели: 

 Приведение показателей к сопоставимому виду; 

 Расчет интегрального показателя рейтинга команд; 

4. Формирования лингвистической интервальной шкалы. 

5. Оценка точности модели (итеративный этап): 

 Подготовка статистических данных; 

 Расчет показателей точности модели; 

6. Формирование выводов о целесообразности применения модели на практике. 

Перед исследователями становится задача выбора показателей, формирующих рейтинг 

футбольной команды. Целесообразно выбрать такие параметры, сбор статистической 

информации о которых не был бы затруднителен. В то же время данные показатели должны 

обладать высокой степенью важности для рейтинга команды. Выбор был остановлен на  

таких основных параметрах как место команды в турнирной таблице, сколько последних игр 

команда не пропускала ни одного мяча (подряд), отдых (сколько дней команда не играла) и 

т.д. Полный список приведен в таблице 1. 



259 
 

Отметим, что параметр отдых не учитывается, если команды не играли больше двух 

недель. 

Среди вышеприведенных показателей есть как стимуляторы, так и дестимуляторы. 

Стимуляторами называются показатели, увеличение которых приводит к увеличению 

рейтинга команды, а дестимуляторы - это показатели, уменьшение которых приводит к росту 

рейтинга футбольного клуба. Отметим, что среди выделенных нами показателей 

стимуляторами являются следующие: 

- Сколько последних игр команда не пропускала ни одного мяча (подряд); 

- Сколько последних игр команда забивала мячи (подряд); 

- Сколько очков набрано в последних пяти играх; 

- Сколько мячей команда забила в последних пяти играх 

- Важность матча для команды; 

- Отдых; 

- Домашний / выездной матч; 

Остальные показатели являются дестимуляторами. 

Каждый из вышеперечисленных показателей влияет на рейтинг команды в 

определенной степени, причем степень эта различна. Для того чтобы отразить это различие в 

модели, введем весовые коэффициенты (см. Таблицу 1). 

Таблица 1.  

Основные показатели и весовые коэффициенты 

Показатель Весовой коэффициент 

Место команды в турнирной таблице 9 

Сколько последних игр команда не пропускала ни одного мяча (подряд) 4 

Сколько последних игр команда забивала мячи (подряд) 6 

Сколько очков набрано в последних пяти играх 8 

Сколько мячей команда забила в последних пяти играх 7 

Сколько мячей команда пропустила в последних пяти играх 7 

Важность матча для команды (0-9 баллов) 8 

Отдых (сколько дней команда не играла) 6 

Количество игроков основного состава, пропускающих матч 6 

Домашний / выездной матч 7 

Эмпирические исследования показали, что данные коэффициенты целесообразно 

корректировать в зависимости от команд, принимающих участие в матче. Определившись с 

показателями и весовыми коэффициентами, следует приступать к расчету относительного 

рейтинга команд. Для этого   необходимо выполнять ряд действий: 

1. Рассчитаем относительный вес показателя для каждой команды. Для этого 

воспользуемся формулой 1 для показателей-стимуляторов и формулой 2 для показателей-

дестимуляторов 
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где B – исходное значение показателя, i – команда, Brel – относительное значение 

показателя. 
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2. Рассчитаем рейтинг команд по формуле 3. 

                                                                          WMrelRa T

ii                                                      (3) 

где W – матрица весовых коэффициентов, Mrel – матрица, содержащая относительные 

значение показателей Brel для каждой команды, i – команда, Ra - рейтинг команды. 

3. Для удобства сравнения сделаем нормировку рейтинга команд на единицу по 

формуле 4. 

                                                                          





2

1j

j

i

i

Ra

Ra
Rrel                                                       (4) 

где Ra - абсолютный рейтинг команды, i – команда, Rrel – рейтинг команды, нормированный 

на единицу 

Для интерпретации полученного рейтинга команд необходимо ввести так называемую 

лингвистическую интервальную шкалу. В квалиметрии шкала измерений является средством 

адекватного сопоставления и определения численных значений отдельных свойств и качеств 

различия объектов. В нашей модели будем использовать пятиуровневую лингвистическую 

шкалу, приведенную в таблице 2. 

Таблица 2 

Лингвистическая шкала 

Исход Рейтинг команды 

Победа X > 75% 

Победа или ничья 55% < X <= 75% 

Ничья 45% <= X < 55% 

Поражение или ничья 25% <= X < 45% 

Поражение X < 25% 

Заключение 

В статье был рассмотрен метод квалиметрии для оценки прогнозирования исхода 

футбольных матчей. Несомненно, данный метод обладает рядом преимуществ по сравнению 

с существующими методами, а именно простотой метода, легкостью восприятия человеком  

с любым уровнем научных знаний, большим охватом показателей, влияющих на исход 

матча,  и т.д. Данный метод представляет значительный научный интерес в области 

исследований по прогнозированию исхода матчей.  

В дальнейшем планируется более детальное изучение метода, экспериментальное 

применение его на ретроспективных данных и возможная разработка информационной 

системы, способной автоматически проводить прогнозирование исхода футбольных матчей 

и давать рекомендации  и оценки результатов матчей пользователю. 
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В 1985 г. М. Депенброком (M. Depenbrock) [1,2,3] была предложена новая  стратегия 

управления асинхронными двигателями - прямое управление моментом (DSC - Direct Self 

Control). Метод заключается в непосредственном управлении  траекторией движения вектора 

потока статора, воздействием на него вектора напряжения статора. Независимо от М. 

Депенброка в 1986 г. И.  Такахаши (I. Takahashi) и Т. Ногучи (T. Noguchi) [4] предложили 

аналогичный, но более простой в реализации  и с круговой траекторией вектора потока 

статора,  метод прямого управления моментом (DTC - Direct Torque Control). Эти стратегии 

управления стали альтернативой классическому управлению с ориентацией по полю (FOC - 

Field-oriented control), предложенному в 1971 г. Ф. Блашке (F. Blaschke) [5,6].  Методы М. 

Депенброка, И.  Такахаши и Т. Ногучи  известны как классическое прямое управление 

моментом, которые непрерывно развиваются и совершенствуются многими 

исследователями.  

Классическая система преобразователь частоты - асинхронный двигатель (ПЧ-АД) с 

DTC имеет недостатки, один из важнейших - переменная частота коммутации силовых 

ключей инвертора, зависящая от ширины петли гистерезиса регуляторов потокосцепления и 

момента.   

На рисунке 1 представлена функциональная схема с прямым управлением момента и 

пространтвенно-векторной  модуляцией - DTC-SVM (Direct Torque Control – Space Vector 

Modulated) с ПИ- регуляторами в замкнутых контурах потокосцепления и момента.   

 
Рисунок 1. Функциональная схема прямого управления моментом с 7- сегментной 

пространственно-векторной модуляцией и  ориентацией системы координат по 

потокосцеплению статора. 
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Выходы ПИ-регуляторов потокосцепления и момента могут быть интерпретированы 

как составляющие напряжения статора sdu , squ  в системе координат dq . Стратегия 

регулирования основана на описании составляющих напряжения статора, выраженных в 

системе координат, ориентированной по потокосцеплению статора: 

dt

d

dt

d
iru ss
sdssd


       (1) 

ssssssqssq mkiru   ,     (2) 

где sdi , sqi - составляющие тока статора в системе координат dq ; s - 

потокосцепление статора; sr - активное сопротивление статора; m - момент; 
s

s
s

r
k


 . 

Из приведенных выше уравнений видно, что составляющая sdu  влияет на изменение 

потокосцепления статора, а составляющая squ - может быть использована для регулирования 

момента. 

Стратегия построения векторных систем ШИМ базируется на векторном 

представлении совокупности выходных напряжений многофазного инвертора. Силовая 

система АИН содержит шесть ключей, каждый из которых может находиться в одном из 

двух состояний – включенном или выключенном. Каждая комбинация состояний ключей 

обеспечивает определенную совокупность линейных и фазных напряжений на выходе 

инвертора, т.е. определенный вектор выходных напряжений. 

На рисунке 2 представлена подсистема DTC системы ПЧ-АД в среде MatLab.  

 
1- вычислитель момента и потокосцепления; 2 - низкочастотный фильтр; 3 – 

ПИ-регулятор момента; 4 – ПИ-регулятор потокосцепления; 5 – 

преобразователь координат; 6- определитель сектора; 7 – вычислитель 

продолжительности интервала времени, в течение которого на выходе АИН 

реализуется вектор iV ; 8 – логика переключения; 

Рисунок 2. Подсистема DTC в среде MatLab. 

При моделировании ПИ-регуляторы контуров тока и моменты были отстроены на 

симметричный оптимум.  

Технология  SVM  предполагает  непосредственное вычисление времен переключений 

инвертора, полагая, что вектор напряжения  поворачивается  на плоскости   . При 

реализации пространственно-векторной модуляции в заданный момент времени на выходе 

инвертора требуется получить вектор *VVs


 , отличающийся от базовых векторов. Вектор 

*V


 формально  может быть представлен в виде линейной комбинации двух различных 

базовых векторов: 
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i

iiVV *


,       (3) 

где  
T

ai
i   - весовые коэффициенты образующих векторов в их сумме,  iV  - 

образующие векторы, ia - продолжительность интервала времени, в течение которого на 

выходе АИН реализуется вектор iV , T -  продолжительность интервала усреднения.  

На рисунке 3 представлены результаты моделирования  системы DTC-SVM (а) и 

системы DTC (б). 

  

 
а)       б) 

Рисунок 3. Временные зависимости скорости и электромагнитного момента АД для 

системы  

DTC-SVM (а), для системы с классическим DTC (б). 

 

В модели DTC-SVM  порядок следования реализаций образующих векторов отвечает 

одному из наиболее эффективных критериев – энергетическому. Т.е. рассматривался 

алгоритм векторной ШИМ  минимизирующий потери энергии за период модуляции, 

обусловленные высокочастотными пульсациями потокосцеплений и токов в цепях активно-

индуктивной нагрузки при частоте коммутаций ключей инвертора равной 5000 Гц.   

Флуктуации момента  для системы с классическим DTC довольно значительные. При 

постоянном задании на момент 1000 Н∙м размах колебаний момента minmax MMdm   равен 

100 Н∙м. Тогда как для системы DTC-SVM флуктуации момента, при этом же задании, 

составляют 40 Н∙м. 
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МОДУЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ - АСИНХРОННЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ  С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МОМЕНТА. 

 

Данилова М.Г., к.т.н., доцент,  

Чернышов С.Ю., аспирант,  

Сидоров Е.Н., аспирант,  

Основин М.С., студент 5 курса. 
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Один из важнейших этапов синтеза систем с векторными ШИМ - выбор порядка 

следования реализаций образующих векторов на интервале усреднения и синтез сигналов 

управления ключами во временной области. Данная задача может иметь различные решения 

в зависимости от предъявленных требований, например, обеспечение максимального 

использования нагрузочной способности ключей по напряжению, минимизация пульсаций 

тока в фазах нагрузки. 

Технология SVM предполагает непосредственное вычисление времен переключений 

инвертора, полагая, что вектор напряжения поворачивается на плоскости αβ. 

Пространственный вектор sV  может быть представлен (рис.1 а) как функция от состояния 

ключей CBA SSS ,,  в фазе А, В и С в виде  CBAi SSSV ,,


:  

 2aSaSSUV CBADCs 


,    (1) 

где  3

2



j

ea  ,    sss jVVtV  .  

    
    а)        б) 

Рис.1 Выходное напряжение в виде пространственного вектора Vs в неподвижной 

системе  

координат αβ (а), реализация вектора *V


 посредством весовых коэффициентов (б) 

 

На рисунке 2 представлены подсистемы обеспечивающие порядок следования 

реализаций образующих векторов на интервале усреднения и синтез сигналов управления 

ключами во временной области. 
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а)      б) 

Рис.2. Подсистемы Switching time calculator (а)  блока DTC-SVM , подсистема  

Switching time calculator  для фазы А (б) в  MatLab 

В заданное мгновение времени на выходе инвертора требуется получить вектор 

*VVs


 , отличающийся от базовых векторов. Вектор *V


 формально  может быть 

представлен в виде линейной комбинации двух различных базовых векторов (рис.1 б): 


i

iiVV *


,      (2) 

где  
T

ai
i   - весовые коэффициенты образующих векторов в их сумме,  iV  - 

образующие векторы, ia - продолжительность интервала времени, в течение которого на 

выходе АИН реализуется вектор iV , T -  продолжительность интервала усреднения. 

На рисунке 1.б в качестве образующих для заданного вектора использованы два 

ближайших к нему смежных векторов выходных напряжений АИН - 1V  и 2V : 

2
2

1
1* V

T

a
V

T

a
V 


      (3) 

Однако последовательность, состоящая только из двух близких по направлению 

образующих векторов, недостаточна для плавного регулирования и обеспечения заданного 

значения длины *V


, т.к. длина образующих векторов превышает длину заданного вектора. 

Поэтому в состав последовательности образующих векторов должен быть введен хотя бы 

один ближайший меньший вектор. В качестве меньшей величины могут быть использованы: 

противофазные векторы, ортогональные к задающему, нулевые векторы  0V


 и 7V


. Из 

которых критерию «ближайшего меньшего» удовлетворяют нулевые векторы  0V


 и 7V


.  

При 7-ми сегментном алгоритме пространственно-векторной ШИМ, например, для 

сектора 1 (см. Табл. 1),  период модуляции T  делится пополам и в течение одного 

полупериода последовательно реализуются: нулевой вектор  0V


 в течение интервала равного 

4

a 0 ; ненулевые векторы  1V  и 2V в течение интервалов 
2

1a
и 

2

2a
, а затем нулевой вектор в 

течение интервала времени 
4

0T
. Другой полупериод является зеркальным отражением 

предыдущего, т.е. перечисленные векторы реализуются в обратном порядке. 

Таблица 1.  



266 
 

 

Т.о. SV  в 1-ом секторе формируется посредством образующих векторов 1V , 2V  и 

нулевых 0V , 7V : 

77002211 VVVVVS
        (4)  

1 , 2 , 0 , 7  - весовые коэффициенты каждого из векторов  1V , 2V , 0V , 7V . 

Для вычисления 1 , 2 , 0 , 7  данной  реализации пространственно-векторной 

модуляции  используется угол поворота  . 











6
21


 Cos

U

V

DC

s
, 

  Sin
U

V

DC

s
 22      (5) 











6
2170


 Cos

U

V

DC

s
, т.к.  12170        (6) 

Из уравнения (4) получаем: 
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Из уравнений 7 и 8 получаем: 
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Аналогичным образом производятся вычисления для остальных секторов. При 

моделировании результаты вычислений поступают на интерфейс Gate timing подсистемы 
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Switching time calculator блока DTC-SVM (рис. 2.а). Формулы продолжительности интервала 

времени, в течение которого на выходе АИН реализуется вектор iV , для 1 сектора по (9) 

приведены в Таблице 1. Рассмотренный порядок следования реализаций образующих 

векторов, отвечает одному из наиболее эффективных критериев – энергетическому.  
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Введение 

С каждым годом конструкция автомобиля становится сложнее, как следствие растут 

требования к качеству их обслуживания и ремонта. Чтобы соответствовать этим 

требованиям, а так же выжить в условиях конкуренции, современный автосервис должен 

обладать высоким уровнем качества оказываемых услуг,  должным уровень автоматизации 

рабочих процессов. Одной из задач автоматизации является учет времени работы 

сотрудников автосервиса. Решение этой проблемы позволит увеличить прибыль и 

минимизировать расходы. 

Рассматриваемый автосервис «Грандавто»  находится в Старом Осколе. Данная 

компания оказывает услуги по ремонту, модернизации и плановому обслуживанию  

легковых автомобилей любых марок. Персонал компании разделен на 2 группы, работающих 

в 2 ремонтных зонах соответственно.  Оборудование в ремонтных зонах периодически 

обновляется.  

Действующая информационная система не способствует конкурентоспособности 

организации. Она выполняет функцию хранения и обработки информации, в ней отсутствует 

учет фактически затраченного времени рабочим на выполнение поставленной задачи. Это 

приводит к неоптимальному использованию времени рабочими. Одним из недостатков 

является отсутствие точности начисления заработной платы сотрудников. На данный 

момент, для точности расчета оплаты труда отсутствуют данные о том, какое количество 

времени сотрудник занимался только выполнением поставленной задачи. 

Оптимизация учета времени работы сотрудников приведет к увеличению 

производительности организации, повышению качество оказываемых услуг, увеличению 

притока клиентов, разгрузке рабочего персонала, увеличению прибыли. 

Математическая модель 

Для решения данной задачи необходимо рассмотреть показатели эффективности 

работы компании. Построим математическую модель СМО автосервиса.  

Данные, предоставленные автосервисом, следующие.  

n - количество бригад, обслуживающих машины, равняется 2.  

m – количество парковочных мест равняется 1. 

 - среднее время ремонта составляет 120 минут.  
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заявок/час                                               (1) 

Время работы автосервиса с 8.00 до 20.00, то есть  12 часов. 

λ - интенсивность потока заявок, составляет в среднем 1,25 машины в час 

В день бывает около 15 машин.  

Можно выделить три основных состояния СМО:  

S0 –   система свободна.  

S1 –  один канал занят, другой канал свободен.  

S2 –  оба канала заняты, 1 место в очереди свободно.  

S3 (S2+1) –  оба канала и одно место в очереди заняты.  

Размеченный граф состояний СМО представлен на рисунке 1. 

 
Рис.1. Размеченный граф состояний СМО. 

 

Проведем расчет основных параметров двухканальной СМО с ограниченным 

накопителем. 

Приведенная интенсивность работы каналов СМО 

                                                       (2) 

Вероятность простоя системы: 

  (3) 

Найдем предельные вероятности трех состояний системы: 

                                                (4) 

                                           (5) 

                                   (6) 

 Рассчитаем относительную и абсолютную  пропускную способности:  

Q = 1 - Pотк = 1 - P3 = 212/337 ≈ 0,629; A = λQ = 1,25Q = 530/337 ≈ 0,786(авт./час)      (7) 

Определяем среднее число занятых бригад: 

                                                          (8) 

Относительное число занятых бригад:  

                                                       (9) 

Средняя длина очереди  равна:  

                                        (10) 

Затем вычисляем среднее время ожидания в очереди:  

                             (11) 

 Определяем среднее число требований в СМО:   

                                   (12) 

Среднее время пребывания машины в СМО:  

(часа)                                     (13) 
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Заключение 

           По результатам расчетов можно прийти к выводам, что вероятность простоя системы 

составляет в среднем около 9%. Вероятность того, что появится очередь 37%. Относительная 

пропускная способность всего около 63%, то есть около двух третей заявок будут 

обслужены. В течение дня примерно две бригады постоянно заняты (около 78% занятых 

каналов),  возможность образования очереди 63% и время простоя в ней 28 минут 

соответственно. Машина в автосервисе находиться в среднем около двух  с половиной часов. 

Заявок так много для данной системы, что около 37% из них покидают СМО и образуют 

«упущенную выгоду». Мы пришли к выводу, что задача разработки подобной 

информационной системы является актуальной и востребованной, которая будет решаться 

нами в дальнейшем. 
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Основной задачей при управлении персоналом является создание гармоничной 

атмосферы внутри коллектива, внимания субъекта к трудовой деятельности. 

Служба маркетинга должна в первую очередь обращать внимание на то, что 

возрастает конкуренция в различных отраслях бизнеса, в связи с этим удовлетворение 

потребностей клиента- основная задача в деятельности любого коллектива. 

По теории Портера- Лоурела, наибольшую удовлетворенность приносит деятельность, 

направленная на достижение цели. 

«Внешние» клиенты – это покупатели продуктов, потребители услуг, которым служба 

маркетинга представляет преимущества и выгоды в приобретении товара.«Внутренние» 

клиенты - это покупатели деятельность которых направлена на достижение цели, так как это 

персонал данной организации. В управлении сотрудниками важное значение имеют 

социально - психологические методы, направленные на улучшение трудовой деятельности 

коллектива. 

При помощи социально- психологических методов управления изучаются интересы 

каждого отдельного сотрудника, группы сотрудников, целого коллектива. При помощи 

психологических методов управления выявляется поведение личности, взаимоотношения в 

коллективе. 

Социологические методы направлены  на формирования сплоченного коллектива, 

создание комфортной обстановки, на достижениях поставленной цели. Социологический 

метод- это определение потребностей, интересов, цели, мотивов. 

Виды социально- психологических методов управления персоналом.  

Методы повышения инициативности и социальной значимости; внушении, личный 

пример. Управление поведением персонала, открытость, информация о достижениях, 

доходность, рентабельность, зарплата, психологическая совместимость, культура, этика, 

стиль, руководства, обучение и профессиональный отбор сотрудников. 

Инструменты социально- психологического управления. 



270 
 

1. Анкетирование 

2. Соцопросы 

3. Наблюдение 

4. Интервьюирование 

Индивид- это человек как представитель вида. Индивидуальность- это то, что 

отличает данного человека от других- темперамент, характер, способности. 

 Личность, как сознательный индивид, т.е. динамичный, целеустремленный, 

способный к самоорганизации. Личность обладает: 

1.Когнитивной функцией т.е. восприятием, память, мышление. 

2.Регулятивная функция т.е. эмоционально- волевые процессы,  саморегуляция, 

управление. 

3.Коммуникативная функция т.е. общение, взаимодействие с другими людьми. 

 Знание и учет индивидуальных качеств людей необходимы руководителю, 

менеджеру по персоналу для организации трудовой деятельности, более успешному 

обучению, адаптации к условиям профессионального труда, к общению в процессе трудовой 

деятельности. 

 В результате управления и общения люди оценивают друг друга: 

1.По умению мыслить (интеллект) 

2.Субординационный признак т.е. иерархия, верхи подчиняют низы 

3.Неординационный признак т.е. автономия, относительная свобода 

 Когнитивные (познавательные процессы личности) позволяют в условиях 

управления и общения оценивать друг друга по свойствам индивидуальности, составлять 

индивидуально- психологический портрет сотрудника, его умение оценивать явления 

объективного мира, делать выводы. 

 Мышление- это отражение объектов в их закономерных связях, их понимание, 

прогнозирование, принятие решений, анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, рассуждения.  Разные типы мышления - образное, практичное, теоретическое 

нужны для разного рода профессиональных задач. 

Речь- как средство общения, убеждения и руководства людьми, передачи и усвоения 

информации. Высокая культура речи, владение устной и письменной речью - обязательное 

качество руководителя. 

При организации трудовой деятельности важно учитывать особенности внимания 

человека (объем, устойчивость, распределение, переключение). Устойчивость внимания - 

важнейшее условие продуктивности любой деятельности. 

Воображение- это процесс формирования новых образов на основе прошлого опыта 

субъекта. Воображение- основа творчества изобретательства, предвидения возможных 

событий. 

Сотрудникам для активизации воображения необходимо воссоздание определенных 

производственных ситуаций (успешных или аварийных). Самоконтроль мышления, 

предотвращение вымышленных ситуаций, развитие прогностических способностей. 

Объективным фактором познавательной деятельности является воздействие людей 

друг на друга, организация производственной деятельности, взаимосвязь с социальными и 

природными процессами. Четкие планы, программы, цели, инструкции, методики обучения, 

опыт и мастерство руководителя, организации контроля, оценки знаний, психологическая и 

деловая готовность, индивидуальный подход и воспитание сотрудников. Субъективный 

фактор познавательной деятельности - это индивидуальные свойства личности сотрудников. 

Успешность управления коллективом  зависит от мотивационных установок (цели и 

результаты деятельности), профессиональный опыт, одаренность сотрудников, тип нервной 

системы, работоспособность, коммуникативность, самоконтроль, отношение сотрудника к 

личности руководителя, своей рабочей группе. 

Система познавательных процессов является определяющим компонентом сферы 

сознания, интеллекта. 



271 
 

Принципы управления персоналом с учетом особенностей темперамента. Холерик 

должен быть все время загружен работой, решение производственных задач. Иначе он может 

использовать неадекватно свою энергию. Сангвиник общителен, жизнерадостный, 

оптимистичный, но тороплив  в делах, забывчив. Деятельность его нужно контролировать 

постоянно.  Флегматик терпелив, старателен в спокойной обстановке, неторопливом ритме 

работы. Меланхолик исполнителен, трудолюбив, способен продуктивно работать в 

благоприятных условиях. Нервно- психологическое перегрузки травмируют его. 

При взаимодействии субъектов в коллективе, объединенном трудовой или другой 

какой- то деятельностью важное значение имеет инстинкт доминирования и сохранения 

достоинства, самоутверждения, самосохранения человека в психосоциальном аспекте. 

Обычно у человека  один или несколько инстинктов доминируют, остальные выражены 

слабее. Инстинкт- это программа приспособления, самосохранения, продолжения рода, 

отношения к себе и другим, заложенная в человеке. 

 Из доминирования того или иного инстинкта можно выделить 7 типов людей: 

1.Эгофильный тип- самосохранение, повышенная осторожность, биотическая связь с 

матерью с раннего детства. Став взрослым, обладает «тяжелым характером», мнителен, 

тревожен, нетерпим к боли, подозрителен, истеричен, труслив. Сохраняя себя, такие типы 

являются хранителями генофонда, рода. 

2.Генофильный тип- инстинкт сохранения рода. С детства для этого типа самое 

главное- семья. Ради детей и семьи готовы жертвовать собой. 

3.Альтруистический тип- забота о близких, доброта, способность отдать людям 

последнее. Посвящают жизнь защите слабых, помощи больным, инвалидам. Это хранители 

доброты, жизни, человечества. 

4.Исследовательский тип- любознательность, с детства вопросы «Почему?». Хочет 

все познать, много читают, делают эксперименты. Становятся учеными, путешественниками, 

изобретателями. Для них творчество и прогресс превыше всего. 

5.Доминантный тип- с детства умение организовывать игру, цель и воля в еѐ 

достижении, умение разбираться в людях и вести их за собой, контроль над другими, 

склонность учитывать интересы коллектива, пренебрегая интересами одного. Это лидеры, 

политики, организаторы. Но и «тяжелые характеры» самодуров, тиранов. Их девиз : «Будет 

хорошо всем- будет хорошо каждому». 

6.Либертофильный тип- инстинкт свободы, протестует с пленом, когда его пленают. 

Стремление к самостоятельности, упрямство, терпимость к боли, лишениям, любит 

рисковать, нетерпимость рутины, бюрократизма, подавлены инстинкты самосохранения, 

продолжения рода. Они хранители свободы, индивидуальности каждого, хранители жизни. 

7.Дигнитофильный тип - инстинкт сохранения достоинства, нетерпим к любой форме 

унижения. Договорится с ним можно только лаской. Ради чести и достоинства пожертвует 

жизнью, карьерой, семьей. Это хранители жизни достойного человека. 

Много в судьбе человека определяет, какой инстинкт дан ему природой. При 

доминировании одного инстинкта односторонне и развитие личности. Но влияние оказывает 

и воспитание, и семья, и личный выбор человека, и характер. 

Характер- это типичные для данного человека способы поведения в определенных 

жизненных условиях; отношение личности к миру, к себе, другим видам и людям т.е. к 

окружающей действительности. 

Для формирования характера нужны взаимодействия с родителями, воспитателями, с 

культурными ценностями, с жизненным опытом окружающих, собственные усилия 

самосовершенствования. 

Социально- психологические методы управления, направленные на гармонизацию 

отношений в коллективе, эффективны только в том случае, когда учитываются и изучаются 

психологические данные каждого человека и всего коллектива в целом. Тип и темперамент 

индивида, его совместимость с другими субъектами трудовой деятельности повышает 

производительность труда, интерес к работе, желание трудится лучше. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ ТКАНИ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБИВОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА НА МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 

 

Козырь О.Ф., Мамян К.А, студентка 5 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Введение 

 Мебель является одной из основных атрибутов обустройства дома, поэтому 

мебельное производство очень актуально. Огромный рынок мебели и большое количество 

производителей ведет к жесткой конкуренции между фабриками. Для поддержания 

конкурентоспособности производители внедряют новые технологии, автоматизируют 

производство и оптимизируют производственные процессы. Одной из актуальных задач 

оптимизации на производстве является оптимизация раскроя материалов. Решение этой 

задачи позволяет сэкономить колоссальные материальные ресурсы. 

Одним из производителей мягкой мебели в Старом Осколе является мебельная 

фабрика «Мобилер». Компания работает на рынке мебели уже 7 лет. География 

распространения продукции занимает Старый Оскол и Белгородскую область. На 

сегодняшний день компания производит 31 модель мягкой мебели, а также мебель для баров, 

кафе, ресторанов, офисов и др. Модельный ряд постоянно изменяется и дорабатывается. Так 

же возможны индивидуальные заказы, но только по договоренности с директором фабрики.  

Стоимость продукции относится к среднему ценовому сегменту, поэтому доступна 

для среднего класса населения. Реализация продукции происходит как через посредников, 

так и с самой фабрики. Благодаря этой системе продаж есть возможность приобрести мебель 

прямо с производства, минуя посредников, и таким образом сэкономить бюджет 

покупателей.  

Для поддержания конкурентоспособности и максимизации прибыли от производства, 

фабрике требуется модернизация и доработка информационной системы. На данный момент 

на фабрике нет системы оптимизирующей процесс раскроя материалов. Это приводит к не 

оптимальному использованию мебельной ткани, что приводит к денежным потерям. Карты 

раскроя составляются сотрудником цеха оперативно и без использования каких-либо 

математических расчетов и алгоритмов, т.е. «на глаз».  

Более того, нет возможности рассчитать точную стоимость продукции. Ассортимент 

мебельных тканей огромный, а цены варьируются в больших пределах. Обивка может быть 

из натуральной кожи, искусственной кожи и ткани различного качества. Разница в цене 

между натуральной кожей и тканью довольно большая.  Данный аспект учитывается при 

расчете следующим образом: все ткани разделены на три группы в зависимости от цены. К 

первой группе относятся самые дорогие ткани, ко второй группе относятся ткани средней 

цены и к третьей группе относятся самые дешевые ткани. Цена продукции зависит от того, к 

какой группе относится обивочный материал. Этот способ имеет ряд недостатков: 

1) Рассчитывается приблизительная стоимость продукции. 

2) Большинство диванов имеют комбинированную обивку (например, мебельная 

ткань и искусственная кожа), это приводит к неясности: к какой группе отнести 

данную продукцию 

3) Проблема распределения тканей по группам. 

Также, возможно возникновения следующей ситуации: разница в цене между самой 

дорогой тканью в средней группе и самой дешевой тканью в первой группе очень маленькая, 

а итоговая разница в цене продукции большая. Данная неточность может создать неясную 

ситуацию для покупателей и отпугнуть их. 

Математическая модель 

 Для решения данной проблемы необходимо оптимизировать процесс раскроя 

материала, а так же ввести новую систему для расчета стоимости продукции.  В рамках 

данной работы необходимо решить проблему оптимизации раскроя обивочного материала. 
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Обивочный материал представляет собой одностороннюю ткань, которая раскраивается на 

детали в форме прямоугольников и прямоугольников со скошенными углами. Скошенные 

части незначительные, поэтому при раскрое все детали принимаются за прямоугольники. 

Ткань закупается рулонами шириной 1,4 м (длину рулона будем считать бесконечной). В 

условиях данной задачи необходимо скомпоновать прямоугольные детали таким образом, 

чтобы расход ткани был минимальным, то есть уменьшить длину отреза.  

Пусть имеется полубесконечная длинная полоса на которой необходимо разместить 

прямоугольные детали, где: 

W – ширина полосы 

m – количество деталей 

li – длинна i-ой детали, где i = 1…m 

wi – ширина i-ой детали, где i = 1…m 

(xi, yi) – координаты левого нижнего угла i-ой детали, где i = 1…m 

 , где i = 1…m 

, где i,j = 1…m 

, где i,j = 1…m 

 - ширина перевернутого прямоугольника, где i = 1…m 

 - длина перевернутого прямоугольника, где i = 1…m 

Требуется найти (xi, yi, zi), такую что 

 

где i = 1…m 

При ограничениях: 

1) Прямоугольники не должны пересекаться 

 

 

 

 

где i,j = 1…m 

2) Прямоугольники не должны пересекать границ полосы 

 

 

 

 где i = 1…m 

Полученная задача является задачей частично-целочисленного программирования и 

решается методом Гомори. В частично целочисленных задачах требование целочисленности 

накладывается не на все переменные, а на одну или некоторые из них. 

 В результате нахождения неизвестных (xi, yi, zi) получаем оптимальную карту 

раскроя.   

 Для расчета стоимости обивки необходимо разработать новый алгоритм. Введем 

обозначения: 

K – количество разновидностей ткани  

Q – количество моделей продукции 
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P – количество деталей в единице продукции 

H – количество разновидностей тканей для единицы продукции 

Tk – цена k-ого вида ткани, где k=1…K 

Mq – модель продукции, стоимость которой требуется рассчитать , где q=1…Q 

 – р-ая деталь q-ого вида продукции, где q=1…Q, p=1…P 

Rk(( )1, ( )2, ( )3…) – детали, которые раскраивают из k-ого вида ткани, где q=1…Q, 

p=1…P, k=1…K 

Lh(Rk) – длинна раскроя ткани k-ого вида, где h=1…H, k=1…K 

 

Стоимость обивки рассчитывается по формуле: 

 

где k=1…K, q=1…Q 

 

Заключение 

В результате разработки системы будет оптимизирован процесс раскроя мебельной 

ткани и расчета стоимости обивочного материла. Данная система позволит сэкономить 

материальные и денежные ресурсы фабрики. Также система позволит составлять карты 

раскроя для продукции не стандартных размеров (например, изменение длины дивана). 

Более того, есть возможность для дальнейшей доработки системы с целью оптимизации 

раскроя листовых материалов.  
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        В недалеком прошлом для того, чтобы приобрести новый модный автомобиль, либо 

автозапчасти на автомобиль, требовалось потратить много времени: выбрать автомобиль, 

узнать технические характеристики, цену, прикинуть размер прочих регулярных платежей, 

например, техническое обслуживание автомобиля и все, что обычно из него следует. 

Известный капиталист наших дней, крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс 

расходует колоссальные средства на содержание шикарного особняка и модных 

автомобилей. 

Но сейчас в наше время это можно сделать «не выходя из дома». 

В Старом Осколе сосредоточено около 50 автосервисов и их количество постепенно 

растет. 

Лишь немногие автосервисы Старого Оскола, продающие запчасти, предлагают 

приобрести свою продукцию или получить исчерпывающую информацию по стоимости и 
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номенклатуре услуг по техническому обслуживанию и ремонту. В нашем городе около 10 

автосервисов обладают своим собственным сайтом, такие как «Солекс» (soleks.moy.su), 

«Авитал» (avital-oskol.ru), «Автосервис Гарантия-Плюс31» (гарантия-плюс31.рф) и другие. 

Развитие такого способа обслуживания потребует материальных затрат по созданию и 

поддержанию сайта. 

Сайт автосервисной компании обеспечивает своих клиентов информацией по 

местонахождению, номенклатуре различных запчастей и услуг автосервиса (виртуальная 

витрина-каталог), ценам на услуги и товары, присутствию автомобилей в продаже, 

сведениям о технических характеристиках, условиям обслуживания, о системе оформления 

заказа, оплаты, доставки и гарантий. 

Преимущества электронных магазинов при снабжении автосервиса запчастями 

ощутимы как для покупателя, так и для продавца. 

Плюсы для покупателя: доступная и открытая информации о товаре, возможность 

делать покупки в любое удобное для нас время. Многие клиенты, которые находятся на 

дальних расстояниях, выигрывают в сроке исполнения заказа на несколько дней. 

Плюсы для сотрудников автосервисной компании: электронный магазин разрешает 

поддерживать конкурентоспособные цены на товар, при этом снижают расходы своей 

компании. При таком методе торговли основную часть работы по реализации заказа берет на 

себя покупатель: сам ищет нужную ему деталь, оформляет заявку и доставку детали. 

Главный недостаток электронной торговли - это малоразвитость системы 

электронных платежей и расчетов между покупателем и продавцом. Решение этого вопроса 

делает электронный способ продажи автозапчастей еще более популярным. 

Даже если покупатель не знает номера требуемой детали, то ему не составит труда найти 

необходимую деталь по электронному каталогу фирмы. Требуемые сведения можно найти, 

воспользовавшись каталогами, которые имеются на сайте. Поиск можно вести по марке 

автомобиля или по его VIN-номеру. Если покупатель решил сделать покупку, то он 

заполняет заявку, оплачивая покупку, и если необходимо оформляет доставку. 

Одной из самых популярных компаний, осуществляющих электронную продажу запчастями, 

является А+А Exist (www.exist.ru), магазины этой компании расположены во многих городах 

России, также и в нашем городе. 

Что можно добавить или изменить в системе функциональности и 

производительности автосервиса? 

Информационные системы применяются организациями в различных целях: для 

повышения производительности труда, помогая исполнять работу лучше, скорее и недорого, 

для повышения функциональной эффективности, помогая принимать оптимальные решения. 

Каждый автосервис должен обладать собственным сайтом. Также следует внедрить 

электронную систему бронирования времени и места для технического обслуживания 

автомобиля, установить аппараты по приему платежей банковскими картами. Предоставить 

клиенту прием на высоком уровне обслуживания во время ремонта его автомобиля, удобный 

зал ожидания с бесплатным доступом к сети интернет по технологии WI-FI. 

 Клиент должен быть спокоен, что с его автомобилем все будет в порядке, что в 

компании работают действительно опытные сотрудники. Для этого было бы удобно 

использовать онлайн видео трансляцию в автосервисах. Владелец автомобиля будет иметь 

возможность наблюдать за процессом ремонта своего автомобиля сотрудниками автосервиса 

в онлайн режиме. 

Информационные системы усиливают качество услуг, которые предоставляются 

покупателям, помогают формировать и совершенствовать продукцию. Они позволяют 

сохранить клиентов и отдалить конкурентов, заменить основные принципы конкуренции 

линией изменения цены, качества товаров, расходов. 

Информационные системы управления оказывают огромное влияние на многие 

характеристики компании. 
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Приобретенное оборудование и нанятые работники это далеко не все компоненты, 

которые необходимы для организации работы автосервиса. Информационное обеспечение - 

один из самых важных компонентов, который влияет на функциональную эффективность 

компании. 

Информационное обеспечение должно применяться в любом автосервисе от гаража до 

крупного дилерского центра. Всегда нужно тянуться к лучшему, к наивысшим достижениям, 

устанавливать задачи. Говорить можно все, что угодно, а самый важный показатель – 

результат. 
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РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Мерсикова Н.Ю., студентка 5 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

СТИ НИТУ "МИСиС"– многопрофильный технический вуз, входящий в состав 

Национального исследовательского технологического университета – одного из ведущих 

учебных заведений России, в котором по инициативе  Управления социальной защиты 

населения администрации Старооскольского городского округа проводятся курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров. 

 Актуальность рассматриваемой  задачи заключается в том, что на сегодняшний день 

возникает много вопросов в связи с тем, что программа обучения для всех является 

одинаковой, не учитывающей полученный раннее опыт, который является разноуровневым 

для обучающихся, что приводит к потере мотивации у людей пожилого возраста.  

Таким образом предстоит решить следующие задачи, которые можно условно 

разделить на 3 группы:  

 выявление начального (предварительного) уровня владения компьютером; 

 создание индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося; 

 доработка сайта СТИ НИТУ «МИСиС»: позволит каждому из обучающихся 

иметь свою учетную запись для получения уроков в электронном виде.  

При предварительном тестировании (первый запуск программы) происходит проверка 

знаний по всем темам. Вопросы выбираются в рандометрическом порядке без повторений. 

По завершению система оповещает пользователя о количестве правильных и неправильных 

ответов. При закрытие формы система сохраняет результаты весов вопросов и время каждого 

ответа. Файл будет использоваться при повторном запуске приложения для текущего 

пользователя для составления начальной хромосомы траектории обучения. 

При разработке электронного курса обучения, обеспечивающего индивидуальные 

траектории обучения, необходимо сформировать индивидуальные курсы обучения для 

некоторых разделов, оптимальные для каждого конкретного обучающего с точки зрения 

минимизации времени затрачиваемого на его изучение и максимизации ожидаемого 

эффекта. Будем считать, что изучаемые курсы состоят из независимых разделов 

, каждый из которых содержит множество фрагментов (частных 

понятий, определений, утверждений и др. )), которые необходимо 

знать студенту после изучения i-го раздела, . Понятия распределены по 

уровням сложности. 
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Рассмотрим проблему составления курса. Предположим, что в базе знаний по каж-

дому разделу имеется некоторое множество различных комбинаций понятий. Это говорит о 

существовании набора подмножеств  множества . Данные множества могут 

быть сформированы различными способами, основываясь на каких-либо принципах. 

Рассмотрим для определенности ситуацию, когда на сформированных подмножествах задано 

отношение частичного порядка, то есть . При этом будем далее считать, 

что каждое множество  составлено путем удаления из некоторых понятий, которые 

студент может опустить при изучении в случае их знания. Таким образом, в  будет 

содержаться максимально возможное количество информации, доступной по i-му разделу, в 

то время как при изучении множества понятий  будут затронуты только знания самых 

высоких уровней. 

Без ограничения общности далее можно считать, что пространство допустимых вари-

антов после перенумерации представляет собой декартово произведение множеств 

 , где - множество доступных вариантов по i-му раз-

делу. Мощность пространства решений равна . Предположим также, что для 

каждого варианта  задан показатель ожидаемого эффекта и показатель затрат 

(временных) , , . 

Требуется выбрать по одному варианту обучения из каждого раздела, чтобы 

суммарный ожидаемый эффект от изучения курса был максимален, а затраты минимальны. 

 В данном случае наиболее естественным является введение в рассмотрение, 

например, функционала 

  

Здесь вектор  задает траекторию изучения курса, - номер 

варианта для i-го раздела, и  - экспертные оценки суммарного 

ожидаемого эффекта и суммарных затрат при изучении курса по траектории . 

Таким образом, исходная задача по поиску оптимальной траектории изучения курса 

может быть переформулирована как задача поиска глобального экстремума функционала 

. 

 Для разработки оптимального курса обучения предлагается применить математический 

аппарат генетических алгоритмов, построенный на аналогиях с природными процессами. 

В основу данного алгоритма легла зависимость, выявленная человечеством в долгой 

борьбе с природой. Дж. Холланд сформулировал основные принципы генетического 

алгоритма, позволяющие составить и реализовать в виде компьютерной программы 

алгоритм, который будет решать сложные задачи так, как это делает природа – путем 

эволюции, т.е. используя  процедуры поиска, основанные на механизмах естественного 

отбора и наследования,  эволюционного принципа выживания наиболее приспособленных 

особей. 

Для оптимизации индивидуальной траектории обучения при помощи генетического 

алгоритма поиска, необходимо проверить функционал отношения суммарного 

ожидаемого эффекта и суммарных временных затрат для траектории, составленной 

случайным образом из вопросов, которые прошли по критериям баллов из 

первоначального теста. При нахождении новой траектории, функционал которой 

превосходит первоначальный, происходит замещение. После итерационных замещений 

траекторий с показаниями наибольшего функционала происходит остановка поиска 

экстремума целевой функции, и траектория сохраняется в папке текущего пользователя 

для дальнейшего его обучения. Правильное составление этого функционала позволит 

разгрузить программу обучающегося путем исключения материала, ранее им изученного. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Романенко Д., студент ПИН-10Д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Под инновациями понимают не все из того нового, что создано и констатируется как 

факт, а лишь то, что возникает и имеет будущее, что способствует прогрессивному и 

созидательному развитию. Инновация - это новшество, вводимое в оборот с положительным 

экономическим эффектом. Особенность инновации в том, что она при ее внедрении начинает 

приносить пользу, способствует развитию. 

Инновация сегодня является доминирующим фактором развития высшей 

школы(вуза). Это обусловлено тем, что способность к восприятию инноваций и выбор 

инновационного развития позволяет выживать и развиваться вузу в условиях нарастающей 

динамики социальных изменений. Инновационное развитие современного вуза  

– это объективно обусловленный, целенаправленный и необратимый, 

разворачивающийся во времени процесс перехода вуза из одного состояния в другое, что 

дает возможность проектировать механизм инновационного развития Вуза как системы. 

 В рамках инновационной стратегии Вузы проводят политику ориентации и 

переключения на потребительский спрос, тщательное изучение будущих контрагентов, 

контактов с конкурентами, новыми коммерческими структурами, определяя при этом их 

надежность и перспективу. Долгосрочные цели в инновационной стратегии определяются 

результатом анализа изменений во внешней и внутренней среде Вуза. 

Таким образом, инновационная модель развития университета диктует необходимость 

глубокой интеграции научной, образовательной и инновационной деятельности, разработки 

и внедрения механизмов, повышающих реальную конкурентоспособность Вуза за счет 

повышения качества всех видов его деятельности. 

Стратегия вуза в области создания, внедрения и использования новых 

образовательных технологий будет реализовываться в четырех основных направлениях: 

повышение качества образования за счет повышения эффективности учебного процесса 

(большее количество информации), создания новых учебных материалов с применением 

новых аппаратных технологий, доступности учебных материалов для обучающегося, 

создания системы контроля качества образования; оптимизация расходов на реализацию 

образовательного процесса за счет снижения аудиторной нагрузки на преподавателя 

(увеличения доли его работы над учебными материалами), расходов на издание и 

обновление учебных материалов; повышение общего культурного и образовательного 

уровня учащихся за счет эффективной подготовки абитуриентов и повышения базового 

уровня знаний будущих студентов, повышения квалификации преподавателей в отношении 

новой образовательной технологии; повышение престижа и конкурентоспособности 

Университета на внутреннем и международном рынке образовательных услуг. 

К инновационным образовательным проектам, имеющим системное значение для 

развития университета, относятся: 

- Создание электронной библиотеки и удаленного доступа  в  подразделениях 

Университета; 

- Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- Создание мультимедийных аудиторий для проведения учебных занятий с 

возможностью режима телеконференций; 

- Создание многоуровневой системы подготовки кадров в области информационных 

технологий. 

«Создание электронной библиотеки и оснащение рабочих мест удаленного доступа на 

кафедрах и в других подразделениях университета» - Планируется внедрение в учебный 
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процесс компьютерных систем и технологий, разработка системы мониторинга спроса 

учебной литературы, приобретение оборудования для сканирования литературы и создание 

операционного архива, наполнение архива материалами из библиотечного фонда - 

диссертационными, дипломными работами; электронными учебниками; компьютерными 

программами.  

«Организация и проведение учебного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий»- Проект призван обеспечить реализацию дистанционных 

образовательных технологий. Главная задача - повышение доступности и качества 

образования.  

«Создание мультимедийных аудиторий для проведения учебных занятий с 

возможностью режима телеконференций»- Целью проекта является обеспечение учебного 

процесса мультимедийными и телекоммуникационными специализированными 

аудиториями, изложение лекционного материала в формате активного усвоения студентом, 

организация лекций с одновременным мониторингом, в режиме обратной связи студента с 

преподавателем, приобретаемых знаний, обеспечение студентов методическими модулями, 

разработка компьютерных программ для максимального освоения дисциплины студентами, 

разработка методических пособий с целью успешного усвоения студентом учебной 

дисциплины в режиме активного обучения, организация курсов повышения квалификации 

преподавателей для освоения методик проведения лекций с использованием 

мультимедийных средств, модернизация аудиторий с заменой мебели и комплектацией их 

устройствами контроля знаний. 

 

 

О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ В 

ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ "ЧУДО-ЮДО-ГРАД" 

 

Саплинова М.Ю., студентка 5 курса 

Руководитель Соловьев А.Ю., к.т.н., старший преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Парк развлечений «Чудо – Юдо - Град» выполняет полный спектр услуг, 

направленных на отдых и досуг его посетителей.  

Для своей деятельности им необходимо иметь территорию большой площади, на 

которой будут размещены аттракционы, площадки для разных видов спорта и кафе. В связи с 

разнообразным потоком посетителей возникают трудности в обслуживании, например, 

очередь, недостаточное число кассиров  и неудобство - перед предприятием открываются 

широкие возможности решения этой проблемы.  

Обслуживая посетителей, предприятие может учитывать такие факторы как: качество 

обслуживания, цена и скидки на услугу, надежность кассира, срок действия билета на 

аттракцион  и т.д. Таким образом, учитывая конкретные критерии, предприятие может 

составить оптимальный вариант обслуживания посетителей. Когда номенклатура услуги 

велика и предприятие имеет большое число посетителей, то переработка имеющихся 

факторов и обслуживание посетителей займет много сил и времени.  

На предприятие имеется один компьютер, который установлен у бухгалтера. Для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной 

(регламентированной) отчетности в организации используется программа «1С: 

Бухгалтерия», которая поддерживает решение всех бухгалтерских задач и включает в себя 

следующие основные участки учета: 

- Банк/касса 

- Покупка/продажа 

- Производство 
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- Основные средства 

- Зарплата и кадры 

Так же предприятие осуществляет свою деятельность по продаже билетов для 

получения прибыли. В конце рабочего дня кассир записывает вручную в журнал количество 

полученных билетов в начале смены, количество оставшихся билетов и количество 

проданных билетов плюс сумма вырученной прибыли. 

Деятельность, направленная на продажу билетов подразумевает: 

- знание цен каждого аттракциона; 

- число билетов, находящихся у кассира; 

- получение максимальной прибыли от проданных билетов; 

- эффективное обслуживание посетителей парка развлечений. 

В настоящее время у предприятия имеются посетители, а значит, предприятие имеет 

прибыль и может продолжать свою деятельность. Существует также и другие критерии, 

которыми может руководствоваться предприятие при продаже билетов. Одним из таких 

критериев является система скидок, суть которой состоит в том, что посетитель, у которого 

день рождение имеет право получить один билет бесплатно или скидку на общее число 

билетов. 

Целью данной статьи является анализ существующих бизнес-процессов продажи 

билетов и последующие предложение по решению автоматизации данных бизнес-процессов. 

На рисунке 1 представлен бизнес-процесс продажи билетов в парке. 

Данный бизнес – процесс имеет недостатки: 

-количество билетов постоянно нужно пополнять, выходя из кассы; 

-затрачивается время на проверку документа для предоставления скидки; 

-подсчет цены ведется в ручную; 

-затрачивается время на поиск нужного билета; 

-при отсутствии билетов на данный аттракцион, посетитель может долго выбирать другой; 

-нет оповещения о новых аттракционах; 

-медленное обслуживание кассиром; 

-из-за большого объема работ образуется очередь. 

Вследствие этого предлагается разработать информационную систему, которая 

позволит устранить данные недостатки и будет обладать следующим функционалом: 

-предоставлять посетителю полный список аттракционов; 

-предоставляю полную информацию о парке и аттракционах (график работы, описание, 

фотографии, задействованные аттракционы); 

-предоставлять посетителю всю необходимую информацию для совершения покупки билета; 

-предоставлять посетителю возможность оставлять отзывы в книге жалоб и предложений; 

-уметь удобно и быстро оплатить билет;  

- предлагать систему скидок для посетителей; 

-возможность просмотра получаемого билета; 

-выдавать билет посетителю; 

-сохранять количество проданных билетов; 

-подсчитывать сумму от проданных билетов; 

-назначение нескольких цен для одного аттракциона  в зависимости от группы посетителей 

(взрослый, детский); 

-уведомление посетителей о появлении нового аттракциона; 

-подтверждение оплаты и получения билета. 
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Рис.1. Бизнес – процесс обслуживания посетителя 

 

Подводя итог, можно отметить, что благодаря реализации системы обслуживания 

посетителей, предприятие полностью освобождается от работника – кассира и облегчает 

труд администраторам в подсчете прибыли и количестве проданных билетов.Так же 

данная система поможет посетителю легко выбрать любой аттракцион из списка в 

зависимости от возраста, получить скидку, если есть, и оплатить услугу, получив при этом 

билет, который в дальнейшем подразумевает проход на тот или иной аттракцион. 

Организуется справка, где можно просмотреть какие аттракционы имеются на данный 

момент и задействованы в работе, график работы парка, книга жалоб и предложений. 
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ПРОБЛЕМЫ В АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В МУП «ВОДОКОНАЛ» 

 

Сопилкина Е.А., студентка 4 курса 

Руководитель Соловьев А.Ю., к.т.н., старший преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Введение 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Старый Оскол – одно из 

важных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Обслуживая одну из 

основных систем жизнеобеспечения города – систему водопровода и канализации – 

коллектив МУП «Водоканала»  несѐт высокую ответственность за благополучие и 

здоровье жителей города, обеспечение его санитарной и экологической чистоты, охрану 

окружающей водной среды, установку и проверку счетчиков по учету расхода воды, а 

также несет большую ответственность за стоки (канализацию). МУП Водоканал  – одно 

из старейших предприятий города.  

Сегодня МУП «Водоканал» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

одному из ведущих предприятий жилищно–коммунального хозяйства города. 

Задача предприятия – обеспечение населения качественной питьевой водой, 

обслуживание канализации, обеспечение промышленных предприятий и организаций 

города водой для производственных нужд и целей пожаротушения, а также оказание 

услуг по установке, поверки водосчетчиков. Предприятие эксплуатирует переданную 

ему муниципалитетом на правах хозяйственного ведения и оперативного управления 

собственность города и работает при этом на полном хозяйственном расчѐте.  

Обзор работы Отдела сбыта по работе с задолжниками в  МУП «Водоконал» 

Немаловажную роль в МУП «Водоканале» играет Отдел сбыта, в котором ведется 

учет по начислению и оплате физических и юридических лиц за предоставляемые 

услуги.  Каждый месяц работники отдела сбыта получают от Муниципального 

унитарного предприятия Расчетного аналитического центра (МУП РАЦ) клиентскую 

базу, в которой предоставлены все данные по начислениям и оплате населения за 

потребление воды и пользования канализации. Просматривая эти базы, сотрудники 

вручную   высчитывают, сколько каждому из  клиентов начислено, и сколько оплачено. 

После чего составляют список задолжников, опять же вручную и отсылают уведомление 

с просьбой погасить долг. Если же долг не будет погашен в течение недели, посылается 

повторное уведомление. Если же даже после повторного уведомления долг не оплачен, 

то через три дня будут приниматься строгие меры. 

К этим мерам, так же относится не так давно вступивший в силу проект «КИТ». 

Старый Оскол пока единственный город в Белгородской области, который использует в 

своей практике систему ограничения водоотведения. Смысл этого проекта заключается в 

том, чтобы уменьшить количество должников. Принцип работы «КИТа» достаточно 

прост. С крыши дома в общую канализационную трубу опускают специальный зонт с 

видеокамерой. Он определяет расположение выпускной трубы из квартиры должника и 

отображает картинку на мониторе. В эту точку подается и крепится запорный элемент - 

специальная заглушка. Снять ее без помощи работников МУП «Водоканала» 

невозможно, тем более что за ущерб общедомовому имуществу грозят неприятности. 

После чего люди вынуждены заплатить. Погасить долг можно как разовым платежом, 

так и учитывая особые личные обстоятельства должника через мировое соглашение по 

погашению долга, то есть разрешается частичная отсрочка платежа.  

До возникновения МУП «РАЦ» вся клиентская база велась у поставщиков услуг. 

В связи с объединением оплаты в общую квитанцию все поставщики услуг:  МУП 

«Водоканал», МУП «Теплоэнерго» и ЖЭУ передали свои клиентские базы МУП «РАЦ». 

Работники «Водоканала» еженедельно передают информацию о вновь поступивших 
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прибором учета (водосчетчикам), контрольным показаниям снятых с этих приборов, об 

оплате поступившей на расчетный счет МУП «Водоканала». В клиентскую базу МУП 

«РАЦ» вносятся эти данные, а также данные по оплате, поступившей через отделение 

МУП «РАЦ» и сведения об изменении количества проживающих и смене владельцев от 

ЖЭУ. На основании этих данных сотрудники расчетно-аналитического центра 

производят начисления за водоснабжение, водоотведение и вывоз жидких бытовых 

отходов (ЖБО). Данная информация передается ежемесячно в МУП «Водоканал» в виде 

оборотно- сальдовой ведомости в текстовом формате, которая включает в себя:  

Лицевой счет потребителя; 

Ф.И.О. потребителя; 

Адрес потребителя; 

Сальдо на начало месяца (долг/переплата); 

Признак наличия водосчетчика; 

Начисление за водоснабжение; 

Начисление за водоотведение; 

Начисление за ЖБО; 

Начисление за крупный рогатый скот (по сельским округам); 

Оплата (общая); 

Сальдо на конец месяца. 

Работники МУП «Водоканал» преобразуют данную информацию  в Microsoft 

Excel и далее обрабатывают ее вручную, что является проблемой для сотрудников 

отдела сбыта. К тому же оборотно-сальдовая ведомость, как было указано выше 

передается один раз в месяц и для того чтобы узнать оплатил ли потребитель свои долги 

в течение текущей недели, приходится ежедневно проверять списки должников через 

МУП «РАЦ». 

Недостатки существующего бизнес-процесса по учету должников 

На основе проанализированной информации о работе с должниками был выявлен 

ряд недостатков, а именно: 

Большие временные затраты персонала, на поиск нужной информации и ее обработку; 

«Человеческий фактор», который может повлечь за собой ошибки в работе персонала, 

например неправильное заполнение квитанций или ведомостей; 

Большое количество ручных операций персоналом, в частности заполнение квитанций, 

ведомостей, поиск информации и т.д. 

Отсутствие системы оповещения о задолженностях потребителей, что приводит к 

периодическим ручным просмотрам состояний оплаты всех потребителей. 

Как видим, все эти недостатки имеют критическое значение в работе предприятия, 

существенно тормозя его работу. Поэтому задача автоматизации процесса работа с 

потребителями по задолженностям является важной и актуальной задачей. 

О разработке информационной системы автоматизации бизнес-процессов в 

работе Отдела сбыта 

На основе информации о работе Отдела сбыта в МУП «Водоконал» и выявленных 

недостатков предлагается к разработке информационная система, которая позволит 

автоматизировать часть функций работы персонала Отдела сбыта, а именно: 

-Единое хранилище данных, включающих в себя информацию о потребителях, номеров 

счетчиков, адресов, суммы потребления воды и т.д.; 

-Автоматический поиск по задолжникам; 

-Автоматическое оповещение потребителей о возникших задолженностях (смс, 

электронная почта); 

-Автоматическое формирование отчетов о текущих задолжниках; 

Предложенная к разработке информационная система позволит существенно 

повысить производительность работников МУП «Водоконал» и тем самым избежать 

излишних финансовых трат. 
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С тех пор как человек стал осознанно совершенствовать существующие и 

изобретать новые, неизвестные ему ранее технические объекты, он одновременно стал 

создавать и совершенствовать методы нахождения наиболее рациональных и 

эффективных технических, технологических и предпринимательских решений. За два 

прошедших тысячелетия арсенал методов и приемов творчества неуклонно пополнялся и 

совершенствовался. Особый интерес к использованию этой интеллектуальной 

сокровищницы человечества стал проявляться в последние три-четыре десятилетия из-за 

воздействия целого ряда побуждающих факторов, в том числе из-за небывало быстрого и 

прогрессивного развития техники, появления компьютеров и компьютерных технологий в 

творчестве, всѐ возрастающей конкуренции товаров и интеллектуальных услуг, признания 

и возрастания ценности интеллектуальной собственности. 

Повышение продуктивности мышления в области технического творчества 

становится одной из актуальных проблем современной науки, основным направлением и 

источником повышения результативности и качества предпринимательской, сервисной, 

изобретательской деятельности. 

Разработки эффективных методов поиска идей и новых технических решений 

интенсивно ведутся в настоящее время во многих странах мира. При этом уделяется 

внимание не только принципиально новым методам, но и повышению эффективности уже 

известных, разработке оригинальных методов на основе комбинаций из числа 

существующих. 

Все существующие методы, способы и приѐмы творческой деятельности человека 

по природе мыслительных операций условно подразделяются на три вида: интуитивные, 

эвристические, алгоритмические (компьютерные). Каждый из названных видов 

деятельности не является автономным, а тесно взаимосвязан с другими. 

Интуиция – это непосредственное постижение истины без всякого логического 

обоснования в условиях неполноты исходной информации об объекте, основанное на 

проницательности, интеллектуальном чутье и образованности человека. Именно в силу 

этого свойства интеллекта некоторым людям в процессе разработки нового технического 

объекта, предпринимательского проекта, сервисного продукта удается найти наиболее 

рациональное и наилучшее решение за счет собственной интуиции. Как правило, 

интуитивный метод приносит хорошие результаты лишь небольшому числу 

счастливчиков – опытным профессионалам или особо одаренным людям. Феномен этого 

явления объясняется тем, что источник интуитивного познания выступает в форме 

скрытого от самого субъекта, но уже имеющегося у него знания. Следовательно, для 

http://oskolvoda-ru.1gb.ru/
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подавляющего большинства людей вероятность нахождения наилучших решений за счет 

интуиции весьма мала. 

Человеческий опыт не уповает только на интуицию. Ученые и инженеры – 

конструкторы, предприниматели и изобретатели при поиске и выборе оптимальных 

решений пользуются, в основном, эвристическими и алгоритмическими технологиями 

творчества, являющимися наиболее производительными и обеспечивающими высокую 

вероятность получения наилучших результатов. 

Огромная ценность творческих эвристических методов состоит в том, что они 

позволяют решать задачи в условиях, когда те или иные исследуемые процессы или 

явления нельзя описать формальными и стандартными методиками.  

Банк эвристических методов, способов и методических приѐмов или, другими 

словами, эвристических технологий творческой деятельности человека, весьма богат. 

Сегодня используется один из древнейших и, видимо, «обречѐнный» на вечность, метод 

проб и ошибок; методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма» как коллективного 

поиска новых идей; получивший широкое мировое признание метод синектики; метод 

морфологического анализа, другие многочисленные эвристические методы активизации 

творческой деятельности. При умелом владении эвристическими методиками 

генерирования и поиска новых идей, нахождения оптимальных предпринимательских и 

технических решений вероятность получения наилучших вариантов весьма велика. 

Эвристические методы не исключают, а скорее предполагают возможность 

эвристического планирования, использования информационно-поисковых систем, 

персональных компьютеров при решении вариационных задач принятия решений в 

сервисной деятельности.  

Одним из распространѐнных методов поиска новых технических и творческих 

решений является сегодня метод проб и ошибок, который не содержит никаких правил 

генерирования и оценки идей. Ключом к решению задачи может быть любая идея, 

пришедшая в голову разработчика по счастливой случайности или интуитивно. Если в 

результате анализа она признается неудачной, то выдвигается очередная новая идея, и всѐ 

многократно повторяется, пока не будет найдено приемлемое решение. Очевидно, что 

путь к идеальному техническому решению данным методом тернист и долог.  

Методом проб и ошибок создавались уникальные и изумительные по красоте 

технические объекты: корабли, здания, самолеты, кареты, автомобили и т.д. Но на их 

разработку и совершенствование уходили годы и десятилетия. В наше время научно-

технического прогресса и жѐсткой конкуренции на рынке технических изделий такие 

темпы конструктивной эволюции не всегда приемлемы. За последние сто пятьдесят лет 

ученые, изобретатели и творческие специалисты нашли пути и разработали способы 

существенного повышения эффективности метода проб и ошибок. Они основаны, с одной 

стороны, на использовании специальных приемов и методик активизации творческой 

деятельности человека, а с другой — на применении таких продуктивных способов и 

средств целенаправленного перебора и оценки вариантов, которые позволяют 

существенно увеличить их число, исключить возвраты к непродуктивным решениям. 

Одним из наиболее распространенных методов психологической активизации 

творческой деятельности, генерирования новых идей путем творческого сотрудничества 

группы заинтересованных участников является метод мозговой атаки. Во время мозговой 

атаки происходит «цепная» реакция возникновения идей, приводящая к 

интеллектуальному «прорыву». Мозговую атаку целесообразно использовать при 

решении любых творческих задач во многих областях техники, при самых различных 

постановках задач и на любых этапах их решения, разных стадиях разработки и 

проектирования технических объектов. Этот метод целесообразно использовать в 

сочетании с другими эвристическими методами активизации творческой деятельности. В 

сервисных, в проектно-конструкторских организациях с большим числом сотрудников 

используют комбинированные методы мозговой атаки: мозговая атака с оценкой идей, 
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обратная – прямая мозговая атака (по прогнозированию и развитию техники), прямая – 

обратная мозговая атака (по прогнозированию недостатков технического объекта). 

Синектика предусматривает создание постоянных групп «профессиональных 

генераторов» новых идей, обладающих высоким уровнем специализации – синекторов. 

Такие группы, накапливая опыт и осваивая высокоэффективные творческие приемы, 

работают намного продуктивнее, чем необученные «генераторы» в случайно 

сформированных коллективах. Синектические группы – это группы людей различных 

специальностей, которые встречаются в целях создания творческих решений проблем 

путем неограниченной тренировки воображения и объединения кажущихся на первый 

взгляд несовместимыми элементов. Синектические сеансы проводятся со специально 

сформированными группами из 5-7 человек, прошедшими предварительное обучение.  

Метод морфологического анализа позволяет получить сотни и тысячи 

всевозможных вариантов (комбинаций, сочетаний) решения задач по созданию новых или 

усовершенствованию известных технических объектов исходя из закономерностей их 

строения (морфологии), даѐт возможность окинуть их единым взглядом и систематически 

исследовать. Велика и психологическая ценность метода: он уводит разработчика из зоны 

поиска решений, которые лежат на виду и очевидны.  

В начале работы даѐтся точная и полная формулировка поставленной задачи. Затем 

обозначаются основные морфологические признаки технического объекта 

(функциональные узлы, параметры), исходя из закономерностей его строения. После чего 

производится независимое рассмотрение всех морфологических признаков, для каждого 

из них намечаются все мыслимо возможные варианты решения проблемы. Ко всем 

элементам морфологического исследования должен проявляться равный интерес. До тех 

пор пока не будет получена полная картина всех вариантов структуры исследуемого 

объекта, нельзя вводить никаких ограничений в решение. При этом составляется 

многомерная матрица, в которой каждому морфологическому признаку соответствуют 

возможные варианты решения задачи, проводится анализ и оценка всех вариантов еѐ 

решения с позиций наилучшего выполнения техническим объектом сформулированных 

для него потребительских целей и технических функций. При этом оказавшиеся 

неперспективными и неприемлемыми по тем или иным причинам варианты исключаются 

из дальнейшего рассмотрения. Затем выбирается один или несколько вариантов решения 

задачи, которые могут оказаться перспективными для практической реализации.  

С целью повышения точности и обоснованности выбора можно присоединять 

метод экспертных оценок, то есть привлекать к анализу и оценке вариантов опытных 

специалистов-экспертов. Иногда на заключительном этапе используется методика 

многофакторной оптимизации с введением коэффициентов значимости по каждому 

признаку и варианту. Метод морфологического анализа обладает высокой 

эффективностью и поэтому широко используется в изобретательской, сервисной, 

инженерно-конструкторской практике при поиске новых конструктивных компоновок, 

при создании проектов, при составлении прогнозов развития систем.  

В последние годы интенсивное развитие и становление получают алгоритмические 

методы поиска новых идей и технических решений. В разных литературных источниках 

эти методы иногда называют «интеллектуальными», «логическими», «машинными». Это – 

наиболее сильные и высокоэффективные методы, обеспечивающие поиск лучших из 

лучших, глобально оптимальных технических и предпринимательских решений, 

обеспечивающих наиболее высокую, близкую к единице, вероятность получения и 

надежность предсказания результатов поиска в соответствии с поставленной целью. Они 

базируются на использовании современных компьютеров, работающих по заранее 

разработанным «жестким» алгоритмам. При этом программирование машинных процедур 

поиска и расчѐтов основывается на наличии полной информации, на обработке 

однозначных логических операций, на использовании заранее сформированных банков 
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физико-технических эффектов, патентов, типовых приѐмов устранения технических 

противоречий и других данных. 

При повышении квалификации персонала предприятий сферы сервиса, 

переподготовке их кадров именно эвристические методы считаются одними из основных 

и популярных, позволяющими повышать творческий потенциал сотрудников в процессе 

активного обучения.  

Несомненно, что современный прогрессивный руководитель сервисной сферы 

должен иметь на вооружении технологию принятия решений, основанную на 

эвристических методах, способствующих развитию мышления, ориентации на развитие и 

поиск возможностей, управлению смыслом деятельности. Это позволит его коллективу не 

только «выжить» в условиях интеллектуальной конкуренции, но и, благодаря 

компетентности и эмоциональной грамотности при внедрении инноваций, создать 

корпоративную культуру нового уровня, способствующую стабильному и креативному 

успеху. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА, PR И 

МЕДИА-РЕКЛАМЫ 

 

Таратухин В., студент 4 курса  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Все мы знаем о Системе общественных связей (Public Relations), или просто PR. 

Данное словосочетание встречается очень часто. В кино, различных изданиях и тем более 

в интернете.  Поскольку эта тема достаточно актуальна, хотелось бы рассказать о 

формировании имиджа медиа-услуги на примере работы обычного радио. Для начала 

определим понятие «Медиа».  

Медиа — это очень обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность 

технологических средств и приемов, служащих для передачи конкретному потребителю 

информационного сообщения в том или ином виде (печатное слово, музыкальная 

композиция, радиопередача и т.п.). Как правило, термин медиа не употребляется 

самостоятельно, а служит частью сложнообразованного слова, которое является его 

частным вариантом. Не секрет, что 90% дохода любой радиостанции – реклама.  Конечно, 

есть иные источники дохода, но они малы и выходят за рамки нашего исследования, да и 

не вызывают особого интереса, хотя служат для привлечения новых рекламодателей. 

 Под информационными технологиями в нашем случае будем понимать те потоки 

информации, которые необходимы и транслируются средствами массовой 

информации(СМИ), а также технические средства трансляции, необходимые 

радиостанциям. 

Поскольку у специалистов принято называть радиостанцию просто и короче - 

радио, то в статье это фигурирует достаточно часто.  

Теперь, когда мы обозначили рамки определений, поговорим о том, как же создать 

благоприятный имидж радиостанции, что бы привлечь заказчиков этих самых услуг.  

Формирование имиджа начинается с определения уже сложившихся у всей 

аудитории представлений об объекте, выявления предпочтений, ожиданий и требований 

аудитории к  объекту, который пытается создать положительный имидж. Когда вся 

необходимая для действий информация собрана, можно перейти  к конструированию и 

разработке стратегии формирования имиджа.  

Формирование имиджа радио в сознании основной группы происходит в процессе 

коммуникации, во время которой транслируется информация имиджевого характера. 

Например,  аудио имиджевые сообщения. Основные темы сообщений - название 

организации, ее задачи и девиз, фирменный слоган, корпоративный герой (ведущий со 
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специфическим именем, фирменный гимн, корпоративная легенда и др. На самом деле, 

фантазия вполне может разгуляться. 

В PR интерес к имиджу произрастает из общей целевой установки, которая 

заключается в установлении, мощном развитии и поддержании отношений и 

взаимопонимания между стремящимся к успеху объектом с одной стороны и 

общественностью - с другой. В традиционной рекламной практике,  формирование 

имиджа товара диктуется, требованиями, тогда как со стороны PR внимание к имиджу в 

большей мере определяется необходимостью смотреть в будущее, заботиться о грядущих 

перспективах фирмы и т.п.(рис1). С точки зрения PR, рыночная состоятельность объекта 

варьируется в зависимости от разных причин: как он воспринимается окружающими, 

стихийность формирования и неконтролируемая подвижность его имиджа, которая, 

кстати, расценивается как постоянно нависающая над данным объектом угроза провала. 

Естественно, последнего стараются не допустить. 

Имиджмейкинг, хоть и связанное с имиджем, но всѐ же самостоятельное 

направление деятельности в рамках общей системы PR. Оно является очень важной 

составляющей долгосрочного процветания в обществе. На нынешнем этапе своего 

развития имиджмейкинг распоряжается огромным количеством технологий и способов 

управления имиджем: символизация внешнего облика объекта, привлечение и удержание 

внимания публики на его удачных характеристиках, предупреждение и быстрое 

реагирование на появление негативных сообщений об объекте в других СМИ посредством 

своевременного распространения нужной, позитивной альтернативной информации и пр.  

Основными целями автоматизации деятельности имиджмейкинга являются: 

 Сбор, обработка, хранение и представление данных о деятельности радио и 

внешней среде в виде, удобном для анализа и использования при принятии 

управленческих решений. 

 Автоматизация выполнения бизнес операций, технологических операций, 

составляющих целевую деятельность радио. 

 Автоматизация процессов имиджмейкинга, обеспечивающих выполнение 

основной деятельности. 
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Имиджмейкинг позволяет добиться того, чтобы имидж способствовал публике 

идентифицировать данный объект и выделять его среди многих других на рынке 

подобных, помогал формированию долгосрочной привязанности к объекту уже 

имеющихся заинтересованных лиц и обеспечивал нужный кредит доверия со стороны 

общественности для удержания ранее достигнутых высот в сложных рыночных 

ситуациях. 

В нашем городе имеется одна городская и несколько отделений всероссийского 

радио. Конкуренция на рынке медиа услуг среди них огромная. Местным отделениям, 

конечно, легче. Имиджем данных радио станций занимаются московские специалисты. 

Они имеют огромный опыт в создании имиджа. Но у местного радио есть свои 

преимущества: оно с большей скоростью может реагировать на постоянно изменяющиеся 

тенденции в городе и округе, соответственно быстрее принимаются решения для 

сохранения базы рекламодателей. Так же, местному радио проще наладить партнѐрство с 

другими компаниями, которые заинтересованы в рекламе и раскрутке. Так же, цены на 

медиа услуги ниже, чем на остальных станциях. 

Радиостанция, о которой идѐт речь, существует более десяти лет, имела свои 

взлѐты и падения, но она заняла свою нишу на рынке и не собирается еѐ покидать.  Одним 

из главных факторов успеха данной компании, как показал анализ, считаю крепкое 

партнѐрство с местными органами самоуправления, с управлением по делам молодѐжи и 

кинотеатром. Они обеспечили нужную поддержку во времена «раскрутки».  Данные 

партнѐры остаются и в настоящее время, а это значит, что компания провела максимально 

верную политику в самом начале своего пути. Следовательно, можно считать, что 

специалисты, работающие на этой радиостанции, на все 100% знают принципы создания 

благоприятного имиджа. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таскин Н.Е., студент 3 курса 

Руководитель Щевелѐва Г.М., профессор кафедры АИСУ 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Становление и развитие эвристики как науки, возникшей на пересечении 

нескольких научных дисциплин, делает необходимым рассмотрение еѐ принципиальных 

связей с ними. Одной из основных областей традиционных научных исследований в 

эвристической деятельности человека является психология мышления, в которой 

эвристика выделяется как один из разделов. В нѐм проводились исследования природы 

мыслительных операций человека при решении различных задач независимо от их 

конкретного содержания и предметной области.  

Основной задачей психологического мышления в эвристической деятельности 

становится выявление эвристик, используемых человеком, их систематизация и 

разработка рекомендаций по активному управлению процессом их усвоения и 

применения. Исследования осуществляются на специально подобранном материале, 

удобном для анализа, и носят, как правило, кратковременный характер. Эвристики в этих 

исследованиях понимаются как догадки, специальные методы и приемы, основанные на 

обобщенном опыте решения интеллектуальных задач. Они развивают у человека 

способности находить подходы к задачам, способы решения которых пока ему 

неизвестны.  

Мышление, практически всегда, – это творческий процесс с элементами 

эвристического поиска определѐнного уровня, так как оно возникает в ситуациях, в 

которых для принятия решения необходима новая информация и способы еѐ переработки. 
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В процессе мышления человек может ставить перед собой задачи и формулировать 

ответы, выдвигать гипотезы, строить доказательства, создавать научные теории и 

изобретения. Во всякой сложной мыслительной деятельности присутствует эвристическая 

деятельность как элемент творческого мышления. Мышление способно объединять, 

сопоставлять и противопоставлять информацию о явлениях и объектах, которые 

непосредственно друг с другом не связаны. Вскрывая закономерные существенные 

поведенческие связи, мышление способно предвидеть пути дальнейшего развития 

материального мира, прогнозировать, тем самым опережая его. Эти способности 

основаны на важнейших характеристиках мышления – обобщенности и опосредованности 

отражения окружающей действительности. 

Говоря о современной эвристике как о науке, изучающей закономерности 

построения новых действий в новой ситуации, в числе еѐ основных задач 

психологической направленности, необходимо выделить:  

-познание закономерностей продуктивных процессов на основе психологических 

особенностей их протекания; 

-выделение и описание реальных ситуаций, в которых проявляется эвристическая 
деятельность человека; 

-изучение принципов организации моделей для эвристической деятельности; 

-рассмотрение объектов, позволяющее описать их строение и предсказать динамику 

развития; 

-конструирование технических средств, реализующих законы эвристической 

деятельности. 

Основными составляющими эвристической деятельности, как и любой другой, 

являются:  

-мотивы, побуждающие человека к деятельности; 

-цели как результаты деятельности; 

-средства, с использованием которых осуществляется эта деятельность. 

В процессе своей интеллектуальной деятельности человек осознаѐт необходимость 

нахождения оптимального пути достижения цели. Использование традиционных научных 

возможностей не всегда помогает в этом, зачастую приходится решать проблемы, не 

поддающиеся алгоритмизации и стандартизации; тогда на помощь человеку приходит 

опыт, интуиция и воображение, творческое мышление. 

Существенное значение для эвристики имеет интуитивная деятельность, 

результаты которой предшествуют их систематическому обоснованию логическими 

средствами. Природа интуиции основана на повторении умозаключений как мыслей и 

действий, становящихся навыками мышления. 

Другой разновидностью психолого-эвристической деятельности является 

воображение, классифицирующееся по степени: 

-преднамеренности – произвольное и непроизвольное; 

-активности – воспроизводящее и творческое; 

-обобщенности образов – научное, изобретательское, художественное. 

Продуктом воображения является идеал как образ должного, мечта как образ 

желаемого. Успех воображения зависит от глубины знания закономерностей развития 

интересующего объекта, от умения выделить направление дальнейшего развития. 

Интеллектуальная деятельность состоит из решений, которые представляют собой 

проблему выбора между несколькими способами поведения на основе сравнительной 

оценки по определенному критерию оптимальности. 

Теория эвристических решений подразделяет все принимаемые человеком решения 

на три группы: дедуктивные, абдуктивные и индуктивные. Дедукцией называется способ 

умозаключения, означающий выведение утверждения из одного или нескольких других. 

Индукция – это способ умозаключений, означающий возможность перехода от одиночных 

фактов к обобщению. 



291 
 

Абдуктивные решения рассматриваются в классе строгих и эвристических 

решений. Абдуктивное решение достаточно неопределенно и представляет собой процесс 

выявления наиболее вероятных исходных утверждений из некоторого заключительного на 

основе обратных преобразований. Абдуктивное решение строится на широком 

использовании прошлого опыта. 

Типичными эвристическими решениями являются индуктивные, отличающиеся 

большой неопределенностью и представляющие собой процесс нахождения наиболее 

вероятных механизмов действия при решении задач на основе сопоставления исходной 

информации с заданной целью. 

Одним из основных направлений психологической эвристики является 

оптимизация учебно-познавательной деятельности. Необходимым условием еѐ 

реализации является системный подход. Благодаря систематизации мы получаем 

возможность осуществить перенос способов действия, то есть выполнять усвоенный 

способ действия в изменившихся условиях.  

Важнейшей разновидностью системного обращения к эвристической информации 

является прогностика самых разных видов и направлений. Под прогнозом следует 

понимать научно-обоснованные суждения о возможных состояниях некоего объекта в 

будущих или альтернативных путях возникновения и изменения указанных состояний. 

Основными факторами, способствующими успешной психолого-педагогической 

эвристической деятельности, являются: 

o понимание путей и методов продуктивной учебно-познавательной 

деятельности; 

-систематизация учебной информации с объединением еѐ в межпредметные комплексы и 

оперирование ею в эвристическом поиске, при выполнении каких либо действий; 

-адаптация к изменяющимся видам учебной деятельности и предвидение их результатов. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОЙ СУСПЕНЗИИ  

ГБЖ – 2 ОАО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК" 

 

Токмачева Т.Е., студентка гр. АТП-10-зс  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Описание объекта автоматизации 

Установка приготовления и дозирования цементной суспензии (RD.523A01-M) 

предназначена для приготовления и нанесения защитного покрытия на окатыши. 

 Установка включает следующее оборудование (рис.1): 

- расходный бункер (V = 80 м
3
) RD.523B10-MV; 

- фильтр расходного бункера  RD.523D10-M; 

- активатор расходного бункера (вибровстряхиватель) RD.523F10-M; 

- поворотный клапан расходного бункера с пневмоприводо 

 RD.523G10-M; 

- шнековый дозатор RD.523F30-M; 

- смеситель  (2 шт.) RD.523F50-M и RD.523F51-M; 

- система лотков распределения суспензии; 

- адсорбционная осушка сжатого воздуха. 

Расходный бункер предназначен для хранения запаса цемента. 

Фильтр расходного бункера предназначен для улавливания и возвращения в 

производство цементной пыли при разгрузке цементовозов. 

Активатор расходного бункера обеспечивает плавность схода цемента из расходного 

бункера. 



292 
 

Поворотный клапан расходного бункера с пневмоприводом обеспечивает подачу 

необходимых порций цемента на весы шнекового дозатора. 

Шнековый дозатор обеспечивает непрерывную подачу заданного количества 

цемента в смесители. 

Смесители предназначены для приготовления цементной суспензии заданной 

плотности. 

Цементная суспензия поступает на конвейер RD.134F20 по системе лотков 

распределения суспензии. 

Адсорбционная осушка сжатого воздуха предназначена для аварийного 

производства сухого воздуха. 

Основные функции АСУ ТП 

В настоящее время управление процессом ведется оператором вручную по 

показаниям приборов. Визуальный контроль состояния технологического оборудования и 

ручное управление не могут обеспечить достаточной надежности и экономичности 

работы установки приготовления цементной суспензии. 

Модернизированная система управления установкой приготовления и дозирования 

цементной суспензии должна выполнять следующие основные функции: 

            
 

Рис. 1 Технологическая схема установки 

 

-централизованный контроль технологических параметров процессов приготовления 

суспензии и состояния основного и вспомогательного оборудования; 

-оперативный учет и регистрация значений параметров оборудования; 

-идентификация аварийных ситуаций; 

-расчет технико-экономических показателей; 

-оптимизация режимов работы основного и вспомогательного оборудования и 

диагностика его технического состояния. 

Автоматизированное управление дает следующие преимущества: 

-бесперебойность, четкость и надежность работы; 
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-возможность уменьшения расхода цемента и воды за счет реализации оптимального 

режима дозирования; 

-значительная экономия электроэнергии; 

-увеличение срока службы оборудования и приборов. 

Результат внедрения 

Применение автоматизированного управления дает значительные преимущества: 

повышаются качественные характеристики работы, такие как бесперебойность, четкость, 

безопасность, а так же приводит к значительному уменьшению пыли на участке.  
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

 

Толстенко О. студентка 4 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Рассматривая современные проблемы развития общества, следует выделить 

мозговой штурм, как наиболее важный аспект деятельности фирмы или сферы сервиса.  

Актуальность темы заключается в том, что каждая развивающая компания периодически 

сталкивается с новыми ситуациями, решение которых еще никем не было найдено. Для 

разрешения таких ситуаций у компании нет стандартов, которым бы можно было обучить 

сотрудников. Человечество не раз приходило к выводу, что самые простые и красивые 

решения лежат на поверхности. Однако наш «замыленый» взгляд часто их не видит. 

Управление эффективным мозговым штурмом является формой искусства, а так же 

самой полезной формой времяпрепровождения, о которой вы когда-либо знали. В своей 

статье я хочу показать  несколько советов, которые помогут вам успешно провести 

мозговой штурм. 

1. Всегда делайте это мероприятие выездным  

Никогда не пытайтесь устроить мозговой штурм на рабочем месте. Это хорошее 

правило по двум причинам: во-первых, вы должны быть в совершенно спокойной 

обстановке, чтобы настроить себя на поток сознания. За биллиардным столом придет в 

голову гораздо больше идей, чем за рабочим. Во-вторых, мозговой штурм не должен 

проводиться регулярно. Даже ежемесячные мозговые штурмы начинаешь воспринимать 

как что-то искусственное, а не естественное, а это может убить творческий потенциал.  

2. Определите центр вашего внимания  

Начните с главного пункта мозгового штурма и старайтесь не выпускать его из 

виду на протяжении всего времени, насколько это возможно. Например, главный пункт 

"Продукция, в которой нуждается наш рынок", звучит лучше, чем "Следующий продукт 

нашей компании". Включите дополнительные аспекты к центру вашего внимания, чтобы 

генерация идей была направлена не на свойства, а на выгоды от реализации проекта.  

Не бойтесь добавлять ограничений! Распространенное заблуждение об 

ограничениях гласит, о том, что они душат творческий потенциал, а в реальности 

оказывается что наоборот. Нет ничто более запутанного и ужасного, чем сидеть перед 

чистым листом бумаги с коробкой карандашей различных цветов под рукой. 
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Сформулируйте проблемное заявление, обозначьте важные ограничения для вашего 

мозгового штурма, чтобы вызвать появление творческих идей.  

3. Начертите диаграмму связей  

Наблюдатели-аналитики сделали вывод, что самый эффективный способ делать 

заметки во время мозгового штурма – это использовать диаграммы связей. Графическая 

схема связей концентрирует ваше внимание на главной идее, в то время как нелинейная 

схема систематизирует идеи по группам, а не хронологически. Эта пространственная 

организация идей больше является интуитивной, в сравнении с планом или традиционной 

записью. В конечном итоге вы достаете смартфон и фотографируете финальный вариант 

вашего обсуждения. 

4. Создавайте идеи, а не планы 

Важно помнить, что цель мозгового штурма состоит не в том, чтобы создавать 

планы или схемы, а в том, чтобы создавать и оспаривать идеи. Цель для вас – это просто 

генерация идей, для того, чтобы группа могла их оспорить с различных точек зрения. 

Переходный момент как раз находится между перспективной идеей и ее развитием. 

Однако с опытом вы уже будете чувствовать, когда пора двигаться к следующей идее.  

5. Пресекайте "блокировщиков" и "дайверов"  

"Блокировщики" и "дайверы" могут быстро пустить под откос любой мозговой 

штурм.  

"Блокировщиком" называют человека, который быстро пресекает идею, считая ее 

воплощение невозможным по каким-либо причинам. Да, идеи должны быть 

реалистичными, но участникам необходимо бросить вызов самим себе, чтобы придумать 

хотя бы один довод, который мог бы оспорить или поддержать идею, перед тем как от нее 

отказаться. Специалисты в области инноваций предлагают принести водяной пистолет к 

началу мозгового штурма, чтобы игриво позорить "блокировщиков" идеи, когда они 

появятся!  

"Дайвер" является противоположностью "блокировщика". Этот человек будет 

развивать идею, не принимая участия в ее оспаривании, глубоко погружаясь в детали. Но 

обсуждение деталей – это не цель мозгового штурма. Если все участники одобряют идею 

и готовы ее развивать – пора двигаться дальше. 

6. Составьте список дальнейших действий  

Самый легкий способ провалить мозговой штурм – это закончить встречу, не 

намечая продолжения развития одной или более идей. Если у вас нет времени, чтобы 

наметить следующий шаг развития вашей идеи, то вы, вероятно, не должны проводить 

мозговой штурм.  

Мозговые штурмы дают вам возможность мыслить масштабно и сотрудничать, при 

этом, по мнению специалистов,  следовать вышеперечисленным советам просто 

необходимо.  

 Подводя итог, следует отметить, что мозговой штурм наиболее эффективен, 

когда необходимо быстро найти выход из критической ситуации; когда необходимо 

получить много вариантов на решение одной проблемы. Применение метода мозгового 

штурма неоднократно приводило к значительным результатам не только в сфере сервиса, 

но и при решении задач инновационного характера в информационных технологиях, что 

неоднократно подчеркивалось в соответствующей литературе. Придем к выводу, что 

методика мозгового штурма универсальна.  
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ-

СОВЕТЧИКА  ДИСПЕТЧЕРУ ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК» - ЦЖДТ 

 

Трубчанинова В.П., студентка 5 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

ОАО «Стойленский ГОК» – конкурентоспособное и динамичное предприятие, 

занимающее третье место в России по производству железорудного концентрата. 

 В структуре комбината выделены 19 цехов, из которых 15 осуществляют 

производственную деятельность, а оставшиеся четыре  цеха функционируют как 

вспомогательные. 

 Цеха рудного и нерудного технологических комплексов условно подразделяются 

на основные и вспомогательные. К основным цехам относятся – рудоуправление (РУ), 

автотранспортный цех (АТЦ), цех железнодорожного транспорта (ЖДЦ), дробильная 

фабрика (ДФ), обогатительная фабрика (ОФ), цех взрывных работ (ЦВР), цех хвостового 

хозяйства (ЦХХ). 

В качестве объекта автоматизации будем рассматривать структурное 

подразделение ОАО «Стойленский ГОК» - ЦЖДТ. 

ЖДЦ – перевозка добытого полезного ископаемого от экскаваторного забоя или 

внутрикарьерного перегрузочного склада к месту приема сырья на переработку, перевозка 

пород вскрыши  в отвал, транспортировка готовой продукции из пунктов погрузки на 

грузовые железнодорожные станции МПС, строительство, эксплуатация и ремонт 

железнодорожных путей, принадлежащих ОАО «Стойленский ГОК». 

Основными целями  цеха железнодорожного транспорта  является: 

 выполнение плана грузоперевозок железнодорожным транспортом, 

утвержденного генеральным директором Общества; 

 отгрузка готовой продукции (концентрат, аглоруда, керамзит, щебень) 

потребителям в сроки, установленные договором. 

В 2008 году со станций Западная и Александровка началось оснащение каждого 

узлового участка пути электронной системой счета осей (ЭССО). 

ЭССО контролирует свободность участков приближения к переездам, блок-

участков при автоматической блокировке, стрелочных секций и приемоотправочных 

путей на станциях, стрелочных и бесстрелочных участков в системах горочных 

автоматических централизаций, осуществляет контроль прибытия поезда в полном 

составе при полуавтоматической блокировке. Также имеются модификации ЭССО для 

отметки прохождения осей в системах обнаружения перегрева букс, системах контроля 

передвижения и распознавания типа подвижного состава, позиционирования осей вагонов 

на весоизмерительных пунктах, для измерения и контроля скорости подвижного состава. 

 ЭССО обеспечивает увязку со всеми отечественными системами СЦБ, оснащена 

встроенной подсистемой диагностики и удаленного мониторинга. 

 Данные с напольных и постовых устройств обрабатываются при помощи МСУ 

СЦБ. 

 Микропроцессорная система управления устройствами СЦБ (МСУ СЦБ) обладает 

встроенной подсистемой сбора данных. Эта подсистема разрабатывалась как отдельная и 

самостоятельная технология архивации и событийной передачи данных и поэтому в 

документации к МСУ СЦБ именуется Системой сбора данных (ССД).  

 Система сбора данных работает с «сырыми» данными, предоставляемыми МСУ 

СЦБ станции. Это данные о состоянии производственных объектов (стрелок, светофоров, 

участков пути и пр.), а также информация о расположении подвижных единиц (вертушек, 

отдельных локомотивов, дрезин и пр.) на изолированных участках пути. 

 При создании ССД ставилось две крупные задачи:  

  1.Архивация данных МСУ в базе данных. 
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  2.Наблюдение изменений состояния производственных объектов в режиме 

реального времени с любого рабочего места.  

  К базе данных идет постоянный поток запросов от клиентов, желающих получить 

оперативную информацию. И эта информация должна быть актуальна на настоящий 

момент времени с точностью до долей секунд. Например, выезд вертушки на перегон, в 

web-приложении слежения за какой либо станцией, должен означать появление в БД 

актуальной информации для инициализации web-приложения соседней станции. 

  Система сбора данных обеспечивает гарантированную архивацию данных МСУ 

СЦБ станций в режиме реального времени. Данные сохраняются в базу данных 

серверного типа. При этом разработчикам удалось добиться гибкости и независимости от 

производителя БД. ССД поддерживает архивацию в Microsoft SQL, Oracle, mySQL, 

FireBird. Структура таблиц одинакова для любого типа БД, а процедуры записи 

типизированы и не зависят от реализации языка запросов.  

  События — это, в понимании ССД, изменение тэгов МСУ СЦБ. Изменения тэгов 

говорят как об изменении состояния производственных объектов, так и о передвижении 

мобильных объектов. События передаются в режиме реального времени на сервер ССД. 

Здесь происходит их архивация в базу данных (которая может располагаться как на том 

же хосте, что и сервер ССД, так и на другом), а также рассылка всем подписавшимся 

клиентам.    Летом 2012 года в ЦЖДТ была внедрена информационная система 

централизованного диспетчерского контроля. 

  Система ИС ЦДК предназначена для диспетчеризации железнодорожных 

перевозок в части оперативного контроля, учета и анализа итогов работы подвижного 

состава. 

  Пользовательский интерфейс ИС ЦДК обеспечивает работу пользователей с 

информацией базы данных ИС ЦДК и предоставляет им возможность добавлять, изменять 

и удалять эту информацию. 

  ПО ИС ЦДК позволяет пользователям работать с информацией о рейсах 

локомотивов, объемах, простоях, превышениях скорости, сравнивать нормативное и 

фактическое время выполнения нормируемых операций, наблюдать за движением 

объектов на схеме в реальном режиме времени, просматривать и печатать отчѐты, а также 

многое другое. 

  Доступ к информации ИС ЦДК предоставляется с помощью толстого клиента, 

дающего возможность редактирования информации и веб-портала для просмотра 

информации. 

  Пользовательский интерфейс ИС ЦДК (далее ИС, ИС ЦДК, Система) обеспечивает 

работу пользователей системы диспетчеризации (диспетчера, оператора и др.). 

Система предназначена для: 

• Информирования о текущей транспортной обстановке в «режиме реального времени». 

• Отображения текущих и нормативных времен нормируемых операций: время погрузки-

выгрузки, нахождения на перегонах. 

• Автоматического расчета показателей работы парка: перевезенных объемах, 

количестве рейсов, с различной степенью детализации и временными интервалами. 

  Используемая ИС имеет один существенный недостаток – большое влияние 

человеческого фактора, который может отрицательно сказаться на работе всей системы в 

целом.  

  В существующей ИС имеется задача, решение которой не было предусмотрено при 

создании данного программного продукта. Таковой является проблема принятия решения 

в аварийных ситуациях в режиме реального времени. 

 На данном этапе задача принятия решения возложена на диспетчера. Все решения 

принимаются практически мгновенно на основании личного опыта, который диспетчер 

приобретает с годами, что исключает возможность замены более опытного менее 

опытным. 
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  Для решения данной проблемы еще не было представлено конкретных 

программных продуктов в связи с ее специфичностью и узконаправленностью, но ее 

можно урегулировать, доработав функционал уже существующей ИС, дополнив ее 

«системой-советчиком диспетчера», представляющую собой экспертную систему в основе 

которой будет лежать бесценный опыт эксперта в данной предметной области. Данная 

система будет иметь возможность к расширению базы проблем и решений. 

  Рассмотрим, на какие части делится решение задачи расширения функционала ИС 

в качестве «системы-советчика» диспетчеру и как они связаны между собой. 

  Необходимо: 

-Выделить основные виды проблем, которые могут возникнуть в процессе работы ЦЖДТ; 

-Выявить все возможные варианты решений предъявленных проблем; 

-Составить эвристические правила, которые будут связывать проблемы и их решения; 

-Разработать информационную систему-советчик диспетчеру, которая позволит 

рассмотреть несколько вариантов решения каждой проблемы и поможет выбрать 

оптимальный; 

-Обеспечить полную интеграцию разрабатываемого модуля с существующей ИС. 

Общие требования: 

- обеспечение поступления данных с датчиков, контролирующих местоположение 

объектов и отвечающих за их работоспособность; 

- должны быть удовлетворительные эксплуатационные характеристики (эргономичность, 

русскоязычный интерфейс и др.); 

- автоматический вывод решений по проблеме в порядке убывания оптимальности в 

соответствии с разработанными правилами. 

Функциональные требования: 

 Система должна: 

- Принимать данные о проблеме (вид неисправности); 

- Принимать данные о местоположении возникновения проблемы (неисправности); 

- Предоставлять нескольких вариантов решения проблемы (неисправности); 

- Определять примерное время устранения проблемы (неисправности) каждым из 

предложенных системой вариантов решения. 

Требования к программному обеспечению (ПО): 

  Разрабатываемое ПО должно иметь удобный интерфейс для выполнения всех 

действий предусмотренных задачей. Экранные формы должны быть эргономичными. 

Ввод данных и количество операций необходимо минимизировать. ПО должно 

обеспечивать полную совместимость с аппаратными средствами, на которых оно будет 

установлено. 

Требования к аппаратным средствам: 

  Все технические средства должны быть унифицированы, то есть входить в число 

так называемых «стандартных» средств, и обеспечиваться квалифицированной службой 

поддержки в случае выхода из строя. 

  Система должна иметь возможность накапливать, хранить анализируемую 

информацию, а также иметь функцию архивирования данных. Система должна быть 

восстанавливаемой обслуживаемой человеко-машинной системой, рассчитанной на 

длительное функционирование. 

  Обоснование необходимости разработки данной системы заключается в том, 

чтобы: 

- выйти на качественно новый уровень автоматизации с целью снижения уровня 

зависимости ИС ЦДК от действий человека-диспетчера; 

- создать систему, способную принимать решения не хуже чем человек для возможности 

ее дальнейшей эксплуатации на предприятиях той же направленности, что и Стойленский 

ГОК. 
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Целью проекта является разработка программного комплекса, решающего задачу 

выявления нетипичного поведения объекта наблюдения. 

Новизна и актуальность идеи состоит в следующем: 

1. предложена структура интеллектуальной системы распознавания нетипичного 

поведения;  

2. разработана методика определения нетипичного поведения на основе 

использования графовых методов и аппарата нейронных сетей;  

Техническая значимость заключается в том, что: 

1. разработанная технология позволит оптимизировать процесс решения задачи 

распознавания нетипичного поведения объекта; 

2. данная технология позволит автоматически информировать о нетипичном 

поведении объекта в режиме реального времени;  

3. программный продукт может быть использован как для внедрения в уже 

существующие системы, так и служить основой для создания новых систем 

видеонаблюдения.  

Сегодня системы видеонаблюдения получили широкое распространение: от 

мониторинга за покупателями в супермаркетах до выявления преступных и 

террористических угроз в местах массового скопления людей. 

Кроме того, множество современных предприятий: как крупных промышленных 

гигантов, так и предприятий мелкого и среднего бизнеса используют системы 

видеонаблюдения в целях безопасности и наблюдения за эффективностью ведения 

технологического процесса для снижения непроизводственных потерь. В существующих 

системах анализ видеоматериала осуществляется, в основном, оператором-человеком, на 

монитор которого выводится изображение с нескольких камер наблюдения. Но человек не 

всегда точно может определить нетипичное поведение объекта, за которым производится 

наблюдение, в силу своей утомляемости, вероятности того, что он может отвлечься, и из-

за других субъективных факторов.  

В настоящее время современных системах видеонаблюдения таких, как Синезис 

[1], Mobotix [2], прилагается ряд функций, которые позволяют осуществлять регистрацию 

объекта наблюдения в следующих ситуациях: пересечение объектом линии в выбранном 

направлении, движение объекта в зоне, переход объекта из одной зоны в другую, 

пребывание объекта в зоне больше позволенного времени и ряд других. 

Таким образом, снижаются требования к вниманию оператора, т.к. система 

автоматически оповещает его о возникновении отклонений от заданных параметров. 

Однако существует ряд областей, где по-прежнему требуется высокая степень внимания 

оператора, т.к. важным является не столько пребывание объекта в зоне, сколько анализ 

его поведения. Например, регистрация преступных действий или наблюдение за ходом 
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технологического процесса. Или же снижение количества краж в крупных супермаркетах, 

т.е. выявление действия человека, кладущего товар не в потребительскую корзину, а под 

куртку, в карман. В таких случаях необходима более сложная система. 

В качестве примера задачи для такой системы может выступать наблюдение за 

работником, труд которого оценивается не сдельно, а по времени, где трудно оценить 

фактическое время его работы, это могут быть ремонтные операции. Структура такой 

системы может быть построена на основе распределенной схемы (на рис.1) размещения 

камер видеонаблюдения, фиксирующих действия объекта, выполняющего некие действия. 

Видеоинформация централизовано собирается на сервере-видеорегистраторе, где 

анализируется на предмет выявления нетипичного поведения.  

 
Рис.1. Распределѐнная схема 

 

В ходе исследования был проведѐн анализ работ в области алгоритмов обработки 

видеоинформации. Большинство из них базируется на математических методах, 

реализация которых требует больших вычислительных мощностей. В области 

искусственного интеллекта также существует ряд методов, использование которых 

возможно для анализа видеоизображения, например нечѐткая логика и нейронные сети 

[3]. Однако формализация задачи распознавания для нечѐткой логики очень громоздкая, 

хотя и не требует больших вычислительных мощностей. В своѐм исследовании в качестве 

основного аппарата анализа мы предполагаем использовать нейронные сети. 

А графовый метод в нашем случае – это подготовка видео к анализу путѐм выделения 

характерных точек, количество которых зависит от анализируемого действия. С его 

помощью мы планируем представлять объект наблюдения в виде взаимосвязанного 

скелета-графа (рис.2). 

 
 

Рис.2. Выделение характерных точек 
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Для построения нейронной сети предлагается использование двухслойной 

архитектуры (рис.3): 

 Сети первого уровня отслеживают положение характерной точки на основе двух 

координат и скоростей их изменения.  

 Второй слой идентифицирует действие по совокупности положений характерных 

точек.  

 
рис.3. Структура нейронной сети 

 

Чтобы правильно организовать работу НС, необходима вариативная обучающая 

выборка, которая будет содержать все характерные разрешѐнные или запрещѐнные (в 

зависимости от предметной области) движения отслеживаемых точек. Чѐткая 

последовательность изменения положения этих точек представляется графом переходов, 

характеризующим типичное или нетипичное действие объекта (рис.4). 

 

рис.4. Графы переходов (слева – нормальная последовательность действий, слева – 

нетипичная) 

 

Предложенный алгоритм обеспечивает возможность оптимизирования рабочего 

процесса за счѐт выявления нетипичного поведения объекта наблюдения в 

автоматизированном режиме. 
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О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЗАВИСИМОСТЬ ДЕТЕЙ ОТ КОМПЬЮТЕРА 

 

Филатова Р.А.,студентка 3 курса 

Руководитель Соловьев А.Ю., к.т.н., старший преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Введение 

В наше время актуальны и востребованы компьютерные технологии, но с их 

развитием растет число людей, активно использующих компьютер в рабочих целях, а 

также чрезмерно увлекающихся компьютерными играми и использованием интернет. 

Влиянию новых технологий в большей степени подвержены дети. 

Обычно компьютерная зависимость становится явной проблемой у детей в возрасте 

9-10 лет.Принять необходимые меры по предотвращению еѐ развития важно именно в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, пока ещѐ интерес к компьютеру не стал для 

ребѐнка большой проблемой. Хотя, даже в дошкольном возрасте дети могут развить 

зависимость от компьютера, играя в игровые приставки и планшеты часами.Поэтому, 

родителям важно очень хорошо разбираться в этом вопросе и понимать, что делать, как 

вести себя, как устанавливать правила и ограничения, как строить общение с ребѐнком, 

чтобы не допустить развития компьютерной зависимости.В большинстве случаев именно 

игровая зависимость более распространена в раннем возрасте, а интернет зависимость - в 

более старшем. Перед родителями встает дилемма: если полностью запрещать ребенку 

пользоваться компьютером, он вряд ли будет чувствовать себя комфортно среди других 

детей, а в сторону родителей будет проявлять агрессию. Но если позволять ребѐнку играть 

постоянно, без правил и ограничений, то интерес к компьютеру может перерасти в 

серьезную болезнь. 

 В статье проводится аналитический обзор типов компьютерной зависимости, 

рассматриваются методики оценки зависимости и ставится вопрос о возможности 

разработки информационной системы, которая бы позволила облегчить труда психолога 

по накоплению и обработке данных тестирования на компьютерную зависимость. 

Основные типы компьютерной зависимости 

Проанализировав источники информации [2-4], были выявлены основные типы 

компьютерной зависимости: 

1. Зависимость от Интернета (сетеголизм) 

2. Зависимость от компьютерных игр (кибераддикция) 

Сетеголизм- (зависимость от Интернета) проявляется вбесконечномпребыванием 

человека в сети. Иногда он находятся в виртуальном мире по 12-14 часов в сутки, заводя 

виртуальные знакомства, скачивая музыку, общаясь в чатах.  

Есть некоторые признаки сетеголика: 

-навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту; 

-предвкушение следующего сеанса online; 

-увеличение времени, проводимого online; 

-увеличение количества денег, расходуемых online. 

Кибераддикция - (зависимость от компьютерных игр) подразделяется на группы в 

зависимостиот характера той или иной игры: 

1.Ролевые компьютерные игры (максимальный уход от реальности).  

2.Неролевые компьютерные игры (стремление к достижению цели – пройти игру, азарт от 

достижения цели, набора очков). 

Признаки компьютерной зависимости: 

Были выявлены основные признаки зависимости: 

-значительное улучшение настроения от работы за компьютером, 

-нежелание оторваться от работы или игры на компьютере, 
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-если Вы отрываете больного от компьютера, он испытывает раздражение, даже проявляет 

некоторую агрессию по отношению к Вам, 

-неспособность спланировать окончание работы или игры на компьютере, 

-пренебрежение домашними делами в пользу компьютера, 

-пренебрежение личной гигиеной и сном в пользу компьютера, 

-при общении с окружающими сведение любого разговора к компьютерной тематике, 

-отказ от общения с друзьями. 

Физические симптомы: 

-нарушение зрения, 

-снижение иммунитета, 

-головные боли, 

-повышенная утомляемость, 

-бессонница, 

-боли в спине, 

-туннельный синдром (боли в запястье). 

Психологические симптомы: 

-хорошее самочувствие или эйфория за компьютером;  

- невозможность остановиться;  

- увеличение количества времени, проводимого за компьютером;  

- пренебрежение семьей и друзьями;  

- ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером;  

- ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности;  

- проблемы с работой или учебой. 

Тест для диагностики компьютерной зависимости 

Проанализировав источники по тестированию детей на компьютерную зависимость, 

был остановлен выбор, предложенный Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот[1], который 

получил названиеспособ скриннинговой диагностики компьютерной зависимости  

Ниже приведены некоторые примеры вопросов, которые задаются психологом при 

тестировании: 

1. Как часто Вы ощущаете оживление, удовольствие, удовлетворение или облегчение, 

находясь за компьютером (в сети)? 

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

2. Как часто Вы предвкушаете пребывание за компьютером (в сети), думая и размышляя о 

том, как окажетесь за компьютером, откроете определенный сайт, найдете определѐнную 

информацию, заведете новые знакомства?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

3. Как часто Вам необходимо всѐ больше времени проводить за компьютером (в сети) или 

тратить все больше денег для того, чтобы получить те же ощущения?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

4. Как часто Вам удаѐтся самостоятельно прекратить работу за компьютером (в сети)?  

(4)- никогда (3)- редко (2)- часто (1)- очень часто 

5. Как часто Вы чувствуете нервозность, снижение настроения, раздражительность или 

пустоту вне компьютера (вне сети)?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

6. Как часто Вы ощущаете потребность вернуться за компьютер (в сеть) для улучшения 

настроения или ухода от жизненных проблем?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 

7. Как часто Вы пренебрегаете семейными, общественными обязанностями и учебой из-за 

частой работы за компьютером (пребывания в сети)?  

(1)- никогда (2)- редко (3)- часто (4)- очень часто 
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О разработке информационной системы 

Прохождения ребенка тестом вручную с психологом, существенно отнимает 

рабочее время психолога. При этом нет возможности прохождения тестов самостоятельно 

и психолог не может хранить данные о всех пройденных ранее тестах и обращаться к ним 

при необходимости.  

Поэтому задача разработки автоматизированной системы тестирования ребенка на 

компьютерную зависимость с использованием рассмотренных выше методик, является 

важной и актуальной задачей. Данная система позволит не только проходить 

тестирование детьми самостоятельно, но и обеспечит быстрый и оперативный доступ ко 

всем результатам тестирований пройденных ранее. Также возможна реализация 

функционала в системе, который будет выступать в качестве надстройки в виде мастера-

советника для психолога, и помогать осуществлять  ему врачебное заключение. 

Заключение 

Полученные сведения о типах компьютерной зависимости и их симптомах, а так же 

предложенный метод скриннинговой диагностики компьютерной зависимости  

Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот, могут быть положены в разработку информационной 

системы, которая позволит выявить на какой стадии зависимости от компьютера 

находится  ребенок. Также в дальнейшем с использованием  

разработаннойинформационной системы автоматизированного тестирования будет 

возможно провести анализ и уменьшить количество вопросов, оставив те, с помощью 

которых однозначно можно будет определить зависим ли ребенок или нет. 
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ЭПОХА IT– ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

Черновол Д. студент 4 курса  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Работа каждого ресторана построена по принципу закона Парето — 20% 

постоянных посетителей способны обеспечить 80% его прибыли. Но для того, чтобы 

удержать этих постоянных посетителей и привлечь новых в условиях высокой 

конкуренции качественной вкусной еды, хорошего обслуживания  и стильного интерьера 

уже не достаточно. Нужно постоянно усовершенствоваться и дифференцироваться. 

Здесь помощником являются инновации в сфере ресторанного бизнеса — 

неординарные и интересные маркетинговые подходы, которые привлекают новых и 

удерживают постоянных клиентов. 

Еще несколько лет тому назад удачными инновациями в ресторанном бизнесе 

считались бронирование столиков по телефону или вызов такси из заведения. Немного 

позже приобрели популярность заказы еды с доставкой на дом, а также скидочные 

предложения на обслуживание или, к примеру, ужин на двоих. 

Эпоха IT-технологий в ресторанном бизнесе 

Ресторанный бизнес — это не только продажа блюд и напитков, это возможность 

интересно провести время, пообщаться с другими посетителями, познакомиться, узнать 

что-то новое. Так почему в мире, в котором люди привыкли быть online, пользоваться 

сенсорными телефонами и голосовать за любимые бренды с помощью лайков, 
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рестораторы до сих пор предлагают традиционные и скучные решения?  Интерактивные 

технологии – это будущее ресторанного бизнеса. Именно на них будет построенная работа 

большинства заведений. Уже сегодня рестораны активно внедряют передовые технологии 

в свою деятельность. Так, жители городов и туристы отдадут предпочтение тому 

заведению, в котором есть бесплатный Wi-Fi: в ожидании заказа можно почитать новости, 

пообщаться с друзьями и близкими, поработать или проверить почту. 

Можно привести несколько примеров технологий, которые уже начали внедряться 

и скоро станут привычны. 

Система интерактивного меню (электронное меню), которая избавляет клиента от 

бесчисленного количества бумажных страниц, отдельных винно-кофейно-чайных карт, 

стоечек с предложениями бизнес-ланча, блокнотиков для отзывов и тому подобных 

атавизмов. 

От этого нововведения выигрывают как рестораторы, так и посетители: 

интерактивное электронное меню является эффективным каналом связи между ними и 

позволяет администрации ресторана быстро его редактировать и вносить новые блюда. 

Для клиентов посещение заведения можно сравнить с игрой, которая позволяет: 

- при выборе блюд, сразу же видеть окончательный чек заказа; 

- подобрать из карты вин заведения вино по цене, году, региону, букету, а затем к 

нему — блюдо из местного меню; 

- подсчитать калорийность тех или иных блюд; 

- в ожидании заказа поиграть в игры, почитать новости, побродить по Интернету. 

Другим весомым прорывом в ресторанном бизнесе является изобретение QR-кода. 

Это открыло новые неограниченные возможности для on-line взаимодействия компаний и 

потребителей. В переводе с английского QR означает «быстрый доступ». С его помощью 

до посетителей можно донести огромный объем информации в виде текста, цифр, URL-

адресов, календарей, схем, изображений и т.д.  

Скорость распознавания QR-кода очень высока. Его можно размещать на любых 

носителях, начиная от кассовых чеков и заканчивая различными вывесками и даже 

растяжками. Считывать информацию с него можно с помощью мобильного телефона или 

видеокамеры ноутбука. 

QR-код, размещенный на врученном клиенту счете, — это отличный рекламный 

ход. В ярком квадратике можно закодировать любую информацию: историю ресторана, 

происхождение, возраст, авторство уникальных деталей интерьера, картин и т.д. 

Посетители получат меню заведения с подробной информацией о каждом блюде: составе 

и происхождении ингредиентов, этапах и способах обработки, питательности и 

калорийности. 

Благодаря размещенной в QR-коде информации о времени работы заведения и 

контактов, обязательно увеличится количество заказов в офисы и на дом. С его помощью 

заведение может оповещать своих клиентов об акциях, лотереях, розыгрышах, 

активизировать всевозможные программы лояльности, устраивать голосования, 

интерактивные опросы и быстро получать отзывы о ресторане от клиентов. Посетитель, 

отсканировав QR-код ресторана и внеся в календарь своего телефона информацию о 

заинтересовавшем событии или назначенной встрече, уже никогда о них не забудет. 

Интерактивный стол 

Это современное мультимедиа решение позволяет внимательно выбрать блюдо, 

прочитать о нем необходимую информацию, сделать мгновенный заказ, который 

отправится сразу на кухню, изменить оформление самого стола, просмотреть видеоролики 

или включить онлайн-трансляцию приготовления вашего ужина.  

По сути, посетитель ресторана находится на самообслуживании, что в разы сокращает 

время, затраченное на исполнение одного заказа.  Более того, интерактивные столы -  

это еще и своего рода посредники между посетителями. Например, вы можете отправить 
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сообщение понравившейся девушке, поделится интересной ссылкой или поиграть в 

шахматы с мужчиной за соседним столиком. 

Интерактивный бар 

 Это информационно-развлекательная система, встроенная в барную стойку. По 

сути это интерактивный экран, отображающий видеоэффекты, характер и интенсивность 

которых продиктованы наличием предметов на стойке и поведением человека. Бокал, 

ключи, сотовый телефон — все, что вы оставите на поверхности бара, устроит вам 

настоящее светопреставление, пуская друг в друга яркие молнии, а сама стойка в один 

клик может превратиться в ночное небо, подводную лодку или огромное фортепьяно. 

Технология сделает все, чтобы развлечь клиента и удержать его у бара как можно дольше, 

а пустой стакан в его руке автоматически даст сигнал бармену о том, что кто-то нуждается 

в новом коктейле. 

Следовательно, применяя современные ИТ – технологии, и в ресторанном деле 

можно идти в ногу со временем. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Шакалова К. А., cтудeнтка 4 куpca 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Безопасность информации становится неизбежной, так как к этому приводит 

формирование новых информационных технологий(ИТ) и тотальная компьютеризация. 

При разработке широкого класса систем обработки информации фактор безопасности 

играет постепенную роль. 

Под безопасностью понимается способность противодействовать всевозможным 

возмущающим воздействиям на информационную систему(ИС). События или действия, 

которые приводят к искажению и несанкционированному использованию называются 

угрозой безопасности информации. 

Исходя из классического анализа кибернетической модели любой управляемой 

системы, возмущающие воздействия не носят случайный характер. Поэтому среди угроз 

безопасности информации следует выделять угрозы случайные, или непреднамеренные. 

Источником угроз безопасности информации являются выход из строя аппаратных 

средств, неправильные действия работников ИС или ее пользователей, ненамеренные 

ошибки в программном обеспечении. Такие угрозы следует держать во внимании, так как 

ущерб от них может быть значимым.  

Пользователь, который пытается нарушить работу информационной системы или 

получить несанкционированный доступ к информации, обычно называется взломщиком, а 

иногда «хакером». 

В своих противозаконных действиях, которые направлены на овладение чужой 

информацией, взломщики стремятся найти такие источники конфиденциальной 

информации, которые дали бы им наиболее достоверную информацию в максимальных 

объемах с минимальными затратами для ее  получения. Пути и подходы к таким 

источникам подбираются  с помощью различного типа уловок, множества приемов и 

средств. В данном случае под источником информации имеется ввиду материальный 

объект, обладающий определенными сведениями, которые представляют конкретный 

интерес для злоумышленников. 

В настоящее время для обеспечения защиты информации требуется не только 

разработка частных механизмов защиты, но и реализация системного подхода, который 

включает использование специальных технических и программных средств, 

организационных мероприятий, нормативно-правовых актов, морально-этических мер 

противодействия. Комплексный характер защиты происходит из комплексных действий 
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злоумышленников, которые стремятся любыми средствами завладеть важной для них 

информацией. 

Сегодня можно утверждать, что рождается новая современная технология - 

технология защиты информации в компьютерных информационных системах и в сетях 

передачи данных. Для того, чтобы реализовать эту технологию требуется увеличение 

расходов и усилий. Тем не менее, все это позволяет значительно избежать превосходящих 

потерь и ущерба, которые могут возникнуть при реализации угроз ИС и ИТ. 

Любые способы утечки конфиденциальной информации могут привести к 

материальному и моральному ущербу для организации, где функционирует ИС, и для ее 

пользователей. 

Менеджеры должны помнить, что достаточно большая часть причин и условий, 

которые создают предпосылки и возможность неправомерного овладения 

конфиденциальной информацией, возникает из-за простых недоработок руководителей 

организаций и их сотрудников. 

К различным видам прямых или косвенных потерь приводит реализация угроз ИС. 

Потери могут быть связаны с материальным ущербом, а также могут выражаться в 

ущемлении банковских интересов, финансовых издержках и в потере клиентуры. 

Статистика показывает, что во всех странах убытки от неправомерных действий 

непрерывно возрастают. Причем основные причины убытков связаны не столько с 

недостаточностью средств безопасности, но и с отсутствием взаимосвязи между ними. 

Именно поэтому необходимо совершенствовать комплексные средства защиты. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Шаталова А.А., студентка 3 курса 

Руководитель Щевелѐва Г.М., профессор кафедры АИСУ 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Стремительно возрастающая в последние годы конкуренция товаров и 

интеллектуальных услуг, борьба за клиентов в новых условиях деятельности 

рассматривается как характерная черта бизнеса в сфере современного сервиса. В этих 

условиях весьма важным элементом сервисной деятельности становятся еѐ психолого-

эвристические особенности. При этом важно учитывать психологический портрет 

клиента, обязательность положительного психолого-эмоционального настроя всего 

персонала сервисной службы. Особую роль необходимо отвести психологическим 

аспектам творческого управления сервисной деятельностью. Важно не только привлечь 

клиента, но и так оказать услугу, чтобы в следующий раз данный клиент снова обратился 

в эту же сервисную службу, порекомендовав еѐ другим, потенциальным, клиентам. 

Однажды пришедшего человека надо на деле убедить в том, что нигде больше он не 

найдет (за аналогичную плату) более внимательного и предупредительно-

исчерпывающего сервиса, нигде более его не встретят так благожелательно, не отнесутся 

с таким пониманием и вниманием к его пожеланиям.  

Психология сервиса – это одна из развивающихся областей психологии, в которой 

общие психолого-творческие закономерности имеют своеобразие. Так, общение 

обслуживающего персонала с клиентами характеризуется эвристическими особенностями, 

которые отсутствуют в других трудовых коллективах, в кругу семьи, они присущи только 

коллективам сервисных служб. 

Для понимания поведения человека, выступающего в роли клиента, работнику 

сферы сервиса нужно не только знать принципы общей психологии, но и творчески 

применять на практике психолого-эвристические методики в процессе обслуживания 
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потребителя. Именно поэтому важно уделять большое внимание изучению личности 

клиента, личностей персонала предприятий сервиса, их взаимоотношениям в процессе 

обслуживания.  

К творческим задачам психологии сервиса возможно отнести: 

– разработку методов воздействия на потребителя для стимулирования их 

желания прибегнуть к услугам предприятия сервиса; 

– изучение потребностей заказчиков, которыми они руководствуются при 

размещении заказов; 

– изучение спроса на различные услуги в зависимости от пола, возраста и 

индивидуальных особенностей клиентов; 

– раскрытие психологических факторов организации процессов 

обслуживания; 

– изучение вопросов психологии моды, психологии воздействия рекламы; 

– рассмотрение психологических условий организации труда работников 

контактной зоны.  

Можно определить психологию сервиса как специальную область 

психологического знания, изучающего особенности и роль психических явлений в 

обслуживающей деятельности работников контактной зоны и потребительских запросов 

клиентов. 

Знание психологии сервиса и эвристических методов может помочь персоналу: 

– понять поведение заказчиков как потребителей услуг сервиса для выбора 

наилучшего способа их обслуживания; 

– познать себя, свой внутренний мир в целях сознательного регулирования 

своего поведения; 

– разобраться в поведении своих коллег для оказания им в случае 

возникновения необходимости помощи и поддержки. 

Работникам контактной зоны, а первую очередь, необходимо учитывать в своей 

работе психологию сервиса, еѐ творческие возможности, поскольку их деятельность 

характеризуется большим повседневным психолого-эвристическим наполнением. 

Успешное обслуживание во многом зависит от умения работника сервиса понять 

психолого-индивидуальные особенности клиента и его сиюминутное состояние, 

творчески построив на этом тактику общения с заказчиком. Работники сервисной сферы 

должны знать психологию взаимоотношений с потребителями услуг не хуже, чем 

технологию оказания услуг или изготовления каких-либо изделий.  

Умение работников службы сервиса творчески выбирать целесообразную 

стратегию поведения при обслуживании – это одна из необходимых составляющих успеха 

бизнеса. Особенностью обслуживания на предприятиях сервиса является и то, что клиент 

часто приходит не один, поэтому обслуживающий персонал должен быть готов общаться 

сразу с несколькими типами людей.  

Во время диалога с клиентом нужно учитывать ряд практических психолого-

эвристических рекомендаций: 

1) не решайте проблему «с ходу», для начала наладьте отношения с клиентом, 

избавьтесь от официальности; 

2) когда приходится решать несколько вопросов сразу, необходимо 

выстраивать цели в порядке их приоритетности, уметь определять то, чем можно 

«пожертвовать»;  

3) сначала решайте вопросы, не вызывающие разногласий;  

4) будьте неизменно корректны и предупредительны;  

5) будьте готовы ответить на любой вопрос клиента; 

6) используйте высказывания собеседника для развития его же мыслей;  

7) ссылайтесь на чужой опыт;  

8) умейте слушать собеседника; 
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9) даже неудачно законченные переговоры нельзя обрывать грубо, нужно 

оставлять надежду на решение проблемы в перспективы. 

Учет психологических особенностей отдельных типов клиентов, подбор 

индивидуальных методов работы с ними, несомненно, оказывает положительную роль в 

процессе обслуживания и повышает эффективность работы предприятий сервиса. 

Любой процесс управления осуществляется через взаимодействие людей, поэтому 

руководителю в своей деятельности необходимо проявлять творческий подход, учитывать 

законы, определяющие динамику психических процессов, межличностных 

взаимоотношений, группового поведения.  

Умение установить контакт с посетителями во многом определяется 

индивидуально-психологическими особенностями работников, их отношением к 

собственной деятельности, чувством профессионального долга. Решение клиента сделать 

заказ или совершить покупку зачастую обуславливается несколькими мотивами, причем 

среди них могут быть и противоречивые. В этом случае окончательному решению будет 

предшествовать борьба мотивов, происходящая у разных клиентов, как и принятие 

решения, индивидуально: одни делают заказ самостоятельно, другие прибегают к совету 

персонала предприятия сервиса.  

Каждый клиент будет чувствовать большее удовлетворение, если сервисный 

работник корректно и позитивно одобрит его выбор. Заканчивая общение, необходимо 

поблагодарить клиента за то, что он воспользовался услугами данного предприятия, 

выразить надежду на то, что в дальнейшем он станет клиентом постоянным.  

Психолого-эвристические особенности сервисной деятельности, как ни в какой 

другой области, играют принципиально важную роль. В сфере сервиса практически весь 

персонал является контактным, так или иначе вступающим во взаимоотношения с 

клиентами, причѐм это касается как управленческого, так и производственного персонала. 

От его действий, уровня креативности, поведенческих проявлений зависит благосостояние 

сервисного предприятия и, соответственно, его работников.  

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СКОРОСТИ НАРАСТАНИЯ ТОКА ПРИ ПРОГРЕВЕ БЕТОНА 

ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ 

 

Шевляков С. В., студент 5 курса 

Руководитель Соловьев А.Ю., к.т.н., старший преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Введение 

Строительство гражданских зданий с применением монолитного бетона является 

одним из основных направлений на пути к решению социальных задач и развитию 

рыночной экономики. Возведение подобных объектов приводит к необходимости 

формирования других, более эффективных строительно-архитектурных систем, 

технологий их реализации.  

За последние десятилетия в технологии возведения зданий с монолитным 

железобетоном произошли существенные изменения. Широко применяются 

автоматические бетоносмесители и бетононасосы, индустриальные опалубочные формы. 

Значительно повышены классы (марки) тяжелых бетонов. Появились легкие 

теплоизоляционные материалы, различные электронагревательные устройства, греющие 

провода, термоопалубки, приборы для измерения температуры твердеющего бетона и 

средства автоматического управления режимами выдерживания конструкций. 

Значительно увеличились темпы возведения таких зданий, часто они сопоставимы с 

другими конструктивными схемами. 
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И если до определенного времени существенным недостатком монолитного 

строительства считались сложности производства работ при отрицательных температурах, 

то, благодаря проведенным в России и других странах исследованиям по 

производственному опыту в настоящее время подобные работы выполняются 

круглогодично. 

Обзор существующих технологий зимнего бетонирования 

Было разработано множество различных технологий зимнего бетонирования с 

целью поддержания температуры раствора на оптимальном уровне для набора им 

необходимой прочности. Такими технологиями являются: 

а) Метод термоса 

б) Применение противоморозных добавок 

в) Паропрогрев 

г) Греющая опалубка 

д) Инфракрасный прогрев 

е) Индукционный прогрев 

ж) Электродный прогрев 

з) Прогрев с применением изолированного провода 

В настоящее время в строительстве, несмотря на большое разнообразие других 

технологий, прогрев бетона осуществляют по технологии с использованием 

изолированного провода. Однако установки позволяющие производить прогрев с 

использованием изолированного провода обладают большой энергоемкостью, размерами, 

весом, обладают низким КПД, не позволяют точно выдерживать график изменения тока 

прогрева от времени и не позволяют автоматизировать процесс прогрева. Это приводит к 

сложностям эксплуатации, увеличению затрат на энергопотребление  и к снижению 

качества получаемого бетона. 

Особенно остро такие проблемы затрагивают регионы, в которых большую часть 

времени года температура воздуха ниже 0
0
С.  

В нашей стране здания и сооружения из монолитного бетона возводят 

круглогодично. Известно, что при температуре +5
0
С бетонные смеси резко снижают набор 

прочности. Все реакции гидратации замедляются. При температуре ниже 0
0
С химически 

несвязанная вода превращается в лед и увеличивается в объеме приблизительно на 9%. В 

результате в бетоне возникают напряжения, разрушающие его структуру. Замерзший 

бетон обладает высокой прочностью, но только за счет сцепления замерзшей воды. При 

оттаивании процесс гидратации цемента возобновляется, но из-за нарушений структуры 

бетон не может набрать проектной прочности, т.е. его прочность значительно ниже, чем 

прочность бетона, не подвергавшегося замерзанию. 

Постановка задачи оптимизации прогрева бетона 

Экспериментами установлено, что на процесс набора прочности бетона 

существенно влияют условия твердения. Если бетон до замерзания наберет 30-50% 

прочности от проектной, то дальнейшее воздействие низких температур не влияет на его 

физико-механические характеристики. 

Прочность, после набора которой дальнейшее воздействие замерзания не влияет 

на физико-механические характеристики бетона, называется критической. Значение 

критической прочности зависит от класса бетона. 

При возведении предварительно напряженных конструкций критическая 

прочность бетона должна составлять 100% проектной. 

Таким образом, созданием благоприятных условий твердения бетона в начальный 

период получают конструкции требуемого качества. 

Значение прочности в большой степени зависит от такого показателя, как 

градиент температуры. При разнице температур в 0.1
0
С на сантиметр начинают 

образовываться внутренние микротрещины, что значительно ухудшает прочность бетона. 



310 
 

Следовательно, одной из основных задач при проведении прогревочных работ является 

достижение минимума значения градиента температуры по объему раствора.  

Основным источником тепла при прогреве изолированным проводом является 

электрический ток, протекающий по изолированному проводнику, уложенному в раствор. 

Тепло выделяемое при этом описывается законом Джоуля - Ленца: 

2( ) (t)Q I t R dt       (1) 

Где I(t) – ток, протекающий по проводнику в момент времени t, R(t) – 

сопротивление проводника в момент времени t. 

Так как при протекании тока проводник повышает свою температуру, а вместе с 

этим изменяется его сопротивление то необходимо учитывать изменение этого 

сопротивления: 

темпR R T        (2) 

Где  - температурный коэффициент электрического сопротивления. R – 

Сопротивление материала проводника при 20
0
С.  - отклонение температуры от 20

0
С. 

Ситуацию передачи тепла от провода раствору осложняет наличие 

диэлектрической оболочки у провода, которая обладает определенным значением 

теплопроводности и инерционности прохождения тепла, описываемое уравнением 

теплопроводности: 
2 2

2 2

( , , ) ( , , ) ( , , )
( ) ( , , , )

u x y t u x y t u x y t
D x y t u

t x y


  
  

  
   (3) 

Где u(x,y,t) – динамика распространения температуры, D – скорость протекания 

тепла от более нагретых к менее нагретым областям, φ(x,y,t,u) – приток тепла. 

Приток тепла к диэлектрику можно определить с помощью уравнений (1) и (2). 

Решив уравнение (3) для диэлектрика можно будет найти количество теплоты 

прикладываемого к раствору диэлектриком. 

Если записать уравнение (3) для раствора с учетом подводимого тепла от 

диэлектрика и минимизировать
2 2

2 2

( , , ) ( , , )
min

u x y t u x y t

x y

 
 

 
, то получим минимизацию 

градиента температуры по объему бетона и из этого сможем определить скорость 

нарастания тока в проводнике, позволяющей добиться минимального перепада 

температуры по соседним точкам. 

Заключение 

Приведенная в статье математическая модель процесса передачи тепла от 

проводника раствору может быть заложена в цифровое устройство управления работой 

инверторного источника питания, что позволит наиболее оптимальным образом 

производить прогрев раствора бетона, минимизировав температурный градиент в его 

объеме. 
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Введение 

При проведении статистического анализа на практике ограничиваются анализом не 

всей генеральной совокупности в целом, а лишь некоторого выборочного числа 

наблюдений. Анализируемая выборка должна отвечать критериям качественности и 

полноты. В реальности приходится сталкиваться с ситуацией, когда некоторые из свойств 

одного или нескольких объектов отсутствуют – возникает ситуация данных с пропусками, 

что значительно осложняет математическую обработку, так как смещение основных 

статистических характеристик, таких как выборочное среднее или стандартное 

отклонение, например, возрастает прямо пропорционально числу пропусков. К 

возникновению пропусков в исходных данных может привести множество причин: 

например, отсутствие значений вследствие каких-то мелких поломок оборудования, не 

связанных с экспериментальным процессом, или нежелание респондента при проведении 

статистического опроса отвечать на вопросы о своих доходах. 

На сегодняшний день в математической статистике существует несколько путей 

решения проблемы неполных данных (см. [1]-[2]): 

1) исключение некомплектных объектов из исходной выборки. Данный подход к 

проблеме можно охарактеризовать как некорректный, так как неполные данные несут в 

себе новую информацию, необходимую для исследования, и поэтому их важно включать в 

анализ;  

2) применение специально разработанных математических методов анализа неполных 

данных, таких как метод взвешивания или метод максимального правдоподобия и ЕМ-

алгоритм (при этом значительно возрастает сложность проводимого анализа); 

3) восстановление пропусков (наиболее распространены методы заполнения по среднему 

и по регрессии). В большинстве случаев именно этот подход считается наиболее 

эффективным и удобным решением проблемы. 

 Мы будем развивать последний из указанных подходов в направлении, 

называемым нами методом самоподобия. 

Постановка задачи 

Данысведения о ценах , устанавливаемых в отелях некоторого города в течении 800 

дней. Отели не всегда устанавливали цену и поэтому в таблице образовались пропуски. 

Данная задача заключается в следующем: сконструировать алгоритм наиболее точного 

заполнения пропусков. 

 
Рис. 1. Демонстрация скачка цен в выходные дни. 

 

Формулировка предлагаемого метода 

Метод основывается на разбиении отелей на кластеры по принципу близости 

ценовой политики и использовании среднего процентного соотношения изменения их цен. 
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Шаг 1.Разбиваем отели на кластерыпо принципу близости ценовой политики, 

следуя принципу, изложенному в [3]. Наибольший скачок цен приходится на пятницу, 

субботу и воскресение. Для наглядности выделим их полужирным шрифтом (рис. 1). 

По предположению отели придерживаются сходной ценовой политики, 

следовательно, изменения цены одного отеля будет похожим с изменением цены другого 

отеля в своем кластере. Рассмотрим несколько случаев: 

Шаг 2. Начинаем заполнение пропусков. 

А) Пропуск приходится на понедельник-четверг. Если пропуск приходится на 

понедельник, то мы берем значения цен  в понедельник и делим их поочерѐдно на 

значения цен во вторник для отелей данного кластера. Ищем среднее значение  

получившихся чисел. Для отеля с пропуском данных в понедельник (но известной цены на 

вторник) значение цен вторника умножаем на . Аналогичные действия выполняются для 

пропусков цен во вторник и в среду. Если пропуск приходится на четверг, тогда значения  

цен на четверг делим на значения цен на среду для отелей данного кластера. Ищем 

среднее значение получившихся чисел. Далее значение среды умножаем на среднее 

значение. 

Пример: На рис. 2 ситуация с пропуском в понедельник. Изначально ячейка [C67] 

была пустая. Для того что бы ее заполнить мы брали значения цен на понедельники[B67], 

[D67] и делили их на значения цен на вторники для отелей данного кластера [B68], [D68] 

(номер кластера находится в строке № 63) 

[B67] / [B68]=27.3/27.2=1.0036; [D67] / [D68]=44.4/44.1=1.0068;  

 Далее нашли среднее значение получившихся чисел и умножили его на значение, 

следующее за пропущенной ячейкой, то есть [C68]. 

Среднее значение=1.0056;  [C67]=1.0056*[C68]=1.0056*32.4=32.6; 

 
Рис. 2. Пример с пропуском в понедельник. 

 

Б) Если пропуск приходится на пятницу-воскресенье. 

Если пропуск приходится на пятницу, то мы берем значения цен в  пятницу 

данного кластера, делим их поочерѐдно на значения цен пятницы следующей недели 

данного кластера. Ищем среднее значение получившихся чисел. Для отеля с пропуском 

данных в пятницу значение цен следующей пятницы умножаем на . Аналогичные 

действия выполняются для пропусков цен в субботу и воскресенье.  

Пример: На рис. 3 показана ситуация с пропуском в воскресенье. Изначально 

ячейка [B45] была пустая.  Для того что бы ее заполнить мы брали значения цен на 

воскресенья [C45], [D45] и делили их на значения цен на следующие воскресенья для 

отелей данного кластера [C52], [D52] (номер кластера находится в строке 40) 

[C45] / [C52]=22.4/21.1=1.0616; [D45] / [D52]=25.6/24.5=1.0448; 

 Далее нашли среднее значение получившихся чисел и умножили его на значение 

следующего воскресенья, то есть [B52]. 

Среднее значение=1.0526;  [B45]=1.0526*[B52]=1.0526*26=27.4 

В) Если пропуски идут сплошной линией, начиная с самого первого дня. Учитывая 

предыдущие случаи, мы начинаем заполнять с того места, где кончается линия пропусков. 
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 Рис. 3. Пример с пропуском  Рис. 4. Пример со сплошной линией  

  в воскресенье   пропусков, начинающейся с самого первого дня 

  

Пример: На рис. 4 показана аналогичная ситуация. Изначально ячейка [C46] была пустая. 

Для того что бы ее заполнить мы брали значения цен на этот же день [B46], [D46] и 

делили их на значения цен  предыдущего дня для отелей данного кластера [B47], [D47]. 

 [B46] / [B47]=37.0/37.0=1; [D46] / [D47]=31.1/31.1=1; 

 Далее нашли среднее значение получившихся чисел и умножили его на значение, 

следующее за пропущенной ячейкой, то есть [C47]. 

Среднее значение=1;  [C46]=1*[C47]=1*46.6=46.6 

Аналогичным образом мы двигаемся вверх, используя уже новые значения. 

Г) Если пропуски идут сплошной линией, начиная с самого последнего дня. 

Учитывая 1-й и 2-й случай, мы начинаем заполнять с того места, где начинается линия 

пропусков. 

Пример: На рис. 5 показана аналогичная ситуация. Изначально ячейка [C377] была 

пустая. Для того что бы ее заполнить мы брали значения цен на этот же день [B377], 

[D377] и делили их на значения цен  предыдущего дня для отелей данного кластера 

[B376], [D376]. 

[B377] / [B376]=73.2/73.1=1.0013; [D377] / [D376]=55.2/55.8=0.9892;  

 Далее нашли среднее значение получившихся чисел и умножили его на значение 

перед пропущенной ячейкой, то есть [C376]. 

Среднее значение=0.9891;  [C377]=1*[C376]=0.9891*59=58.4 

Аналогичным образом мы двигаемся вниз, используя уже новые значения. 

 
Рис. 5. Пример со сплошной линией пропусков,  

начинающейся с самого последнего дня. 

  

На основе описанного алгоритма может быть проведена автоматизация восстановления 

пропусков данных, а также оценка его точности. 

 

Список литературы 

1.   Методы восстановления пропусков в массивах данных / И.В. 

Абраменкова,  В.В.  Круглов // Программные продукты и системы.- 2005. № 2. С. 

18-22. 



314 
 

2.   Статистические методы восстановления пропущенных данных / Е. Злоба, И. 

Яцкив  // ComputerModeling&NewTechnologies. – 2004. – Vol. 6. – P.55–56 

3. Богатов Е.М., Богатова В.П. Об определении степени привлекательности цены за 

номер в отеле (на примере Лос-Анжелеса) // Вестник БУПК, 2013.-№1.-С.251-255 

4. Кластерный анализ в STATISTICA Электронный учебник  [интернет-ресурс]  

// URL:http://www.statistica.ru/textbook/klasternyy-analiz/ 
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Современные предприятия стараются минимизировать свои затраты на 

производство основной продукции за счет снижения энергетических затрат. Для этого они 

разрабатывают и внедряют новые методы контроля параметров основных потребителей 

энергии производства. За счет более тонкого контроля появляется возможность 

минимизировать потери и максимизировать эффективность работы агрегатов. Одним из 

наиболее ярких примеров таких работ является максимизация загрузки шаровой 

мельницы горно-добывающей промышленности. Существующие методы определения 

загрузки не дают полной и точной информации об еѐ реальной загрузке и приводят к 

неэффективной эксплуатации агрегата.  

В рамках работы по возможности анализа сигнала виброускорения для 

определения степени загрузки шаровой мельницы была использована ее физическая 

модель с комплексом технических средств, представленных на рисунке 1. В качестве 

датчика получения сигнала виброускорения использовался вибропреобразователь общего 

назначения AP 2037 с осевой чувствительностью 10,1 мВ/g и частотным диапазоном 

0,5…15000 Гц и был установлен на цапфе модели мельницы. Шаровая загрузка барабана 

мельницы изменялась от 0 кг (опыт №1) до 8 кг (опыт №9) с интервалом в 1 кг и далее до 

10,8 кг (опыт №16) мельница загружалась рудной массой с интервалом в 0,4 кг. По мере 

изменения нагрузки модели мельницы проводились замеры сигнала виброускорения, 

поступающего с датчика АР 2037 через АЦП на ПК, где производилась дальнейшая его 

обработка. 

Полученный сигнал представлял собой спектр амплитуд виброускорения 

полученный в результате съема 1600 измерений с частотой 30 кГц. Анализ средних 

значений амплитуд виброускорения показал отсутствие линейной зависимости от 

загрузки мельницы. Тогда было решено произвести анализ частотного диапазона 

полученного спектра амплитуд виброускорения при помощи критерия J, который 

вычислялся по формуле  

,                                    (1) 

где f - частота гармонической составляющей сигнала виброускорения цапфы 

мельницы,  - амплитуда гармоники на частоте f, F1 - нижняя 

граница исследуемого частотного диапазона, F2 - верхняя граница исследуемого 

частотного диапазона. Проведенный анализ выявил диапазон частот от 4812 до 6250 Гц, 

где наблюдается линейная зависимость критерия от загрузки мельницы, в дальнейшем 

используемый как информативный диапазон частот. 
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Рис. 1 Схема комплекса технических средств при проведении экспериментов. 

 

Для получения выбранного числа точек выборки потребовалось время 

1600/120≈13,5 минут. Естественно, что обновление информации на дисплее оператора 

мельницы с такой дискретностью не обеспечит оперативности принятия решения. В связи 

с данным обстоятельством целесообразно определить, какой минимальный объем данных 

необходим для обеспечения линейной зависимости между критерием J и загрузкой 

мельницы.  

Для определения этого был проведен следующий ряд опытов. Была произведена 

обработка спектра сигнала полученного при загрузке в барабан мельницы шаров массой 

8,2 кг с дальнейшей засыпкой рудой с интервалом 0,4 кг до массы 10 кг. Обработка 

сигнала заключалась в уменьшении числа используемых измерений, для получения на 

информативном диапазоне частот критерия J, с 1600 до 1200, 500, 300, 50 (рис. 2) и до 30, 

10, 5, 3 (рис.3), сокращая тем самым время, за которое будет обновляться значение 

сигнала. 

                            
Рис. 2 Графики зависимости амплитуды критерия от загрузки рудой мельницы, в 

зависимости от количества исследуемых измерений: 1 – 1600, 2 – 1200, 3 – 500, 4 – 300, 5 – 50. 
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Рис. 3 Графики зависимости амплитуды критерия от загрузки рудой мельницы, в 

зависимости от количества исследуемых измерений: 1 – 50, 2 – 30, 3 – 10, 4 – 5, 5 – 3. 

 

Проанализировав графики можно заключить, что с уменьшением количества точек 

обрабатываемой выборки амплитуда критерия снижается и уменьшается общий наклон 

характеристики. Такое поведение говорит о падении чувствительности метода измерения, 

потому как при одинаковых номерах опыта и разном количестве точек разница амплитуды 

критерия J становится меньше. 

Отсюда вытекает, что при использовании описанного выше метода оценки загрузки 

мельницы, при наладке, необходимо определить эффективное количество точек, по 

которому будет оцениваться критерий J, чтобы обеспечить оптимальную 

чувствительность и время обновления сигнала и минимизировать затраты на его 

обработку в промышленных условиях предприятия. 
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О ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕКТРА СИГНАЛА 

ВИБРОУСКОРЕНИЯ ЦАПФЫ МЕЛЬНИЦЫ 

 

 

Соломенцев А.В., Полещенко Д.А., Глущенко А.И. 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Производственные процессы представляют собой сложные системы  объектов 

управления, окруженных большим количеством влияющих на них различных факторов. 

Некоторыми из них можно управлять при помощи регуляторов и управляющих 

механизмов, а другие принято считать неуправляемым возмущением, которое необходимо 

учитывать и которое, зачастую, невозможно рассчитать или спрогнозировать 

математическими методами. До определенного уровня развития техники и знания, 

инженеры старались учесть влияние возмущающих факторов, либо свести их к минимуму. 

С развитием науки и техники получило развитие идея использования нейронных сетей для 

аналитического учета большей части возникающих возмущений.  

Одним из процессов, имеющих большое количество факторов возмущения, можно 

назвать процесс мокрого измельчения руды в горно-добывающей промышленности. 

Основной проблемой такого процесса является поддержание оптимальной загрузки 

барабана мельницы, решению которой и препятствует множественная зависимость ряда 

параметров некоторые из которых невозможно измерить в реальном времени. Для 

повышения точности определения загрузки было предложено использовать 

виброакустические датчики [1]. Они позволяют при помощи анализа специальным 

критерием J выделенного диапазона спектра измерения проследить линейную 

зависимость критерия J от нагрузки. Критерий J вычисляется по формуле  

,                                    (1) 

где f - частота гармонической составляющей сигнала виброускорения цапфы мельницы, 

 - амплитуда гармоники на частоте f, F1 - нижняя граница 

частотного диапазона, F2 - верхняя граница частотного диапазона. 

Был установлен диапазон частота от 4812 до 6250 Гц, где наблюдается линейная 

зависимость критерия от загрузки мельницы. Однако встает вопрос, как будет меняться 

полученный диапазон в зависимости от факторов возмущения и каким образом можно это 

учесть. Математически просчитать такой процесс не представляется возможным, тогда 

как нейронные сети могут помочь проанализировать возможные изменения. Для решения 

такого рода проблемы возможно использование нейронных сетей прямого 

распространения и радиально-базисных нейронных сетей. 

Нейронные сети прямого распространения представляют собой сети, все связи 

которых направлены строго от входных нейронов к выходным.  

Функциями активации элементов нейронной сети могут быть пороговая функция, 

линейная функция, гиперболический тангенс и сигмоидальная функции.  

Радиально-базисные нейронные сети отличаются простотой, так как содержат 

только один скрытый слой (рис. 1), поэтому исключается неформализуемый подбор 

структуры сети. Первый слой осуществляет преобразование входного вектора  с 

использованием радиально-базисных функций. Практически используются различные 

радиально-базисные функции. Наиболее часто употребляемая функция Гаусса, имеющий 

вид для -го нейрона  

,                                                  (2) 

где  – входной вектор,  – ширина радиально-базисной функции -го нейрона,  – 

центр радиально-базисной функции -го нейрона, . Выход сети описывается 

выражением  

x

k
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,                                                       (3) 

где  – вес, связывающий выходной нейрон с -м нейроном первого слоя;  – число 

нейронов первого слоя. 

 

 
 

Рис. 1  Радиально-базисная нейронная сеть. 

 

Если говорить о сетях прямого распространения сигнала, то их недостатком является 

существенная неопределенность при переобучении. Если будет необходимость в новом 

обучении сети, то необходимо будет производить полное исследование по определению 

оптимальных весовых коэффициентов. В радиально-базисных нейронных сетях 

существуют процедуры обучения, которые способны обеспечить стабильный результат 

при переобучении сети. 

Для наглядности проведем в среде пакета Matlab эксперимент для радиально-

базисной нейронной сети формируемой функцией <newrbe>. 

На входы подавались усредненные спектры сигналов виброускорения цапфы макета 

мельницы для различных режимов загрузки: от 8 кг до 11.6 кг с шагом в 0.4 кг, а в 

качестве целевых значений использовались соответствующие значения загрузки барабана. 

После обучения на НС для тестирования были поданы входные данные как участвовавшие 

в обучении, так и данные, которых не было в обучающей выборке. Речь идет о съемах 

сигналов при разгрузке мельницы с 11.6 кг  до 10 кг с шагом 0.2 кг. Полученный график 

отработки НС представлен на рис. 2 

Из графика на рис. 2 видно, что точки соответствующие элементам обучающей 

выборки дают погрешность близкую к нулю, а ошибка на данных тестовой выборки не 

превышает 0.18 кг по абсолютному значению. 
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Рисунок 2 - Отработка радиально-базисной нейронной сетью обучающей и 

тестовой выборок 

 

По результатам опытов можно сделать вывод о том, что нейронные сети можно 

применять для обработки сигнала виброускорения с целью выявления зависимости между 

изменением его спектра и уровнем загрузки шаровой мельницы. 
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫМ ИНЖЕНЕРНЫМ 

СИСТЕМАМ 

 

Степанов Н. Н., студент, 2 курс 

Руководитель Крутских В. В., ст. преподователь 

ФГБОУ ВПО ГИ(ф) МГМУ «МАМИ», Губкин, Белгородская обл., Россия 

 

В экономике основной задачей является минимизирование затрат на изготовление 

продукции, не снижая ее качества. Таким образом экономистам часто приходится 

сталкиваться с проблемой поиска выгодного варианта использования ресурсов. Иными 

словами, им часто приходится решать задачи оптимизации. 

Инженеры сталкиваются с различными системами, зависящими от разного рода 

параметров. И основной задачей, в данном случае, становится нахождение таких условий, 

при которых эти системы будут максимально выгодны. Но оптимизация таких систем 

путем решения линейных задач не всегда приемлема. Рассмотрим это на простом 

примере: необходимо с наименьшими затратами изготовить цилиндрическое ведро с 

заданным объемом V . 
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Затраты определяются стоимостью материала и трудоемкостью изготовлении, 

пропорциональными площади поверхности цилиндра: RhRS  22  . Таким образом, за 

критерий оптимизации следует принять площадь поверхности открытого цилиндра, при 

ограничениях: при заданном объеме   R0 V,  . Целевая функция ),( hRSS   есть 

функция двух переменных. Из заданного объема hRV 2  находим 
2R

V
h


 и 

подставляем в S , получим: 
R

V
RRS

2
)( 2   . Используем необходимое условие 

экстремума: 0)(  RS . Имеем: 0
2

2
2


R

V
R , отсюда 3



V
R  . Находим 

.3
2

R
V

R

V
h 


 

Таким образом, ведро следует изготовить так, чтобы ее высота была равна 

половине диаметра основания. Но такие ведра изготовлять нецелесообразно. Дело в том, 

что ведро изготавливают из одного листа железа, стоимость которого меньше стоимости 

изготовления шва по боковой поверхности ведра. Если же исходить лишь из трудоемкости 

без учета стоимости материала, то ведру следует придать форму конуса. Именно так 

изготавливают пожарные ведра, которые имеют наименьшую стоимость. Если же при 

этом учесть стоимость материала и трудоемкость (многокритериальная задача), то 

получим классическое ведро, имеющее форму усеченного конуса. 

Исходя из того, что решение таких инженерных проблем связано с оперированием 

немалого количества критериев, то необходимо решать подобные вопросы с 

использованием нелинейных задач оптимизации. 

Одной из таких задач является квадратичная задача о назначениях (QAP – The 

Quadratic Assignment Problem. Качественным отличием QAP от линейной является то, что 

в QAP функция цели учитывает взаимное влияние назначений объектов. Впервые QAP 

была рассмотрена К. Купманном и М.Бэкманном в 1957 году в качестве математической 

модели для размещения множества неделимых экономических активов. Обширные 

исследования были сделаны в течение последних десятилетий. Однако, в отличие от 

линейной задачи о назначениях, QAP остается одной из трудных задач оптимизации. 

Суть QAP заключается в закреплении объектов за каждым пунктом так, чтобы 

общая стоимость затрат была минимальна, причѐм вклад от назначения каждого объекта в 

общие затраты зависит от назначений всех других объектов. Решение QAP – глобальный 

экстремум целевой функции и ее аргументы, при котором это значение достигается. 

QAP относится к NP-классу. То есть сложность решения значительно возрастает по 

мере увеличения размерности. Поэтому необходимо искать методы решения, дающие 

приемлемый ответ за полиномиальное время. Исследования в области описания систем 

позволили разработать несколько эвристических методов, позволяющих решить данную 

задачу. Большинство из них основано на наблюдении за поведением естественных групп 

объектов и их взаимосвязях. Рассмотрим самые распространенные. [5] 

Метод муравьиной оптимизации был разработан по результатам изучения 

муравьиной колонии. Здесь составление модели выглядит следующим образом: порядок 

закрепления объектов за пунктами предварительно упорядочивается. Затем, на каждом 

шаге поиска объект  закрепляется случайным образом за пунктом , учитывая уровень 

феромона  и эвристической информации . 

Эвристическая информация о качестве локального присвоения определена 

следующим образом: вычисляются два вектора  и , для которых компонент  

i j

ij ij

d f i
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представлен как сумма расстояний от пункта  к остальным и сумма средств от объекта 

 к остальным соответственно. В итоге получаем матрицу: 

 (3) 

где . 

На каждом шаге  муравей закрепляет следующий свободный объект  за 

свободным пунктом  с вероятностью : 

 

(4) 

где ;  - след феромона на  шаге; ,  - параметры, 

определяющие относительное влияние уровня феромона и эвристической информации;

 - возможное окружение узла , т.е. только неиспользованные варианты назначения. 

Муравей продолжает движение, пока все объекты не будут закреплены. После 

выполнения муравьем очередного шага выполняется обновление уровня феромона: 

 (5) 

где  - стойкость к испарению феромона ( );  - испарение 

феромона;  - количество феромонов, оставленных  муравьем, в позиции , 

которое определяется как: 

 
(6) 

где  - решение для муравья ;  - значение целевой функции для 

муравья ;  - количество феромонов, оставленных муравьем . [2] 

Генетический алгоритм (GA) - это эволюционный метод поиска, используемый для 

решения задач оптимизации и моделирования путем последовательного подбора, 

комбинирования и вариации искомых параметров с использованием механизмов, 

напоминающих биологическую эволюцию. 

Совсем недавно Р.Агуджа, Дж. Орлин и Э.Тивери разработали «жадный» GA, с 

помощью которого были получены новые лучшие варианты решения для больших 

размерностей QAP. Для всех известных задач из QAPLIB с использованием «жадного» 

GA были получены варианты решения, которые считаются лучшими на сегодняшний 

день. 

В «жадном» GA реализованы следующие идеи: генерирование начальной 

популяции случайным образом; новые схемы кроссинговера; схема иммиграции; 

периодическое использование локального поиска для определенных особей из популяции; 

использование идеи соревнований среди различных популяций и главная идея, которая 

заключается в том, чтобы сместить баланс от разнообразия к лучшим вариантам решения. 

[3] 

Р.Агуджа, Дж. Орлин и Э.Тивери реализовали в своем алгоритме новую схему 

кроссинговера - путевая схема кроссинговера. Рассмотрим данную схему кроссинговера. 

Пусть имеются двое родителей - 1I  и 2I . При скрещивании этих двух особей получается 

потомок, которого назовем 3I . Получаем следующий набор хромосом для данных особей: 
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(8) 

....213 ncccI 
 

(9) 

В любой схеме кроссинговера, рассмотренной ранее, потомок наследовал гены, 

характерные для обоих родителей: если kk ba   для некоторого k , то kkk bac  . В двух 

путевых схемах кроссинговера Р.Агуджа, Дж. Орлин и Э.Тивери определили путь 

rppp  ...21 , где каждый элемент пути соответствует особи, элемент 1p  соответствует 

1I , а элемент kp  - 2I , и для каждого 11  rk , 1kp  получено из kp  с помощью 

простых преобразований – вставки или смещения. Отсюда и две путевых схемы 

кроссинговера: со вставкой или со смещением. [1] 

Метод роя частиц (Particle Swarm Optimization - PSO). 

Алгоритм PSO использует для решения рой частиц, где каждая частица 

представляет собой возможное решение задачи оптимизации. Пусть s  - количество 

агентов в рое. Каждая i -ая частица может быть представлена как объект с рядом 

параметров: xi  - положение частицы, vi  - скорость частицы, yi  - личное наилучшее 

положение частицы, тогда общая модель выглядит так: 

     

 (10) 

Личное наилучшее положение частицы - положение частицы с наилучшим 

значением оценочной функции, которое когда-либо посещала частица. 

Применение рассмотренных и других методов позволили решить такие проблемы 

как: оптимальное расположение клавиш на клавиатуре, отделений в больнице, лопастей на 

турбинном двигателе и т.д. Но к решению каждой из этой задачи требовалось 

разрабатывать индивидуальную модель. Поэтому ученые всего мира ищут ученых 

универсальный способ решения данных задач. Для этого требуются новые тщательные 

исследования в области P и NP задач, моделирования, программирования и оптимизации 

различных групп взаимосвязанных объектов. [4] 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

 

Сторожев А.О., студент группы ИП-11д 

Старооскольский технологический институт им. А. Угарова 

 

В настоящее время одной из трудно формализуемых задач, решаемых при создании 

систем защиты персональных данных, является задача их категорирования. Данная 

проблема является актуальной, поскольку неоднозначное понимание смысла, заложенного 

в характеристику категорий персональных данных, вводит в заблуждение операторов 
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персональных данных. Что может негативно сказаться на определении класса 

информационных систем персональных данных и на правильности выбора необходимых 

средств защиты. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим основные признаки и объединение 

множеств, в основу которых положен принцип выявления признаков идентифицирующих 

субъект. 

1.Выделение перечня персональных данных 

2. Присвоение буквенного обозначения каждому элементу из данного перечня 

(a,b,c…s) 

3. Отнесение элементов к множествам, на основании раскрытия термина 

«идентификация»: А-множество данных, позволяющих однозначно идентифицировать 

гражданина  ba,A  ; B-множество данных, раскрывающих общую информацию, но не 

позволяющих идентифицировать гражданина  mI,k,l,h,g,f,e,d,c,В  ; С- множество 

данных, раскрывающих информацию о религиозных, расовых, национальных, 

политических взглядах гражданина, но не позволяющих однозначно его 

идентифицировать  sr,g,p,o,n,С   

4. Проведение операций по объединению множеств: .,, СВВАСА  Ошибка! 

Источник ссылки не найден. 

5. Однозначное определение категории: 1 категория  sr,g,p,o,n,b,a, С , 2-

ая категория  mI,k,I,h,g,f,e,d,c,b,a,BA  , 3-я категория  ba,A  , 4-ая категория 

 sr,g,p,o,n,m,I,k,l,h,g,f,e,d,c,BUC 
. 

При построении множеств категорий персональных данных используются 

следующие обозначения: а - Фамилия Имя Отчество, b - паспортные данные, с- данные 

свидетельства о рождении, d - данные водительского удостоверения, e - данные об 

образовании, f - данные о повышении квалификации, g - данные о прохождении 

профессиональной переподготовке, h - данные о воинском учете, i - данные о доходах, j - 

данные об индивидуальном номере налогоплательщика, к - данные страхового 

свидетельства, l - данные о составе семьи, m- данные о льготах, n - данные о здоровье, о - 

данные о расовой принадлежности [1]. 

В результате объединения множеств, с учетом идентифицирующих субъект 

признаков определим следующие правила: 

-персональными данными1-ой категории является объединение множеств А и В, так 

как вместе они образуют данные идентифицирующие гражданина, а также позволяют 

получить информацию о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 

религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни; 

-персональными данными 2-ой категории является объединение множеств А и С, так 

как вместе они образуют данные идентифицирующие гражданина, а также позволяют 

получить дополнительную информацию (кроме относящейся к 1- ой категории); 

-персональными данными 3-ей категории является множество А, так как в него 

входят только данные идентифицирующие гражданина; 

-персональными данными 4-ой категории является пересечение множеств В и С, 

которые при их объединении не раскрывают однозначной информации о гражданине. 

Таким образом, полученная категория персональных данных позволяет достоверно и 

однозначно определить класс информационной системы персональных данных, 

выполнить требования к защищенности в соответствии с нормативно-правовой базой. 

На основе данных требований производится оценка защищенности информационной 

системы персональных данных и оценка риска безопасности, от результатов которых 

зависит выбор перечня средств и мер, необходимых для защиты информационной 

системы персональных данных [2]. 



324 
 

Для проведения оценки защищенности в соответствии с предлагаемой методикой 

необходимо: 

1. Выделить направления (групповые показатели jGP ), по которым проводится 

оценка защищенности информационной системы персональных данных (табл. 1).  

Табл.1 

Групповые показатели оценки защищенности 
Обозначение Наименование группового показателя 

GP1 Обеспечение защиты ИСПД от угроз утечки акустической информации 

GP2 Обеспечение защиты ИСПД от угроз утечки видовой информации 

GP3 Обеспечение защиты ИСПД от угроз утечки по каналам ПЭМИН 

GP 4 Обеспечение защиты ИСПД от угроз уничтожения, хищения аппаратных средств 

ИСПД носителей информации путем физического доступа к элементам ИСПД 

GP 5 Обеспечение защиты ИСПД от угрозы хищения, за счет НСД с применением 

программно-аппаратных и программных средств 

GP6 Обеспечение защиты ИСПД от угроз не антропогенного характера 

GP7 Обеспечение защиты ИСПД от угрозы сетевой безопасности 

 

2. Для оценки группового показателя выявим составляющие группового 

показателя. 

Оценка частных показателей производится с помощью опросной анкеты, по 

результатам заполнения которой выявляется общий уровень защиты по данному 

групповому показателю.  

mm2211 Ch ChChGP   , (1) 

Оценка защищенности производится по шкале от 0 до 1, где 1 - высокий уровень 

защиты,  1;8,0  - повышенный уровень защиты,  8,0;5,0  - средний уровень защиты,  5,0;0

- низкий (недостаточный) уровень защиты, 0- система не защищена [1] 

В зависимости от ответов пользователя на тот или иной вопрос формируется сводная 

таблица частных показателей, на основе которой строится диаграмма защищенности 

частных и группового показателей. 

3. Оценка общего уровня защищенности информационной системы персональных 

данных (интегрального показателя Oz производится аналогично оценке групповых 

показателей защищѐнности): 

 )GP GP ,f(GPO n21z  (2) 

где jGP - групповой показатель степени защиты системы в данный момент времени, 

 1,0GPj  . 

Функция Oz( 1GP ,.... nGP ) обладает следующими свойствами: 

1)если все jGP  = 1, то zO = 1; 

2)если все jGP =0, то zO =0. 

Функция zO  ( 1GP ...., nGP ) возрастает по каждой переменной jGP . 

Для составления полной картины обеспечения защищенности информационной 

системы персональных данных необходимо дать оценку рискам безопасности 

информационных систем персональных данных. 

Методика оценки риска безопасности персональных данных ( eR ), обрабатываемых 

в информационной системе персональных данных включает следующие этапы: 

1. Оценка количественного значения групповых ( jGP ), частных ( JCh ) и 

интегрального показателей защищенности информационных систем  персональных 

данных. 
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2. Оценка возможности реализации угроз ( ir ). 

3. Оценка возможных потерь( i ). 

Для оценки возможных потерь целесообразно привлекать экспертов. 

Экспертные оценки позволяют по 10 балльной системе оценить количественную 

значимость разглашения, кражи, удаления персональных данных.  

На основе выявленных параметров проводится оценка риска по формуле 

математического ожидания: 


n

1=t

ii e pr R  (3) 

После оценки защищенности необходимо провести выбор средств защиты 

информационных систем  персональных данных [2]. 

Выбор средств защиты информационных систем  персональных данных 

представляет собой достаточно сложную проблему, так как отдельные критерии могут 

быть противоречивыми и иметь противоположный смысл. 

Подбор рационального средства защиты проводится в два этапа: на первом 

выбирается средство защиты, необходимое для установки, а на втором из него в 

соответствии с критериями, заданными специалистом, выбирается рациональный. 

В части применения организационных мер по защите, пользователю предлагается 

утвердить организационно-распорядительную документацию (ОРД). Посредством 

электронной анкеты пользователь отвечает на заданные вопросы о наличии тех или иных 

утвержденных документов. При отрицательном ответе система автоматически 

формирует типовую форму документа. 

Таким образом, результатом разработки автоматизированной системы является 

комплект документов, включающий в себя отчет об оценке защищенности 

информационных систем  персональных данных, сформированную модель угроз, 

перечень ОРД, перечень программных и технических средств защиты информационных 

систем  персональных данных, рекомендованных к установке на объекте. 
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ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 
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Компания ЗАО «Керама-Пласт» успешно работает на рынке строительных услуг. 

Созданное совсем недавно молодое и перспективное предприятие начинает прочно 

укреплять свои позиции и является в настоящее время представителем самых передовых 

технологий в области строительных керамических материалов. ЗАО «Керама-Пласт» 

располагает собственными производственными и складскими помещениями, обширным 

парком  необходимой строительной техники,  автотранспорта. Совокупность указанных 

факторов позволяет осуществлять выполнение  производства строительных керамических 

материалов любой сложности с использованием современных технологий, без 

привлечения субподрядных организаций.  
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Облицовочный кирпич и другая керамическая строительная продукция компании 

известна и пользуется большим спросом на всей территории СНГ. Центральная Россия и 

Сибирь, Поволжье и Северный Кавказ, Украина и Казахстан - вот далеко не полный 

перечень регионов, где продукция ЗАО «Керама-Пласт» снискала доверие и популярность 

у покупателей [1]. 

Уникальность предприятия ЗАО «Керама-Пласт» заключается в том, что оно 

включает в себя фактически три производства: 

-цех  по производству керамического кирпича, черепицы и прочих строительных изделий 

из обожженной глины; 

-цех по производству керамической плитки; 

-цех по изготовлению санитарно-керамических изделий.  

Предприятие в состоянии наиболее полно обеспечить потребности строительных, 

торговых и снабженческих предприятий, предоставив широкий ассортимент продукции, 

необходимой для ремонта и строительства. 

Целями деятельности ЗАО «Керама-Пласт» являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. 

Предметом деятельности согласно Уставу Керама-Пласт является: 

-добыча глины и каолина; 

-производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; 

-производство керамических плиток и плит; 

-производство санитарно-керамических изделий; 

-оптовая торговля прочими строительными материалами; 

-иная не запрещенная законом деятельность, направленная на достижение целей 

компании. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Логическая структура разрабатываемой базы данных определяется 

информационными потребностями проекта. Разрабатываемая инфологическая модель 

данных приведена на рисунке 1. Основными сущностями являются: 

Сущность «Клиент» характеризуется атрибутами – ID, Телефон Клиента, ФИО, 

Адрес, Почта. Данная сущность связана с сущностями «Заявка», «Договор» и «Список 

товаров»; 

Сущность «Договор»  характеризуется атрибутами – Номер Договора, ДатаДоговора, 

ТипДоговора. Данная сущность связана с сущностями «Клиент», «Реквизиты 

организации» и «Оплата»; 

Сущность «Оплата» характеризуется атрибутами – ID, ВидОплаты, ДатаОплаты. 

Данная сущность связана с сущностью  «Договор»; 

Сущность «Реквизиты организации» характеризуется атрибутами – Наименование, 

Адрес, E-mail, ИНН. Данная сущность связана с сущностью «Договор»; 

Сущность «Список товаров» характеризуется атрибутами – ID, НаименованиеТовара, 

Цена, Количество. Данная сущность связана с сущностью «Товар»; 

  Сущность «Продажа» характеризуется атрибутами – КодПродажи,  

КодКонтрагента, Дата, Количество, Стоимость, КодСотрудника, Безнал. Данная сущность 

связана с сущностями «Сотрудник» и «Контрагенты»; 

  Сущность «Контрагенты» характеризуется атрибутами –КодКонтрагента, 

ПолноеНаименование, Безнал, Наименование. Данная сущность связана с сущностью 

«РасчетыКонтрагенты» и «Продажа». 

Сущность «РасчетыКонтрагенты» характеризуется атрибутами –КодКонтрагента, 

Сумма, Дата, КодПродажи. Данная сущность связана с сущностью «Контрагенты» и 

«Склад». 
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Сущность «Склад» характеризуется атрибутами – КодТовара, Цена, Количество, 

Дата. Данная сущность связана с сущностями «Расчеты Контрагенты» и «Список 

товаров». 

 
Рис. 1. Инфологическая модель 

 

Входной информацией для разрабатываемой информационной системы 

формирования заказов и учета товаров является:  

Нормативно-справочная информация: справочник Контрагенты. Список 

контрагентов, с которыми предприятие заключает договора на обслуживание по 

безналичному расчету; справочник Список товаров. Наименование товаров или услуг, и  

цены на них. Цена является единой по всем региональным представительствам. 

Входная оперативная информация: таблица сотрудник. Проверяет наличие товара на 

складе, в каком количестве и дата поступления. Цена на товар уже изначально заложена в 

справочнике Продажа. Она не меняется т.к. поставщик единственный. Результатной 

информацией является: обороты за смену: что продано, кому, дата и время продажи, на 

какую сумму и код заправки; сколько осталось товара в наличии на складе [2]. 

Разрабатываемая даталогическая модель представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Датологическая модель 

 

Основной частью внутримашинного информационного обеспечения является 

информационная база – определенным способом организованная совокупность данных, 

хранимых в памяти вычислительной системы в виде файлов, с помощью которых 

удовлетворяются информационные потребности проекта. 

Автоматизация информационных потоков позволит упростить документооборот, 

создать единую информационную базу для анализа, эффективного управления запасами и 

контроля деятельности предприятия в данной сфере. 
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ВЫБОР ДАТЧИКОВ ПЛОТНОСТИ СИСТЕМЫ ДЕШЛАМАТОРА  

 

Трубицына О.В., преподаватель  

Мокренко Д. Ю., студент 2 курса 

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

 

Дешламатор — устройство, предназначенное для удаления шлама из пульпы путѐм 

отмывки, декантации,  классификации и сгущения пульпы различных горных пород. 

Измерение плотности является одним из методов, позволяющих непосредственно 

в процессе производства определять такие свойства жидкостей, как концентрация кислот 

и щелочей, состав пульп и т. п. 

Для измерения плотности жидкостей чаще всего применяют буйковые, весовые, 

гидростатические и радиоизотопные плотномеры.  Принцип действия буйковых 

плотномеров аналогичен принципу действия буйковых уровнемеров. Здесь также 

применяется неподвижный буек, передающий выталкивающее его усилие на рычаг 

промежуточного преобразователя. В отличие от буйкового уровнемера, здесь буек всегда 
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полностью погружен в измеряемую жидкость и поэтому ее объем, вытесненный буйком, 

постоянный. Поэтому сила в соответствии с законом Архимеда будет изменяться только 

в зависимости от плотности жидкости. 

В зависимости от типа промежуточного преобразователя плотномер может иметь 

электрический или пневматический унифицированный выходной сигнал. 

В весовых плотномерах непрерывно взвешивается постоянный объем жидкости. 

В таких плотномерах жидкость протекает по петлеобразному участку трубы, 

соединенному с основным трубопроводом гибкими соединениями (сильфонами). Вес 

трубы с жидкостью пропорционален плотности протекающей по петле жидкости. 

Измерение веса петли производится преобразователем (электрическим или 

пневматическим), к рычагу которого подвешена труба. 

Действие гидростатического плотномера основано на том, что давление, 

создаваемое столбом жидкости постоянной высоты, пропорционально ее плотности. Для 

измерения плотности нет необходимости поддерживать постоянный уровень измеряемой 

жидкости в емкости. Достаточно применить в качестве измерительного устройства 

дифманометр. При таком включении он измеряет разность давлений, создаваемых двумя 

столбами жидкости. Ясно, что при любом уровне в емкости разность столбов жидкости 

постоянна и перепад давлений будет зависеть только от плотности жидкости. 

Применение в гидростатических плотномерах в качестве измерительного 

устройства дифманометра позволяет использовать их в емкостях с избыточным 

давлением, поскольку оно оказывает одинаковое воздействие на обе камеры 

дифманометра — плюсовую и минусовую и не влияет на результат измерения. 

Радиоизотопные плотномеры, в отличие от рассмотренных выше, позволяют 

измерять плотность неконтактным способом. Их действие основано на ослаблении 

радиоактивного излучения с повышением плотности измеряемой жидкости. 

В состав радиоизотопного плотномера входят источник и приемник у — излучения, 

выходной, сигнал которого подается на автоматический потенциометр. Интенсивность 

излучения, воспринимаемая приемником, зависит от плотности, протекающей 

по трубопроводу жидкости: чем больше плотность, тем сильнее поглощение у излучения 

и тем меньше сигнал на входе приемника. На величину этого сигнала будут влиять также 

толщина стенок трубы, состав жидкости и другие факторы, уменьшающие излучение 

источника. Так как влияние этих факторов стабильно, оно учитывается путем введения 

в показания поправки, полученной при градуировке прибора. Радиоизотопные 

плотномеры, наиболее походящие датчики для измерения плотности пульпы на выходе 

дешламатора. 

У рассмотренных датчиков примерно одинаковые характеристики, наиболее 

подходящим является радиоизотопный плотномер  РП-25 выпускаемый ОАО 

"Союзцветметавтоматика", он обеспечивает широкий диапазон измерений высокую 

точность. 

На данный момент в эксплуатации используется датчик прошлой серии РП-24, 

следовательно необходимости в замене датчика нет. 

Назначение 

-Контроль плотности производственных растворов, пульп и взвесей, а 

также сыпучих материалов, транспортируемых по трубопроводам и желобам; 

-Контроль  приведенной  плотности  ( с  дополнительным  датчиком 

температуры); 

-Контроль степени аэрации пульп во флотомашинах; 

-Контроль загрузки мельницы рудой. 

Область применения 

Металлургическая, химическая, строительная, пищевая,            целлюлозно-

бумажная отрасли. 

Преимущества 
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-Возможность работы  с источниками  излучения  предельно  малой 

активности (до 105 Бк), не требующих регламентации применения надзорных 

органов; 

-Возможность   быстрой   отработки    скачкообразного   изменения контролируемого 

параметра; 

- Наличие  сигнализации  несанкционированного  изъятия  источника излучения; 

- Простота настройки и корректировка результатов измерения; 

- Линеаризация измеряемого параметра во всем диапазоне измерений; 

- Программная установка диапазонов, постоянной времени измерения и др. параметров; 

-Цифровая   индикация   измеряемого   параметра   и   интенсивности излучения. 

-Запоминание данных измерения в памяти прибора; 

-Наличие интерфейса связи с ЭВМ; 

-Наличие дополнительных входов для подключения других датчиков; 

-Возможность   применения   радионуклидных   источников  Cs-137,Na-22. 

-Снижение активности Cs-137 в источнике излучения в   8 – 10 раз. 

Состав изделия:                                                     

-    Блок детектирования БД 30 

-    Блока обработки информации БОИ-22 

-    Блок   гамма-источника   излучения     БГИ-А с Cs-137. 

-    Рама монтажная 

-    Комплект пластин-имитаторов контролируемой среды 

-    Вторичный прибор    «ДИСК – 250» 

Способ монтажа 

Блок гамма источника и блок детектирования монтируются по разные стороны 

трубопровода или желоба с контролируемым материалом, либо по одну сторону от 

мельницы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Устинов И., студент ПИн-10д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

К числу информационных систем(ИС), имеющих самостоятельное значение, 

относятся информационно-поисковые (ИПС), информационно-справочные системы 

(ИСС) и информационно-управляющие системы (ИУС) различных видов. 

Информационно-поисковые и информационно-справочные системы предназначены для 

хранения и представления пользователю информации (фактографических записей, 

текстов, документов и т.п.) в соответствии с некоторыми формально задаваемыми 

характеристиками. Для ИПС и ИСС характерны два основных этапа функционирования: 

сбор и хранение информации; поиск и выдача информации пользователю. Движение 

информации в таких системах осуществляется по замкнутому контуру от источника к 

потребителю информации. При этом ИПС или ИСС выступает лишь как средство 

ускорения поиска необходимых данных. Наиболее сложным процессом с точки зрения его 

реализации выступает поиск необходимой информации, который осуществляется в 
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соответствии со специально создаваемым поисковым образом документа (ПОД), текста и 

т.п. 

Общепланетарная информационная система, получившая название Интернет 

(InterNet inter — между и net сеть), словно паутиной опутала все континенты. Отсюда и 

другое название WWW (Word Wide Web) — всемирная паутина, представляет 

совокупность Web-серверов, на которых хранятся данные, реализованные в виде 

текстовых и/или графических страниц с гипертекстовыми ссылками на другие страницы 

или Web-серверы. Суть Интернета — это средства объединения разнообразных 

информационных сетей, включающие оборудование, программы и протоколы 

информационного обмена потоками информации между сетями. 

Глобальная информационная система не имеет одного хозяина, она складывается 

из множества самостоятельных ячеек, объединенных каналами связи и строящихся по 

определенным стандартам. Различные информационные системы, в том числе закрытые 

или с ограничениями по доступу, посредством каналов (шлюзов) соединяются друг с 

другом. В результате объединения разнообразных информационных сетей создана 

глобальная информационная суперсистема, охватывающая всю нашу планету , которая 

позволяет вести информационное обслуживание по принципу «всегда и везде: 365/366 

дней по 24 часа в сутки в любой точке земного шара». 

Единая планетарная информационная система содержит всю введенную в нее 

информацию. Для того чтобы получить нужную потребителю информацию, он должен 

сформулировать свой запрос. В качестве ответа пользователь может получить как саму 

информацию, так и описание, где она хранится. Вполне возможно, что за доступ 

непосредственно к информации придется платить. Однако информация есть, она доступна 

и ее можно использовать. В связи с этим возникает очень важный вопрос о защите прав 

собственности на информацию (или в более широком смысле — прав на 

интеллектуальную собственность, что особенно актуально в эпоху повсеместной 

информатизации). И именно глобализация информации делает актуальным вопрос о 

защите прав собственности на информацию в глобальном — всемирном масштабе. 

Объединение сетей различных типов и масштабов и построение глобальной 

информационной системы привели к созданию принципиально новой среды бизнеса. 

Каждое предприятие имеет возможность объявить о своем бизнесе всему миру и 

включиться в мировое разделение труда. 

Финансовая основа Интернета заключается в том, что каждый платит за свою 

часть. Представители отдельных сетей собираются и решают, как соединяться и как 

финансировать эти взаимные соединения. Учебное заведение или коммерческое 

объединение платит за подключение к региональной сети, которая, в свою очередь, платит 

за доступ к Интернету поставщику на уровне государства. Таким образом, каждое 

подключение к Интернету кем-то оплачивается. Следовательно, система работает на 

самоокупаемости и не является собственностью отдельного государства. 

 

 

КООПЕРАЦИЯ АГЕНТОВ 

 

 Черноусов Д.А., студент 2 курса  

Руководитель Коренькова Т.Н. 

СТИ НИТУ МИСиС ОПК 

 

Понятие кооперации агентов играет центральную роль в многоагентных системах. 

Кооперация между агентами означает их коллективную работу в интересах получения 

совместных результатов. Именно кооперация приводит к синергетическим эффектам при 

объединении отдельных агентов в многоагентную систему. По сути, это основная форма 

социального поведения и организации взаимодействия между агентами, характеризуемая 
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объединением их усилий для достижения совместной цели при одновременном 

разделении между ними функций и обязанностей. Поэтому в теории агентов понятие 

общей цели, на выполнение которой направлены действия агентов, играет ведущую роль. 

Это понятие обозначает предпочитаемое будущее состояние мира, соответствующее 

целям отдельных агентов и определяемое на их основе. 

Формирование совместной цели возможно в двух различных случаях: 

-цели отдельных агентов близки или практически совпадают; 

-цель, сформированная одним агентом, полностью принимается другими агентами. 

Главные преимущества от кооперации агентов таковы: 

-возможность совместного решения задачи, которую нельзя решить в одиночку; 

-повышение эффективности и производительности каждого агента; 

-увеличение качества общего решения за счет роста числа и более детальной проработки 

частных решений, обмена информацией между агентами; 

-увеличение вероятности того, что решение будет найдено, благодаря объединению 

различных точек зрения, и пр. 

Кооперацию агентов можно изучать двояко: 

1. Извне с позиции внешнего наблюдателя. 

2. Изнутри многоагентной системы как форму поведения агентов, решивших 

работать совместно. 

В первом случае, наблюдатель, ничего не знающий о ментальных состояниях или 

намерениях агентов, стремится установить измеримые, квантифицируемые показатели 

кооперации. Поскольку кооперация направлена на расширение возможностей агентов и 

повышение эффективности их деятельности, за исходные показатели можно взять 

результаты сравнительного анализа эффективности индивидуальной и групповой 

деятельности агентов, а также относительную частоту конфликтов в многоагентной 

системе. 

Кооперация осуществляется в двух различных ситуациях: 

-когда агент в принципе не может решить задачу в одиночку; 

-когда задачу целесообразно решать коллективно из соображений эффективности, 

быстроты и пр. 

Следовательно, основными критериями кооперации могут служить: 

-время коллективного решения задачи (насколько оно меньше по сравнению со временем 

индивидуального решения); 

-эффективность распределения задач между агентами; 

-успешность объединения различных точек зрения. 

В первом случае речь идет о выигрыше по времени решения, а использование второго 

критерия предполагает уточнение способов распределения задач. Аналогично требуются 

специальные механизмы согласования индивидуальных точек зрения, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций. 

Более подробно, об уровне кооперации агентов в многоагентной системе можно судить на 

основе следующих показателей: 

-степень распределения обязанностей, ответственности и ресурсов (в том числе, знаний); 

-уровень координации действий, включая согласование направления действий агентов в 

пространстве и во времени; 

-степень запараллеливания (совмещения) задач, решаемых различными агентами; 

-неизбыточность действий, довольно малое число дублирующих, повторяющих друг друга 

действий; 

-избегание (или малая длительность) конфликтов; 

-живучесть, понимаемая как способность многоагентной системы пережить отказ или 

потерю агента. 

Эти показатели взаимно противоречивы: распределение ресурсов неминуемо 

порождает конфликты, а неизбыточность действий вступает в противоречие с 
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требованием запараллеливания задач. В свою очередь, примерами типичных ограничений 

на кооперацию агентов служат: их удаленность друг от друга; недостаточно интенсивная 

коммуникация, существенные различия в уровнях автономии агентов; сильная 

взаимозависимость решаемых задач (например, когда один агент не может начать свою 

задачу без другого). 

Во втором случае, когда кооперацию агентов изучают изнутри многоагентной 

системы, кооперацию можно представить, как сумму двух слагаемых «общая цель» и 

«обязательства каждого агента». Примерами использования подобной формы могут 

служить уставы различных ассоциаций и объединений, члены которых принимают общую 

цель и берут на себя обязательства совместно участвовать в некоторой работе. Очевидно, 

что кооперация зависит не только от установки, намерения сотрудничать, но и от 

поведения, а главное, от результатов совместной деятельности. 

Формы кооперации агентов 

Кооперация в сообществе агентов основана на локальных взаимодействиях и 

обеспечивает выживание вида. Она возможна даже в том случае, когда у агентов нет 

внутреннего представления внешнего мира, и им неизвестны результаты действий других 

агентов (а подчас они даже не знают об их присутствии). Примером служит построение 

муравейника. 

Показатели выживания отражают способность особи или группы сохранять свою 

целостность при наличии сил, стремящихся ее разрушить. Можно говорить о выживании 

отдельного агента, определяемом его способностью к самосохранению, и о коллективном 

выживании, направленном на сохранение группы. Индивидуальные показатели 

выживания можно определить различными способами, например, как вероятность (или 

возможность) выживания агента в заданной среде или путем анализа энергетического 

баланса, т.е. соотношения между уровнями потребления и расхода энергии («пищи»). 

Первый способ лучше подходит для сравнительного анализа поведения простейших 

трофических агентов, тогда как второй является более универсальным. В частности, его 

удобно использовать для определения эффекта от кооперации хищников в ситуации 

«хищник-жертва». 

В случае директивной кооперации коллектив агентов образуется на принудительных 

началах. В некотором смысле антиподом директивной является ситуативная кооперация, 

возникающая на базе позитивных отношений, формирующихся между когнитивными 

агентами. Наконец, контрактные формы кооперации предполагают объединение 

индивидуальных интересов агентов на основе формальных или неформальных 

соглашений между ними. 

Распределенный искусственный интеллект 

При решении сложной задачи часто бывает необходимо разбить ее на подзадачи, которые 

поручаются отдельным агентам. Несколько агентов могут рассмотреть задачу с различных 

точек зрения и затем объединить полученные результаты. В частности, функциональное 

распределение прикладных программ позволяет преодолеть ряд недостатков классических 

экспертных систем. В них централизация знаний в единой базе знаний порождает 

проблемы полноты и непротиворечивости. При этом добавление новых знаний часто 

приводит к нарушениям согласованности знаний. Напротив, агент в распределенном 

искусственном интеллекте может рассматриваться без учета характеристик других 

агентов, и проблема непротиворечивости знаний уступает место задачам обеспечения 

кооперации и коммуникации агентов. Во многих случаях требуется и физическое 

распределение задачи, например, в случае использования группы роботов. 

Распределение решения задач 

Двумя важнейшими аспектами распределенного искусственного интеллекта являются 

распределение задач между агентами и объединение результатов. Так на этапе 

декомпозиции один-единственный агент может провести разбиение задачи на подзадачи, 

но не способен найти их решения ввиду ограничений по опыту и ресурсам. Возникает 
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ситуация распределения задач. После получения частных результатов, встает проблема их 

согласования и интеграции. 

Здесь основными критериями эффективности распределенного решения задачи являются 

время решения и соответствие подзадачи возможностям конкретного агента-исполнителя. 

При наличии некоторого несоответствия агент-исполнитель может провести дальнейшее 

расчленение задачи, обратиться за помощью к другими агентам-исполнителям и т.п. 

Таким образом, фундаментальными особенностями социальной группы в распределенном 

искусственном интеллекте, т. е. группы, составленной из искусственных агентов, 

сотрудничающих во имя достижения общей цели, являются социальная структура и 

распределение ролей между агентами. При этом социальная структура образуется в 

результате назначения ролей. Когда агент получает свою роль, на его деятельность 

накладываются ограничения типа «разрешения» и «ответственности». В соответствии с 

таким подходом, организация создается и развивается «изнутри» системы. Глобальная 

структура формируется путем интеграции элементов, прямо связанных с агентами. Все 

сообщество с его социальной структурой функционирует потому, что агенты играют 

определенные социальные роли, что приводит к достижению общественных целей. 

К числу главных теоретических проблем распределенного искусственного интеллекта 

относятся: 

- описание, декомпозиция и распределение задач между агентами; 

- обеспечение взаимодействия, коммуникации агентов в многоагентной системе. 

- согласование решений и координация действий агентов.Разрешение конфликтов 

между агентами из-за ресурсов; 

- описание представления агентами своих внутренних состояний, а также 

рассуждений о знаниях, планах и действиях других агентов; 

- описание различных точек зрения, целей и предпочтений агентов в интересах 

представления их в многоагентной системе. 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

НЕЗАВИСИМЫХ ОТ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Черских И.Ю., студент 4 курса 

Ярмуратий Д.Ю., ассистент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Современные проблемы информационно-управляемого искусственного 

интеллекта, а также проблемы семантических вычислений в области связанных данных 

обосновали потребность в предметно-структурированной потребляемой информации. 

Модели описания, средства анализа и выявления закономерностей в информационных 

потоках, а также методы извлечения информации значительно развились за последние два 

десятилетия, однако, данное направление находится в ранней стадии развития и требует 

решения многих актуальных задач, таких как контекстно-независимое извлечение 

информации и его конечное представление в общепринятом формате. 

В настоящей работе рассматриваются проблемы поиска и анализа неструк-

турированной информации произвольного направления в глобальной сети с целью 

извлечения смысловой информации, а также повышения эффективности результатов 

поисковых запросов, в контексте разрешения неоднозначностей в результатах при поиске 

имен в сети. Разрешение неоднозначностей в результатах при поиске имен в сети является 

востребованной задачей из-за требований растущего числа коммерческих приложений и 

поисковых систем предоставить автоматизированную всеобъемлющую информацию о 

конкретной именной сущности. Из-за недостоверности и противоречивости онлайн 
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информации такая задача является сложной, и представленные на данный момент 

решения не являются эффективными [1]. 

Для решения проблем представленных выше  предлагается методика 

формирования правил извлечения информации, полностью независимых от предметной 

области. 

Предположим, что обработка текста идет предложение за предложением. Для 

каждого предложения создаются дерево грамматического разбора и граф зависимостей. 

Дальнейшая обработка идет согласно этим структурам данных. Для начала дается 

формулировка правила извлечения, которое представляет собой совокупность некоторых 

правил, применяемых к графу зависимостей или дереву грамматического разбора, а также 

описываются действия, которые должны быть выполнены в случае, если имеют место 

заданные условия. 

Для описания используются следующие понятия: 

- pi : i
th

 - условие или предпосылка для правила; 

- Cj : j
th

 - действие или следствие для правила, соответствующее множеству 

предпосылок {pi}; 

- G(V, Е) - граф зависимостей со множеством вершин V и множеством ребер Е; 

- GS(V) - подграф графа G, вызванный (рожденный) множеством вершин V’; 

- D : A -  множество меток, обозначающих типизированные зависимые связи; 

- l: Е   D — функция пометки, которая определяет специфическую метку из 

множества D, для ребер графа G; 

- P{ei} - помеченная цепь в графе G, состоящая из множества ребер {еi}. 

Правила извлечения информации, используемые алгоритмами, имеют следующую 

общую форму. Для графа зависимостей G определяется правило извлечения в виде {pi}

{ci}, означающее, что если {pi} удовлетворяет, выполнить {сi}. 

Это общее определение правила извлечения может иметь разные реализации, в 

зависимости от контекста употребления и сложности связей, встречающихся при 

выполнении задачи извлечения информации. Кроме того, общее определение правила, их 

совокупность может позволить получить модель для извлечения сложных 

структурированных знаний, которая, в дальнейшем, позволит повысить эффективность 

результатов поиска информации.  
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В настоящее время электронная коммерция является наиболее эффективной 

областью в коммерческой деятельности. Перевод традиционной торговли в сеть Интернет 

делает ее более гибкой, так как электронная торговля, оперируя цифровой информацией в 

компьютерных сетях, что в свою очередь облегчает сотрудничество между компаниями и 

клиентами. Благодаря электронной коммерции, появилась возможность оплачивать 

услуги, не выходя из дома, получать информацию о товарах и услугах в необходимом 

объеме для принятия решения. Ежегодно корпоративные сайты  становятся наиболее 
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популярными инструментами ведения бизнеса, для повышения продаж услуг 

предприятия. 

Корпоративный сайт – это сайт, который предназначен в первую очередь, для 

продвижения имиджа компании в сети Интернет. С помощью корпоративного сайта 

появляется возможность привлечения новых клиентов, благодаря демонстрации своих 

товаров и услуг, либо для оповещения клиентов о грядущих акциях и скидках. На 

страницах корпоративного сайта клиенты могут получить ясное представление о фирме, 

ее преимуществах на ряду, с компаниями конкурентами. Наиболее популярными в 

последнее время стали целевые страницы (Landing page). 

 Landing page  (LP - целевая страница, входная страница) - это страница 

сайта на которую попадает пользователь, щелкнув по рекламному объявлению. Данная 

страница отличается от других страниц сайта тем, что содержит в себе обращение к 

действию и насыщена ключевыми словами. Основной принцип landing pages заключается 

в том, чтобы эффективно подать посетителю именно ту информацию, за которой он 

пришел на сайт, скрыв из его поля зрения все остальное, что может помешать ему, 

выполнить нужное действие. 

Другими словами создается модель поддержки существующего бизнеса – т.е. у 

компании уже есть «традиционный» оффлайн бизнес, и он стремиться выйти на Интернет 

- просторы стой целью, чтобы расширить свою клиентскую базу и не выбыть из 

конкурентной борьбы. 

 Основными сущностями разрабатываемой базы данных являются (рис.1, 2): 

- сущность «Клиент» характеризуется атрибутами –  КодКлиента, ФИО, Email, Логи, 

Пароль. Данная сущность связана с сущностью «Заказ». 

- сущность «Заказ» характеризуется атрибутами –  Код Заказа, id Заявки, Код Клиента, 

Дата.  Данная сущность связана с сущностями «Клиент», «Заявки». 

- сущность «Заявка» характеризуется атрибутами –  id Заявки, Цена, Код услуги. Данная 

сущность связана с сущностями «Заказ», «Услуга». 

- сущность «Услуга» характеризуется атрибутами –  Код услуги, Код производителя, id 

Услуги. Данная сущность связана с сущностями «Цена работы», «Производитель 

запчастей и материалов». 

- сущность «Цена работы» характеризуется атрибутами – id Услуги, Название, Цена. 

Данная сущность связана с сущностью «Услуга». 

- сущность «Производитель запчастей и материалов» характеризуется атрибутами – Код 

производителя, Название, Цена. Данная сущность связана с сущностью «Услуга». 

Выбор СУБД основан на оценке того, в какой мере существующие системы 

удовлетворяют основным требованиям создаваемого проекта. 

Основные требования, предъявляемые к СУБД: 

− СУБД должна быть многопользовательской и сетевой; 

− СУБД должна быть масштабируемой; 

− осуществлять кратковременный доступ к данным; 

− иметь неограниченное число записей в таблицах БД. 

В качестве СУБД была выбрана MySQL, так как она имеет следующие 

преимущества по отношению к другим СУБД: 

− высокую производительность благодаря внутреннему механизму многопоточности;  

− бесплатна;  

− простоту конфигурирования и изучения; 

− доступность исходного кода; 

− возможностью использования на различных платформах (Unix, Windows, др.); 

− гибкую систему привилегий и паролей; 

− поддержку большинством хостинговых компаний.  
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Рис. 1 Инфологическая модель данных 

 

 
Рис. 2. Даталогическая  модель данных 

 

Благодаря открытой архитектуре и GPL-лицензированию, постоянно появляются 

новые версии СУБД MySQL. Перечисленные возможности MySQL удовлетворяют целям 

проекта создания корпоративной модели базы данных. 
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В работе представлена идея нетрадиционного соединения нейронов между собой и 

пример удачного использования данного соединения. 

Существует большое разнообразие структур нейронных сетей, таких как персептрон 

Розенблатта, сети Джордана, Элмана, Хэмминга, Ворда, Хопфилда, Кохонена. Однако в 

основу взаимодействия нейронов между собой во всех известных структурах положен 

принцип передачи выходных сигналов предыдущих нейронов на вход последующих 

нейронов. 

Основная идея, отличающая предлагаемую структуру нейронной сети от известных, 

заключается в том, что выходы нейронов можно использовать не только как входы 

последующих нейронов, но и в качестве весовых коэффициентов для них. В некоторых 

ситуациях данный вид соединения нейронов (рис. 1) может быть полезным, т.к. данное 

соединение несет в себе физический смысл, заключающийся в изменении степени 

влияния изменения входа нейрона на изменение выхода нейрона в зависимости от каких-

либо других величин. 

Однако для применения данного соединения нейронов на практике необходимо 

проработать алгоритм обучения нейронных сетей и методы выявления зависимостей 

входных переменных друг от друга. 

 
Рис. 1 Схема соединения нейронов 
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Приведем пример удачного использования данной схемы.  

Пусть имеется объект управления (например, нагревательная печь), описываемый 

двумя апериодическими звеньями первого порядка, соединенными последовательно (рис. 

2). В первом случае в роли регулятора выступает настроенный ПИД-регулятор, во втором 

– нейронная сеть с использованием описанной выше связи.  

В процессе моделирования изменялась постоянная времени одного из 

апериодических звеньев без изменения настроек ПИД-регулятора и нейронной сети, что 

моделирует, например, загрузку печи. При значительном изменении постоянной времени 

нейронная сеть обеспечивала несколько лучшее качество переходного процесса (рис. 3, 4), 

т.е. лучше справлялась с этими изменениями чем ПИД-регулятор. 

. 

 
 

Рис. 2 Схема системы управления с настроенным ПИД-регулятором и нейронной сетью 

 

 

 

 
 

Рис. 3 Переходной процесс для объекта с увеличенной в два раза постоянной времени: 

1 - с использованием нейронной сети, 2 - с использованием ПИД-регулятора. 
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Рис. 4 Переходной процесс для объекта с уменьшенной в два раза постоянной времени: 

1 - с использованием нейронной сети, 2 - с использованием ПИД-регулятора. 

 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Эстрина М.А., магистр 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет» 

 

Необходимость инновационного развития производства предъявляет новые 

требования к содержанию, формам и методам организации этапов подготовки 

производства. Проектирование, разработка программ обработки деталей на оборудовании 

с компьютерным управлением должно решаться с применения интегрированных САПР. 

В настоящее время задачи проектирования деталей и технология их изготовления, 

могут быть решены на качественно новом уровне с применением CAD/CAM/CAE-систем, 

поэтому актуальным является вопрос разработки концепции процесса автоматизации 

проектирования, изготовления и сборки узлов оснастки при производстве 

высокотехнологичных изделий, в частности, для изготовления элементов термоядерных 

установок Токамак. 

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) –тороидальная установка 

для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для 

протекания управляемого термоядерного синтеза. Экспериментальная термоядерная 

установка Токамак Т-15 является одной из крупнейших в мире. Уникальность установке 

придает наличие сверхпроводникового ниобий-оловянного тороидального магнита. 

Одним из основных узлов установки является четырехсекционная катушка возбуждения. 

Целью проводимой работы является исследование, разработка и 

усовершенствование средств технологического оснащения и методов получения 

элементов приспособления для намотки проводника катушки с применением системы 

комплексного проектирования технологических процессов изготовления деталей. 

В задачи работы входит автоматизировать процесс создания катушки. 

Автоматизация происходит путем проектирования и изготовления деталей и узлов 

приспособления для намотки проводника катушки с применением системы комплексного 

проектирования технологических процессов изготовления деталей. 

Проведенные исследования посвящены разработке и усовершенствованию средств 

технологического оснащения и методов получения элементов приспособления для 

намотки секций проводников катушки возбуждения установки Токамак. 

В ходе проведенных исследований были разработаны и усовершенствованы 

средства технологического оснащения и методы получения элементов приспособления 

для намотки секций проводников катушки возбуждения установки Токамак. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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Проектирование технологии обработки деталей и узлов элементов 

технологического оснащения сборки катушки Токамака осуществляется с применением 

автоматизированной системы комплексного проектирования технологических процессов. 

Разработанная система позволяет проанализировать стратегии обработки отдельных 

элементарных поверхностей, обеспечить оптимальное распределение общего припуска на 

обработку, в автоматическом режиме, в зависимости от характеристик обрабатываемого 

материала, вида и состояния заготовки, подобрать инструмент, материал режущей 

пластины и режимы обработки. 

Для реализации технологического процесса намотки катушки было спроектировано 

специальное приспособление, предназначенное для закрепления проводника при его 

намотке на профилированную оправку. 

Современное инновационное производство, широкое использование наукоемких 

технологий в общем машиностроении, быстрая смена номенклатуры выпускаемых 

изделий требуют совершенствования работы инженерных служб предприятий. 

Применение разрабатываемой автоматизированной системы позволит значительно 

сократить время освоения новой продукции за счет оптимизации работы инженера-

проектировщика на начальных этапах технической подготовки производства, при 

технологическом обеспечении необходимых показателей качества изготавливаемых 

деталей и сборки узлов. 

 

 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И МЕТОДЫ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

КОМПЛЕКСОВ ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
   

Юдин Я.В., студент 2 курса 

Руководитель Коренькова Т.Н. 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

   

  Одной из основных проблем, решаемых при создании автоматизированных систем 

обработки информации (АСОИ) в целом и программно-аппаратных комплексов (ПАК) 

оперативной диагностики (ОД) в частности, является обеспечение в условиях их 

непрерывного функционирования адаптации программно-аппаратных средств для 

эффективного и оперативного решения сложных задач. Анализ актуальных научных 

проблем создания АСОИ показал, что необходимо, прежде всего, решить следующие две 

взаимосвязанные проблемы. Первая проблема – это создание эволюционных 

самоорганизующихся баз данных (БД) и знаний. Отметим, что так как фактически в 

«базах знаний» хранятся правила, процедуры и отношения объектов, то вместо термина 

«знания» будем применять термин «правила». Подчеркнем, что особую актуальность 

решению первой проблемы придает то, что в последнее время теория баз данных 

оказывает определяющее воздействие на многие смежные области. Например, базы 

данных используются при создании перспективных ЭВМ, что определяет место и роль 

второй научной проблемы – это создание систем адаптивного синтеза (САС) 

информационно-вычислительных конфигураций (ИВК) АСОИ. Две эти проблемы решают 

на разных уровнях – на уровне программного обеспечения (первая) и на уровне 

аппаратных средств (вторая). Фактически это одна и та же проблема адаптивного синтеза 

интеллектуальных систем, создания эволюционных АСОИ и самоорганизующихся ПАК 

ОД. 

  Системный анализ задач, которые необходимо решить, как для создания 

самоорганизующихся баз данных и правил (СБДП), так и для построения САС ИВК, 

показал их взаимозависимость. Поэтому обе эти проблемы в совокупности образуют одну 

актуальную крупную научную проблему – это разработка теоретических основ 
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построения самоорганизующихся программно-аппаратных комплексов оперативной 

диагностики (СПАКОД). Понятие «самоорганизующиеся комплексы оперативной 

диагностики» не является строго определенным, но их БД должны быть эволюционными, 

т.е. с изменяемой структурой данных. 

  Решение этой новой проблемы имеет важное значение для целого ряда областей 

(медицины, экономики, юриспруденции, анализа чрезвычайных ситуаций, метеорологии и 

др.). Отдельные наиболее сложные задачи этих областей могут быть отнесены к классу 

ресурсоемких научно-практических задач оперативной диагностики. Как правило, это 

уникальные задачи, решение которых носит эмпирический характер и требует научно 

обоснованного синтеза специализированных ИВК. Известные технологии БД и САПР не 

применимы в этом случае. Противоречие в том, что в условиях дефицита времени 

требуется оперативно синтезировать уникальный самоорганизующийся ПАК с 

использованием всех доступных ресурсов, включая Интернет, для обеспечения экспресс-

диагностики сложных уникальных задач. Как правило, это NP-полные задачи, которые в 

зависимости от конкретной ситуации могут быть сведены к набору полиномиальных 

задач, решаемых за обозримое допустимое время с учетом конкретных ограничений. На 

программном уровне эволюционное развитие СПАКОД обеспечивается 

самоорганизующимися БД и правил, а на аппаратном уровне – САС ИВК. 

  Адаптивность синтеза ИВК обусловлена уникальностью каждой диагностической 

задачи, необходимостью учета ранее разработанных вариантов конфигураций, быстротой 

создания, развития и старения программных и аппаратных средств. Для синтеза 

требуемых конфигураций фактически необходимо разработать некоторую новую САПР 

на основе распределенных БД. Используемые данные необходимо хранить в едином 

структурированном пространстве унифицированного представления данных и правил с 

целью научно обоснованного всеобъемлющего синтеза уникальных конфигураций ЭВМ и 

последующего оперативного решения задачи. САС ИВК сама может являться ядром 

формируемых СПАКОД. Таким образом, актуальность этой крупной научной проблемы 

обусловлена необходимостью достижения в минимальное время максимального 

быстродействия для решения диагностической задачи в ситуации, когда нахождение 

правильного решения имеет жизненно важное значение. Известные методы синтеза ЭВМ, 

основанные на коммерческой эффективности, в таких ситуациях не применимы. 

 

 

БЕЗАВАРИЙНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
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Янин Р.С., студент 3 курса  

Ярмуратий Д.Ю., ассистент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

На сегодняшний день, на опасных производствах, таких как печи нагрева, 

постоянно требуется уделять особое внимание вопросу безопасности, при этом 

необходимо учитывать все негативные воздействия, способные вывести объект за рамки 

штатного функционирования. Как показывает статистика, одним из таких факторов 

является наличие ошибок в управленческих решениях, принимаемых человеком [1]. 

Последствия некорректных действий оператора можно разделить на две основные 

группы:  

1) ошибки, ведущие к повышению опасности:  

Ѳнесвоевременно принятые решения;  

Ѳнекорректное управление, связанное с неадекватной оценкой сложившейся 

ситуации;  
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Ѳошибки, вызванные недостатком опыта принятия решений в ситуациях, близких к 

аварийной;  

2) ошибки, снижающие эффективность производства:  

Ѳнекорректное принятие решений, связанное с недостатком опыта в управлении 

конкретной системой;  

Ѳнесвоевременное предупреждение выхода в нештатную ситуацию.  

На данный момент установлено много факторов, влияющих на принятие человеком 

управленческих решений (характер работы, стрессы, психологическая нагрузка, состояние 

рабочего места и т.д.), однако существуют системы, в которых дополнительные трудности 

в процесс управления вносит наличие неопределенностей различного рода. Это может 

быть чрезмерная сложность модели объекта, неоднозначность и неформализованность 

алгоритмов управления или плавающие границы между описаниями возможных 

состояний системы. 

В связи со сложностью и неопределенностью процессов нагрева, для решения 

задач оптимального и безаварийного управления подобным объектом целесообразно 

использовать средства поддержки принятия решений, а одним из наилучших методов для 

их построения является аппарат нечеткой логики [2]. 

Главной задачей в настоящее время является удержание системы в рамках штатной 

ситуации. Для этого необходимо расширить данное понятие, разбить его на несколько зон 

и выработать действия в каждой из них, а также провести анализ исследуемого 

производства с целью выявления технологических этапов с неблагоприятным влиянием 

«человеческого фактора». 

 
Рис. 1. Состояния потенциально опасного объекта и связи между ними  

 

I – нормальное функционирование:  

I-а – отклонение в сторону уменьшения опасности,  

I-б – нормальный режим,  

I-в – отклонение в сторону увеличения опасности;  

II – предаварийное состояние:  

II-а – возможен возврат к нормальному функционированию,  

II-б – возврат к нормальному функционированию невозможен;  

III – останов процесса;  

IV – аварийное состояние.  

Одним из сложных процессов функционирования печи нагрева является ее 

безаварийный пуск и вывод ее характеристик в необходимую зону функционирования.  

В данной ситуации, для предотвращения выхода в предаварийное состояние 

оператор может принять решение вести процесс пуска ниже регламентной траектории, 

что, с одной стороны, повысит безопасность производства, а с другой – увеличит время 

проведения данной операции, что приведет к перерасходу материальных и энергетических 

ресурсов, а также к снижению производительности печи. В связи с этим зону под 
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регламентной траекторией пуска было принято называть зоной неэкономичного 

управления, а проведенный таким образом пуск – неоптимальным.  

Для предотвращения возникновения аварии при выходе системы в зону 

предаварийного состояния оператор должен либо вернуть объект в режим нормального 

функционирования, либо остановить процесс. При этом на человека ложится 

дополнительная психологическая нагрузка, связанная с последствиями его решений, так 

как объект управления является потенциально опасным. В связи с этим оператор может 

принять решение остановить процесс раньше, чем наступит ситуация II-б, т.е. в ситуациях 

II-а или I-в (рис. 1), учитывая неопределенность границы между ними. Такой исход 

процесса пуска было принято называть неудачным пуском. Так же как и в предыдущем 

случае, данная ситуация влечет за собой потери различных ресурсов, но во много раз 

превосходящие потери при неоптимальном пуске.  

Анализ процесса нагрева металла выявил наличие неопределенностей в алгоритмах 

управления и неоднозначности в описании текущей ситуации в системе, в связи с этим, 

целесообразно использовать для построения системы поддержки принятия решений 

(СППР) методов искусственного интеллекта. В результате анализа нескольких видов 

интеллектуальных СППР, способных справиться с поставленной задачей, в качестве 

метода для построения «подсказчика» на этапе пуска был выбран аппарат нечеткой 

логики. 
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СЕКЦИЯ №4 «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ЗДАНИЙ 

 

Бабина Е.А., студентка 5 курса 

Руководитель Лосев Ю.Г. к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Вопросы энергопотребления и энергосбережения становятся все более и более 

актуальными темами в связи с ростом цен на тарифы ЖКХ, морально и технически 

устаревшими конструкциями зданий. Это, в свою очередь, должно стимулировать 

развитие  энергоэффективного строительства, в основе которого должен быть 

комплексный подход к решению проблем экономии и рационализации использования 

ресурсов.  

Итак, в чем же заключается комплексный подход энергоэффективного 

строительства? 

Ответ прост: использование строительных материалов, отвечающих требованиям 

времени, (т.е. имеющих отличные прочностные, теплопроводные и экологически 

безопасные показатели),  в сочетании с «умными» технологиями. 

Возможности энергоэффективного керамзитобетона. В 60-80-х годах прошлого 

века пористые заполнители и бетоны на их основе сыграли основную роль в решении 

жилищной проблемы страны. Крупнопанельное и крупноблочное строительство, 

преимущественно на основе керамзита, дало возможность в сравнительно короткие сроки 

увеличить жилищный фонд более чем вдвое.  

Порядка 70-80 процентов общего объема выпускаемого керамзита в нашей стране 

использовалось для наружных стеновых конструкций. Особенно эффективны были 

поризованные керамзитобетонные смеси в воздухововлекающими или порообразующими 

добавками, поскольку они обеспечивали получение стеновых конструкций с наилучшими 

теплозащитными свойствами благодаря низкой теплопроводности. 

Легкий керамзит насыпной плотностью 200-400 кг/м
3
 обеспечивает получение 

эффективных ограждающих изделий из керамзитобетона с высокими теплозащитными 

свойствами (панели, блоки, монолит); более плотный керамзит (600-800 кг/м
3
) с высокой 

прочностью 5,5-10 МПа обеспечивает возможность получения несущих конструкций, что 

особенно важно для многоэтажных и высотных зданий.  

Мировая практика показывает, что легкие бетоны с добавлением пористых 

заполнителей, гранул пеностекла, перлита, трепела, полистирола и др. дают значительное 

сокращение общей массы зданий и сооружений, снижение материалоемкости и 

трудозатрат при сохранении необходимой капитальности и долговечности объектов. 

Железобетонные конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях позволяют 

увеличить пролеты и этажность зданий, укрупнить монтажные элементы, использовать 

более простые с меньшей грузоподъемностью механизмы для монтажа, повысить 

производительность труда и качество строительства, добиться его ускорения, снизить 

стоимость. 

Система «Умный дом». Также повысить энергоэффективность зданий позволит 

система «умный дом», заключающаяся в использовании автоматики для контроля за 

всеми инженерными системами (отоплением, вентиляцией, освещением и т. п.). Теперь 

электронный интеллект думает о том, выключен ли свет в комнатах, оптимальна ли 

температура климатической техники, безопасна ли работа включенных бытовых 

приборов. На время отсутствия жильцов «умный дом» погрузит помещение в экономный 

«спящий режим», когда вентиляция и система отопления работают на минимальной 

мощности, и заранее подготовит комнаты к приезду хозяев –проветрит, подогреет до 



346 
 

комфортной температуры. Любыми параметрами микроклимата в каждой из комнат 

жилья можно управлять пультом или удаленно – через интернет с помощью компьютера 

или мобильного телефона. Конечно, такой незримый домашний помощник обойдется в 

копеечку. Зато и экономия налицо. Все преимущества технологии «умного дома» могут в 

полной мере оценить частные домовладельцы. В России немало компаний предлагают 

оснастить коттеджи подобными системами – и пока, увы, это элемент роскоши. Но чем 

актуальнее становятся вопросы энергосбережения, тем активнее пытаются применять их в 

многоквартирных домах.  

 
В сферу строительства давно проникло понятие «пассивный дом». Это независимая 

энергосистема, не требующая расходов на поддержание комфортной температуры воздуха 

и воды. Необходимая энергия для жизнедеятельности людей должна вырабатываться 

внутри дома, при помощи возобновляемых источников энергии. 
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Основным принципом проектирования энергоэффективного дома является 

использование всех возможностей сохранения тепла. В этом доме нет необходимости в 

применении традиционных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, 

водоснабжения. Отопление пассивного дома осуществляться благодаря теплу, 

выделяемому живущими в нем людьми, бытовыми приборами и альтернативными 

источниками энергии, горячее водоснабжение – за счет установок возобновляемой 

энергии: - тепловых насосов, солнечных батарей и термовихревых установок. 

Пассивные дома очень комфортны и экологически благоприятны для человека. В 

них автоматически поддерживается оптимальная температура, влажность и чистота 

воздуха, что превращает жизнь в этих домах в удовольствие. С учетом того, что люди 

около 60% своего времени проводят в помещениях, значение таких объектов для 

поддержания высокого качества жизни трудно переоценить. Микроклимат такого здания 

способствует продлению жизни человека. 

 Системы «Умный дом» и «Пассивный дом» можно объединить, повысив 

энергоэффективность здания за счет того, что одна система рационализирует 

использование энергии, а другая препятствует теплопотере (использование легких 

бетонов на основе пористых заполнителей), регенерирует тепло. 

Значимость энергосберегающих технологий и скорость, с которой они проникают в 

нашу жизнь, легко объяснить. Ведь они помогают значительно сократить затраты на 

отопление, вентиляцию, освещение и прочие неотложные нужды. В связи с этим ведется 

активный поиск оптимальных конструкторских решений, позволяющих удовлетворить 

сегодняшние потребности домовладельцев. Таким образом, можно сделать вывод, что 

будущее за энергоэффективным строительством, базирующемся на комплексном 

использовании прочных, энергоэффективных, экологически чистых материалов и 

автоматики, управляющей инфраструктурой зданий. 

 

 

СТРУННЫЙ ТРАНСПОРТ ЮНИЦКОГО. 

 

Голдобина А.Ю., студент 5 курса 

 Руководитель Лосев Ю.Г. к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В настоящее время возникает острая необходимость в строительстве новой транспортной 

системы, основанной на новых технологиях и новых стандартах, способных привести к 

радикальным изменениям в способах транспортировки. 

Будущая транспортная система для перевозки пассажиров, мало- и крупнотоннажных 

грузов должна удовлетворять многим противоречивым требованиям: 

-высокая пропускная способность при малой площади занимаемой земли и низких 

затратах на содержание и ремонт путей сообщения;  

-минимальное негативное воздействие на окружающую среду при сохранении 

большого суточного пробега транспортного средства;  

-высокая средняя скорость движения при снижении расхода топлива и числа 

дорожно-транспортных происшествий; 

-путь движения должен быть пригоден для движения и маневрирования 

общественного и индивидуального транспорта. 

Транспортной системой, удовлетворяющей требованиям XXI века, может стать 

"Струнный транспорт Юницкого" (СТЮ). 

Строительство трасс СТЮ позволяет отказаться от насыпей, выемок, сноса 

существующих строений, невосполнимой вырубки леса, нанесения ущерба 

сельхозугодиям и водоѐмам. Струнные трассы - наиболее щадящий природу и 

экологически чистый вид транспорта для прокладки транспортных коммуникаций в 
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городах, в национальных парках и заповедниках, в лесных массивах тайги и джунглей, в 

тундре и болотах, в горах и пустынях. 

Разработано семейство транспортных модулей СТЮ различного назначения: грузовых для 

перевозки жидких, сыпучих и штучных грузов, пассажирских - внутригородских, 

пригородных и высокоскоростных междугородних. 

Высокоскоростной модуль, скорость - до 450 км/ч, вместимость - 5...25 чел. Грузовой 

эшелон для насыпных грузов, скорость - до 150 км/ч, масса - до 1000 т. Пассажирский 

поезд СТЮ, скорость - до 350 км/час, вместимость - до 500 чел. 

Пассажирский высокоскоростной модуль обеспечит пассажирам комфорт на уровне 

спального вагона железной дороги, в то время как себестоимость его серийного 

производства будет на уровне обычного легкового автомобиля (2000...3000 USD на одно 

посадочное место; для сравнения: стоимость одного посадочного места в аэробусе - 

200...300 тыс. USD, в вагоне поезда на магнитном подвесе - 100...200 тыс. USD, в вагоне 

скоростной железной дороги - 20...30 тыс. USD), а стоимость проезда на таком модуле не 

превысит стоимости билета на пригородный поезд.  

Пассажирские модули могут быть многоместными на 10...60 пассажиров, а также 

специальными - на несколько мест, в том числе индивидуальными и класса VIP. 

1.Строение и особенности "узлов" системы СТЮ. 

1.1. Особенности подвижного состава 

В СТЮ предполагается использовать: 

-Юнибусы - пассажирские рельсовые автомобили (вместимостью от 5 до 500 

пассажиров) 

-Юникары - грузовые рельсовые автомобили (с грузоподъѐмностью от 500 кг до 

500 тонн) 

-а также грузо-пассажирские рельсовые автомобили. 

При движении по рельсам-струнам эти специальные автомобили развивают скорость от 40 

км/ч до 500 км/ч. При этом также возможно сцепление автомобилей в поезда. В 

различных вариантах СТЮ предлагаются разные приводы в рельсовых автомобилях: 

мотор-колесо; линейный электродвигатель; двигатель внутреннего сгорания; 

электродвигатель; двигатель вращения; газовая турбина; тяговый канат. 

1.2. Особенности путей 

Рельс, как правило, представляет собой пустотелый стальной короб, внутри которого 

размещѐн пакет натянутых проволок-струн. Внутреннее пространство короба, не занятое 

струнами, заполняется минеральными или полимерными композициями. Усилие 

натяжения струн составляет от 100 до 15000 кН в зависимости от класса 

грузоподъѐмности линии, длины пролѐтов, расчѐтных скоростных режимов движения и 

типа системы (навесной или подвесной СТЮ). 

2. Основные технико-экономические и экологические показатели двухпутной 

трассы СТЮ. 

 -Низкий расход материалов:  

металлоконструкций - 100...250 кг/м;  

железобетона - 0,1...0,3 куб. м/м. 
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 -Незначительное отчуждение земли - 0,01...0,05 га/км 

 Для сравнения: железная дорога и автомагистраль - 3...10 га/км. 

 -Низкая себестоимость проезда пассажиров (0,4...1,0 USD на 100 пасс.∙км) и 

транспортировки грузов (0,6...1,2 USD на 100 тонно∙км). 

 -Низкая стоимость строительства трасс СТЮ (без инфраструктуры): 

o низкоскоростных (до 120 км/час) - 0,2...0,6 млн. USD/км;  

o среднескоростных (120...240 км/час) - 0,3...0,9 млн. USD/км; 

o высокоскоростных (250...500 км/час) - 0,6...1,5 млн. USD/км, 

на морских участках при размещении трассы над водой (на шельфе) - 1,1...2,5 млн. 

USD/км, 

при размещении в тоннеле - 6...15 млн. USD/км. 

Для сравнения: поезд на магнитном подвесе - 30...50 млн. USD/км; монорельс - 10...20 

млн. USD/км; высокоскоростная железная дорога - 15...25 млн. USD/км; автомагистраль - 

5...10 млн. USD/км. 

 -Пропускная способность: свыше 100 тыс. пассажиров в сутки (в часы пик - до 20 

тыс. пасс./час) и более 50 тыс. тонн грузов в сутки (более 15 млн. т/год). 

 -Малый расход топлива при скоростном движении (например, при скорости 200 

км/час - 0,2...0,3 литра горючего на 100 пасс.∙км; для сравнения: легковой автомобиль при 

этой же скорости - 4...6 л/100 пасс.∙км). 

 -Рентабельность эксплуатации: 100% и более, срок окупаемости: от 2 до 6 лет. 

 -Возможность строительства недорогих технологических трасс для: доставки руды 

на обогатительную фабрику; транспортировки угля; транспортировки нефти к 

перерабатывающим заводам; вывоза мусора за пределы мегаполисов; поставки 

высококачественной природной питьевой воды в густонаселѐнные регионы и др. 

 -Возможность монтажа на опорах и путевой структуре гелио- и 

ветроэнергетических установок, обеспечивающих энергоснабжение СТЮ, а также 

возможность прокладки по путевой структуре линий электропередач и линий связи, в том 

числе оптиковолоконных. 

3. Преимущества системы: 

-низкая материалоѐмкость и стоимость всей транспортной инфраструктуры (в 

сравнении с другими конкурирующими транспортными системами «второго уровня», 

имеющими ту же производительность, — в 5—10 раз и более); 

-отсутствие затрат на уборку снега и наледи; 

-долговечность пути и подвижного состава (соответственно, не менее 50 лет и 25 

лет; для сравнения, асфальтные дороги в России требуют восстановления каждую весну); 

-низкое энергопотребление при эксплуатации (в переводе на топливо: городские 

перевозки подвесным СТЮ — 0,2—0,3 л/100 пасс.-км, междугородные 

высокоскоростные перевозки при скорости 350 км/ч — 0,5—0,6 л/100 пасс.-км); 

-безопасность высокоскоростного движения (благодаря "второму" уровню 

размещения и наличию противосходной системы) и при терактах (например, падение 

одной или нескольких поддерживающих опор, скрепленных с рельсом-струной через 

специальный отстегивающийся механизм, не приведет к обрушению пролѐта и к обрыву 

струнного рельса, а вызовет лишь дополнительную вертикальную деформацию пути); 

-в городах возможность занятия второго яруса над существующими 

автомобильными дорогами; 

-на природе движение грунтовых и поверхностных, в том числе паводковых, вод и 

передвижение диких и домашних животных, сельскохозяйственной и иной техники не 

перекрывается; 

-высокая экологичность системы (выбросы вредных веществ менее 0,1 г/пасс.-км; 

низкий процент изъятия земель под трассу (в 50-100 раз меньше в сравнении с насыпями 

железных и автомобильных дорог); отсутствие значительных шумовых, вибрационных 

или электромагнитных воздействий на окружающую среду и др. 
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4. Недостатки системы: 

-Отсутствие работающих промышленных участков системы и сертифицированных 

опытно-демонстрационных трасс. 

-Нет описания возможности перевозки опасных по своим размерам, 

пылящих/горячих и опасных грузов. 

-Не описаны конструкции стрелок (отсутствие «заклинивания» в нейтральном 

положении и др.). 

-Не разработаны системы охраны и информационной защиты (видеонаблюдение на 

станциях и ПС, электронные журналы поездок, обнаружение забытых вещей и др.) 

-Не описаны ремни и подушки безопасности. 

-Нет возможности использовать существующие пути 

(железнодорожные, автомобильные, общего пользования и др.). 

В 2001 году в городе Озѐры был построен действующий опытный образец участка одного 

из возможных вариантов грузовой струнной дороги с различными типами рельсо-

струнных пролѐтных строений и опор (в настоящее время разобран). Также 

планировалось строительство СТЮ не только в нескольких городах России, но и в других 

странах: 

- в Объединѐнных Арабских Эмиратах 

- Китае 

- Саудовской Аравии 

- Канаде 

- Австралии 

Но проблема с реализацией этих проектов заключается в отсутствии источника 

финансирования. 

 

Список литературы 
1. http://www.unitsky.ru/ 

2. http://ru.wikipedia.org/ 

3. http://yunitskiy.com/ 

 

 

ДОМ-КУПОЛ 

 

Лаптева Л.А., студентка 5 курса 

Руководитель Лосева Г.П. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Развитие современного строительства возможно только на основе экономически 

эффективных, надежных, технологичных конструкций с применением прогрессивных 

направлений проектирования и строительства, обеспечивающих универсальность 

планировки и многофункциональность помещений, располагаемых в здании. 

Одним из направлений повышения эффективности строительного производства 

является широкое применение легких пространственных конструкций, а именно куполов. 

Геодезические купола восходили естественным образом от изучения правильных 

тел. Сфера покрывает наибольшее количество пространства с наименьшим количеством 

материалов. Треугольники являются единственной от природы жесткой структурной 

конфигурацией. Применяя их в комбинации, они делают геодезический дом прочнее, 

легче, самой эффективной системой сооружения когда-либо разработанной.  
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Сеть скрепленных треугольников делает купольный дом очень прочным. 

Приложенная к любой точке нагрузка распространяется по смежным элементам 

и распределяется между ними. Вследствие этого, неубедительно выглядящие материалы, 

после того как они собраны в форму купола, могут выдерживать удивительные нагрузки. 

Купольный дом представляет большие объемы чистого пространства свободные от 

балок и колонн. Чем больше купол, тем более эффективным он становится в плане 

охватывающего пространства.  

По причине использования множества идентичных частей, геодезические дома 

идеально подходят для массового производства. Благодаря своей простоте, купол может 

быть легко возведен неопытными рабочими. Из-за легкого веса, он может быть доставлен 

по воздуху.  

Благодаря всем этим причинам, купольный дом быстро набирает популярность. Он 

доказал свою приспособленность ко всем климатическим условиям. 

Геодезический купол представляет собой вписанный в окружность многогранник. 

Количество граней и количество их типов зависят от частоты детализации. 

Выбор и расчет геометрической схемы является первой и очень ответственной 

стадией проектирования, т.к. именно от этого зависит число типоразмеров элементов, 

конструкция узлов сопряжений, способы изготовления и монтажа элементов и, в 

конечном итоге, эффективность конструкции. Купола на основе этой системы 

выкраиваются из сферы, первичная разбивка которой производится по геодезическим 

линиям, проведенным через вершины вписанных многогранников. В качестве таких 

многогранников обычно используются додекаэдр (12 пятиугольных граней, такую 

систему разбивки разработал Р.Б. Фуллер) и икосаэдр (20 треугольных граней. Этот 

способ предложен М.С. Туполевым). 

Расчеты купольных домов подразделяются на: 

1. Расчеты на прочность и устойчивость; 

2. Геометрические расчеты. 

Сетчатые купола обычно рассчитывают на прочность по упругой теории с 

последующей проверкой устойчивости конструкции. Пренебрегая перераспределением 

усилий в элементах конструкции вследствие неупругих деформаций, можно, пользуясь 

данными, полученными из упругого расчета, проверить прочность конструкции и 

подобрать сечения элементов. 

Экономическая эффективность конструкции купола в значительной степени 

определяется конструкцией узлового соединения, которое должно обеспечивать 

достаточную несущую способность, низкую трудоемкость изготовления и сборки, малую 

материалоемкость. Конструкция узлового соединения зависит от геометрической схемы 

каркаса купола. В процессе конструирования важно обеспечить концентрацию усилий в 

элементах. 
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"Купольный дом" использует два вида узловых соединений: 

1) Коннекторное соединение - основной характерной чертой технологии является 

Коннектор, стальной связующий элемент, который используется для соединение между 

собой ребер купольного дома. 

2) Безконнекторное соединение - технология без коннектора, соединение ребер 

между собой происходит благодаря нарезанным торцам ребер под определенными 

углами, в результате чего ребра естественным образом соединяются в узлы. Так можно 

собирать купола до 40 м в диаметре. 

Второй (иногда и третий) этаж создается аналогично, с той лишь разницей, что при 

строительстве "обычного" каркасного дома сначала возводятся все этажи, после чего 

устраивается крыша, а купольный дом строится наоборот - вначале ставится крыша 

(купол), после чего - в тепле, вне воздействия осадков - строится второй этаж и создается 

внутренняя планировка. 

Легкость самого купола, и меньший (минимум на 30%) вес всей конструкции 

купольного дома в сравнении с традиционной постройкой, делают возможным 

использование  облегченного ленточного фундамента. Более того, инженеры считают 

возможным использовать в качестве фундамента теплоизолированный 

мелкозаглубленный фундамент, изготовленный из дерева.Нередко купольные дома ставят 

без фундамента - на сваи, на деревянную платформу. 

Ни с чем несравнимая эстетика купольного дома - это большой соблазн остеклить 

как можно большую площадь поверхности. Для первого этажа часто применяют 

прямоугольные или треугольные окна в вертикальном исполнении, которые крепят в 

специально создаваемых для этого, защищенных от осадков "эркерах". Мансардные окна 

также могут быть стандартными, прямоугольными. Но окна, повторяющие по форме 

грани купола, будут смотреться лучше всего. 

Проблему установки входных дверей и обустройства входной группы чаще всего 

решают двумя способами: 

1. Путем возведения предбанника (тамбура) - как пристройки к куполу. 

2. Вписывая двери в конструкцию купола таким образом, чтобы добиться 

максимального остекления входной группы. 

Сочетание открытых вентиляционных отверстий (окон) в верхней части купола и в 

его основании позволяет не принимать специальные меры для обеспечения вентиляции 

кровли и дает существенную экономию электроэнергии, затрачиваемой на 

кондиционирование помещения летом. 

Именно поэтому устройство кровли купольного дома очень простое: обшитый 

фанерными или OSB-панелями купол накрывают гидроизоляционной пленкой или другим 

гидроизолирующим материалом, поверх которого укладывают гибкую битумную 

черепицу. 

Внутренние "треугольники" купола - это уже готовые ячейки для укладки 

теплоизолирующего материала - минеральной ваты, пенопласта, стекловаты, и т.д.. 

После укладки утеплителя ячейки зашивают треугольными панелями, 

вырезанными из фанеры, OSB-плиты, гипсокартона. Неплохой результат получается при 

использовании вагонки. 

В небольших, особенно одноэтажных сооружениях эффективной системой 

отопления может быть небольшая печь или камин, установленные ближе к центру купола. 

При этом, в отсутствии хозяев или в ночное время достаточная температура в доме (10-

14С) поддерживается с помощью электрических батарей, а при возвращении домой можно 

очень быстро поднять температуру в доме до комфортных 20-24С растопив печь или 

камин. Широкое распространение получила также установка системы "теплый пол". 

Очень мощная и теплосберегающая конструкция купольных домов не предполагает 

наличия несущих стен, вследствие чего вариантов решения интерьера в подкупольном 
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пространстве практически не счесть. Это дает возможность разработки внутреннего 

дизайна помещения на собственный вкус хозяев. 

Купола отличаются превосходными световыми характеристиками, так как 

сферические формы имеют свойство рассеивать свет, в то время как прямоугольные 

поглощают его. Акустические преимущества включают равномерное распределение 

звука, отсутствие резонирующего звука и на 30% меньше проникновение внешних шумов. 

Благодаря своей форме, они идеально вписываются в любой ландшафт не нарушая 

его гармонии. Это дает идеальную возможность размещения купольного дома с точки 

зрения инсоляции и благоприятных видовых точек.К самому куполу можно пристроить 

гараж, веранды, бассейны, подсобные помещения, объединив всѐ это в единый 

архитектурный ансамбль.Разнообразные пристройки к основному этажу купольного дома 

создают дополнительное полезное пространство. Такую же роль могут играть свесы, 

карнизы, козырьки.Гибкое размещение купольных домов на участке является их 

несомненным преимуществом. 

 

 

ЗЕЛЕНАЯ КРЫША 

 

Жидких А.Е., студент 5 курса 

Руководитель  Лосева Г.П. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Зеленая крыша – это новое решение для загородного дома, которое сможет 

добавить оригинальности даже самому обычному участку. Однако зеленая крыша требует 

соответствующей подготовки и основательного подхода к делу. 

Зеленая крыша – замечательный способ организовать неиспользованное 

пространство для создания целого цветника или маленького уютного сада для отдыха и 

расслабления. При всем этом ухода за ним потребуется не больше, а то и меньше, чем за 

обычным – питательная основа под растениями будет впитывать и удерживать влагу в 

жаркие дни и обеспечивать ее циркуляцию в дождливые. 

Стилобат 

Стилобат представляет собой полуподземный (цокольный) этаж здания. Крыша его 

при этом возвышается над землей, являясь отличным местом для строительства веранды 

или беседки. Подземный этаж может использоваться в качестве автомобильной стоянки, 

архива, иметь иное назначение. 

Название сооружения пришло из античности, где обозначало 

верхнюю часть ступенчатого цоколя, где сооружалась колоннада. 

Современные технологии позволяют создать на крыше 

стилобата эффектное озеленение. Композиции различных 

конфигураций смогут украсить даже наиболее строгий пейзаж. 

Эксплуатируемые крыши 

Эксплуатируемые крыши популярны не только в 

мегаполисах, где стоит вопрос острой нехватки свободных 

участков, но и в коттеджном строительстве из-за стильного и 

практичного использования места. Эксплуатируемая 

крыша может использоваться как место для отдыха, детская 

площадка, бассейн, сад или даже огород – здесь нет других 

ограничений, кроме пожеланий самого заказчика.  

Обустройство эксплуатируемой крыши, несмотря на видимую легкость – сложная 

не только дизайнерская, но и инженерная задача, которую следует доверять 

профессионалам, имеющим широкий опыт в данном виде работ. 
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Плоские крыши 

Не так давно плоская крыша считалась дешевым и скучным вариантом кровли 

дома. Действительно – затраты на нее, по сравнению со скатной крышей, были невелики, 

однако смотрелась такая конструкция скучно. 

Сейчас плоская крыша полностью изменила свою роль – теперь, когда ее 

эксплуатация стала возможна благодаря новейшим технологиям, плоская 

крыша добавляет не только дополнительное пространство, но и оригинальность проекту 

нового дома. 

Плоская крыша может стать новым садом, с кустарниками или даже деревьями, 

беседкой, площадкой для отдыха или даже семейных праздников – все зависит 

исключительно от Ваших пожеланий. 

Дерево на крыше 

Вырастить дерево на крыше возможно не только в 

мечтах. Сегодня профессионализм и опыт многих компании 

позволяет реализовать данный проект, создать настоящее 

чудо в самом центре города. 

Воплощение проекта сопряжено с рядом трудностей 

– созданием качественной дренажной системы, 

эффективным укреплением корневой системы растения, 

проектировкой специальных ветрозащитных экранов. Однако работа профессионалов 

гарантирует выполнение всех необходимых манипуляций и превосходный результат. 

Выбрать, какое дерево будет расти на крыше, можно самостоятельно – специалисты 

готовы воплотить любую идею. Даже если будет отдана предпочтение растению с 

развитой корневой системой, которая будет уходить вглубь на значительное расстояние, 

конструкция будет продумана таким образом, чтобы уходить в специальную нишу. 

Вертикальное озеленение 

Вертикальное озеленение – прекрасный способ не только 

декорировать свой участок, но и защитить здания или площадки от 

шума и ветра. Достигается этот эффект быстро, а держится весь 

летний сезон, обновляясь каждый год и сохраняя свою форму. 

Вертикальное озеленение с помощью вьющихся 

многолетних растений и цветов помогает создавать беседки, аллеи, 

способно украсить ограды или закрыть конструкции, портящие 

внешний вид участка. 

Целые композиции с изображениями животных из листьев, 

беседка, увитая розой, необычные фигуры, украшающие сад – 

всего этого легко можно достичь с помощью вертикального 

озеленения – одного из самых простых и эффектных способов 

сделать Ваш участок неповторимым местом, отличающимся от 

сотни других. 

Кровельное озеленение - Озеленение крыши 

Кровельное озеленение достаточно давно стало популярно на западе: трава на 

крыше – не столько модное веяние, сколько по-настоящему оправданный проект. 

Великолепные оазисы с экзотической зеленью нередко демонстрируются в американских 

и европейских фильмах. Удивительный дизайн кровли мгновенно приковывает внимание 

и позволяет наслаждаться островком свежести и природы в самом центре мегаполиса. 

Подобные работы выполняют сразу несколько функций: 

В первую очередь, улучшают микроклимат помещения. Зеленая кровля не только 

эффектна, но и полезна, даже в жаркий день среди зелени высокая температура воздуха 

переносится значительно легче, а газон на крыше может стать лучшим местом отдыха для 

сотрудников. 
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Во вторую, ни с чем не сравнимая эстетика красивейших цветов, необычных 

кустарников и карликовых деревьев. Профессиональный дизайн крыши, созданный 

опытными специалистами, покоряет с первого же взгляда. 

Нередко также искусно реализованный проект помогает скрыть различные 

дефекты фасада. Озеленение кровли вьющимися растениями придает особый шарм 

старым зданиям, расположенным в живописных районах города. 

Для того, чтобы реализовать идею, требуется обратиться к специалистам. Опытные 

профессионалы неизменно оперативно выполняют озеленение кровель и создадут сад на 

крыше в соответствии с пожеланиями заказчика. 

 

Система «Сад на крыше» с ФЛОРАДРЕЙН FD 60 

Кровельный пирог и используемые материалы: 

1. Растительный слой 

2. Субстрат 400-600 мм 

3. Системный фильтр SF 

4.Дренажно-накопительный элемент Флорадрейн FD 60, 

заполненный Цирлит 

5. Изоляционный мат ISM 50 

6. (Противокорневая плѐнка WSB 80-PO)  

 

Дополнительные материалы: 

1. Инспекционный колодец КS 30 

2. Гравийная отсыпка 

Характеристики системы: 

Угол наклона: 0°-5° 

Высота: 315 мм 

Объем влагозадержания: 150 л/м2 

Вес(с учетом влагонасыщения):  460 кг/м2 

Система «Паркинг с озеленением» Стабилодрейн SD 30 

Кровельный пирог и используемые материалы: 

1. Растительный слой  

2. Субстрат >250 мм 

3. Системный фильтр TG 

4. Дренажно-накопительный элементСтабилодрейн  SD 30 

5. Изоляционный мат ISM 50 

6. Противокорневая плѐнка WSB 80-PO 

Дополнительные материалы: 

1. Инспекционный колодец KS 30 

2. Бордюрный камень 

 

Характеристики системы: 

Угол наклона: 0°-10° 

Высота: 350 мм 

Объем влагозадержания: 140 л/ 

Вес (с учетом влагонасыщения): 460 кг/м
2
 

 

Почему мы отдаем предпочтение «Зеленым кровлям»? 

Помимо привлекательности Системы эксплуатируемых крыш и кровельного 

озеленения имеют ряд преимуществ экологического и экономического характера. 

«Зеленые кровли» охватывают весь спектр возможностей устройства эксплуатируемых 
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кровель – от озеленения больших промышленных территорий и площадей до подземного 

гаража. 

Озеленение крыши способствует улучшению климата, очищению воздуха, 

поглощению пыли и вредных веществ, шумо- и звукоизоляции 

Экономические преимущества и польза зеленых кровель:  

-Сокращение затрат по реконструкции кровель. Растительный слой эффективно 

защищает кровлю от ультрафиолетовых лучей, града и перепада температур. Озеленение 

кровли ведет к значительному увеличению срока службы кровельной гидроизоляции до 

40 лет. 

-Увеличение теплоизоляции. Озеленение кровли улучшает ее теплозащитные 

качества круглый год, что позволяет обладателю такой кровли сократить затраты топлива 

на обогрев помещения до 21 литра с квадратного метра в год. 

-Эффект влагозадержания. Зеленые кровли в зависимости от типа задерживают от 

50% до 90% влаги в результате выпадения осадков. Часть воды испаряется, часть 

поглощается растениями, часть уходит в водостоки, что позволяет сократить средства, 

затрачиваемые на установки трубопроводов и водоотводов больших размеров. 

 

Список литературы 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ НОРМАТИВНОЙ 

БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Козельская А. В., студент 5 курса, 

Руководитель Лосев Ю. Г., к. т. н., проф. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Вступление России в ВТО, договор о партнерстве между Россией и Европейским 

Союзом (ЕС) о торговле и экономическом сотрудничестве, открывает возможности 

продвигать на европейский рынок не только сырье, но и способствовать сбыту и 

применению строительных компонентов и комплектов (строительные изделия, проекты 

зданий и сооружений и их возведение) в государствах-странах Европейского Союза при 

условии соответствия их требованиям Еврокода. 

Необходимо отметить, что существующая нормативная база России полностью 

обеспечивает надежность и безопасность строящихся и эксплуатируемых строительных 

объектов. Все строительные конструкции в нашей стране рассчитываются и 

проектируются по российской системе нормативных документов (СНиП), в основу 

которой положен метод расчета конструкций по предельным состояниям. Причем, этот 

метод был принят в отечественных нормах до того, как он был принят в Еврокодах. 

Определение нормативных показателей прочности и деформативности строительных 

материалов выполняется на основе требований, заданных для них в национальных 

стандартах (ГОСТ). На основании этих ГОСТ заводы и выпускают строительные 

материалы. Строительные нормы на проектирование конструкций и изделий из этих 

материалов (железобетон, сталь, каменная кладка, дерево и др.) определяют для них 

различные коэффициенты надежности. [2] 

Сказать, что Российские строительные нормы и правила по содержанию, 

достоверности, надежности проигрывают Еврокодам, было бы неверно. По многим 

параметрам в теории расчета и практике проектирования строительных конструкций наша 

страна шла впереди, так например, созданная В.И. Мурашовым теория  трещиностойкости 

и жесткости железобетона, или созданный  профессорами Н.С. Стрелецким,  А.А. 

http://www.zinco.ru/
http://greenevolution.ru/
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Гвоздевым, В.М. Келдышем в СССР и внедренный в 1995 году метод расчета по 

предельным состояниям опередили на несколько десятилетий зарубежные разработки.  

Однако, проходящая в мире интеграция во многих сферах жизни, требует объединения 

усилий и разработки единых норм и правил, в частности, в строительстве. 

В 1975 году Комиссия европейских сообществ СЕС приняла решение о программе 

действий в области строительства, основанной на статье 95 Римского договора. Целью 

программы было устранение технических преград в торговле и гармонизация технических 

требований. [1] Гармонизация стандарта - это приведение его содержания в соответствие с 

другим стандартом для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного 

понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в 

стандартах. Факторами, которые влияют на степень гармонизации национальных 

стандартов, являются уровень ориентации экономики страны на внешнюю торговлю, 

емкость внутреннего рынка. В этой связи, например, в странах Северной Европы 

значительную часть фонда национальных стандартов составляют международные 

(региональные) нормативные документы, принятые "методом обложки" либо 

используемые путем прямого применения, а национальные стандарты в значительном 

объеме гармонизованы с международными. 

В рамках этой программы действий Комиссия взяла на себя инициативу по 

формированию системы гармонизированных технических правил для проектирования 

строительных конструкций со следующей целью: Еврокоды должны установить систему 

общих технических правил для проектирования зданий и инженерных сооружений, 

которые в конечном счете заменят различающиеся правила в разных странах - членах 

Сообщества. Строительные Еврокоды обеспечивают Принципы и правила применения 

для расчета всей конструкции и составляющих изделий как традиционного, так и 

инновационного характера. Специальным соглашением установлено, что Еврокоды 

предназначены служить ссылочными документами, которые признаются 

уполномоченными органами стран - членов Евросоюза, в следующих целях: 

1) как средство обеспечения соответствия конструкций зданий и инженерных 

сооружений Основным требованиям; 

2) как основа для разработки контрактов на производство строительных работ и 

соответствующих инженерных услуг в области общественных работ; 

3) как основа для разработки гармонизированных технических условий на 

строительные изделия. [1] 

В настоящее время гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для 

расширения взаимовыгодного обмена товарами (услугами), развития и углубления 

промышленного сотрудничества и совместного решения научно-технических проблем, 

повышения и обеспечения качества продукции, оптимизации затрат материальных и 

энергетических ресурсов, а также для повышения эффективности мер по безопасности 

труда и защите окружающей среды. [2] 

Перечень строительных Еврокодов: 

EN 1990 Еврокод 0: Основы строительного проектирования; 

EN 1991 Еврокод 1: Воздействия на сооружения; 

EN 1992 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций; 

EN 1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций; 

EN 1994 Еврокод 4: Проектирование составных сталежелезобетонных 

конструкций; 

EN 1995 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций; 

EN 1996 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций; 

EN 1997 Еврокод 7: Геотехническое проектирование; 

EN 1998 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций; 

EN 1999 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций. 

Еврокоды предназначены для достижения следующих преимуществ: 
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1) обеспечить взаимопонимание при проектировании сооружения между 

владельцами, эксплуатационными службами, проектировщиками, подрядчиками и 

поставщиками строительных материалов; 

2) обеспечить единые критерии и методы при разработке конкретных требований по 

механической прочности, устойчивости, огнестойкости, включая аспекты 

долговечности и экономии; 

3) способствовать сбыту и применению строительных компонентов и комплектов в 

государствах - членах Содружества; 

4) способствовать сбыту и применению в других государствах - членах содружества 

материалов и составляющих изделий, свойства которых входят в расчеты по 

проекту; 

5) быть общей основой для исследований и опытных разработок, так как Еврокоды 

предоставляют возможность для общеевропейских исследований для их будущих 

реакций, приводя к значительному снижению затрат на исследования; 

6) позволить разработку общих средств проектирования и программного 

обеспечения; 

7) содействовать европейским фирмам и предпринимателям, работающим в области 

гражданского строительства, подрядчикам, проектировщикам и производителям 

изделий за счет повышения их конкурентоспособности и улучшения мировой 

конъюктуры. [1] 

В настоящее время в России ведутся работы по переходу от СНиП на нормативную 

строительную базу в форме Сводов Правил. В это время в МГСУ, ведущем строительном 

вузе страны, начинают вести подготовку специалистов  по Еврокодам. 

В МГСУ издана серия учебных и методических пособий «Еврокоды» для студентов 

строительных специальностей. Пока не определены время, сроки и механизм перехода на 

Еврокоды. 

Переход на Еврокоды директивным распоряжением невозможен, т.к. вся 

строительная отрасль России ориентирована на применение отечественных норм, 

учитывающих национальные особенности России (природно-климатические, социальные, 

сейсмические, геофизические, опасные геологические процессы и т.д.). Внедрение 

Еврокодов в России необходимо осуществлять на основе комплексного программного 

подхода, рассчитанного не на один год и учитывающего специфику Российской 

Федерации. [2] 

Гармонизация стандартов с международными, региональными и национальными 

стандартами других стран - не единственная цель России в плане международного 

сотрудничества. Не менее важно добиться гармонизации основополагающих стандартов 

России с международными правилами и рекомендациями. От международного 

сотрудничества по гармонизации стандартов зависит эффективность работ по повышению 

конкурентоспособности товаров на внешних рынках, да и на внутреннем рынке при той 

ситуации, которая сложилась за последние годы. Важно также добиваться принятия 

отечественных стандартов в качестве международных, в чем несравненно больше 

преуспевают страны Западной Европы. 
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   Если мы обратимся к современным крупным и крупнейшим мегаполисам то обнаружим, 

что в плане развития градостроительной структуры современное общество сталкивается с 

одним и тем же набором проблем: дефицит площадей под новую застройку, дороговизна 

земли, сложности расширения городских границ, тяжелая транспортная ситуация и т.д. 

Выявление территориальных резервов в городских структурах, включение их в сферу 

использования - одна из самых актуальных задач развития и дальнейшего формирования 

архитектурно-планировочной структуры города. В новых, постиндустриальных, условиях 

главным принципом становится использование внутренних нерационально используемых 

территорий. Внедрение новых прогрессивных экологических и инженерных технологий 

создает объективные условия для адаптации нерационально используемых земель[2]  

  На основании проведенных научно-проектных разработок классификации 

нерационально используемых территорий Москвы по признаку их образования и 

существующего состояния в городе, можно выявить несколько основных перспективных 

направлений в плане их возможного вторичного использования: 

1. Заброшенные промышленные территории. 

2. Прирельсовые территории и территории железных дорог. 

3. Примагистральные территории. 

4. Неиспользуемые территории на сложном рельефе.[1] 

   Проведем анализ, каким образом сегодня используются возможности вторичного 

использования этих территорий. В настоящее время уже накоплен большой опыт 

реновации некоторых промышленных территорий, которые не используются по своему 

прямому назначению. Промышленные здания и корпуса реконструируются под офисные, 

жилые и общественные помещения, либо разбираются и на их месте осуществляется 

новое строительство. Таким образом, первоначальная функция этих зданий и территорий 

полностью исчезает, и они наполняются новой, необходимой сегодня для города 

функцией. В отличие от таких «лишних» для города промышленных территорий, 

прирельсовые и примагистральные территории для города необходимы. Их 

первоначальную функцию нельзя ликвидировать. Зато можно расширить спектр 

использования этих территорий, если над ними построить здание. 

    Неиспользуемые территории на сложном рельефе можно освоить двумя способами - 

изменить рельеф и сделать его благоприятным для строительства, или построить здание, 

которое будет «перекрывать» неблагоприятный участок рельефа и иметь опоры на его 

благоприятных участках. Таким образом, если принимается решение участок на сложном 

рельефе перекрывать, то такое здание будет аналогичным, как и здание, перекрывающее 

железнодорожные пути или магистрали. Помимо занятых территорий, которые имеют 

свою первоначальную функцию, иногда целесообразно перекрывать территории 

свободные от застройки, достигая, таким образом, не только вторичное использование 

городского пространства, но и формирование важного архитектурного и 

градостроительного акцента города, выявление архитектурной выразительности места и 

открытию видовых точек города.    
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    Представим себе несколько возможных вариантов подобных зданий в любом 

мегаполисе: 

1. Здание, расположенное над железнодорожными путями или сложным рельефом и 

имеющее опоры на прирельсовых или благоприятных территориях - «здание платформа» 

2. Здание, расположенное над улицей или пешеходной зоной - «здание портал» 

3. Здание, расположенное над территорией на неблагоприятном рельефе, над рекой или 

над улицей - «здание мост»  

«Здание-платформа». 

Земля под застройку в столице в таком дефиците, что застройщикам интересны 

даже такие сложные проекты, как застройка надпутевого пространства. Конечно, 

строительство на таких участках жилья, гостиниц, больниц и учебных заведений - не 

самое эффективное решение, так как обеспечить полную изоляцию от шума поездов и 

вибрации технически очень сложно. Можно действовать иначе: разместить над путями 

транспортные магистрали, стоянки, торговые, культурные и бизнес-центры - в общем, все 

те учреждения, которые могут находиться в зоне акустического дискомфорта, 

создаваемого железной дорогой. 

   Попробуем такое здание смоделировать. Если обратиться к решению платформы, 

поднятой над землей на расстояние, необходимое для беспрепятственного движения 

поездов, опоры которой расположены по краям крайних путей. В этих опорах необходимо 

расположить вертикальные коммуникации для людей и автомашин, через них должны 

осуществляться входы-выходы и въезды-выезды здания. В этом здании можно 

расположить автомобильный проезд и автостоянки, торговые и складские площади, 

спортивные залы, фитнес-центры и офисные помещения.   Количество этажей зависит от 

требований заказчика и размера необходимых полезных площадей. Офисные помещения 

не нормируются по количеству инсоляции и естественному освещению, однако 

естественное освещение необходимо для нормального психологического состояния людей 

и их высокой работоспособности. Для этого можно предусмотреть световые колодцы, 

которые обеспечат естественным светом любые, или даже все помещения здания. Если 

устраивать офисные помещения только на последнем этаже здания, то можно обойтись 

фонарями.  

    Хочется заметить, что город получает эти площади не за счет сноса каких-либо 

зданий или сооружений, и не за счет застройки свободных территорий (которые часто уже 

отсутствуют), а за счет дополнительного использования пространства над 

железнодорожными путями. 
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«Здание - портал». 

    При анализе цепочки арка - триумфальная арка - здание-арка (здание-портал), можно 

сделать следующие выводы: 

1. арка - это вид несущей сводчатой конструкции различной формы, который применяется 

в различных частях здания (оформление проемов, стен, для мостов и т.д.). 

2. триумфальная арка - это отдельно стоящее сооружение, через которое осуществляется 

проход или проезд. Для перекрытия этого прохода или проезда применяется арочная 

сводчатая конструкция, что и определяет название такого сооружения. 

3. Триумфальные арки строились всегда в ознаменование какого-либо крупного события 

или важной победы, они являются неким монументом и, следственно, не являются 

зданием. Если представить себе здание, которое обладает некоторыми признаками 

триумфальной арки, но и имеет от нее ряд принципиальных отличий, то мы и получим 

здание-портал. В отличие от Триумфальной арки весь объем здания-портала 

эксплуатируется, назначение такого здания может быть разнообразным - жилое, 

общественное, административное, многофункционально здание и т.д. Непосредственно 

через «здание-портал» осуществляется проезд или некая другая функция, т.е. другая 

функция пронизывает здание. 

    Перекрытие пространства, используемого другой функцией, может быть не обязательно 

арочным. Возможны разные варианты конструктивных решений. Поэтому название 

«здание-портал», больше характеризует подобные здания, нежели «здание-арка», которое 

апеллирует к одному конструктивному решению.    

   Полученную модель здания-портала можно разбить на два самостоятельных элемента - 

платформу в верхней части здания и боковые опоры. Через опоры осуществляются 

вертикальные коммуникации, в них, помимо полезных площадей, необходимо 

располагать лестничные и лифтовые группы, вертикальные коммуникации 

вентиляционных и инженерных систем здания и т.д. Что касается верхней части здания-

портала, то она представляет собой некую плиту или платформу и для нее также 

справедливы замечания, рассмотренные в части «здание-платформа». Количество этажей 

и величина пролета здания-портала определяются на основе характеристик функции, 

пронизывающей здание, возможностей участка и требованиями заказчика. 

 
«Здание - мост». 
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   Мосты играют очень значимую роль в жизни человечества. По всему миру воздвигнуто 

огромное количество мостов и мостовых сооружений. Часто в городах мосты выполняли 

не только соединительную функцию. Поскольку в городах, расположенных на двух 

сторонах реки, мосты являлись самым важным соединительным звеном, то поток людей 

через них был огромен. Это привлекало уличных торговцев, продавцов газет и 

превращало мост еще и в торговую, прогулочную улицу. 

   Если добавить мостам, помимо соединительных и транспортных, торговые, офисные, 

развлекательные функции и т.д., то можно получить такие сооружения, как «здания-

мосты». Они добавят любому городу полезных площадей. 

    Модель «здания-моста» можно разбить на элементы - опоры и «тело моста». В опорах 

моста, традиционно, располагаются вертикальные коммуникации здания, лестничные и 

лифтовые группы и т.д. На опорах лежит непосредственно «Тело моста», которое 

представляет собой некую балку. Отличие его от простой несущей балки заключается в 

том, что все внутреннее пространство этой балки эксплуатируется. 

   «Здания-мосты» целесообразно располагать не только над реками - автомагистрали, 

железнодорожные пути, неблагоприятные участки рельефа, - пространства над этими 

территориями так же могут быть использованы городом с помощью модели «здания-

моста». 

 
   

Таким образом, использование предлагаемых типов зданий в городской застройке связано 

с перекрыванием больших пролетов. С конструктивной точки зрения большие пролеты - 

задача сегодня решаемая. Существуют конструктивные разработки, которые позволяют 

осуществить подобные проекты. Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что 

для любого современного крупного города характерна высокая плотность, компактность и 

насыщенность коммуникациями. Происходит постоянное усложнение всей 

функционально-пространственной системы города. Предлагаемые новые типы зданий: 

«здание-платформа», «здание-портал», «здание-мост» позволят вторично использовать 

городские территории, дадут ощутимый прирост полезных площадей и могут быть 

востребованы в любом крупном городе. 
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ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН 

 

Мальцева Е.В. студентка 5 курса 

Руководитель Лосев Ю.Г. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

      Ячеистым бетоном называют искусственный легкий материал ряда бетонов из 

неорганических составляющих, основной структурный элемент которого - воздух (от 40 

до 95?% по объему). Его получают в результате затвердевания вспученной при помощи 

порообразователя смеси вяжущего, кремнеземистого компонента и воды. При 

вспучивании исходной смеси образуется 

характерная  "ячеистая " структура бетона с 

равномерно распределенными по объему 

воздушными порами, благодаря чему 

ячеистый бетон имеет небольшую плотность 

и малую теплопроводность. Пористость 

ячеистого бетона сравнительно легко 

регулировать в процессе изготовления, в 

результате получают бетоны разной 

плотности и назначения. Ячеистые бетоны 

относят к классу легких бетонов. 

По виду вяжущего могут быть получены 

следующие ячеистые бетоны: на основе цемента - пенобетон и газобетон; на основе 

известкового вяжущего - пеносиликат и газосиликат; на основе магнезиального вяжущего 

- пеномагнезит и газомагнезит; на основе гипсового вяжущего - пеногипс и газогипс. 

Часто наименование "пенобетон" и "газобетон" применяют для обозначения ячеистых 

бетонов и силикатобетонов вне зависимости от основного вида вяжущего. Ячеистые 

бетоны могут рассматриваться как обычные бетоны, в которых роль крупного и, частично, 

мелкого заполнителя выполняют воздушные пузырьки. Такие бетоны обычно называют 

просто ячеистыми. Иногда в состав ячеистого бетона вводят крупный заполнитель в виде 

шлаковой пемзы, перлита, вермикулита, керамзита или других вспученных материалов. 

Такие бетоны принято называть ячеистолегкими. 

По способу порообразовании различают: 

- химический (газобетоны, газосиликаты, газошлакобетоны, газозолобетоны и др.); 

- механический (пенобетоны, пеносиликаты, шлакощелочные пенобетоны, 

пенозолобетоны и др.); 

- механохимический (пеногазобетоны); 

- физический (вспучивание массы за счет газообразования при разряжении в вакууме). 

По виду вяжущего ячеистые бетоны классифицируют: 

- на цементе (газо- и пенобетоны); 

- известково-кремнеземистом вяжущем (газо- и пеносиликаты); 

- шлакоизвестковом вяжущем (газо - и пеношлакобетоны); 

- золе (газо - и пенозолобетоны или газо - и пенозолосиликаты); 

- гипсовом вяжущем (газо - и пеногипс). 

По способу твердения различают:  

- автоклавные ячеистые бетоны (процессы твердения происходят при повышенной 

температуре -170 - 190 °С и давлении паровоздушной среды 0,8 — 1,2 МПа);  

- неавтоклавные ячеистые бетоны (твердеют при температуре гидротермальной обработки 

до 100 °С и атмосферном давлении). 

В строительстве применяются различные изделия из ячеистых бетонов: панели, блоки и 

камни для наружных и внутренних стен и перегородок, плиты для утепленных кровель 

промышленных сооружений, скорлупы и сегменты для теплоизоляции трубопроводов, 
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блоки для утепления и т. д. Изделия из ячеистых бетонов выпускают различных размеров 

как сплошные, так, и пустотелые. 

        Не смотря на высокое водопоглощение ячеистые бетоны обладают сравнительно 

хорошей морозостойкостью (до F100). Это определяется характером их структуры. При 

высокой пористости и прочих равных условиях ячеистые бетоны при воздействии мороза 

медленнее промерзают и содержат до 50% резервных пор, не заполненных водой, которые 

способны принимать воду из соседних, заполненных водой пор, в которых она 

превращается в лед. Кроме того, содержащиеся в материале поры разного размера 

тормозят развитие микротрещин, образующихся при давлении льда на стенки пор. На 

морозостойкость оказывают влияние вид вяжущего и условия твердения материала. 

Ячеистые бетоны неавтоклавного твердения на цементе более морозостойкие, чем 

автоклавные бетоны на известково-кремнеземистом вяжущем. 

       Предельная температура использования цементных и силикатных ячеистых бетонов 

+300…400ºС. При нагревании этих материалов до +200ºС их прочность повышается. С 

повышением температуры свыше +400ºС происходит нарушение структуры ячеистых 

бетонов и снижение их прочности.Максимально допустимая температура пеногипса 

составляет +50ºС.Возможно получение ячеистого бетона с температурой применения до 

+800ºС. Для этого используют портландцемент, золу-унос ТЭС, пенообразователь и воду 

при твердении материала в естественных условиях. В принципе, с применением, 

например, глиноземистого цемента, жаростойкого наполнителя (шамот, молотый перлит, 

аглопорит и т.д.) можно приготовить ячеистый бетон и с более высокой предельной 

температурой применения. Огнестойкость ячеистых бетонов выше, чем тяжелых, что 

связано с их высокопористой структурой. 

       В качестве вяжущего для автоклавных бетонов следует применять: 

- портландцемент и шлакопортландцемент марки 400, соответствующие ГОСТ 

10178. Не допускается применение цемента с добавкой трепела, глиена, трассов, глинита, 

опоки, пепла. 

Для неавтоклавных ячеистых бетонов необходимо использовать цементы более высоких 

марок, высокоактивные композиционные вяжущие с удельной поверхностью 5…6 тыс. 

см2/г, ультратонкими наполнителями и суперпластификаторами; 

- известь кальциевую не ниже 3 сорта, удовлетворяющую требованияГОСТ 9179, с 

содержанием CaO + MgO не менее 70%,пережога неболее 2%, скоростью гашения 5…15 

минут, удельной поверхностью 5,5…6 тыс. см2/г; 

- цементно-известковое вяжущее; 

- известково-белитовое вяжущее с содержанием свободной СаО 35…45% и 

двхкальциевого силиката – не менее 30%. Удельная поверхность должна быть 4…5 тыс. 

см2/г. Время гидратации вяжущего должно быть 8…20 минут; 

- шлаковые вяжущие получаемые путем помола до удельной поверхности не менее 

5 тыс. см2/г доменного гранулированного шлака совместно с активизаторами твердения, 

удовлетворяющего требованиям ГОСТ 3476. Он не должен содержать закиси марганца 

более 1,5%, сульфидной серы более 0,1%. Модуль активности для основного и 

нейтрального шлака должен быть не менее 0,4 , а модуль основности не менее 0,9. 

Влажность шлака не должна превышать 15%. 

       В качестве кремнеземистого компонента используются: кварцевый песок, золы ТЭС, 

шлаки и др.Основными показателями кремнеземистого компонента в составе смеси для 

производства ячеистых бетонов являются гранулометрический состав и содержание в нем 

нежелательных примесей (пылевидных и глинистых частиц). В кварцевом песке не 

допускается наличие зерен более 10 мм в количестве свыше 0,5%, а более 5 мм - свыше 

10% по массе. Количество частиц менее 0,16 мм не должно превышать 10 и 15 % 

соответственно для крупных и мелких песков. Содержание пылевидных (менее 0,5 мм) и 

глинистых (менее 0,005 мм) частиц не должно превышать 3-5 %. 
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    В технологии газобетонных изделий в качестве 

газообразователей главным образом используется 

алюминиевая пудра марок ПАП – 1 и ПАП - 2, 

отвечающая требованиям ГОСТ 5494 – 95 « Пудра 

алюминивая пигментная. ТУ" с содержанием 

активного алюминия 91,1 - 93,9 % и временем 

активного (максимума) газовыделения в течение 3 - 

4 мин от начала смешивания компонентов 

газобетонной массы. К пудре предъявляются 

требования по дисперсности, т.к. с дисперсностью 

связан процесс протекания газообразования в ячеистобетонной смеси, которая составляет 

4600 - 6000 см2/г. Максимальное выделение водорода происходит при температуре смеси 

30 – 40 0С. Для получения водной алюминиевой суспензии используется сульфанол 

(алкилбензосульфат), обладающий свойствами ПАВ, из расчета 25 г на литр воды. 

       В качестве газообразователя также применяют пергидроль Н2О2 газопасты ГБП и 

комплексный газообразователь, представляющий собой смесь алюминиевой пудры и 

дисперсного ферросилиция. 

        Важная цель внедрения ячеистых бетонов связана с решением комплекса проблем, 

связанных с энергосбережением строительства и эксплуатации зданий. 

 

 

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В МОНОГОРОДАХ 

 

Романенко А.С. 

НФ НИТУ «МИСиС» 

 

Поселения с градообразующими предприятиями, в том числе монопрофильные 

города, широко распространены в самых разных странах и отличаются следующими 

типичными признаками: зависимость от собственника, однородный профессиональный 

состав населения, низкая социальная мобильность. Закрытие такого предприятия может 

привести к тяжелым социально-экономическим последствиям для целого города. 

Отличительной чертой моногородов России является неразрывная связь ин-

фраструктуры населенного пункта и градообразующего предприятия, реализующего 

экономические и социальные функции, обеспечивающего тем самым условия для 

жизнедеятельности населения, а также практически полная зависимость их бюджетной 

системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Каждое монопрофильное поселение заслуживает индивидуального комплексного подхода 

с предметным изучением проблем на месте и выработкой конкретных взаимоувязанных 

решений, в том числе по следующим ключевым вопросам: перепрофилировать ли 

предприятие, которое является градообразующим, или его закрывать, привлекать ли 

инвестиции для модернизации или создавать новые направления деятельности в уже 

существующем населенном пункте. В тех случаях, когда предприятие возрождать 

нецелесообразно, необходимо найти возможность сохранить и возродить сам город, 

использовать уже готовую инфраструктуру, обжитую территорию и главную ценность 

города — человеческий капитал. 

  Преодолеть ограничения, дать городу "новую жизнь" можно лишь пересмотрев 

подходы к использованию ресурсов - природных, трудовых, финансовых, либо сменив 

саму парадигму развития. На обсуждение общественности и чиновникам Новотроицка 

представили четыре сценария развития города. 

Первый получил название "Процессинговый центр" или "Убывающий город". Здесь город 

рассматривается как эффективная и привлекательная территория для развития 
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существующих промышленных предприятий и размещения новых процессинговых 

производств. 

Второй сценарий - "Оптимизация. Инновационный рост" ("Реиндустриализация"). 

Он предлагает консервацию и подготовку ресурсного потенциала города для нового этапа 

промышленного роста, выход на инновационный путь развития в рамках имеющейся 

производственной специализации (металлургия, химическая промышленность). 

Согласно сценарию "Внешний драйвер" ("Агломерация") поиск источников роста 

необходимо вести за пределами города, в усилении связанности с рынком труда и 

потребительским рынком Орска.  

Все эти проекты являются долгосрочными. На их реализацию уйдет много времени и 

денег.  

С проблемами моногородов сталкивались многие государства мира. Полагаем 

наиболее интересным и поучительным опыт Германии, Франции, Великобритании. 

Важной положительной чертой германского опыта является процесс создания 

стратегических планов развития моногородов с учетом общественного мнения. Также 

показателен опыт Германии тем, что там из трех попыток модернизации моногородов 

успехом увенчалась лишь последняя, предполагавшая совместные усилия 

общественности, предприятий, власти федеральной, региональной и муниципальной. 

Только такое партнерство позволило создать реальные планы, которые позволяют решать 

задачи, стоящие перед экономикой города. Таким образом, германский опыт 

формирования модели планирования, чувствительной к интересам общества, и 

стратегического планирования данных территорий весьма полезен. 

Также интересен опыт Франции, создавшей специальное земельное ведомство, 

которое решало задачи предоставления земли для новых предприятий. Кроме того, 

ведомство развития покупало новые технологии и внедряло их там, где государство 

создавало новые рабочие места. При этом крупный бизнес обязан был софинансировать 

развитие новых технологий, в противном случае его менеджеры не имели права увольнять 

людей. И средний бизнес был обязан выделять ключевых менеджеров в качестве 

эмиссаров, помогающих развивать бизнес-компании, основанные на новых технологиях. 

Показательно также то, что во Франции государство обязано планировать развитие на 10-

20 лет по каждому конкретному региону, в том числе с точки зрения управления 

моногородами. 

Опыт Англии интересен похожестью исходных условий – низким качеством 

инфраструктуры и проблемами подготовки кадров. Поэтому многие английские проекты в 

первую очередь носили инфраструктурный характер. Особе место занимали также 

проекты в области повышения уровня образования. 

В отличие от Англии, для России – проблема в отсутствии традиций мелкого 

предпринимательства и ведения собственного хозяйства, в отсутствии общности духа.  

В Великобритании, что важно, было принято решение не только строить 

предприятия на основе новых технологий, но и осуществлять регенерацию 

инфраструктуры, то есть строить дома, жилье для сотрудников этих предприятий. 

Развивались новые транспортные связи с целью повысить мобильность населения. Вот это 

очень важно. По сути, и в Германии, и в Англии была создана специальная транспортная 

сеть, позволяющая в течение часа добраться в другой город, где есть работа. 

В Англии также создали корпорации городского развития на уровне регионов, для 

того чтобы помогать формировать и реализовывать комплексные планы городов. Но 

самое интересное заключается в том, что на территории моногородов были созданы по 

федеральному решению представительные налоговые и нормативные органы в помощь 

бизнесу, которые были готовы создавать и корректировать наилучшие условия для 

инвестиционного климата в режиме онлайн. Такие полномочия были переданы на уровень 

корпораций городского развития, чтобы максимально быстро и эффективно привлечь 

инвесторов. 
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Какие уроки можно извлечь из этого опыта? Самое главное – необходимость 

осуществления мер на всех уровнях власти – от федеральных до местных. Могут быть 

полезными и отдельные административные решения. 

В Новотроицке же на мой взгляд лучше всего сделать упор на «возрождение» 

сельского хозяйства. Сельское хозяйство во всех странах - датируемая отрасль и самая 

трудоѐмкая. Конечно, прежде чем получить результаты необходимо много вложить сил и 

средств. Но важным плюсом сельского хозяйства является рабочие места для жителей сел 

и деревень. Так же это краткосрочный проект.  В нашем городе имеются значительные 

земельные ресурсы.  

В таблице приведены показатели производства основных продуктов и показатели 

рентабельности производства за период 1995-2011 года. 

Таблица 1  

 Производство основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств 

 
Показатели  1995  1999  2007  2008  2009  2011 в % К 

1990  

2011 В % 

К 1995  

Мясо (в 

убойном 

весе)  

120,9  74,8  200,4  211,4 219  99,4  181,1  

Молоко 

(тыс.т)  

921,1  708,6  814,5  849,5  871,4  65,9  94,6  

Яйца 

(тыс.ш)  

491,7  510,6  943,4  1009  1060  152  215,7  

 

Подводя итоги проведенного анализа состояния сельского хозяйства в 

Оренбургской области можно утверждать, что состояние сельского хозяйства 

характеризуется упадком, как в растениеводстве, так и в животноводстве. В сравнении с 

началом 90-х годов все основные показатели, характеризующие эффективность 

деятельности отрасли снизились, а в отдельных случаях получены убытки. По моему 

мнению данное состояние дел в регионе возникает из-за неэффективной технологии 

возделывания культур и выращивания животных. Отсутствие действенной региональной 

политики в сфере сельского хозяйства и как следствие банкротство сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

В качестве мер решения назревшей проблемы необходимо повышать 

рентабельность производства, для этого необходимо направить финансовые потоки в 

наиболее перспективные районы, наиболее устойчиво развивающимся предприятия, т.е. 

предприятиям которые являются наиболее конкурентоспособными. Также постепенно 

расширять спектр выращиваемых 

сельскохозяйственных культур и видов животных. 

Еще одним направлением устойчивого развития сельских территорий является 

разработка программ направленных на 100% занятость сельского населения в зимние 

периоды времени, а именно: развитие туризма и народных промыслов.  

В итоге город получит большое количество рабочих мест. В городе упадут цены такие 

продукты как: молоко, мясо, овощи, яйца. Будет налажена поставка мяса на Новотроицкий 

Мясокомбинат, соответственно производство консервов, колбасных изделий будет 

обходится дешевле. А так же если не продолжать застраивать промышленные 

предприятия вокруг города, мы сможем хоть как то уберечь его экологию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сивкова О.А., студентка 5 курса, экономика и управление на предприятии 

Руководитель Чупахина Н.И., д.э.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Улучшение жилищных условий является одной из приоритетных потребностей 

населения России в течение как советского, так и постсоветского периода. При этом на 

фоне относительной стабилизации общей социально-экономической ситуации значимость 

возможности удовлетворения данной потребности растет. 

В 2012 г. организациями всех форм собственности в РФ построено 826 800 новых 

квартир, что на 5,3% больше, чем в 2011 году. В декабре 2012 г. построено 261 

700 квартир [3]. 

Руководство страны в качестве целевого индикатора улучшения жилищных 

условий определило следующую планку: в 2015 году доля семей, имеющих возможность 

приобрести стандартную квартиру с помощью собственных и заемных средств, должна 

составить 30%, к 2018 году – 50%.  

Как показывают данные Росстата, тренд объемов строительства жилья имеет 

положительную тенденцию. Но этого недостаточно для решения задачи, поставленной 

руководством страны – вводить с 2020 г. 140 млн. кв. м. жилья ежегодно (по одному 

квадратному метру на человека). Для достижения этой цели нужна положительная 

динамика по 20% в год. 

Следует добавить, что резкого повышения уровня жизни населения, которое 

позволило бы населению страны начать откладывать часть дохода на жилье в 

достаточных объемах, также ждать не приходится. Например, по данным Росстата, за 

январь - август 2012 года реальные (с учетом инфляции) доходы населения в Москве 

упали на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а реальные 

располагаемые доходы (с учетом инфляции и обязательных платежей) сократились на 

9,1%.  

Белгородская область лидирует в Черноземье по объемам ввода жилья. По этому 

показателю регион опережает Липецкую область в 1,6 раза, Тамбовскую – в 2,2 раза, 

Воронежскую – в 2,5 раза. Ближайший сосед Белгородчины – Курская область – отстает в 

6,9 раза. 

Белгородская область стабильно держится в числе лидеров по строительству 

жилья в целом по России (занимает третье место в Центральном федеральном округе 

после Москвы и Подмосковья). 

В то же время, по темпам роста цен на квадратный метр в январе 2013 

года Белгород вошел в тройку лидеров среди городов России.
 
[1] 

Белгород также перевыполнил и другую задачу, поставленную Минрегионом: 

довести долю малоэтажного жилья до 60% от всего строящегося. В Белгороде этот 

показатель составляет почти 80% [2]. Следует отметить, что в 2011 году в регионе было 

сдано 1,15 млн кв. м жилья (10,5 тысячи квартир), из них индивидуального – 901,7 тыс. кв. 

м. Для сравнения: в Москве в 2011 году было сдано 2,1 млн кв. м (по 0,18 на каждого 

москвича), в Петербурге – 2,7 млн (0,58). 

На долю Старооскольского городского округа приходится 16,56 процента от 

общего объема введенного по Белгородской области жилья или  190,033 тыс. кв. м.  В 

Старооскольском городском округе  населением введено  1264 квартиры (дома) общей 

площадью  170,893 тыс.кв.м. или 89,92 процента. 

Средняя площадь новой квартиры в Белгороде и области достигает 109 кв. м. 

Доля однокомнатных из всех введенных в эксплуатацию в 2011 году составила 18%, 

двухкомнатных – 21%, трехкомнатных – 27%, остальные 34% приходятся на жилье с 
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четырьмя и более комнатами. Связано это именно с распространенностью 

индивидуального строительства.[2] К 2015 году областные власти намерены довести долю 

ИЖС до 85% от общего объема ввода. 

За три квартала цены на первичном рынке выросли в среднем на 8% и достигли 

уровня 48,07 тыс. руб. за кв. м (на 10,7% выше, чем в третьем квартале 2011 года). Жилье 

эконом-класса (квартиры среднего качества, по терминологии Белгородстата) 

предлагается в среднем по 30,46 тыс. руб. за «квадрат», комфорт-класса (квартиры 

улучшенного качества) – по 47 тыс., элитные – по 62,94 тыс. руб. Примечательно, что 

больше прибавила в цене недвижимость категории «комфорт» – 8,85%, «эконом» к началу 

ноября вырос всего на 4,8%. 

Традиционно считается, что жилье в новостройках дешевле, чем на вторичном 

рынке. Однако в Белгороде ситуация обратная. Причина прежде всего в низком качестве 

объектов вторичного рынка, которые не выдерживают конкуренции с новыми домами. 

При этом цены на жилье в Белгороде уже не первый год почти самые высокие в ЦФО. 

Рассмотрим тенденции в развитии строительного кластера области. 

 

 
Рисунок 1. Динамика развития строительного кластера, млн. руб. 

 

На основании высокого коэффициента детерминации 0,98 можно говорить о 

надѐжности данной модели. 

 
Рис. 2  Динамика ввода жилых домов по России за 2000-2011 г.г., тыс. м

2
 [10]. 

 

В настоящее время рынок недвижимости Москвы и России находится под 

влиянием двух противоборствующих групп факторов. С одной стороны, 

макроэкономический негатив, падение доходов населения и, 

соответственно, платежеспособного спроса на фоне удорожания ипотеки и возможного 

роста объема предложения должны тянуть стоимость метра вниз. С другой – инфляция и 

увеличение объема денежной массы должны способствовать росту цен на 

недвижимость как на реальный актив.  
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Как отмечают эксперты, в ближайшие годы на рынке недвижимости не будет 

наблюдаться ни продолжительного устойчивого роста цены квадратного метра, ни его 

обвального падения. Стоимость недвижимости независимо от сегмента или региона будет 

«плавать» в некотором характерном диапазоне цен, возрастая в периоды улучшения 

ситуации и активизации рынка, и корректироваться вниз в периоды очередной волны 

кризиса или нового  макроэкономического  или  политического  обострения. 
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Двухпролетная рама с Т-образной опорой усиленной фермой, имеющая 

консольные ригели с разгружающим фонарем является усовершенствованной 

конструкцией, позволяющей при помощи введения в конструкцию Т-образной опоры, 

усиленной фермой и консольных ригелей регулировать ее напряженное состояние. Для 

выявления действий распределенной нагрузки в 5т.с. на рамную конструкцию 

воспользуемся возможностями программно-расчетного комплекса  «ЛИРА 9.4». Для 

создания условий приближенным к требуемым необходимо ограничить перемещение 

опор в осях X,Y,Z и моментами UX,UY,UZ. 

Конструкции необходимо придать жесткость материала. Для этого зададим 

жесткость составной равнополочной двутавровой балки 500х25. При помощи 

инструментов программного комплекса «ЛИРА 9.4». приложим нагрузку 

распределеную в 5т.с. к конструкции. 

Для сравнения расчетных характеристик двух пролѐтной рамы с Т-образной 

опорой усиленной фермой, имеющая консольные ригели и с разгружающим фонарем 

построим типовую двух пролѐтную рамную конструкцию. 

Для осуществления расчета произведем ограничение перемещения опор в осях 

X,Y,Z и моментами UX,UY,UZ, и зададим жесткость конструкции назначив материал 

составного равнополочного двутавра 500х25.Приложим нагрузку распределенную в 

5т.с. к ферменной конструкции. Произведем сравнение расчетов двух моделей на 

максимальный изгибающий момент в балке перекрытия . 

Рис.1   Рис.2 

На Рис.1 максимальный изгибающий момент в балке 97.5(тс × м), на Рис.2 

максимальный изгибающий момент 20.176(тс × м), что в 4.5 раза меньше. 
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            В Америке  ежегодно возводится свыше 17 миллионов новых домов и квартир. И 

более половины, а именно 80 процентов строящегося жилья составляют малоэтажные 

дома на одну-две семьи. По этому Америку можно смело называть малоэтажной. И даже 

«деревянной», потому что основной строительный материал здесь – дерево и его 

производные. 

           Как я замерила, побывав в Соединенных Штатах - деревянное домостроение – это  

традиционная форма строительства. Американцы сохраняют верность дереву, во-первых, 

из-за его проверенных веками экологических и конструктивных свойств, а во-вторых, 

потому что строительство жилья из древесины полностью согласуется с принятой сегодня 

в мире концепцией устойчивого домостроения, которая включает в себя вопросы экологии 

окружающей среды и вопросы качества жизни человека. То есть все то, что так высоко 

ставит не только американец, но и любой цивилизованный житель планеты. 

В этой стране развиты различные формы каркасного и панельного малоэтажного 

деревянного строительства, широко практикуется строительство так 

называемых модульных домов, домов из заводских элементов и сборных заготовок и 

прочее, прочее. Технологий на американском рынке представлено много, но более всего в 

США развито каркасное домостроение. Именно поэтому в качестве основного 

конструктивного строительного материала здесь используются доски из древесины 

хвойных пород.  

           Широко применяются в строительстве малоэтажных домов различные типы 

древесных плит, например, такой современный материал, как плита OSB. 

Американский малоэтажный дом без OSB не обходится. В России ситуация иная. 

Производство этой плиты, отвечающей задачам современного строительства, у нас только 

начинается. Нашим строителям приходится эту продукцию импортировать из Польши и 

Болгарии, и в результате OSB в себестоимости дома составляет около 30 процентов, что 

достаточно дорого. Американцы, как мы отметили, таких проблем не имеют, поэтому их 

потребитель обеспечен жильем экологичным комфортным. 

             Как мы подметили, типичный каркас американского дома выглядит как модель 

домика из спичек. Каркасное строительство домов по-американски получается 

экологичнее, но надежнее ли? 

              Хлипкими выходят перекрытия между этажами. В нашей стране даже 

строительство дачных домиков кажется более надежным. Каркас из тонких дощечек 

обшивают листами ДСП или фанеры. Изнутри обшивка чаще гипсокартонная. Снаружи 

дом облицовывают сайдингом или тонким кирпичом. Хотя на кирпиче обычно экономят: 

если и облицовывают им наружные стены, то либо только цоколь, либо полностью, но 

лишь фасад дома. На крыше – рубероид, который часто сносит. Какие же существуют 

минусы  американской традиции строительства частных домов? 

Итак, мы разобрались с тем, как строят дома в Америке. Теперь поговорим о 

минусах такого строительства. Перекрытия, как уже было сказано, хлипкие: прыгать, 

скакать, танцевать и ронять что-то очень тяжелое на этажах выше первого крайне не 

рекомендовано. Если случается ветер посильнее обычного, срывает куски крыши. В домах 

абсолютная слышимость: мама, готовящая в кухне на первом этаже, может слышать 

абсолютно весь телефонный разговор ее сына, находящегося в своей комнате этажом 

выше. Засыпая в спальне ночью, можно нечаянно подслушать разговоры вышедших из 

автомобиля соседей, не повышающих голоса. 
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Отдельно о микроклимате. Это проблема: летом в доме жарко, а осенью, весной 

и зимой – в лучшем случае прохладно. Постоянно работает кондиционер в теплое время 

и система отопления – в прохладное. Хотя будь дом построен добротно, при 10-15-

градусной температуре «за бортом» включать отопление не пришлось бы.   

 Сами каркасные дома в США рассчитаны, как правило, на 50 лет службы, но 

капитальный ремонт может требоваться каждые 10-15 лет, а крышу латать приходится и 

того чаще. Еще одна проблема – термиты. Не на всей, но на большой территории США 

термиты представляют реальную опасность для каркасных домов. По сути, за год 

термиты могут съесть двухэтажный дом. Но этого не происходит, так как есть 

«противотермитные» компании, обслуживающие каркасные и другие деревянные дома. 

Естественно, за антитермитную обработку приходится постоянно платить, что тоже не 

добавляет очков такому строительству. Платить приходится и уничтожителям 

насекомых, и страховщикам (все-таки дом не очень надежен, а хоть какая-то 

уверенность нужна). В общем, выходит, что, сэкономив на строительстве, американцы 

тратят довольно много на то, чтобы поддерживать надежность своего жилища. Не 

нужно забывать и пожароопасности, которая страшит американцев, живущих в 

каркасных домах, более всего. Получаются сплошные минусы? Все относительно. 

Проблема с теплопроводимостью решается кондиционерами и отличными системами 

отопления (чаще газовыми). Электроэнергия стоит не особо дорого, поэтому 

американцы могут позволить себе круглосуточную работу кондиционера. Правда, 

пересушивается воздух, но здесь улучшить ситуацию помогает увлажнитель. В общем, 

проблема микроклимата решается легко и просто. А вот со слышимостью 

действительно беда, и от нее никуда не деться. Лично я, пожив в таких домах сразу 

поняла, что слышимость в многоквартирных панельных домах России – это почти что 

миф, если сравнивать с ужасной звукоизоляцией (вернее, с полным ее отсутствием) в 

каркасных американских домах.        

 Необходимость ремонта здания тоже не слишком пугает американцев, благо есть 

все возможности. Тем более средний американец переезжает в другие города и штаты 6 

раз за жизнь. И кто знает, придется ли ему самому заниматься ремонтом купленного 

дома или уже через 5 лет семья будет жить в другом доме другого города?  

 Американцы меньше, чем мы, концентрируются на вопросе долговечности 

частных домов. Тем более вероятность ураганов научила многих американцев 

относиться к этому вопросу чуть проще. Да, дом хлипкий и недорогой, зато не 
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пришибет, если развалится от урагана. Да и необходимость приобретать новый дом не 

станет трагедией всей жизни. 

Но есть и много плюсов американской традиции строительства частных домов.  

Интерьеры средних американских домов не отличаются особым разнообразием и 

оригинальностью. Многие дома очень похожи один на другой. Дома у американцев 

достаточно большие. Есть общая комната (гостиная), большая кухня, иногда – отдельная 

столовая (либо просторная столовая зона в гостиной или кухне). Количество спален равно 

количество членов семьи. В доме может быть дополнительная гостевая комната, а также 

кабинет и игровая. В общем, живут американцы в своих «картонно-спичечных» домиках 

свободно и комфортно. Несколько санузлов – норма.     

Отдельного внимания заслуживает двор. Его максимально облагораживают. На 

заднем дворе организуется патио – площадка для устроения праздников и летних 

семейных отдыхов. Есть собственный гараж на территории, а также, возможно, 

дополнительные постройки (сараи, кладовые и т.п.).       

И пусть дом не очень надежен, а материалы использовались дешевые, зато куча 

места как внутри дома, так и снаружи. Цветы, деревья, кустики, дорожка к крыльцу… 

Картинка должна быть красивой. И о безопасности подумали – почти на всех домах есть 

сигнализация, поэтому не так страшно. Каркасное строительство домов поражает 

сроками – в считанные месяцы возводятся целые пригородные деревни и районы. Не 

нужно ждать год, а то и больше, чтобы стать обладателем собственного дома. 

 В целом материалы как при строительстве, так и при отделке используются 

недорогие. Американцы любят всякого рода имитации: не дерево, но под дерево, не 

лепнина, но под лепнину. И это, конечно, продиктовано вовсе не прижимистостью и 

отсутствием возможности, а… временностью. Частные дома в США в большинстве своем 

производят впечатление той самой временности. Плохо это или хорошо, сложно судить. 

Наверное, это просто традиция, отличающаяся от нашей. Как бы то ни было, около 60 % 

американцев живут в собственных домах и столько же россиян пока лишь мечтают об 

этом. В Америке строитель избавлен от забот по подготовке территории – все эти 

вопросы находятся в ведении государственных властей разных уровней. Местная власть 

решает, где вести строительство, в каких объемах, обеспечивает территориальное 

проектирование и готовность всех коммуникаций. Она же вкладывает средства в создание 

необходимой инфраструктуры: дорог, школ, парков, садов и т. д. Поэтому в отличие от 

наших строителей, которым, как правило, все приходится делать самим, американский 

строитель имеет возможность быстро и качественно возводить дома на хорошо 

подготовленных и обустроенных площадках. Занимаясь только своим делом, не 

отвлекаясь на вопросы согласования и проектирования, он увеличивает выпуск единицы 

продукции, что обеспечивает постоянное насыщение рынка.  В Америке многое 

вызывает тихую зависть. Зарегистрировать строительную фирму можно в кратчайшие 

сроки и практически без хлопот, все необходимые строительные товары предлагает 

отлаженная торговая сеть, а проектная документация доступна буквально каждому.       
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СЕКЦИЯ №5 «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 2013 ГОДУ 

И НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ НЕГО 

 

Артѐмов А. С., студент 4 курса, «Экономика и управление на предприятии» 

Руководитель Велигура В. И., к. и. н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А.Угарова 

В настоящее время, когда министерства публикуют отчѐты, свидетельствующие о 

стабильной и относительно благополучной экономической ситуации в России, а 

независимые исследовательские центры и эксперты говорят о появлении стагфляции и 

начале рецессии, когда федеральные СМИ искажают истинное положение дел, извергая 

мегатонны идеологической пропаганды, как никогда возрастает актуальность 

рассмотрения итогов экономической деятельности страны и изучения возможных 

перспектив еѐ развития. 

Целью данной работы является проведение краткого анализа реалий современной 

экономической ситуации в России. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить задачи: полагаясь на обзоры международных организаций и исследования 

независимых учѐных, изучить изменение основных макроэкономических показателей 

России в 2013 году, оценить деловой климат и проводимую инвестиционную политику, 

проанализировать вероятные причины сложившегося положения. 

С некоторым оптимизмом можно заключить, что глобальный экономический 

кризис, господствовавший в мировой экономике с 2007 года, по многим позициям 

отступил. Так, экономика США устойчиво растѐт последние пять лет, причѐм в 2013 году 

рост оказался самым высоким среди развитых стран (2 %). Страны Восточной Азии 

стремительно меняют свои экономические стратегии, приспосабливаясь к новой 

рыночной конъюнктуре: руководство КНР обращается к производству 

высокотехнологичной продукции и созданию самих технологий, а Индонезия и Таиланд 

осуществляют переход от командной системы к рынку в духе Хайека. 

Согласно официальным сообщениям, в России ситуация не менее 

обнадѐживающая. Заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач прогнозирует 

рост ВВП России в текущем году на уровне 0,6 %, указывая, что негативные тенденции 

развития экономики могут измениться в лучшую сторону. 

На встрече с инвесторами в Гонконге министр финансов России Антон Силуанов 

говорит о сравнительно низком уровне госдолга (12 %), большей стабильности рубля 

относительно валют иных стран БРИКС и скором росте инвестиций в России (на 3,9 % в 

этом году против - 0,3 % в прошедшем) [7]. 

Однако несмотря на столь позитивные оценки результатов экономического 

развития государства и его перспектив, ситуация в России на протяжении года 

продолжала ухудшаться на фоне роста мировой экономики, улучшения климата в Европе 

и стабильно высоких цен на нефть. Прогноз роста ВВП многократно пересматривался в 

сторону снижения, федеральный бюджет оказался дефицитным. Дефицитным же стал и 

проект бюджета на ближайшие три года, расходы в котором снижены (в сравнении с 

предыдущей версией бюджета на 2014 год) за счѐт социальной сферы при увеличении 

доли трат на ВПК и полицию, самую многочисленную в мире [8]. Следует отметить, что 

во многих странах к снижению расходов подходят иначе. Так, в Великобритании в рамках 

программы бюджетной экономии до 2018 года сократят 40 % госслужащих за 

исключением сфер образования и здравоохранения, в отличие от России, где число 

чиновников неуклонно растѐт [3]. 

Дефицит бюджетов российских регионов в 2013 году вырос в 2,3 раза по 

сравнению с 2012, сборы налога на прибыль упали на 13 %, долги увеличились на треть, 
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расходы на их обслуживание – на 22 %. За истѐкший год лишь шести регионам удалось 

покрыть свои расходы за счѐт доходов [5].  

Очевидно, одной из причин установления негативных тенденций в отечественной 

экономике является отсутствие прозрачной, благоприятной и предсказуемой среды для 

ведения бизнеса. В 2012 году В. В. Путин, выступая с посланием Федеральному 

собранию, отмечал важность развития частного предпринимательства, указывая на 

ключевую роль государства в совершенствовании деловой среды. Однако за прошедший 

год существенных шагов предпринято не было; власти вяло проявляют активность в 

вопросах борьбы с коррупцией и усиления правовой защиты бизнеса.  Согласно  

исследованию Transparency International индекс восприятия коррупции  в России составил 

в 2013 году 28 баллов (100 – коррупция отсутствует, 0 – высокий уровень коррупции); на 

той же ступени расположены Никарагуа и Пакистан [4, с 5]. 

Кроме того, принцип обеспечения соблюдения и применения законов реализуется 

не всегда, защита лиц, сообщающих о злоупотреблениях, недостаточна, а организации 

гражданского общества и независимые СМИ сталкиваются со значительными 

ограничениями в своей деятельности. Непрестанное изменение законодательства, равно 

как и указанные выше факторы, крайне негативно влияет на инвестиционный и деловой 

климат в России. 

Следует также отметить, что повышение темпов экономического роста и его 

устойчивость невозможны без совершенствования кадровой и инновационной политики. 

Так, производительность труда в России более чем втрое ниже уровня США, и рост 

данного показателя составляет лишь 3 %. Среднее значение износа основных 

производственных фондов по многим отраслям находится в интервале от 50 % до 60 %, и 

инвестиции в основной капитал, согласно оценкам МЭР, в 2013 году снизились  на 2 %. 

Кроме того, Россия отстаѐт от большинства стран ОЭСР по числу научных 

результатов и патентов на изобретения, несмотря на то, что тратит на поддержку НИОКР 

более всех (0,43 % ВВП), что говорит о низкой эффективности таких вложений [1, c 46]. 

В целом эффективность государственных инвестиций в России крайне низка [1, с 

4]. Так, лишь на строительные работы для Зимних Олимпийских игр в Сочи (при общей 

их стоимости 50 млрд. $) чисто государственные капиталовложения составили около 23,5 

млрд. $, причѐм до 90 % частных инвестиций покрыты кредитами государственного ВЭБ. 

Кроме того, стоимость объектов, многократно от первоначальной увеличившаяся, в три и 

более раз превышает среднемировые значения, не определяя при этом высокое качество 

строительства. По различным оценкам масштабы возможных хищений в олимпийских 

проектах составляют от 30 % до 50 % от общей суммы затрат [2, c 5, 6].  

Подобные проблемы существовали и при воплощении иных не менее 

сомнительных проектов, таких, как строительство федеральной трассы «Амур», 

дублирующей более выгодный Транссиб, и кампуса Дальневосточного федерального 

университета на острове Русский, где и поныне питьевую воду получают из опреснителей, 

доставленных к саммиту АТЭС. 

Вместо того чтобы возвратить деньги частному сектору, облегчив налоговое бремя, 

федеральные власти плодят силовиков, выстраивают бюрократические пирамиды и 

расточают деньги на мегапроекты. Принятие Крыма и Севастополя в состав России даст 

новый импульс коррупционерам и неэффективным госкорпорациям: только из 

федерального бюджета новым регионам в текущем году выделят около 240 млрд. руб. 

Величина дотаций составит более 104000 руб. на одного жителя; это станет рекордом, 

оставив позади Камчатский край и Якутию [6].  

Представляется важным, что госвложения в экономику Абхазии и Южной Осетии 

после событий 2008 г., примерно равные принятому объѐму финансирования Крыма, на 

треть потрачены неэффективно или вовсе исчезли, согласно заключению Счѐтной палаты 

РФ [9]. Остаѐтся предполагать, сколько денег налогоплательщиков исчезнет теперь.  
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В целом ситуация с присоединением Крыма вряд ли обернется для России 

экономическим ростом и укреплением финансовой устойчивости страны. Выиграв в 

краткосрочной перспективе, В. В. Путин поставил под удар модернизацию страны (если 

такая цель вообще ещѐ ставится) и благосостояние граждан. Вместо повышения качества 

жизни людей населению предлагают сплотиться и чувствовать прилив патриотизма. 

Подводя итоги, можно заключить, что в отечественной экономике сохраняется и 

обостряется ряд серьезных задач, решения которым не найдено. Именно отсутствие у 

федеральной власти желания бороться с множащимися проблемами можно считать 

главной особенностью сложившейся ситуации. Сырьевая рента достаточна для 

поддержания бюджета, распространившаяся коррупция повышает благосостояние 

госслужащих, а узкой прослойке мелких собственников сложнее активно и эффективно 

влиять на власть. За 2013 год действующие власти не сделали ничего, чтобы сократить 

отток инвестиций, ограничить растущий монополизм госкорпораций и предотвратить 

сворачивание малого и среднего бизнеса. Только если бизнес начнѐт инвестировать в 

основные фонды, производить конкурентоспособную продукцию, которая заместит 

импорт, а государство его поддержит, восстановление экономического роста станет 

возможным.  

Для построения инновационной экономики необходимо развивать 

соответствующие институты, прежде всего, независимую судебную систему, и делать 

страну более открытой для международного сотрудничества, что противоречит максиме 

стабильности и возвращения к традиционным ценностям в идеологической концепции 

существующей власти. 

Выбранный в качестве стратегического антикризисного направления путь 

реализации грандиозных инфраструктурных проектов на госсредства малоэффективен. 

Модель авторитарной модернизации, которая реализуется в современной России, не 

работает. Она приводит, к сожалению, к очень плохим результатам.  
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В течение долгого времени экологическое благополучие и оберегание окружающей 

среды приносились в жертву экономическому и технологическому прогрессу, который 

стал в итоге важнее самого человечества. Очевидно, пришло время осознать, что мы 

являемся лишь частью Вселенной, а не еѐ центром, что вырубка лесов в Конго может 

стать причиной таяния льдов в Антарктиде, а работа электростанций в Китае повлиять на 

жару в Париже.  

Проблему реализации экологически ориентированных проектов нельзя считать 

чисто экологической. Еѐ решение обусловлено необходимостью изменения всей мировой 

экономики, торговли, промышленности. Переход мира к экологически ориентированному 

развитию, основанный на новаторских технологиях и проектах, неизбежен. Поиск и 

актуализация проектов «зелѐной» экономики – вопрос не экономического прогресса, но 

выживания человечества на этой планете. 

Развитые страны всѐ более склоняются к концепции «зелѐной» экономики, 

рассматривая еѐ как хозяйственную деятельность, которая повышает благосостояние 

людей и обеспечивает социальную справедливость, снижая при этом риски для 

окружающей среды [10, с 7]. Под экологически ориентированными проектами понимают 

проекты, при осуществлении которых была осуществлена интеграция экологических 

аспектов в технических, технологических и организационных решениях с целью 

улучшения его экологических характеристик при влиянии на окружающую среду [3, с 10]. 

Рассмотрим наиболее яркие из таких проектов подробнее. 

В процессе производства человечество сокращает ограниченный запас 

невозобновимых ресурсов для удовлетворения растущих потребностей населения, 

выбрасывая опасные яды и парниковые газы. Именно с техногенными выбросами 

международное климатологическое сообщество связывает глобальное изменение климата, 

вызванное ростом концентрации в атмосфере парниковых газов [1, с 15].  

Более 50 % всех таких газов, производимых на планете, выделяют жилые дома, при 

этом потребляя энергии около 40 % от общего объѐма [4, с 6]. Низкая 

энергоэффективность, экологически враждебные архитектурные решения – лишь часть 

существующих экологических и экономических проблем наших городов. Применение в 

современном мире альтернативных решений влечѐт за собой качественное позитивное 

изменение окружающей человека среды, что подтверждено опытом Вашингтона, 

Гамбурга и многих других городов в разных частях мира, где осуществляются 

экологически дружественные дизайнерские решения.  

Так, устройство обширных парковых зон в центре Боготы, возрождение стилевого 

разнообразия архитектуры города и поддержка общественного транспорта способствовали 

не только снижению выбросов СО2 и негативного влияния человека на его среду 

обитания, но и обратного негативного влияния: в модернизированных районах отмечено 

снижение уровня социальной напряжѐнности и, как следствие, сокращение преступности 

http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-heavily-policed-countries
http://www.slon.ru/
http://slon.ru/russia/byudzhet_osetii-1069372.xhtml


378 
 

на 70 % [6]. Именно внешний облик городов определяет стиль жизни людей и, в 

некоторой степени, их социальное поведение. 

Другим аспектом комплексного решения проблем реализации экологически 

ориентированных проектов является получение энергии из возобновляемых «чистых» 

источников. Ярким примером могут служить США, где в 2012 г. ветряные установки 

снабжали энергией 15.000.000 домохозяйств. Согласно оценкам Американского 

Министерства энергетики, потенциал данного ресурса настолько велик, что его 

эффективная реализация только в  США может обеспечить всѐ мировое потребление 

электроэнергии [11]. В Норвегии, обладающей крупными запасами нефти, также активно 

используется солнечная энергия. В этой стране Солнце не только даѐт людям 

экологически чистое электричество, но и при помощи системы гелиостатов освещает 

города, затенѐнные горными массивами [7]. 

Представляется важным тот факт, что экологически ориентированные проекты 

реализуются не только в развитых государствах, озадаченных проблемами сохранения 

экологии и снижения ресурсопотребления, но и в странах, где чрезвычайно остры 

проблемы жизнеобеспечения, такие, как голод и бедность. В Бангладеш, находящемся на 

аграрной стадии развития общества, электричество от стационарных источников доступно 

лишь 60 % населения. В этой стране в рамках концепции распределѐнной энергетики 

получила распространение фотовольтаика – производство электричества с помощью 

солнечных установок. В настоящее время такой энергией снабжается около миллиона 

домохозяйств и малых предприятий, и скорость расширения сети солнечных батарей лишь 

возрастает [9].  

Однако лишь 13 %  вырабатываемой в мире энергии получено без вреда для 

окружающей среды [8, с 10], а следовательно, человечеству необходимо предпринимать 

больше усилий к построению низкоуглеродной экономики, основанной на актуализации 

альтернативных проектов и решений. 

В России важность «зелѐного» роста закреплена в докладе группы экспертов 

«Стратегия-2020: новая модель роста – новая социальная политика», где содержание 

федеральной политики в области экологического развития страны составляет стратегия 

роста, предусматривающая интеграцию социально-экономического и экологического 

развития в виде «зелѐной» экономики [13, c 421]. 

Следует признать, что по динамике развития данного направления и его ядра – 

альтернативной энергетики – Россия заметно уступает не только ведущим странам, но и 

государствам Восточной Европы. Доля энергии, полученной из возобновляемых 

источников, составляет в России 3,2 % от общего объѐма производства, что вчетверо 

меньше среднего мирового значения [10, с 16]. В области эффективного использования 

энергоресурсов отставание также велико: объѐм потенциального энергосбережения в 

России достигает величины, равной потреблению энергии Францией и Британией, а 

экономический эффект от экономии топлива составил бы 120 – 150 млрд. $ в год [4, с 6, 

7]. 

Необходимо указать, что уровень вторичного использования сырья в России 

составляет лишь 2 % против 98 % в Германии, а 42 % населения страны живут в областях 

с высоким и очень высоким уровнями загрязнения окружающей среды [5, с 9]. 

Сложившаяся ситуация обусловлена, кроме прочего, сравнительно скромными объѐмами 

инвестиций в природоохранную сферу. Очевидно, финансирование экологически 

дружественных проектов не является приоритетной задачей правительства РФ.  

Так, примерно 47 % стоимости строительных работ с 2007 по 2013 гг. для Зимних 

Олимпийских игр в Сочи (при общей их стоимости около 50 млрд. $ [2]) 

профинансировано государством [12]. Показательно, что данное значение многократно 

превышает объѐм государственных инвестиций в альтернативные экономические проекты 

за аналогичный период. Следует отметить, что даже столь дорогостоящие работы по 

строительству олимпийских объектов часто не соответствовали экологическим 
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стандартам [2, с 18]. «Зелѐные» экономические проекты в России не находят должной 

поддержки ни у правительства и частного бизнеса, ни у гражданского общества. 

Возможно, это объясняется недальновидностью и незаинтересованностью первых и 

практическим отсутствием второго. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным заключить следующее. 

Комплекс взаимосвязанных экологических и экономических трудностей привел к 

формированию системного кризиса. Несомненным достижением является признание того 

факта, что обеспечение длительного благополучного роста возможно лишь на основе 

принципов «зелѐной» экономики путѐм актуализации  экологически ориентированных 

проектов. Такие проекты изначально предусматривают разрешение не только 

экологических, но и социально-экономических проблем, включая вопросы повышения 

качества жизни людей.  

В настоящее время для всех стран, находящихся на различных стадиях 

экономического развития, сложилась благоприятная возможность создавать новые  

ресурсосберегающие  технологии и экологически ориентированные проекты. 

Человечеству необходимо увидеть в проблемах, казавшихся неразрешимыми, 

возможность обновления и перемен. 
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КАЧЕСТВО  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ 

 

Горожанкина А.А. студентка 2 курса гр. Э-12 

СТИ НИТУ МИСиС ОПК 

 

 Человеческий капитал в современном мире является объективным и научно 

обоснованным показателем по каждой экономической позиции - это своего рода барометр 

и оценка деятельности законодательных и исполнительных органов власти. 

Структура человеческого капитала определяется такими элементами, как: капитал 

здоровья и здорового образа жизни, капитал образования (общие и специальные знания), 

капитал подготовки специалистов на производстве (навыки, производственный опыт, 

квалификация), научный капитал (изобретения, инновации, исследования), капитал 

миграции, овладение экономически значимой информацией, мотивация экономической 

деятельности.[1] 

По качеству человеческого капитала Россия занимала четверть века тому назад 23 

место в мире, сегодня отведено 51 место. Такое резкое падение объясняется низким 

уровнем качества жизни, ухудшением постановки образования и состояния медицинского 

обслуживания, краткой продолжительностью жизни.[4] 

В разных странах измерение человеческого капитала происходит с учетом 

складывающихся национальных цен на рынке труда. Расчеты, произведенные 

российскими учеными С. Валентевым и Д. Нестеровым, дают среднедушевую величину 

человеческого капитала для России в 19,4 – 22,6 тыс. долларов. Для сравнения, страны с 

более развитой экономикой  имеют  среднедушевую   величину  около 250 – 300 тыс. 

долларов.[4] 

Исследования международных и российских аналитиков привели к 

пессимистическому выводу: Россия быстро теряет свой человеческий капитал. Этому 

способствуют миграционные и демографические процессы, снижение уровня и качества 

систем образования, культуры и здравоохранения, а также низкие темпы модернизации 

производства. В качестве общего негативного фактора отмечена потеря стратегических 

целей у населения, депрессивный психологический фон и усиление стрессовых нагрузок. 

Согласно демографическим прогнозам, население России к 2050 г . сократится на 40 млн. 

человек. По информации Центра миграционных исследований, к 2020 г . трудоспособное 

население России сократится на 18-19 миллионов. Подобная демографическая ситуация 

вызвана, в первую очередь, сокращением совокупного капитала здоровья нации.[6] 
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Человеческий капитал в значительной мере определяется состоянием здравоохранения, 

продолжительностью жизни, возможностью человека своевременно получить 

квалифицированную медицинскую помощь для поддержания своего здоровья и продления 

работоспособности. По данным ООН государство считается «стареющим», если доля жителей в 

возрасте 65 лет и старше превышает 7 %. В России этот показатель составляет 12,9%. А ведь это 

люди пенсионного возраста. Средняя пенсия российского пенсионера составляет  всего 22% от 

своего прежнего заработка. Для сравнения  средняя пенсия в Германии составляет 65%, в 

Италии и Испании более 60%, во Франции и Японии около 50%.[5] 

Говоря о качестве человеческого капитала, не меньшее беспокойство вызывает и другая 

тенденция - сокращение численности детей и подростков. По данным Всемирной организации 

здравоохранения младенческая смертность в России сейчас выше чем в Европейских странах в 

4 раза, материнская смертность - в 6 раз, от болезни сердца и сосудов умирают чаще в 7 раз. 

Грустно, но факт- население России вымирает ускоренными темпами.  

Важным условием для формирования как отдельного индивидуума, так и здорового 

общества в целом является уровень и качество жизни, размеры душевых доходов различных 

слоев населения. 

По официальным данным, размер прожиточного минимума в России невелик, но даже 

ниже этого уровня  проживает около 20 млн. человек.[4] 

Современное образование и наука определяют развитие страны на многие десятилетия 

вперед. Поэтому не случайно эти вопросы находятся в центре внимания. Объективно 

положение дел таково, что общее количество студентов получивших высшее образование 

постоянно растет,однако численность научных кадров, которые определяют качество 

исследований и уровень образовательного процесса в вузах сократилась в 1,5 раза. Что касается 

их равноценной замены молодыми учеными, то этого, к сожалению, не произошло. [6] 

Мировой опыт доказывает, что инвестиции в человеческий капитал являются не только 

объективной необходимостью, но и имеют высокую степень доходности, а также оказывают 

влияние на экономический рост. Американскими учеными подсчитано, что смерть человека в 

возрасте до 16 лет представляет собой чистый ущерб для общества; человек, доживший до 40 

лет, приносит обществу прибыль, а доживший до 65 лет - двойную прибыль.[5] 

По мнению большинства российских исследователей, долгосрочная стратегия развития 

национального человеческого капитала в России также должна осуществляться в соответствии 

со следующими концептуальными принципами: 

1.Признание основополагающей роли государства в формировании и воспроизводстве 

национального человеческого капитала; 

2.Комплексное решение задач формирования человеческого потенциала и нового 

качества жизни; 

3. Опережающее развитие науки, образования, здравоохранения, культуры по 

сравнению с другими элементами, обеспечивающими позитивную динамику 

экономического роста. 

 Таким образом, проблема качества человеческого капитала является важнейшим 

вызовом в области социально-экономического развития страны. И главным ответом на этот 

вызов является повышение роли: 

  - Науки и образования. 

 -Профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

- Здоровья населения. 

- Качества и условий жизни. 

Сегодня качество национального человеческого капитала не только лежит в основе 

социально-экономического развития государства, но и выступает в качестве важнейшего 

фактора национальной безопасности. Целью реализации приоритетных национальных проектов 

объявлено развитие человеческого капитала и повышение качества жизни граждан РФ. [3] 
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По сравнению с рынком труда как таковым, рынок труда в АПК обладает весьма 

существенной спецификой, определяемой специфическими особенностями сельского 

образа жизни, ментальностью сельского населения, его уровнем жизни, степенью 

развитости инфраструктуры села и, безусловно, состоянием и динамикой развития 

сельского хозяйства как основной сферы профессиональных занятий сельского населения, 

территориально приближенного к «местам» проведения трудовой активности и 

практического приложения способностей сельского населения к труду. 

Всю совокупность факторов формирования рынка труда с учетом его влияния на 

состояние занятости населения в АПК мы условно подразделяем на четыре группы: 

демографические, миграционные, трудоактивные, профессионально-трудовые. 

Демографические факторы в случае значительного роста численности населения 

трудоспособного возраста по сравнению с числом рабочих мест резко дестабилизируют 

рынок труда в АПК. В регионе отмечается относительно благоприятный уровень 

воспроизводства населения, но превышение предложения рабочей силы над спросом на 

нее вызвано отсутствием вакантных рабочих мест в достаточной мере в АПК области, 

слабым развитием несельскохозяйственных сфер приложения труда. Среди 

экономических факторов влияния необходимо отметить: низкую инвестиционную 

привлекательность села, низкую эффективность сельскохозяйственного производства в 

общественном секторе АПК, неравномерное размещение производительных сил на 

сельских территориях. 

Таким образом, выше изложенное показывает  содержание и порядок исследования 

факторов формирования рынка труда и их влияние на занятость населения в структурах 

АПК. 

Таблица 1. Динамика численности населения РФ и Белгородской области за 2008-2013 гг. 
РФ 

     Годы Все  население, 

тыс.человек 

в том числе, тыс.чел В общей численности населения, 

% 

        городское сельское, городское сельское 

2008 142800 104900 37900 73 27 
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2009 142700 104900 37800 74 26 

2010 142900 105300 37600 74 26 

2011 142900 105400 37500 74 26 

2012 14300 105700 37300 74 26 

2013 143300 106100 37200 74 26 

2013 к 2008       101,1 98,1 

Белгородская область 

    Годы Все население, 

тыс.человек 

в том числе, тыс.чел В общей численности населения, 

% 

     городское сельское городское сельское 

2008 1523,1 1004 519,1 65,9 34,1 

2009 1529,01 1007,04 521,9 65,8 34,2 

2010 1532,06 1011,8 520,2 66 34 

2011 1534,2 1017,1 517,07 66,3 33,7 

2012 1538,5 1023,4 515,1 66,5 33,5 

2013 1541,02 1026,5 514,5 66,6 33,4 

2013 к 2008       102,2 99,1 

Белгородская область по сравнению с другими регионами и страной в целом 

отличается тенденциями изменения численности населения в целом, и сельского, в 

частности. Так, в отличие от общероссийской тенденции прироста численности 

городского населения, Белгородская область за тот же период имел ее прирост городского 

населения, составляющий 2,2%, но при этом сокращение численности  сельского 

населения было более значительным – 0,9%. Удельный вес сельского населения области 

за исследуемый период в общей численности населения сократился на 0,7 %, но 

продолжает оставаться более высоким, чем по стране в целом, соответственно, в 2013 году 

33,4% и 26%. Общее сокращение численности сельского населения Белгородской области 

за 2008-2013 гг. составило 4633 человек и происходило в основном за счет возрастных 

групп.  

Как отрицательный момент в возрастном распределении численности сельского 

населения Белгородской области в исследуемом периоде следует отметить убывание  

численности в близ ближайшие города в интервале возраста от 25 до 39 лет, т.е. наиболее 

активное трудоспособное сельское население. Тенденция спада численности населения 

трудоспособного возраста характерна также РФ. 

На наш взгляд, это обстоятельство выступает наглядным проявлением более 

высокой привлекательности условий труда в городе. При чем эта тенденция является 

устойчивой на протяжении всего исследуемого периода. Это является признаком 

урбанизации села. 

Оценка общих тенденций проявления демографических факторов формирования 

сельского рынка труда позволяет перейти к оценки миграционных факторов. 

Здесь уместно подчеркнуть, что действующая система федерального 

статистического наблюдения учитывает миграционные показатели применительно к 

движению внутренних (внутри страны) и внешних миграционных потоков, к трудовой 

миграции населения стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и Дальнего 

Зарубежья. Внутрироссийская трудовая миграция в официальной статистике не 

отражается, что затрудняет исследование притока (оттока) трудовых ресурсов регионов. 

 

Таблица 2 – Динамика основных показателей миграционного движения населения 

по Белгородской области за 2008-2013 гг., человек. 
Года 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2013 к 2008  

Миграция - всего               

прибывшие 31384 28987 26186 40661 46424 47623 16239 

выбывшие 20211 19082 20211 32311 37833 41057 20846 

миграционный прирост 11173 9905 5975 8350 8591 6566 -4607 
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из нее: в пределах РФ               

прибывшие 24034 22052 22675 36651 41324 43306 19272 

выбывшие 19639 18661 19816 31989 37265 40282 20643 

миграционный прирост 4395 3391 2859 4662 4059 3024 -1371 

международная миграция               

прибывшие 7350 6935 3511 4010 5100 4317 -3033 

выбывшие 572 421 395 322 568 775 203 

миграционный прирост 6778 6514 3116 3688 4532 3542 -3236 

 

Оценка миграционного движения населения по Белгородской области за 2008-2013 

гг. показала, что в абсолютном выражении прибытие мигрантов превышает выбытие 

населения и несмотря на более значительное сокращение темпа прироста, Белгородская 

область по-прежнему остается миграционно привлекательной. Анализ миграционной 

ситуации дает возможность предположить увеличение миграционного притока в 

количестве 150 тысяч человек, за счет интеграции и процессов в экономике. 

Это вывод доказывает ростом международной миграции (показателем прибытия), в 

основном за счет населения стран СНГ. 

Демографические и миграционные факторы выступают своего рода «внешними» 

по отношению к сельскому хозяйству как профессиональной сфере приложения труда. 

На наш взгляд, трудоактивные и профессионально-трудовые факторы более 

близкие к предмету нашего исследования. 

Таблица 3 – Динамика уровней экономической активности, занятости и 

безработицы населения РФ и Белгородской области за 2008-2013 гг.(% к численности 

соответствующей категории населения) 
РФ 

       

 Года 2008  2009  2010  2011  2012 2013  

2013 к 

2008  

Уровень экономической активности населения 67,4 67,6 67,7 68,3 68,7 68,9 1,5 

Уровень занятости населения 63,3 62,7 62,7 63,9 64,9 65,2 1,9 

Уровень безработицы 4,2 6,2 5,2 4,8 4,6 4,3 0,1 

Уровень зарегистрированной безработицы 1,3 1,7 1,7 1,6 1,3 1,4 0,1 

Белгородская область 

       

Года 2008  2009 2010  2011  2012  2013  

2013 к 

2008  

Уровень экономической активности населения 63,7 66 65 64,2 66,2 67,1 3,4 

Уровень занятости населения 61,3 62,9 61,6 61,4 63,7 63,2 1,9 

Уровень безработицы 3,9 4,7 5,2 4,3 3,7 3,8 -0,1 

Уровень зарегистрированной безработицы 1,3 1,8 1,5 1,3 1 1,2 -0,1 

 

В Белгородской области темпы роста численности экономически активного 

населения как общего, так и занятого в экономике, включая распределение по половому 

признаку, были ниже, чем по стране в целом. Существенные изменения в динамике и ее 

размерах характерны для показателей уровней экономической активности, занятости и 

безработицы населения. Так, если по РФ в исследуемом периоде имел место рост уровня 

экономической активности населения (на 1,5 %, с 67,4 до 68,9), то по Белгородской 

области – возрос на 3,4% (с 63,7% до 67,1%). Уровень занятости населения Белгородской 

области, также как и в РФ, возрос одинаково. Однако при этом в Белгородской области 

более существенно сократился уровень безработицы на 0,1%, в том числе 

зарегистрированной на 0,1%. 

Следует отметить, что все показатели в Белгородской области являются большими 

по размеру, чем по стране в целом. 

Из выше изложенного можно сделать вывод: особенностью белгородского рынка 

труда является более низкая экономическая активность населения, темпов роста уровня 

занятости, но при этом уровень безработицы в области сокращается более быстро, чем по 
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РФ в целом. Белгородская область по сравнению с другими регионами и страной в целом 

отличается тенденциями изменения численности населения в целом, и сельского, в 

частности. Оценка миграционного движения населения по Белгородской области 

показала, что в абсолютном выражении прибытие мигрантов превышает выбытие 

населения и несмотря на более значительное сокращение темпа прироста, Белгородская 

область по-прежнему остается миграционно привлекательной.   
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Социализация молодежи – это объективный процесс ее вхождения в социальную 

сферу. В обществе существует институциональное, целенаправленное воздействие на 

молодежь в форме воспитания подрастающего поколения. Этот процесс осуществляется 

через систему различных социальных институтов, таких как государство, семья, школа, 

армия, неформальные организации и ряда других. Каждый из этих является частью 

макросреды современного общества, имеет свои внутренние закономерности развития и 

отличается способами воздействия на человека. [1] 

Именно на молодое поколение приходится период социализации, 

характеризующихся с одной стороны, становлением личности, а с другой – тем, что 

молодые люди в дальнейшем должны будут сами транслировать социальные нормы и 

традиции следующему поколению. От успешной социализации молодого поколения 

зависит сохранение и дальнейшее развития общества в целом. 

Чтобы подробно рассмотреть социализацию молодежи надо разобраться с самим 

понятием «молодежь». Это большая общественная группа молодых людей, примерно от 

14-16 до 25-30 лет. Она имеет специфические социальные и психологические черты, 

которые определяются целым рядом особенностей молодых людей: возрастных, 

социально-экономического и общественно-политического положения и др. В большом 

энциклопедическом словаре дается такое определение: «Молодежь – социально-

демографическая группа, выделенная на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-

психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла 

биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанные с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально 

историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 

данному обществу закономерностей социализации».[2] 

Для того чтобы подробнее рассмотреть социализацию молодежи, нужно отметить, 

что социализация – это сложное явление, входе которого происходит переплетение 

влияния общества на человека и влияние человека на общество, а также то, что 

результатом социализации всегда является личность человека.  

К важнейшему институту социализации можно отнести семью, важнейшим 

фактором обучения структурным ценностям и поведенческим нормам, а, следовательно, 

именно привязанных к семье выступает одним из главных показателей успешной 
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социализации человека. Нужно отметить, значительную роль образовательных 

учреждений в ходе социализации социальной группы молодежи. Однако в последнее 

время отмечается тенденция некой утраты ими своей ценностной ориентации. Школы уже 

не имеют прежнего авторитета и в некоторых случаях приходят к конфликтному 

противоречию с родителями и учащимися. Впоследствии чего современные молоды люди 

все чаще предпочитают обращаться к своим сверстника или оставаться наедине со своими 

проблемами, нежели иметь дело с существующими институтами социализации. 

Начиная разговор о неформальном общении, отметим его важную роль в ходе 

социализации социальной группы молодежи. Это та среда, в которой живет молодой 

человек, хорошо знает людей, прислушивается к их мнению. Именно в этой среде 

происходит трансмиссия важных для юного человека навыков общения. Но лучше чтобы 

это были социальные молодежные организации, поскольку именно данные объединения 

связаны с таким явление, как молодежная субкультура. 

Важное значение в социализации личности занимает система образования, так как 

она обеспечивает становление целостной личности. Основной период становления, 

развития, взросления, вступления в самостоятельную трудовую жизнь молодого человека 

проходит в образовательных организациях различного уровня. 

В ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации»  ст.3 констатируется гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования [3]. 

Речевая и коммуникативная культура современного студента оставляет желать 

лучшего, можно отметить не высокие навыки делового общения и письма, риторические 

навыки (необходимые при выступлениях с рефератами, докладами), речевого этикета, 

навыки эффективного и бесконфликтного общения. Полный переход на Интернет- 

образование. С регулирующей функцией преподавателя обострит проблему снижения 

социальной активности учащихся. Здесь следует отметить, что масштабные исследования 

влияния Интернета на общество приводят ученых к выводу о том, что увеличение 

количества социальных взаимодействий, расширяющее возможности для социализации 

личности, не сопровождается повышением их доброжелательности и человечности. 

Самоизоляция и состояние депрессии сопутствуют погружению в киберпространство. 

Человек увлеченно «живет» в виртуальной реальности. Формируется перспектива того, 

что отношения между людьми примут опосредованную форму отношений между 

образами. 

Таким образом, базовые национальные ценности, которые наряду с усвоением 

знаний включают духовно-нравственные, соответствуют нашему мышлению, но с трудом 

поддаются осмыслению нашим сознанием. Новые подходы к получению знаний, 

возможно, обеспечат конкурентоспособность специалиста, но переход к новому не 

должен погубить человечность, которая рождается в человеческой среде. 

Актуальны на сегодняшний день и вопросы, касающиеся морали, нравственности, 

проблемы из соотношения с правом и экономикой. Так Ф.Х. Найт указывал, что в первую 

очередь современная социально-экономическая система должна состоять из индивидов, 

свободно вступающих в договорные отношения. Фактически довольно небольшая доля 

населения любой современной нации в целом вступает в договорные отношения по 

собственной воле[4]. Практически вся молодежь живет в рамках социального статуса (см 

таблицу). 

Встреча с работниками полиции г. Старый Оскол и Старооскольского городского 

округа позволила нам получить статистические данные о преступности среди подростков 

нашего города. 
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Таблица   

Статистические данные о преступности среди подростков г. Старый Оскол 

   Год Количество совершѐнных 

преступлений 

Количество участников 

2010 год 80 82 

2011 год 77 74 

2012 год 69 73 

Средний за 3 года 75,3 76,3 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что за последние 3 года 

наблюдается снижение преступлений, совершѐнных подростками. Мы выяснили, что  в 

целях выполнения областной целевой программы по предупреждению правонарушений 

среди подростков  и защите  их прав на 2010-2013 годы на территории Старооскольского 

городского округа ОДН УВД по г.Старый Оскол, разработан совместный план 

мероприятий с подростковым отделом, отделом наркологии, с Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с уголовно-исполнительной инспекцией и 

другими субъектами профилактики. 

В основе составляющих социокультурного становления личности, выступают 

ценности культуры, складывающиеся на протяжении жизни нескольких поколений 

данной страны, включающие следующие элементы: народные атлетические игры, танцы, 

песни, игру на народных инструментах, изучение традиций народного творчества, 

национальное строение семьи и национальные традиции воспитания, изучение родного 

края и фольклорной этики народа, историю народа в систематическом изложении. В 

процессе образования молодежь должна изучать и эту сторону истории своей страны, 

позволяющую не только быть более культурными и проявлять навыки культурного 

общения, но и развивать творческий потенциал. 

Так же от уровня социализации человека зависит его адаптация в коллективе, для 

подтверждения этого мы провели анализ, который помог измерить уровень социально-

психологической адаптации в учебной группе. Анализ проводился на основе теста Р.Х. 

Исмаилова. Приведем полученные результаты: 

20% опрошенных набрали от 83 до 108 баллов 

57% опрошенных набрали от 55 до 82 баллов 

17% опрошенных набрали от 28 до 54 баллов  

6% опрошенных набрали от 0 до 27 баллов  

Анализируя эти данные, отметим, что большая половина опрошенных имеет 

нормальный уровень адаптации, примерно одинаковое число опрошенных имеют высокий 

и низкий уровень адаптации, и наименьшее число опрошенных имеет выраженную 

дезадаптацию.  

Такого рода тесты полезно проводить в различных коллективах, для измерения 

уровня социализации ее членов. Так повышение их уровня адаптации может повысить 

социализацию и  эффективность этой группы.  
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Теневая экономика является составной частью любой экономической системы.  

Теневая экономика тесно связана и переплетена с легальной экономикой, является 

составной частью хозяйствующих субъектов легальной экономики, пользующихся в своей 

деятельности  услугами государства, его производственными факторами, не вступая в 

экономические отношения с государством как субъектом хозяйствования. Еѐ условно 

можно разделить на легальную и нелегальную. 

Легальная (неофициальная) экономика – это разрешенная законом деятельность,  

которая официально не показывается с целью сокрытия доходов от налогообложения. Она 

может осуществляться без лицензии или специального разрешения. Это производство не 

фиксируемых статистикой товаров и услуг, например, частная юридическая и 

медицинская практика, репетиторство, мелкая торговля, частные ремонтные работы и т.п.  

Нелегальная (криминальная) экономика подразделяется на фиктивную и 

подпольную.  

Фиктивная экономика заключается в незаконном обогащении государственных 

служащих и менеджеров предприятий за счет использования служебного положения (это 

обозначается термином «коррупция»).  

Подпольная экономика - это запрещенная законом хозяйственная деятельность, 

напрямую угрожающая здоровью и безопасности людей (производство наркотиков, 

сутенерство, фальшивомонетчество, контрабанда, торговля оружием и пр.).  

Существует также домашняя экономика, представленная личным трудом 

домохозяйств. Ее результаты используются для личных нужд. Однако сокрытия от уплаты 

налогов не происходит, регистрация такой деятельности не требуется, т.е. нарушения 

законодательства не происходит. Поэтому относить этот вид деятельности к теневому 

сектору не совсем верно.  

Выделяют три типа субъектов теневой экономики. 

Во-первых, участниками теневых экономических отношений являются сугубо 

криминальные элементы: наркоторговцы, продавцы оружия, наемные убийцы, т.е. 

организованная преступность. К ним примыкают наиболее коррумпированные 

государственные служащие, преследующие интересы своих «клиентов» или личную 

выгоду.  

Во-вторых, это предприниматели, имеющие  теневое хозяйство и занимающиеся 

неучтенной деятельностью из-за невозможности или нежелания делать это официально: 

коммерсанты, финансисты, промышленники, банкиры, мелкий и средний бизнес.  

В-третьих, теневая экономика представлена наемными работниками как 

физического, так и умственного труда. К ним могут примыкать мелкие и средние 

государственные служащие, в доходах которых определенную часть составляют взятки. У 

этой категории лиц нерегистрируемая деятельность является вторичной (неформальной) 

занятостью. 

Теневой сектор в разных формах участвует в экономике. В производственной сфере 

это проявляется в некачественной фальсифицированной продукции и контрабанде, 

использовании труда нелегальных мигрантов, подкупе госслужащих, «фирмах-

однодневках», искусственном банкротстве. В кредитно-финансовой сфере - в отмывании 

«грязных» денег, сомнительных финансовых операциях под видом некоммерческих 

фондов, финансовых «пирамидах». 
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На размеры теневой экономики оказывают значительное влияние различные 

факторы: 

- степень влияния государства в экономике (налогообложение и бюрократия). 

Тяжесть налогового бремени вызывает сокрытие доходов и уход части бизнеса в «тень». 

Громоздкий бюрократический аппарат неизбежно порождает огромное количество новых 

норм для ведения хозяйственной деятельности. Это способствует росту коррупции и 

создает почву для теневых отношений; 

- депрессивный характер национальной экономики. Когда растет безработица и 

снижается жизненный уровень населения, общество компенсирует свои потери теневым 

предпринимательством, непременно выходящим за рамки установленных законом правил 

(лицензия, обязательная регистрация и т.п.), необходимых для ведения такой 

деятельности.  

Важным вопросом при анализе теневой экономики является оценка ее размеров по 

отношению к национальной экономике в целом. Вот некоторые способы  еѐ измерения: 

 1.Анализ рынка труда - расхождение между фактическим и официально 

зарегистрированным уровнем занятости труда отражает возможности для занятости в 

теневом секторе; 

2.Сравнение заявленного дохода с объемом покупок товаров и получения услуг в 

масштабах страны или региона показывает величину неофициального дохода; 

3.Метод технологических коэффициентов заключается в сопоставлении данных о 

динамике потребления электроэнергии и представленных в официальные органы сведений 

о производстве товаров и оказании услуг; 

В России принят метод оценки Итальянского института статистики ISTAT. Суть 

его в том, что сведения о рабочих местах сопоставляются с данными юридических и 

налоговых органов. Полученные единицы труда и выработка на одного работника 

используются для выявления размеров неучтенной продукции предприятий.  

Теневой сектор оказывает двойственное влияние на национальную экономику.  

Позитивное воздействие заключается в большей эффективности и 

конкурентоспособности теневого хозяйства по сравнению с легальным бизнесом, 

обеспеченное получением больших прибылей. Также теневая экономика способствует 

созданию новых рабочих мест.  

Негативное влияние проявляется в снижении собираемых в пользу государства 

налогов, необходимых для выполнения государством своих функций, поскольку скрытые 

механизмы налогообложения (плата чиновникам, «крышевание»), являются заменой 

официальному налогообложению. В дополнение ко всему, теневая экономика зачастую 

связана с криминальной деятельностью и порождает экономические конфликты, 

разрешаемые при помощи насилия.  

Масштабы теневой экономики в современном мире огромны. Если в середине 

прошлого столетия она составляла 5,6% от общего объема производства и  была 

несущественной, то сегодня, по оценкам экспертов, она составляет треть мирового ВВП.  

Мировой ВВП, по расчетам Всемирного банка, в 2012 году составил 71,66 триллионов 

долларов. В теневом секторе производится примерно 26 трлн. долларов (для сравнения 

ВВП США — 15,68 трлн., Китай — 8,23 трлн., Еврозона — 17,7 трлн.).   В Европе объемы 

теневой экономики в 2007 году составили 2,2 трлн. евро. Самый высокий уровень теневой 

экономики в ЕС демонстрирует Болгария (33%), за ней следуют Венгрия, Литва, Румыния 

(по 30%), Эстония (29%), Латвия (27%), Греция (26%). Средний уровень по ЕС 27 — 

19,5%. Среди стран Западной Европы самые высокие показатели теневой экономики в 

Бельгии (17%), в Швеции (16%) и Норвегии (15%). Самые низкие — в Австрии и 

Швейцарии (по 8%) [1].      

Вес теневой экономики в России составляет 15-20% от ВВП. Такую оценку привел 

министр финансов Антон Силуанов (2013 год). Это означает, что ВВП недополучает 

около 9 трлн. руб.,  учитывая, что реальный ВВП в 2013 году составил 63 трлн. руб. 

http://www.rbc.ru/persons/siluanov.shtml
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Совокупная налоговая нагрузка на экономику России, по словам министра, составляет 

35%. Бюджет РФ недобирает около 3 трлн. руб. налогов из-за ухода бизнеса в тень [2] . 

В теневом секторе экономики России заняты около 20 млн. человек, сообщила вице-

премьер Ольга Голодец (2013 год), что составляет 26% от экономически активного 

населения России (76,4 млн. чел., 2013 год) [3]. 

Снижению теневой активности способствует разумное и умеренное 

государственное регулирование. Для преодоления теневой экономики государству, 

помимо прямой борьбы с криминальной деятельностью (нелегальной экономикой), 

необходимо существенно изменить экономическую политику, которая позволит бизнесу 

выйти из «тени»: 

 снижение и стабилизация налогообложения, уменьшение административного 

давления на бизнес; 

 оказание поддержки в получении дешевых кредитов для ведения хозяйственной 

деятельности; 

  обеспечение защиты прав собственности предпринимателей от 

коррумпированных чиновников и криминальных структур. 

Необходимо понимать, что теневая экономика является важной формой 

самоорганизации людей (особенно в кризисные периоды), в ней существуют те же 

способы внутреннего регулирования, что и в легальной экономике: ценообразование, 

механизмы вложения средств, способы заключения и обеспечение выполнения 

контрактов, расчетов и пр. Возможно, следует  сохранить приемлемый уровень теневой 

экономики,  что позволит направить неизрасходованные средства на борьбу с коррупцией 

и теневой экономикой на социальные цели, кроме того она обеспечит трудовую занятость 

и приемлемый жизненный уровень людей. 
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Проблема обеспечения экономического роста в российской экономики является 

одной из самых важных проблем для всего российского общества в целом. Ведь именно от 

этого зависит благосостояние населения, территориальная целостность всего государства 

и его будущее.  

В 2000-е экономика России показывала достаточно уверенный рост. В целом ВВП 

страны росло в 2000 году на 10%, в 2001 - 5,1%, в 2002 - 4,7%, в 2003 - 7,3%, в 2004 - 

7,2%, в 2005 - 6,4%, в 2006 - 8,2%, в 2007 - 8,5%, в 2008 - 5,2%. Произошло снижение 

численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 29% в 2000 году до 13% в 

2007). Столь стремительный рост приостановил лишь мировой кризис 2008 года. И только 

показатели роста ВВП в 2010-2012 годы зародили надежду на устойчивый экономический 

рост экономики страны. Однако остановка темпов роста в период 2013 года внушает 

основания для опасений [1]. 

Последние 20 лет российская экономика функционировала за счѐт прежних 

достижений, созданных в эпоху СССР. Это относится, прежде всего, к индустриальной 

мощи, жилищно-коммунальной сфере, инфраструктуре, ядерному потенциалу страны, 

разведанным запасам нефти, газа и организации их добычи. Однако проедание активов и 

поддержка экстенсивного экономического роста не может продолжаться сколь угодно 

долго, поскольку активы изнашиваются, морально устаревают. 

Дальнейший экономический рост страны сопряжен с рядом трудностей, которые 

делают экономическую ситуацию в стране неопределенной. К ним относятся: высокие 

налоги, бюрократизм, неэффективная работа правовой системы, недостаток 

квалифицированных управленческих кадров, неблагоприятный инвестиционный климат и 

пр. Следует раскрыть эти важные проблемы и обозначить пути их решения. 

Значительная часть отечественного основного капитала сильно изношена и 

неэффективна и тем самым не позволяет производить конкурентоспособную продукцию. 

Федеральные ведомства оценивают уровень износа производственных фондов по России в 

45-65%. Исследовательские центры РФ дают оценку в 60-65%. По официальным данным 

оборудование электростанций изношено на 40%, в подотраслях машиностроения 

приближается к 70%.  В большинстве подотраслей агропромышленного комплекса и 

лесной промышленности износ составляет от 55 до 70% [2]. Изношенное оборудование 

влечет за собой падение производства в российских отраслях и технологическое 

отставание от развитых стран мира.  

Для обновления устаревшего основного капитала требуется гигантский объем 

инвестиций. Однако неблагоприятный инвестиционный климат препятствует этому. 

Инвесторы подчеркивают, что долгосрочные вложения в российскую экономику связаны 

с более высокими издержками и рисками, которые порождены бюрократическими 

барьерами, противоречивым законодательством, а также коррупцией. Немаловажно и то, 

что большинство предприятий испытывают острую нехватку собственных оборотных 

средств для производственной деятельности и вынуждены прибегать к кредитам, выплата 

которых обходится дороже, чем их зарубежным конкурентам. 

Сырьевой сектор доминирует в российской экономике, причем с большим отрывом 

от других. От его заказов зависят сотни компаний из других секторов экономики. То есть 

из-за падения цен на нефть, доходы нефтегазовых компаний сокращаются, и это сразу 

сказывается на всей экономике. 

Чтобы сократить зависимость, нужна глубокая диверсификация российской 

экономики. То есть появление в ней новых, высокотехнологичных отраслей, способных 
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производить современные товары и услуги, на которые был бы спрос не только в 

добывающих отраслях, но и в других, т.е. они должны быть конкурентоспособными на 

мировом рынке. Это— задача целенаправленной экономической политики государства на 

многие годы вперед. Для этого необходимо о создание специальной системы льгот и 

других преференций для компаний в новых областях, гарантированных для них на 

несколько лет, необходимо создавать новые технопарки, всячески стимулировать 

формирование в экономике реальной конкурентной среды. 

Для нормального развития экономики необходима эффективная правовая система 

для регулирования общественных отношений. Но в настоящее время система права в 

России существенно усложнена и нуждается в обновлении, т.к. не соответствует 

потребностям хозяйственных отношений и динамике развития общества. Ее 

функционирование не способствует росту социальной защищенности и безопасности 

граждан государства. Наблюдается чрезмерная зависимость правовой системы от 

политического и административного вмешательства. 

В роли сдерживающего развитие фактора выступают сильные административные 

барьеры, соблюдение которых является обязательным условием для бизнеса. Они имеют 

непосредственное отношение к разным ситуациям: при получении права на 

осуществление хозяйственной деятельности, права пользования ресурсами или 

собственностью, лицензировании и сертификации продукции и т.п. Применяются они и в 

текущей деятельности предприятия (санкции за нарушение установленных правил или 

согласование принимаемых решений с органами власти).  

Сложившаяся в России система административных норм сложна и запутанна. 

Кроме того, бюрократические процедуры в российской экономике значительно более 

распространены, чем в экономиках развитых стран. Прохождение процедур и соблюдение 

огромного количества норм и правил создает дополнительные затраты производителям, 

которые компенсируют их, перекладывая на потребителей. С другой стороны, барьеры 

усложняют вход на рынок малому и среднему бизнесу, что ведет к недопроизводству 

товаров и услуг и снижению конкуренции. Аппарат всевозможных структур снижает 

экономический интерес последнего развивать своѐ производство.  Все это ведет к 

уменьшению общей эффективности экономики, а также создает благоприятную почву для 

коррупции среди госслужащих и связанных с ними теневых структур.  

Еще одной важной проблемой является нехватка квалифицированных менеджеров, 

способных решать сложные управленческие задачи, диктуемые современной экономикой. 

В настоящее время в России насчитывается всего 2% профессиональных управленцев 

среди общего количества работающих людей, в то время как в развитых странах их число 

составляет более 15%.  В среднем, дефицит управленческих кадров оценивается 

экспертами в 45% [5]. Наиболее остро проблема наблюдается в торговых сетях, где нужны  

менеджеры по развитию бизнеса, управляющих филиальной сетью, директоры магазинов, 

коммерческие директоры. В промышленности дефицит менеджеров представлен 

практическим отсутствием технарей, которые имели бы качественный управленческий 

опыт. В различные отрасли производства (машиностроение, пищевая и химическая 

промышленность) нужны менеджеры с опытом работы в узких технических областях.  

Важность профессиональных менеджеров в производстве товаров и услуг состоит в 

том, что специфика решаемых ими задач предполагает умственный и творческий характер 

труда. Они делают производственные ресурсы (в т.ч. человеческие) как можно больше 

продуктивными. Тем самым снижаются затраты фирмы, повышается качество и 

конкурентоспособность продукции.        

Стоит отметить, что налогообложение является важным фактором для развития 

бизнеса. Установившаяся в России налоговая система негативно влияет на бизнес, мешает 

ему развиваться. Совокупная налоговая ставка в России составляет 54%, что на 12% 

больше чем в европейских странах. Несмотря на то, что собираемость налогов в нашей 
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стране лучше, чем в некоторых развитых странах, это не способствует улучшению 

инвестиционной привлекательности экономики и делового климата.  

Почти половина российских предпринимателей  46%  работают в теневом секторе 

из-за высокого уровня налоговой нагрузки, считает уполномоченный по правам 

предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. По данным опроса, проведенного 

общественной организацией «Деловая Россия», около 44% предпринимателей РФ считают 

неприемлемым существующий уровень налогов. Добавим к этому, что число 

индивидуальных предпринимателей в России за 2013 год сократилось на 500 тысяч до 3,5 

миллиона человек — уровня 2008 года, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов [6]. 

Количество собираемых налогов так велико, что полностью выплачивая их 

государству, предприятие вынуждено прибегать к «серым схемам» и скрывать свою 

деятельность, уходить в «тень», налаживать отношения с местными органами власти или 

искать другие способы защиты. Усложняются возможности привлечения предприятием 

внешнего финансирования для своего развития, увеличивается стоимость и цена 

производимой продукции. 

И это далеко не полный список. Но согласно прогнозу Минэкономразвития, 

при современных условиях хозяйствования рост российской экономики в предстоящие 

годы будет ниже мирового уровня, а доля страны в глобальном ВВП сократится с 4% в 

2012 году до 3,4% в 2030 году [7]. Становится ясно, что будущее России и ее место в 

глобальной экономике напрямую зависит от решения этих проблем. 
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 По данным Федеральной Налоговой службы каждый месяц в России закрывается 

около 3% предприятий малого бизнеса. Около половины из тех, кто продолжает вести 

дела в этом направлении, увольняют часть своих сотрудников и сворачивают платы по 

развитию. В конечном итоге уже более трех миллионов граждан лишились своей работы. 

Причиной такой ситуации стало увеличение взносов для самозанятого населения в 

Пенсионный фонд вдвое – с 17208 до 35665 рублей в год. А в 2015 году они возрастут в 

три раза. Такие суммы не по силам ряду плательщиков, имеющих небольшой доход. 

Ситуацию усугубили нововведения в торговле, отнявшие у владельцев киосков право 

продавать самый выгодный товар: табак и пиво.  

 Среди причин, мешающих развитию предприятий малого бизнеса, на первом месте 

по – прежнему остается отсутствие возможности получить кредит по приемлемым 

процентным ставкам. На сегодняшний день она варьирует от 10% до 20% годовых, при 

этом банки выдвигают требования в виде залога и наличия поручителей. Поскольку малые 

предприятия находятся на рынке непродолжительное время, то они не имеют твердой 

репутации и сложившейся кредитной истории. Все это в совокупности с сохраняющимся 

макроэкономическим риском, является причиной ограниченного кредитования. Таким 

образом, кредитование малого и среднего бизнеса нуждается в дальнейшем развитии по 

ряду направлений. Среди них: совершенствование системы оценки малого и среднего 

бизнеса, создание новых кредитных программ, снижение процентных ставок, улучшение 

условий кредитования. Пока что темпы роста российской экономики в сфере 

кредитования малого и среднего бизнеса отстают от развитых стран в пределах 10 - 15 лет. 

Так в России на одну тысячу человек приходится всего семь предприятий, тогда как в 

развитых странах это число равно 40 – 60. А доля малого бизнеса в промышленном 

производстве Запада достигает 50 – 60%, тогда как в России всего 14%. [1] 

 Заметного улучшения делового климата в России так и не произошло. Общий 

бизнес – климат в стране, по-прежнему, слабо защищен от произвола чиновников, 

правоохранителей, монополистов, страдает из-за низкой конкуренции и 

продолжающегося рейдерства.  

 Отток капитала из страны доходит до 84 млрд. долларов. Половина отечественных 

бизнесменов не исключает для себя миграцию или перевод бизнеса в другую страну. 

Наиболее популярное направление миграции – Казахстан, где совокупная налоговая 

нагрузка почти в два раза ниже, чем в России. Налог на добавленную стоимость в 

Казахстане – 12%, в России – 18%; ставка социальных страховых взносов – 11%, а в 

России – 30%. При этом Казахстан входит в Таможенный союз и произведенные там 

товары свободно обращаются в России. Поэтому часть предпринимателей предпочитают 

регистрировать за рубежом новые фирмы или открывать филиалы.  

 Немаловажной проблемой является недостаточное самосознание 

предпринимателей. Отмечается активный уход компаний в тень (до 70%). Целый ряд сфер 

малого бизнеса (автосервис, торговые услуги и торговля, транспорт и т.д.) контролируется 

криминальными структурами, работают по ―серым‖ схемам налогообложения (не платят 

налог государству) и общественное мнение о малом предпринимательстве складывается 

резко отрицательное. Предприниматели же других сфер малого бизнеса не имеют 

возможности (и желания) опровергнуть такое общественное мнение через СМИ и 

административные аппараты всех уровне. Они пока не осознают себя реальной социально-

значимой силой. Все усилия по формированию положительного имиджа предпринимателя 

не имеют значительных результатов. 
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Таким образом, жесткая налоговая и таможенная система в совокупности с 

коррупционным налогом и обременительной кредитно – денежной политикой, 

монополизация рынка, высокие тарифы при подключении к энергетическим источникам, 

сохраняющееся административное давление не позволяют нормально развиваться малому 

бизнесу в России. Ситуация требует срочных и существенных изменений для остановки 

процесса деградации малого бизнеса.  

Исходя из обозначенных в работе проблем, необходимо найти возможные пути их 

решения. В данной ситуации целесообразно обратиться к современной зарубежной 

практике. 

Возможно создание малыми предприятиями и индивидуальными предприятиями 

кредитных кооперативов или союзов. Такой социально - финансовый механизм обеспечит 

«прозрачный» доступ к кредитам и сбережениям, что намного выгодней кредитов 

полукриминальных ростовщиков. 

Конечно, нельзя связывать негативные тенденции в развитии малого бизнеса 

только отсутствием у него доступа к кредитным ресурсам. Отрицательное влияние 

оказывают и факторы административного давления (барьеры для входа на рынок, 

лицензирование и т.д.), и как уже отмечалось, высокие налоги и многие другие причины. 

Однако тесное взаимодействие с кредитными институтами - ключ к формированию 

цивилизованного облика малого предпринимательства. Одним из наиболее 

перспективных видов кредитования мог бы стать финансовый лизинг. Но его широкое 

распространение тормозится ограниченностью финансовых ресурсов. 

Перспективной можно считать идею создания залогово-гарантийных объединений 

в рамках предпринимательских союзов. [3] 

Другим направлением совершенствования малого бизнеса является создание при 

территориальных налоговых инспекциях абсолютно независимых от них 

специализированных аудиторских малых предприятий, задача которых - ведение 

бухгалтерского учѐта, расчѐт налогов, сдача отчѐтности. В конечном счете, такое 

предприятие отвечает и перед предпринимателем и перед государством за качество своей 

работы.  

Важным моментом развития малого бизнеса является его государственная 

ресурсная поддержка. С целью привлечения внимания государства следует рассмотреть 

следующие меры для развития малого предпринимательства:     

Рекомендуется образовать при региональной ТПП постоянно действующий 

―круглый стол‖ с одной темой: ―Бизнес и власть. Проблемы взаимоотношения‖ с 

приглашением предпринимателей, представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, СМИ. По результатам заседаний принимать решение, которое 

обязательно опубликовывать в местной печати.  

Необходимо объявить развитие малого предпринимательства главным 

приоритетом экономической политики администрации области на ближайшие 2-3 года, а 

также сделать обязательной общественную экспертизу законопроектов, поступающих на 

рассмотрение в органы законодательной власти.  

Нельзя забывать и о создании современной инфраструктуры. Наиболее острая 

проблема для малого бизнеса в этой связи - отсутствие производственных помещений. 

Существующая в России процедура, регламентирующая передачу государственного 

имущества на нужды малому бизнесу, забюрократизирована и создаѐт множество лазеек 

для коррупции. [1]
 

Следующим шагом для поддержания малого бизнеса и развития честной 

конкуренции является государственный и муниципальный заказ для малого бизнеса. 

Участие малых предприятий в выполнении государственного и муниципального заказов 

даѐт возможность привлечь в малое предпринимательство дополнительные ресурсы. 

Государственный и муниципальный заказы способствуют позитивной 

реструктуризации малого бизнеса, его выходу из узкой «ниши» торгово-посреднической 
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деятельности, сближению с реальным сектором экономики, активному проникновению в 

инновационную сферу. Выполнение государственного заказа расширяет кооперационные 

связи малого, среднего и крупного бизнеса, что является необходимым условием 

формирования благоприятного предпринимательского климата в экономике.  

Наряду с предложенными изменениями также рекомендуется уравнять условия для 

всех сфер малого предпринимательства и исключить  возможность ухода в серые схемы, 

особенно для торговли, автосервиса и услуг, а именно: 

Совместно со СМИ в течение 2-3 лет нужно целенаправленно работать по 

изменению социального статуса и имиджа предпринимателя с привлечением 

общественных организаций и звеньев инфраструктуры, и  совместно с общественными 

организациями разработать систему мер по повышению общественной значимости и 

имиджа предпринимателя. [4] 

Как демонстрирует опыт других государств -  становление  малого 

предпринимательства содействует  решению ряда актуальных задач для поступательного 

социально-экономического развития. [2] Это демонополизация, формирование рыночной 

структуры экономики и конкурентной среды, насыщение рынка товарами и услугами, 

занятость и самозанятость, экономический рост и увеличение налоговых поступлений 

(при стабильной налоговой системе); формирование среднего класса; укрепление деловой 

этики, в том числе и налоговой дисциплины. Именно такие конечные цели должны 

преследоваться нашим правительством при выработке государственного подхода в 

отношении поддержки развития малого бизнеса в России. 
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 Метод априорного ранжирования признаков или факторов, изученный нами в курсе 

«Организация эксперимента», широко применяется для оценки важности показателей 

качества, а также для ранжирования факторов, определяющих значения показателей.[1] 

Нами показано  использование  этого метода для выявления важности компетентностей 

выпускников бакалавриата технических направлений. В данной работе осуществили 

ранжирование только социально-личностных характеристик (компетентностей) будущих 

выпускников.  

 Для  анализа выбрали 10 компетентностей, в качестве экспертов  выступили 

студенты 2 курса, обучающиеся по направлению «Управление качеством», в количестве 

19 человек. Эксперты должны были проранжировать все компетентности при условии 

присвоения ранга 1 наиболее значимой из них. В таблице 1 представлены результаты 

ранжирования компетентностей. Их важность определяется местом, занятым по сумме 

набранных баллов (мнения всех  экспертов). В таблице также приведены данные 
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ранжирования социально-личностных компетентностей работодателями, проведѐнное в 

2010 году учебно- методическим объединением по  образованию в области  металлургии 

[2], а также результаты ранжирнвания этих же компетентностей студентами II курса 

направления 2 «Металлургия» (28 студентов). 

Работодатели ранжировали только 6 компетентностей из числа представленных. Средний 

балл каждой компетентности – это сумма баллов, разделенная на число экспертов. 

             Студенты группы УК и М, как и работодатели, на первое место поставили такую 

компетентность как «ответственность». Да и в остальных случаях отличие мнений 

студентов УК несущественно. Мнения студентов УК и М существенно не различаются. 

Но нужно отметить, что студенты – металлурги более высоко оценили «способность 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии».          

              Нами проведена оценка равномерности распределения мнений экспертов – 

студентов группы УК. Выдвинем гипотезу о равномерном распределении мнений 

экспертов, т.е. эксперты высказывали свое мнение обдуманно, а не случайным образом. 

Для оценки равномерности распределения мнений экспертов всю совокупность рангов 

разделим на несколько интервалов и проведем сопоставление частоты мнений реальных 

экспертов со средней теоретической. Оценка проводится по значению критерия согласия 

Пирсона χ
2
.  

Если   χ
2

рас  ˂  χ
2

таб, то гипотеза о равномерном распределении мнений экспертов 

принимается.           

Определим расчетное значение критерия для каждой компетентности: 

  ;                                               (1) 

                                           где:  - частота мнений экспертов, 

-  средняя теоретическая частота.                                         

10 признаков- компетентностей разобьем на 4 интервала и подсчитаем число результатов, 

попавших в данный интервал по каждой компетентности ( . Затем воспользуемся 

формулой 1 для расчета критерия Пирсона.Табличное значение χ
2

таб для четырех 

интервалов и уровне значимости α=0.05 составляет 9,3. 

Сопоставление показало, что для первого, седьмого, восьмого и девятого признаков 

расчетное значение χ
2

рас больше табличного. Следовательно, можно принять, что с 

вероятностью 0,95 мнения экспертов равномерны только при оценке этих  

компетентностей,  т.е. большинство студентов, не сговариваясь, присвоили им близкие 

ранги. В остальных случаях эксперты не были столь близки в своих мнениях. Но 

насколько  их мнения случайны, проверили оценкой наличия согласия между ними. 

                                                                                                                                         Таблица 1 

Ранжирование компетентностей выпускников бакалавриата 
Компетентности 

 

 

Сумма 

рангов, 

aĳ 

УК(М) 

Место 

(важность) 

Средний 

балл 

    Студ.      Работ. Студ. 

М 

Студ. 

УК 

ответственность 

 

58 (81) 1(1) 1 2,89 3,05 

способность самостоятельно приобретать новые знания, 

используя современные информационные технологии 

(способность к самосовершенствованию 

62(111) 

 

2(3) 2 3,96 3,26 

Умение работать в команде, руководить людьми и 

подчиняться 

77(93) 3(2) 3 3,32 4,05 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах, умение вести переговоры 

 

90(128) 4(4) 6 4,57 4,73 
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способность адаптироваться к новым ситуациям 

 

99(165) 5(7) 4 5,89 5,2 

стремление и способность к лидерству, инициативность 

 

107(157) 

 

 

6(6) 5 5,60 5,63 

способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, ответственно относиться к 

выполнению профессиональной деятельности 

165(140) 7(5)  5,0 6,5 

способность использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах    

 

127(215) 8(8)  7,67 6,6 

способность использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности 

149(229) 9(10)  8,17 7,8 

 Способность использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

160(226) 10(9)  8,07 8,4 

 

Гипотезу о наличии согласия во мнениях экспертов проверяют с помощью коэффициента 

конкордации Кэнделла ( W): 

 

  ;                              (2) 

где: m-число экспертов; k- число признаков (факторов); ∆j- отклонение суммы рангов 

каждого эксперта от общей средней суммы рангов.  

Статистическую значимость коэффициента   определяют по значению критерия Пирсона 

: 

                                                     χ
2

 = m (k – 1 )  

Гипотеза о наличии согласия между мнениями экспертов принимается в том случае, когда                                                                                        

χ
2

рас  >  χ
2

таб ; при числе степеней свободы : f = k – 1. 

Общее среднее значение рангов признаков равно 105,3.  Рассчитав сумму квадратов 

отклонений рангов каждого признака от общей средней, получили значение 

коэффициента   равное  0,37.  Тогда  χ
2

рас       будет равно 63,27, а χ
2

таб   при уровне 

значимости  α=0.05 и числе степеней свободы 9 (k – 1) равно  -  16,9.  Следовательно, с 

вероятностью p= 0,95 можно утверждать о наличии согласия в мнениях экспертов. 

               Представим диаграмму рангов изучаемых признаков в координатах сумма баллов   

 компетентости.  Диаграмма рангов показана на рисунке 1. 

 

Рис.1. Диаграмма рангов изученных признаков(компетентностей) 

                                                                        Выводы 

1. Как видно из диаграммы, по мнению экспертов, весомость признаков существенно 

различается. Отношение  суммы баллов компетентности М10 к компетентности М1 

составляет 2.75., следовательно признак М1 в 2.8 раза весомее признака М10. По мнению 
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экспертов  весомость признаков (компетентностей выпускников) снижается довольно 

равномерно, за исключением признаков 9 и10. Два последних признака по набранным 

баллам существенно отличаются от предыдущего. 

2. При подготовке студентов к профессиональной деятельности преподавательскому 

коллективу и, прежде всего  самим студентам, нужно в первую очередь обратить 

внимание на формирование самой важной компетентности - ответственности.  
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Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Постиндустриальное общество — общество, в экономике которого преобладает 

инновационный сектор экономики с высокопроизводительной промышленностью, 

индустрией знаний, с высокой долей в ВВП высококачественных и инновационных 

услуг.[1] 

Характерные признаки постиндустриального общества: 

Развитие энергосберегающих технологий 

Создание высокотехнологичных производств 

Основным ресурсом выступает информация 

Наблюдается преобладание сферы услуг 

Увеличение уровня образования, медицины, качества жизни людей 

С вступлением мировой экономики в постиндустриальную стадию развития всѐ 

большая доля ВНП начинает создаваться в сфере услуг, в ней же сосредоточивается всѐ 

большая доля занятых. Необходимо отметить, что именно рост объемов услуг является 

ключевым фактором на пути повышения качества жизни.  

Рассмотрим структуру ВВП,  с помощью которой проведем анализ ВВП с целью 

выявления его основополагающих  видов деятельности, будет  это промышленный сектор 

или значительная часть ВВП создана в сфере услуг.  

Таблица 1  

 Укрупненная структура ВВП России и стран – мировых лидер по величине ВВП  

 

1990 год 

 США Китай Япония Германия Россия 

Сельское и лесное хозяйство, охота 
и рыболовство 

1,9 26,7 2,5 1,5 7,6 

Добыча полезных ископаемых, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

4,8 - 2,7 3,2 11,8 

Обрабатывающие производства 18,3 36,5 26 28,1 23 

Строительство 4,3 4,3 9,7 6,1 6,6 

Оптовая и розничная торговля, 17,4 17,4 12,6 11,7 31 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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гостиницы, рестораны 

Транспорт, хранение, 
коммуникации 

6,4 6,4 6,5 5,7 7,5 

Другие услуги 46,9 8,7 40 43,7 12,5 

2011 год 

 США Китай Япония Германия Россия 

Сельское и лесное хозяйство, охота 
и рыболовство 

1,1 10,1 1,2 0,9 4,3 

Добыча полезных ископаемых, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

3,5 7,8 2,3 3,6 14,5 

Обрабатывающие производства 12,6 32,2 19,1 22,6 16 

Строительство 4 6,8 5,7 4,6 6,5 

Оптовая и розничная торговля, 
гостиницы, рестораны 

14,4 11,2 16,3 13,4 20 

Продолжение таблицы 1 

Транспорт, хранение, 
коммуникации 

5,6 4,6 8 6,4 8,9 

Другие услуги 58,8 27,3 47,5 48,5 29,9 

 

Анализируя структуру производства в странах-мировых лидерах по объему ВВП, 

следует обратить внимание на то, что услуги занимают наибольшую долю в структуре. В 

1990 году в среднем доля этой сферы деятельности в таких странах как Япония, США и 

Германия составила  43,5%, что по сравнению с Россией на 31 % больше. К  2011 году 

происходит значительное расширение сферы услуг зарубежных странах. В структуре ВВП 

США  наблюдался рост по сравнению с 1990 годом на 11,9 %, а в Японии  на 4,8%. В 

России к этому периоду рост составил 17,4%. Доля услуг в структуре ВВП России отстает 

от аналогичной доли в США на 28,9%  и от Японии  на 17,6 %.  Особенностью структуры 

ВВП России является то, что основная его доля создается в промышленном секторе, что 

наблюдалось и 24 года назад, то есть, нет движения к постиндустриальному укладу 

(рис.1). 

И если в конце 80-х годов XX века доля услуг в валовом внутреннем продукте 

развитых стран приблизилась к 70 % и продолжает расти в настоящее время [4], то в 

России доля услуг в ВВП только в 2011 году составила 58,8 %.   

Некоторые экономисты предполагают, что, поскольку сфера услуг занимает всѐ 

большую долю в ВВП, экономика в целом должна стать менее подверженной рецессиям, 

так как сервис возьмѐт на себя роль амортизатора при подъѐмах и спадах в 

производственном секторе. Причѐм, особую роль начинают играть профессиональные 

услуги (здравоохранение, образование), а также услуги личного (туризм, спорт, аренда 

жилья, бытовые, работа учреждений культуры) и делового характера. В США «самыми 

быстрыми темпами среди всех отраслей сферы услуг растут «прочие услуги», в которые 

входят салоны красоты, ремонтные мастерские, частные школы, учреждения 

здравоохранения, гостиницы, парки отдыха, театры, а также различные 

предпринимательские и профессиональные обслуживающие фирмы» [2].  

Значительный интерес  представляет рассмотрение структуры регионального 

валового продукта (РВП), который рассматривается на примере Белгородской области. 

Структура РВП Белгородской области по видам экономической деятельности в 2013году 

представлена в виде диаграммы      (рис 2). 
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Рис.1 Белгородская область (2013 год) 

 

Как видно из рисунка 1 доля услуг в Белгородской области  составляет 14%.   

Более детальное рассмотрение состава и структуры услуг в Белгородской области 

можно рассмотреть в рамках статистических данных по оказанию платных услуг (рис.1). 

Так, в 2013 году населению Белгородской области было оказано платных услуг на 

сумму 62330,6 млн. руб.[3] В структуре платных услуг населению преобладающими 

оказались бытовые (16,39%), жилищно-коммунальные (25,14%), транспортные услуги 

(18,49%) и услуги связи (15,64%), которые составляют 75,66 % от общего объема. При 

этом санаторно-оздоровительное обслуживание занимает в структуре 0,81%, культура - 

0,95%, физическая культура и спорт - 0,45%, медицинские услуги -  4,12 % и прочие виды 

услуг - 2,52%, что в совокупности меньше 10% (8,85 %). 

 

 
Рис.2 Оказываемые платные услуги ( Белгородская область,2013) 

 

Таблица 2 - Объем платных услуг населению по секторам реализации 

 
 Декабрь 2013г.(млн.рублей) 2013г. в % к 2012 г. 

Объем платных услуг 

населению  

5481,4 101,4 

В том числе оказано услуг:   

Крупными и средними 

организациями 

3517,4 96,9 

Субъектами малого 

предпринимательства 

1964,0 108,0 

Из них индивидуальными 

предпринимателями 

1179,9 110,1 

Из табл. 2 можно увидеть, что в  декабре 2013 года объем платных услуг 

населению составил  5481,4 млн. рублей, из них оказано крупными и средними 

организациями 64,17% и субъектами малого предпринимательства 35,83 %. Белгородская 
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область в этом плане представляется достаточно типичной среди других российских 

регионов.   

В России малое предпринимательство до сих пор пока недостаточно развито. В то 

время как в рыночной экономике – он ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Во всех 

развитых странах на долю малого предпринимательства приходится 60-70 % ВНП. На 

сегодняшний день в наиболее развитых странах Запада малые фирмы составляют 70-90 % 

от общего числа предприятий. Для сравнения можно взять, например, США, где в мелком 

предпринимательстве занято 53 % всего населения, Японию - с  еѐ 71,7 % и страны ЕС, 

где на аналогичных предприятиях трудится примерно  половина работающего населения. 

В пользу эффективности этих фирм говорит тот факт, что на 1$ затрат они внедряют в 17 

раз больше нововведений и разработок, чем крупные предприятия, которые дают жизнь 

лишь 10 % новых технологий, остальные 90 % внедряют малые предприятия и 

независимые изобретатели. [2]. Мировая практика убеждает, что прорыв к рынку может 

быть осуществлен, прежде всего, через активное развитие малого бизнеса в сфере услуг. 

 

Список литературы 

Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Демчук О.Н. Влияние человеческого фактора на эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг. Дис. к.э.н., 2004. Глава1 Сфера услуг в постиндустриальной 

экономике России http://economuch.com/predpriyatiya-ekonomika/sfera-uslug-

postindustrialnoy-ekonomike.html 

Статистические материалы Территориального органа  Федеральной службы 

государственной статистики по Белгородской области. Социально-экономическое 

положение Белгородской области в 2013 году. Комплексный доклад 2014 года.  

 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Крючкова Е.В., студент 5 курса, специальность «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» 

Руководитель Заякина И.А., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Строительство - ведущая отрасль народного хозяйства России, где решаются 

жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего 

производственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От 

эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как 

темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики. Этим и 

определяется значимость выбора объективных характеристик его состояния. 

Строительный комплекс сегодня - достаточно раздробленное, не управляемое из 

единого или нескольких центров множество самостоятельно хозяйствующих субъектов, 

обладающих своими специфическими особенностями и не связанные с системными 

целями. В настоящих условиях существуют как региональные, так и внутрирегиональные 

различия в уровнях цен, обязательствах сторон и других факторов. Роль строительного 

комплекса формируется не только производством материальных ценностей, но и в 

наполнении бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, его 

градообразующей, институциональной, консолидирующей и стабилизирующей 

функциями.  

По объему производимой продукции и количеству занятых людских ресурсов на 

строительную отрасль приходится примерно десятая часть экономики страны. В 

http://economuch.com/predpriyatiya-ekonomika/sfera-uslug-postindustrialnoy-ekonomike.html
http://economuch.com/predpriyatiya-ekonomika/sfera-uslug-postindustrialnoy-ekonomike.html
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строительной отрасли действуют около 70 тысяч строительно-монтажных организаций. В 

целом по стране с учетом строительных и монтажных организаций государственного 

сектора число занятых составляет примерно 10% от общей численности трудоспособного 

населения. 

Строительство связано с остальными отраслями экономики не только участием в 

их развитии, но и потреблением их конечной продукции. В целом, в развивающейся 

экономике региона строительные организации потребляют в процессе своей деятельности 

практически весь объем производства промышленности строительных материалов, 

значительную часть продукции машиностроения, черной металлургии, лесной, 

деревообрабатывающей, химической и других отраслей. Такая тесная взаимосвязь 

строительства и других отраслей определяет необходимость повышения качества и 

эффективности деятельности строительных организаций, поскольку именно они во 

многом определяют ускорение темпов экономического роста страны и региона.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 

в Российской Федерации в 2012 году составил 5 711,8 млрд. рублей, или 102,4% к уровню 

2011 г. [2]. 

Структура Белгородской области предполагает сосуществование предприятий 

различных размеров (малых, средних, крупных), образующих соответствующую 

размерную группу. Малые строительные организации имеют гибкую структуру, что 

позволяет им легко вписываться в рыночную экономику. Все они выполняют работы на 

договорной основе для различных государственных или частных организаций или 

физических лиц, а также подряжаются в качестве субподрядчиков к крупным 

строительным предприятиям, управляющим инвестиционными проектами.  

Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» 

в Белгородской области составил 73 172,6 млн. рублей или 94,8 % к уровню 2011 года. 

В 2012 году организациями всех форм собственности введено в действие 65,2 млн. 

кв. метров жилья - 826,8 тысяч новых квартир, что на 5,3 % выше уровня 2011 года по 

количеству, и на 4,7 % выше уровня 2011 года по площади. Доля жилых домов, 

построенных населением за свой счѐт и с помощью кредитов, в общем вводе жилья 

составила 43,2 % (в 2011 г. - 42,9 %) [2]. 

В 2003 году стартовал национальный проект "Доступное и комфортное жилье - 

гражданам России", который был направлен на стратегию развития жилищного 

строительства в России. Главный принцип строительства - доступность жилья 

практически для всех категорий граждан.  

Выполнение Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

России» приводится на рис. 1: 

 

 
Рис. 1.- Динамика ввода жилых домов по России за 2000-2012гг. 
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Как видно из рис.1 в 2012 году ввод жилья составил 65 219,6 тысяч квадратных 

метров. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершѐнного 

строительства жилья составила: в целом по России - 43,2 %; в республиках Дагестан и 

Тыва, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Астраханской и Белгородской 

областях (81,9 %) - от 80,7 до 89,7 %% [2]. 

Что касается Белгородской области, то в Национальном проекте была поставлена 

следующая задача: к 2015 году две трети населения Белгородчины должны проживать в 

современных комфортных домах, ввод жилья должен приблизиться к цивилизованному 

уровню и составлять не менее 1 кв. м/чел., при этом особое внимание уделяется развитию 

жилищного строительства на селе. На территории района ежегодно должно вводиться 10 

тыс. кв. м. жилых домов.  

В 2012 году в Белгородской области за счѐт всех источников финансирования 

введено 1 214,998 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов.  

Из указанного объѐма введенного жилья на долю жилищного строительства, 

осуществляемого населением за счѐт собственных и заѐмных средств, введено 7 281 

жилой дом (7 321 квартира) общей площадью 994,729 тысяч квадратных метров, что на 

3,5 % выше уровня 2011 года.  Динамика ввода жилья представлена на рис.2 [1]: 

Рис. 2. Динамика ввода жилья по Белгородской области за 2000-2012гг. 

Пo ocнoвным пoкaзaтeлям рaзвития бизнeca (чиcлo мaлыx предприятий нa 1000 

житeлeй, удeльный вec чиcлeннocти рaбoтникoв мaлыx прeдприятий в oбщeй чиcлeннocти 

зaнятыx в экoнoмикe рeгиoнa, oбoрoт мaлыx прeдприятий) Бeлгoрoдcкaя oблacть 

уcтoйчивo удeрживaeт лидирующиe пoзиции по строительству в Цeнтрaльнoм 

фeдeрaльнoм oкругe Рoccии [1]. 

Тaблицa 1 

Ocнoвныe cвeдeния o прeдприятияx Бeлгoрoдcкoй oблacти, ocущecтвлявшиx 

строительные работы в 2010 – 2012 гг. 
Пoкaзaтeль Бeлгoрoдcкaя oблacть 

 2010 2011 2012 

Чиcлo oбcлeдoвaнныx прeдприятий, eдиниц 29872 31180 32748 

Чиcлo прeдприятий, зaнимaвшиxcя строительной 

дeятeльнocтью, eдиниц 

230 190 160 

Удeльный вec прeдприятий зaнимaвшиxcя строительной 

дeятeльнocтью в oбщeм чиcлe oбcлeдoвaнныx прeдприятий, 

% 

7,6 6,09 4,88 

Внутрeнниe зaтрaты нa производство, тыc. руб. 759402 615368 891741 

Внутрeнниe тeкущиe зaтрaты, млн. руб. 432,6 594,0 876,0 

Oтгружeнo тoвaрoв coбcтвeннoгo прoизвoдcтвa, выпoлнeнo 

рaбoт и уcлуг coбcтвeнными cилaми, млн.рублeй 

32978,9 10437,5 9391,6 

Oбщaя чиcлeннocть рaбoтникoв иннoвaциoннo - aктивныx 

прeдприятий, чeлoвeк, тыс. 

1189 1185 1189 
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Дaнныe тaблицы 1 cвидeтeльcтвуют o тoм, чтo увeличeниe oбщиx зaтрaт нa 

тexнoлoгичecкиe иннoвaции в 2012 г. пo cрaвнeнию c 2010 г. привeлo к рocту oтгрузки 

рaбoт и уcлуг при нeбoльшoм coкрaщeнии чиcлeннocти рaбoтникoв этиx прeдприятий [1]. 

В последние годы строительная отрасль стала одной из ведущих в экономике, как 

страны, так и Белгородской области. По статистике, каждый четвертый россиянин занят 

либо непосредственно в строительстве, либо в смежной отрасли. Начиная с 2005 года, 

регион стабильно занимал лидерские позиции по объемам сданного жилья и количеству 

квадратных метров на душу населения. У нас стали активно возводиться социальные и 

инфраструктурные объекты.  
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Активная инвестиционная политика Белгородской области, направленная 

на решение стратегических задач модернизации экономики и обновления 

производственной сферы, ее диверсификации, способствует формированию 

благоприятного инвестиционного климата и делает регион оптимальным местом 

для размещения производств различного отраслевого профиля. 

Эффективным механизмом привлечения капитала в экономику и социальную 

сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются благоприятные 

организационные и экономические условия ведения предпринимательской деятельности. 

Правительством Белгородской области реализуется комплекс мер, 

предусматривающий формирование максимально комфортных условий для инвесторов 

и создание благоприятного инвестиционного климата: оказывается содействие 

по выделению земельных участков под строительство производственных объектов, 

предусмотрена возможность применения хозяйствующими субъектами области 

дифференцированных ставок по налогам на прибыль и имущество организаций. 

Организована работа по предоставлению государственных гарантий Белгородской 

области и государственного имущества региона для обеспечения привлекаемых 

инвестором кредитных ресурсов, участию средств областного бюджета в формировании 

уставных капиталов открытых акционерных обществ, субсидированию процентных 

ставок по привлекаемым кредитным ресурсам. В области осуществляется опережающее 

развитие энергосистем, постоянно ведется работа с компаниями-поставщиками услуг 

по электро-, газо- и водоснабжению, по поддержанию объема инвестиций, направляемых 

на развитие инженерной инфраструктуры, на условиях софинансирования за счет средств 

инвесторов и газо- и энергоснабжающих организаций осуществляется подведение 

инженерных сетей [3]. 
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В регионе внедрено проектное управление, разрабатываются меры по защите прав 

инвесторов, кадровому обеспечению реализуемых проектов. 

Принятая в июне 2011 года долгосрочная целевая программа "Улучшение 

инвестиционного климата для привлечения инвестиций в экономику Белгородской 

области в 2011-2015 годах" позволила объединить реализуемые в Белгородской области 

мероприятия по привлечению инвестиций для динамичного роста и диверсификации 

экономики области и определить дальнейшие перспективы совершенствования условий 

развития инвестиционной деятельности [1]. 

В органах государственной власти и местного самоуправления области внедрена 

система управления проектами, согласно которой определяются условия и порядок 

применения принципов проектного управления, алгоритм взаимодействия бизнеса и 

власти, регламентируется персональная ответственность межотраслевой команды 

проекта.  

Белгородская область активно сотрудничает с АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов». И решением Наблюдательного совета агентства под 

председательством Владимира Владимировича Путина в 2012 году включена в перечень 

субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотной апробации внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

По данным Белгородстата, 2013 год инвестиции в основной капитал по полному кругу 

предприятий и организаций области составили 81,8 млрд. рублей. Наибольший объем 

инвестиций приходился на такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие 

производства, в том числе производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, транспорт и связь, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. За счет собственных средств предприятий и 

организаций финансируется 45 % инвестиций в основной капитал, доля привлеченных 

средств составила 55 % от всего объема инвестиций [2]. 

За 2013 год объем поступивших иностранных инвестиций в экономику области по 

данным Белгородстата возрос в 30,8 раза по сравнению с 2012 годом и составил 1433,1 

млн. долларов США. Рост объема иностранных инвестиций обусловлен привлечением 

кредитов, полученных от иностранных банков. Среди видов экономической деятельности 

наиболее привлекательными для вложения иностранного капитала были «добыча 

полезных ископаемых» и «оптовая и розничная торговля». 

В настоящее время Правительством области завершена реализация требований 

Стандарта, в рамках которой проведена работа по совершенствованию нормативной 

правовой базы, в том числе затрагивающей вопросы защиты прав инвесторов, 

реализованы мероприятия в сфере кадрового обеспечения экономики области и создания 

благоприятных организационных условий для ведения предпринимательской 

деятельности. 

По итогам внедрения Стандарта в пилотных российских регионах опыт реализации 

в Белгородской области отдельных положений Стандарта включѐн агентством в свод 

лучших практик. 

Кроме того, эксперты Белгородской области из числа представителей бизнес-

сообщества привлечены Агентством стратегических инициатив для отработки системы 

мониторинга реализации Дорожных карт, подготовленных в рамках реализации 

Национальной предпринимательской инициативы "Улучшение инвестиционного климата 

в Российской Федерации" [3]. 

По итогам рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов 2013 

года, проведенном рейтинговым агентством "Эксперт РА", Белгородская область вошла 

в топ-5 российских регионов с минимальным инвестиционным риском, заняв 2 место. 
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HR-БРЕНДИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 Какие сотрудники нужны сегодня и завтра, где их искать, что предлагать помимо 

заработной платы, как мотивировать на профессиональное развитие и карьерный рост 

внутри компании, как удерживать важнейших специалистов – все эти вопросы не могут не 

волновать руководство, именно их и решает правильно выстроенный HR-брендинг. 

HR-брендинг стал одним из наиболее важных стратегических направлений для 

большинства крупнейших компаний в мире. Руководители разного уровня отчетливо 

понимают, что успех бизнеса напрямую зависит от профессионализма сотрудников, их 

заинтересованности и готовности к достижению целей компании. Согласно исследованию 

компании Universum, более 86% компаний инвестируют средства в привлечение талантов 

и 69% рассматривают работу с HR-брендом как долгосрочный стратегический процесс[1]. 

Еще в 2001 году 40% из более 130 лидирующих компаний США заявили, что 

занимаются развитием HR-брендинга. 12 лет HR-брендинг активно развивался на Западе и 

на сегодняшний момент смысл этого термина понимают более 60% тех, кто связан в 

компании с брендингом, и более 40% неспециалистов. Компании, вроде Google и Apple 

отлично понимают, какие преимущества дает привлечение «звезд». Они давно научились 

делать так, чтобы лучшие сами приходили к ним на работу, а не стремились получить 

опыт и уйти из компании [2]. 

Р.Е. Мансуров дал такое определение этому явлению: HR-брендинг — это 

комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного имиджа 

работодателя с целью постоянного привлечения лучших из лучших специалистов в своей 

отрасли. 

Тема HR-брендинга достаточно нова для современного российского сообщества 

менеджеров по управлению персоналом, ее фундаментальная основа лишь формируется. 

Данное направление в науке пребывает в процессе становления и уточнения определений. 

Абсолютно у любой компании есть свой HR-бренд, то есть после появления 

организации на рынке труда о ней уже сложилось впечатление – хорошее или плохое 

зависит от многих факторов. Но каждому руководителю стоит помнить о том, что 

первоначальное мнение трудно поменять и исправлять существующее значительно 

труднее, чем создать новое правильное. В этом и помогает HR-брендинг. 

Итак, Р. Е. Мансуров выделил такие этапы создания HR-бренда: этап первый –

Initial Idea  — инициация первоначальной идеи, что предполагает определение цели 

создания бренда, описание состояние рынка труда в части действий конкурентов по 

внешнему HR-брендингу и выделение предполагаемых преимуществ и задач бренда. 

Иными словами, сначала мы должны определиться, что мы хотим. Этап второй — Essence 

— суть идеи, где на основе полученных данных о состоянии рынка труда и внешних HR-

действий конкурентов производится формирование различных направлений внешнего 

эффективного HR-брендинга. Этап третий — Naming — формирование имени,  

состоящего из названия, HR-логотипа компании и HR-слогана, говорящего об отношении 

компании к своему персоналу. Этап четвертый — Dressing — «упаковка идеи», то есть 

представление внешнего вида помещений отдела кадров и поведения сотрудников, 

Межевикина М.Н., студентка 4 курса, специальность: Экономика и управление на 

предприятии (в металлургии) 
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осуществляющих прием на работу и проводящих собеседование, а также как персонал 

предприятия отзывается о своем месте работы. Этап пятый — Tasting — тестирование, а 

именно определение с выбором концепций внешнего HR-брендинга с помощью тестовых 

мероприятия, связанные с предложением рынку труда некоторых элементов HR-бренда. 

Этап шестой — Bible — формирование «устава» идеи: всеобъемлющего описания всего, 

что в итоге формирует внешний HR-бренд. Этап седьмой — Communication — 

коммуникация, то есть пути распространения HR-бренда компании. Здесь необходимо 

продумать все — от оформления проходной, через которую проходят соискатели, до 

рекламы в СМИ и специальных рекламных акциях. Этап восьмой — Entrusting — 

передача: проведение постоянного обучение сотрудников компании основным элементам 

нового HR-бренда. Этап девятый — Implementation — реализация, то есть воплощение в 

жизнь всех мероприятий по внедрению HR-бренда. Каждый сотрудник должен четко 

знать, какие HR-преобразования происходят в компании и на что они направлены. И 

завершающий этап — Analysis — анализ и оценка результатов.  

Также рекомендуется не реже, чем один раз в год проводить анализ эффективности 

HR-брендинга с постоянной корректировкой и поиском новых, лучших решений [3]. 

Чтобы достичь определенных результатов при внедрении HR-брендинга, 

необходимо правильно организовать мероприятия по продвижению внутреннего HR-

бренда компании и во внешний мир с помощью PR-кампании. Базовое определение 

кампании по связям с общественностью принадлежит Е.А. Блажнову, согласно которому 

PR-кампания – это «комплексное и многократное использование PR-средств, а также 

рекламных материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на 

мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания репутации, 

создания паблисити» [4]. 

Можно выделить следующие основные направления мероприятий, нацеленных на 

повышение привлекательности компании как работодателя в глазах своих сотрудников 

(внутренний HR-бренд): постоянное информационное сопровождение механизмов 

действия основных HR-процессов с целью вовлечения в продвижение HR-бренда 

компании собственного персонала; предоставление дополнительных социальных услуг и 

информирование о них – это достаточно сильный стимул  повышения лояльность 

персонала к предприятию. Часто уверенность в завтрашнем дне для сотрудников 

выступает более важным фактором, нежели высокая оплата труда. Также такие 

мероприятия, как организация корпоративных праздников и  тренингов по 

командообразованию способствуют сплочению коллектива, создавая возможность 

возникновения неформальных отношений между сотрудниками. Это путь к 

формированию команды, а значит, путь к победе. 

Средства продвижения HR-бренда во внешний мир различны и довольно 

эффективны: СМИ, интернет, наружная реклама, промоакции, самопродвижение (слухи). 

Все эти средства формируют имидж компании. Один из словарей так определяют это 

понятие: "имидж (от англ. Image) – это символ, образец; характеристики объекта, 

представленные в рекламе и способные программировать определенное поведение 

людей". Не стоит путать это понятие с "репутацией". Репутацию и доверие к компании 

нельзя купить или сымитировать, их можно только заработать. С помощью ярких образов 

продается товар, с помощью позитивной репутации продается сама компания. В отличие 

от имиджа репутацию нельзя создать в одночасье, она формируется постепенно, годами и 

даже десятилетиями [5]. Сочетание эффективного внутреннего и внешнего HR-бренда и 

есть репутация. 

Но почему же в России слабо развивается такое явление, как HR-брендинг. По 

данным исследований HeadHunter в 2013 году лишь 6% российских компаний 

планировали вложить деньги в HR-брендинг [2]. Виной тому и высокий уровень 

безработицы, и отношение к HR-брендингу как к пустой трате времени и вложению 

средств компании. 
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Несколько лет назад компания «HeadHunter» пришла к выводу, что роль 

специалиста в области Human Resources стала гораздо шире, чем обычный наем 

сотрудников.  Компания «HeadHunter» отмечает специалистов, реализующих сложные 

проекты в области HR-маркетинга, создающих внутри компании новую, эффективную 

инфраструктуру. Так родилась идея учреждения конкурса «Премия HR-бренд» — 

независимой ежегодной премии за наиболее успешную работу с репутацией компании как 

работодателя. Это признание успеха компании в бизнес-сообществе, среди экспертов и 

коллег, клиентов и соискателей [6]. За годы существования премии к теме HR-брендинга 

стали обращаться все больше компаний, стремящихся эффективно инвестировать в один 

их самых главных ресурсов- человеческий. Независимая «Премия HR-бренд» уже давно 

получила неофициальный статус «Оскара» для HR-специалистов, и это неслучайно, ведь 

добиться награды в любой из номинаций совсем непросто. Данное обстоятельство 

вызывает неослабевающий интерес у представителей отечественного HR-сообщества, 

стремящегося не только находиться в тренде, но и вносить в него свою лепту. Это 

означает, что российские работодатели взяли курс на развитие  собственных HR-брендов. 

Для компаний также проводится Рейтинг работодателей России — масштабный 

проект, организованный компанией HeadHunter. Рейтинг работодателей России — это 

интегральный показатель привлекательности компании как работодателя, который 

включает оценку как внешнего, так и внутреннего HR-бренда компании. В 2014 году 

Рейтинг работодателей состоится уже в пятый раз [7]. Интерес к рейтингу растет каждый 

год, все больше компаний подают заявки на участие в нем. Стабильно в пятерке 

сильнейших оказываются Google, МТС, Microsoft. 

Так как оба проекта «Премия HR-бренд» и «Рейтинг работодателей» проходят в 

одно время, их нередко путают, несмотря на имеющиеся существенные различия. Рейтинг 

работодателей — это исследование, в котором бесплатно может принять участие любая 

компания, численностью более 100 человек. Оценка компании вычисляется по трем 

критериям: мнение соискателей, ищущих работу или работающих в других компаниях, 

мнение HR-специалистов, оценивающих уровень работы с персоналом и эффективность 

HR-функции, и мнение сотрудников компании. 

Участие в «Премии HR-бренд» платное, компания заявляет об участии и 

представляет свой проект, который и оценивает жюри. Компании представляют свои 

проекты в различных областях: образование, спорт и здоровье, развитие корпоративных 

ценностей в компании, поддержка детей и молодых специалистов [8]. 

Несмотря на недостаточную высокую заинтересованность российских 

работодателей в инвестировании средств в HR-бренды компаний, можно рассматривать в 

качестве положительной тенденции рост численности участников ежегодной премии в 

области HR-брендинга, что в свою очередь указывает на перспективность развития 

рассмотренного направления менеджмента не только в современном мире, но и в России. 

HR-брендинг — это еще очень молодое, но перспективное направление отечественной 

HR-жизни, потому как все компании сталкиваются с острой необходимостью включаться 

в конкурентную борьбу за персонал. Каждая компания получает свой опыт путем 

собственных проб и ошибок, подчас «собирая» все возможные неприятности. HR-

брендинг направлен на минимизацию этих неприятностей и внедрению эффективного 

имиджа компании, как работодателя. 
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К числу наиболее волнующих наблюдений,  обсуждаемых в современной научной 

литературе по проблемам экономического развития, относится «проклятие природных 

ресурсов». Оно заключается в том, что  страны, богатые природными ресурсами, имеют 

более низкие темпы экономического роста. Попытки объяснить это привели к тому, что было 

выделено несколько путей негативного воздействия богатства природных ресурсов на 

экономическое развитие. К их числу относят  и снижение стимулов к накоплению 

человеческого капитала. 

 Фактором, стимулирующим домашние хозяйства к инвестициям в образование, 

выступает существенная премия в доходах, возникающая благодаря лучшему 

образованию. Недостаточность стимулов домашних хозяйств к инвестициям в человеческий 

капитал в странах, богатых природными ресурсами,  объясняют низким спросом на 

квалифицированный труд. Сокращение обрабатывающей промышленности приводит к 

сокращению рабочих мест, на которых требуется квалифицированный труд и более 

высокий уровень образования. [1] 

Президент РФ 7 февраля 2008 года утвердил «Стратегию развития 

информационного общества в Российской Федерации», где отмечено, что «увеличение 

добавленной стоимости (ВВП) в экономике происходит сегодня в значительной мере за 

счет интеллектуальной деятельности», т.е. развития человеческого потенциала.[2] 

Российская рабочая сила является одной из самых высокообразованных в мире: 

среднее число накопленных лет обучения   достигло 13 лет, около двух третей работников 

обладают третичным образованием (высшим или средним специальным). В мире, кроме 

России, нет ни одной другой страны с сопоставимым подушевым доходом и настолько же 

высоким уровнем образования – и эта диспропорция наталкивает на вопрос, почему у нас 

при таком высоком уровне образования производительность труда все еще находится на 

столь низком уровне. 

 «Национальное богатство смещается от физического капитала к человеческому, 

который становится все более важным ресурсом экономического роста», — пишет в 

докладе «Сколько стоит человеческий капитал?» главный научный 

сотрудник ИМЭМО РАН и зам. директора Центра трудовых исследований Высшей школы 

экономики (ВШЭ) Ростислав Капелюшников.: поскольку доходы с капитала зависят от его 

величины, получается, что благосостояние страны все больше определяется состоянием ее 

человеческого капитала.[3] 

В России человеческий капитал распределен неоднородно: мужчины в 1,5 раза 

богаче женщин, молодежь богаче пожилых, стоимость капитала повышается вместе с 

уровнем образования его «владельца». Отличие России — в более заметной асимметрии 

по возрасту и образованию: на долю граждан 15-34 лет в России приходится 

http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/555/%D0%98%D0%9C%D0%AD%D0%9C%D0%9E
http://www.vedomosti.ru/stories/acedemy
http://www.vedomosti.ru/persons/32580/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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67% капитала, в США — 58%; на долю имеющих высшее, неполное высшее и среднее 

профессиональное образование — 69 и 43% соответственно. [3] 

Учеными были предприняты многочисленные попытки статистически проверить 

гипотезу о том, что изобилие природных ресурсов приводит к более медленному 

накоплению человеческого капитала. Эти попытки привели к тому, что были найдены 

свидетельства в пользу негативного влияния ресурсного богатства на человеческий капитал. 

Т. Гилвасон нашелдоказательства, что при росте доли природного капитала в общем 

богатстве страны на 10% экономический рост замедляется на 1%, при этом почти половина 

этого сокращения связана с более низким уровнем человеческого капитала. Полученные 

результаты позволили сделать вывод, о том, что изобилие природных ресурсов негативно 

влияет на экономический рост через подавление частных и государственных стимулов к 

накоплению человеческого капитала. [1] 

Россия традиционно причисляется к наиболее богатым природными ресурсами 

странам, и, по мнению ряда исследователей, она не смогла избежать «проклятия» 

природных ресурсов. Однако российские регионы неоднородны с точки зрения как 

наделения их природными ресурсами, так и уровня социально-экономического развития, в 

том числе уровня расходов и качества образования.  Результаты свидетельствуют о том, 

что расходы на образование консолидированных бюджетов российских регионов тем 

ниже, чем богаче регионы природными ресурсами. 

 

Рейтинг субъектов РФ по динамике расходов консолидированных 

бюджетов на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт.[4] 
№ Область Изменение расходов  

кон. бюджетов на обр-

ие, здрав-ие, спорт. 

2011  к 2010 годом, % 

Доля расходов на обр-ие, 

здрав-ие, спорт в 

суммарных 

расходах конс. 

бюджетов в 2011 году, % 

Объем расходов 

конс. бюджетов на обр-ие, 

здрав-ие, спорт на одного 

жителя в 2011 г, тыс. руб. 

на чел. 

1. Пензенская 

область 

68,4 44,89 16,95 

2. Чеченская 

республика 

63,37 40,39 25,31 

3. Смоленская 

область 

58,84 42,03 16,50 

4. Тамбовская 

область 

56,61 40,16 14,17 

5. Самарская 

область 

56,08 37,95 16,86 

6. Чукотский АО 54,10 32,46 121,13 

7. Алтайский край 52,93 46,03 15,44 

8. Карачаево-

Черкесская 

Республика 

51,92 40,73 13,69 

9. Республика Коми 50,79 46,75 31,01 

10. Республика 

Мордовия 

50,38 39,58 19,85 

11. Калининградская 

область 

49,17 36,31 18,70 

12. Ямало-Ненецкий 

АО 

49,03 33,26 18,70 

13. Республика 

Татарстан 

48,42 37,09 20,21 

14. Курская область 48,02 43,11 16,91 

15. Белгородская 

область 

46,10 35,61 19,45 

 

http://www.vedomosti.ru/stories/education
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Москва занимает 17-ю позицию, изменение расходов консолидированных 

бюджетов на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом - 45,38%,  доля расходов на образование, здравоохранение, 

физическую культуру и спорт в суммарных расходах консолидированных бюджетов в 

2011 году - 32,69%, объем расходов консолидированных бюджетов на образование, 

здравоохранение, физическую культуру и спорт на одного жителя в 2011 году, тыс. руб. 

на человека - 39,52. 

Среди всех субъектов РФ в 2011 году лишь у одного региона – Ненецкого АО 

отмечено снижение объемов бюджетных расходов на образование, здравоохранение 

физкультуру и спорт (-1.72%). Для сравнения, в 2010 году таких регионов было 17.   

Многочисленные истории успехов и неудач в развитии богатых ресурсами стран 

наводят на мысли о том, что необходимо разделять богатство природными ресурсами  и 

зависимость от природных ресурсов. Само по себе ресурсное богатство оказывает скорее 

положительное влияние на разные аспекты экономического развития. В качестве 

показателей, отражающих ресурсное богатство, используются природный капитал на душу 

населения, запасы природных ресурсов на душу населения или даже подушевные рентные 

доходы. Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора может наносить вред росту 

и развитию стран, в том числе и накоплению человеческого капитала. 

В качестве показателя зависимости экономики от природных ресурсов можно взять 

долю природного капитала в национальном богатстве, а показатель природного капитала на 

человека использовать как меру ресурсного богатства. Анализ данных по 108 странам показал, 

что ресурсная зависимость отрицательно влияет на накопление человеческого капитала, а 

ресурсное богатство способствует ему.[1] 

Доказательства как сторонников гипотезы о негативном влиянии природных 

ресурсов на человеческий капитал, так и ее противников основаны преимущественно на 

агрегированных макроданных о странах или регионах. В эмпирической литературе 

отсутствуют исследования, основанные на микроданных о поведении домашних хозяйств 

в условиях изобилия природных ресурсов, действительно ли они прикладывают меньше 

усилий к накоплению человеческого капитала, так, как это предсказывает теория. 

Таким образом, полученные в работе результаты позволяют сделать вывод о том, 

что изобилие природных ресурсов оказывает влияние на политику в области 

финансирования образования. В настоящее время, политика финансирования в области 

образования отличается в различных регионах страны. Финансирование образования в 

регионах богатыми природными ресурсами значительно ниже. Тоже  происходит со 

странами богатыми природными ресурсами. В данной статье, было отмечено что 

богатство природными ресурсами благотворно влияет на накопление человеческого 

капитала, если не доводить  его до зависимости от природных ресурсов. Из этого следует, 

что регионы должны больше внимания уделять накоплению человеческого капитала и 

развивать его. 
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Одним из жизненно важных для любого государства направлений его деятельности 

является фискальная деятельность, разработка фискальной политики и ее осуществление. 

Любое государство функционирует по большому счету за счет налоговых поступлений в 

бюджет. Процессы модернизации налоговых органов России были начаты еще в 2001 году 

в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2001 года «О 

федеральной целевой программе «Развития налоговых органов 2002–2004 годы» и 

продолжают осуществляться по настоящее время. 

За годы реализации Федеральной целевой программы «Развитие налоговых органов» 

удалось устранить большую часть недостатков действующей налоговой системы, 

разрешить ряд проблемных вопросов, существовавших многие годы между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, чему во многом способствовало 

применение новых информационных платформ, а также современных систем ведения 

технологических процессов.Несмотря на все положительные тенденции, произошедшие в 

процессе модернизации налоговых органов, требуется дальнейшее решение задач, 

связанных с обеспечением разумного баланса прав налогоплательщиков и полномочий 

органов налогового контроля, а также со снижением возможности для уклонения 

налогоплательщиков от уплаты налогов. 

Реалии сегодняшнего дня требуют совершенствования технологий, процедур и 

условий налогового администрирования. Основными целями проекта модернизации 

государственного налогового администрирования на современном этапе являются: 

1. Оптимизация и снижение трудоемкости и ресурсоемкости выполнения бизнес-

процессов (нагрузки на рядовых сотрудников ИФНС) за счет повышения уровня 

автоматизации деловых процессов и создания подразделений по отдельным процедурам 

обработки и подготовки информации. 

2. Повышение открытости налоговых органов, уровня и качества доступности 

налоговых услуг, оказываемых налогоплательщикам. Здесь речь идет фактически о 

переводе в электронный вид максимального количества процедур взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков, а также модернизация системы 

информационного обслуживания, которая включает развитие системы интернет-сайтов 

ФНС России и создание единого контакт-центра, который в круглосуточном режиме будет 

оказывать услуги по информационному обслуживанию налогоплательщиков. 

3. Комплексное использование накопленной на сегодня ФНС России информации. 

Объем уже накопленной в налоговой службе информации составляет порядка 200 

терабайт и будет только расти. Поэтому необходимы механизмы интеграции и анализа 

этой информации, в первую очередь для выявления зависимостей, важных для налогового 

администрирования и проведения контрольной работы. 

4. Повышение уровня внутреннего контроля деятельности налоговых органов – 

соблюдения регламентных процедур и сроков, которые установлены законодательством. 

Должен быть обеспечен постоянный мониторинг индикативных показателей, которые 

характеризуют эффективность деятельности ФНС России[2]. 

ФНС России необходимо осуществлять модернизацию налоговых органов, 

включающую пять основных составляющих. 

Во-первых, максимальное разделение информационной системы на два блока 

функций: автоматической обработки информации (налоговый автомат) и интерактивной 
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работы пользователей. Функции налогового автомата будут реализованы в Центре 

обработки данных (ЦОД) и должны включать формирование начислений и платежей, 

расчет пеней и подготовку документов для направления налогоплательщику. Кроме того, 

в ЦОД будут перенесены функции оперативного перевода данных от внешних источников 

(Федеральное казначейство, Центральный банк, Сбербанк, Росреестр, ЗАГС, ФМС России 

и др.). Конечная цель – переход полностью на электронный документооборот и с 

внешними источниками, и с налогоплательщиками. В итоге в территориальных 

инспекциях останутся только функции работы с заявителями и контрольная работа. 

Во-вторых, создание централизованной системы ведения ЕГРН и ЕГРЮЛ, включая 

единую базу данных сведений о налогоплательщиках. На базе этой системы должен быть 

построен сервис автоматической выдачи сведений из указанных реестров по запросам 

государственных органов и органов местного самоуправления в электронном виде. 

Внедрение данной системы началось уже в 2012 г. 

В целях обеспечения эффективной работы налоговых органов региона требуется 

совершенствовать способы их взаимодействия с другими государственными органами. 

Для этого необходима разработка комплекса мероприятий, реализация которых будет 

способствовать созданию эффективной организационно-распределенной информационной 

инфраструктуры налогового администрирования [1]. 

ФНС России предполагает существенно расширить электронный документооборот с 

юридическими лицами в рамках технологии, применяемой для сдачи налоговой 

отчетности по телекоммуникационным каналам связи, – это сверка расчетов с бюджетом, 

выписка из ЕГРЮЛ, требования об уплате налогов, любые другие неформализованные 

запросы. 

Единая система электронного документооборота (ЕСЭД) должна стать одной из 

систем, обеспечивающих доступ государственных служащих к информации, 

систематизированной надлежащим образом в нужный момент. 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности взаимодействия 

налоговых органов республики с другими государственными органами является 

организация Единого электронного информационного хранилища данных в регионе, 

обеспечивающего доступ к требуемой информации в рамках региона (а для руководителей 

государственных структур – к любому региону страны). Единая база данных позволит 

оперативно использовать в аналитической работе государственных органов сведения о 

физическом или юридическом лице, что в итоге приведет к повышению результатов 

контрольных мероприятий. 

В-третьих, развитие электронного взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками. Его цель – практически полное исключение очного 

взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками и переход на электронный 

документооборот. 

С целью снижения объема бумажного документооборота между 

налогоплательщиками и налоговыми органами в последние годы активно внедряется в 

практику сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Это наиболее 

современный и надежный способ общения налогоплательщиков с налоговыми органами, 

представляющий обеим сторонам ряд существенных преимуществ. 

ФНС России непрерывно совершенствует онлайн-сервисы на сайтах налоговых 

органов и активно внедряет практику электронного взаимодействия с 

налогоплательщиками. 

По оценкам многих экспертов, сайт налоговой службы является самым 

востребованным, информативным и посещаемым среди сайтов государственных органов 

власти. Ежемесячно его посещает почти 3 млн пользователей. На сайте ФНС России 

можно найти подробную информацию о правах и обязанностях налогоплательщиков, 

налоговой отчетности, налоговом контроле и другие сведения. Разобраться в налогах 

поможет также рубрика «Помощь налогоплательщику», где представлены все последние 
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изменения в налоговом законодательстве, а также актуальные вопросы 

налогоплательщиков и ответы на них специалистов налоговой службы. 

С каждым годом совершенствуются онлайн-сервисы на сайтах налоговых органов. 

Сегодня действуют такие как: «Обращение в УФНС России»; «Адрес Вашей инспекции»; 

«Заполнить платежное поручение»; «Вакансии»; «Сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц»; «Личный кабинет налогоплательщика» и другие. 

Внедрение сервиса «Личный кабинет» стало инструментом контроля в руках 

общества за достоверностью и полнотой данных о налоговых обязательствах граждан. 

Проведение сверок с налогоплательщиками и государственными органами власти, 

обязанными представлять в налоговые органы информацию об объектах 

налогообложения, позволит реализовать меры по повышению полноты и достоверности 

баз данных налоговых органов. В целях дальнейшего развития сервиса разработано и 

находится на стадии тестирования программное обеспечение II этапа, предоставляющее 

налогоплательщикам возможность не только получать информацию о состоянии расчетов 

с бюджетом, текущих начислениях и поступлениях по налогам, но и оплачивать налоги 

через терминалы, банкоматы и платежные системы, пользуясь электронными деньгами. 

Сервис «Личный кабинет» будет включать проведение регистрации, перерегистрации, 

сверки расчетов, запросов документов, осуществление зачетов и возвратов налогов. 

В-четвертых, формирование единой системы мониторинга и управления 

деятельностью налоговой службы, включая контроль соблюдения процедур и сроков, 

формирование сигнальной информации об организационно-технологическом состоянии 

налогового органа, блок поддержки принятия управленческих решений. 

В-пятых, модернизация инфраструктуры ФНС России. Необходимо ослабить строго 

функциональную систему управления, что потребует более широкой инициативы 

персонала. Основными принципами управления необходимо сделать коллективное и 

децентрализованное принятие оперативных решений, основанных на взаимном обмене 

проблемно-ориентированной информацией через базы данных общего пользования. 

Подводя итог, можно отметить, что рекомендации по совершенствованию 

информационного обеспечения деятельности налоговых органов сводятся к разработке 

новой автоматизированной информационной системы, приемлемой для налоговых 

органов всех регионов, и созданию во всех субъектах РФ Регионального центра обработки 

данных, в котором бумажные документы преобразуются в электронные носители 

информации. В результате перераспределения функций работники налоговых органов 

будут освобождены от выполнения рутинных операций по обработке документов, что, в 

свою очередь, будет способствовать созданию наилучших условий для их содержательной 

деятельности [3]. 
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Развитие и формирование инвестиционной политикой происходило вместе со 

становлением и развитием рыночной системы хозяйствования стран и регионов. В начале 

становления капиталистической экономической системы ключевую роль организатора 

инвестиционного процесса играло государство.  

В процессе увеличения торгового капитала, избыток которого стал всѐ активнее 

направляться на расширение производства, роль регулятора при помощи 

протекционистских мер стало играть государство, активно формируя финансовые потоки.  

Важнейшую роль в формировании видения инвестиционной политики, как и 

бюджетно-налоговой сыграл А. Смит [1, с. 46]. Согласно мнению Смита источником 

экономического развития являются денежные средства, несущие функцию обращения, а 

также посредством труда создающие товары и являющиеся залогом получения прибыли. 

Работы Смита кардинально изменили видение роли государства в экономике. 

Экономический рост, по Смиту, - это не только повышение дохода, но и накопление 

капитала на основе сбережений [1, с. 190].  

Смит утверждал, что необходимым условием для сохранения экономического 

развития в случае дефицита денежных средств является максимизация нормы чистых 

инвестиций. Последующее развитие классической школы представлено в работах С. 

Сисмонди, П. Прудона, К. Родбертуса и носит критический характер. 

Инвестиционная теория Г.Ч. Кэрри направлена на придание большего значения 

всеобщего интереса против индивидуального, но этот приоритет следует реализовывать, 

основываясь на принципах единства всех членов общества. Важнейшую роль государства 

в экономике он видел в первую очередь через эффективную инвестиционную политику, в 

частности благодаря государственным заказам, средствам стимулирования 

развивающейся науки, подготовки кадров, инновации.   

Период кризиса классической экономической мысли дал возможность появиться 

инвестиционной теории Д. М. Кейнса, который объясняет кризисные явления 

неудовлетворѐнного инвестиционного спроса при помощи склонности к сбережениям и 

закона убывающей предельной эффективности капитала, как следствие его чрезмерного 

накопления. Теория Кейнса является протекционистской, т.к. стремится ограничить 

национальную экономику от иностранных инвестиций, от дестабилизирующего эффекта 

для саморегулирующихся систем. В его теории управление инвестиционной политикой 

осуществляется опосредовано.  

 В процессе развития рыночной экономики всѐ большее внимание стало уделяться 

смежным с инвестиционной политикой процессам. Как результат – появление теории, 

включающей как экономические проблемы, так и социальные, политические и правовые. 

Данное направление получило название «институционализм». Его представители 

полагают, что социальные институты оказывают ключевое воздействие на общественно-

экономической развитие как на макро-, так и на мезо- уровнях.  

В основу развития теории институционализма лег целый ряд теорий: оптимального 

контракта, государства, ответственного за установление и эффективной защиты прав 

собственности (Дж. Стиглиц, Й. Макнил), общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. 

Таллок), прав собственности (Р. Коуз, Р.Познер, С. Пейович), трансакционных издержек 

(Р. Коуз, О. Уильямсон), конституционной экономики (В. Ванберг).  

Последующее развитие институционализм получил в работах Д. Норта (теория 

возникновения и изменения институтов), Г. Саймона (теория ограниченной 
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рациональности), Л. Тевено (экономика соглашений), О. Фавро (теория конвенций), Р. 

Буайе (теория регуляции) и др. 

В качестве основного недостатка институционалистских теорий можно назвать 

отсутствие единой методологической базы, и, следовательно, отсутствие системного 

характера. Поэтому в современной экономике управление инвестиционной политикой 

строится на неоклассических теориях, включающих в поле научного анализа поведение 

индивидуального инвестора в международной инвестиционной деятельности, не 

охваченных кейнсианской и институциональной теориями [2, с. 43; 3, c. 360].  

Синтезируя кейнсианские и институционалистские теории инвестиционных 

политик, неоклассики обосновали тезисы о взаимозаменяемости и взаимодополняемости 

международного движения финансовых потоков. Мнение видного экономиста П. 

Самуэльсона в этой связи очень ценно. Согласно ему, в результате движения предельной 

производительности капитала с целью повышения собственной стоимости, происходит не 

только его удорожание, но и выравнивание товарных цен. 

Рассматривая различные теории управления инвестиционными процессами, можно 

сделать вывод, что ни одна теория не носит универсального характера и не дает 

исчерпывающего ответа. Это означает, что каждая из этих теорий была ограниченной, 

действовала только в определенный период, после чего совершенствовалась и 

развивалась. В условиях рыночной парадигмы управления процесс совершенствования 

теорий продолжается [4].  

Имеющиеся в настоящий момент способы оценки инвестиционной политики 

строятся на динамике прошлого развития, порой они оказываются неэффективными для 

построения точного прогноза на будущее. Поэтому сегодня важна проблема 

качественного планирования региональной инвестиционной политики в связи с тем, что 

современный этап ее развития на мезоуровне рождает проблемы быстрее, чем появляются 

максимально эффективные способы прогнозирования. В этой связи Н.В. Карамзина 

считает, что глобализация инвестиционного процесса требует перехода от 

бессознательного управления (по причинам) к сознательному (по цели), что 

предопределяет необходимость формирования новых методологических основ 

государственного управления инвестиционным процессом [5].  

Важной проблемой становления российской рыночной экономики в последние 

годы является проблема привлечения инвестиций в регионы. Связано это, в известной 

мере, с уменьшением влияния государства в инвестиционной сфере. Однако в 

посткризисный период начинается перелом этой тенденции. Усиление активности 

региональной инвестиционной политики становится важнейшей предпосылкой перехода 

экономики к устойчивому росту.  В виду существенной дифференциации экономической 

специфики на субфедеральном уровне в нашей стране государство не в состоянии решить 

данную проблему в полной мере. Поэтому актуальным является процесс активизации 

инвестиционной политики именно на этом уровне.  

Существенный интерес к понятию региональной инвестиционнойполитики несѐт 

видение И.Э. Рисина и Ю.И. Трещевского,  которые считают, что, независимо от того, 

какая функциональная политика разрабатывается, существуют устойчивые элементы 

последней: цели; эффекты; критерии выбора участников, принципы организации такого 

взаимодействия [6]. Указанные авторы детализируют состав компонентов региональной 

инвестиционной политики, учитывая среди прочих эффекты, которые регионы и прочие 

участники ожидают получить при реализации инвестиционной политики; а также 

критерии, при помощи которых органы проводят отбор участников. Стоит также отметить 

принципы организации взаимодействия региональных властей с участниками 

инвестиционной политики, обеспечивающих реализацию интересов всех сторон.  

В дальнейшем эта точка зрения была развита: обоснована необходимость 

дополнения целей региональной политики задачами, перечень которых позволяет учесть 

специфику современного состояния региональной системы, условия и факторы, 
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детерминирующие ее динамику; в состав политики были введены основные сферы и 

объекты воздействия.  

И.Э. Рисин, С.В. Харитон предлагают иерархическую систему целей 

инвестиционной политики [7]. На первом уровне они указывают главенствующую цель - 

обеспечение экономического роста и, как следствие, систематическое и регулярное 

улучшение качества жизни. Ее структуризация на следующем уровне выражается в ряде 

базовых целей: формирование эффективной структуры и повышение 

конкурентоспособности экономики региона, ведущих промышленных кластеров; развитие 

социальной сферы региона и усиление еѐ положительного влияния на финансовое 

состояние региона.  

Вместе с тем, Кушлин В.И. и Максимов В.Ф. трактуют видение инвестиционной 

политики через призму политики государства, как таковой: «В самом широком смысле 

инвестиционная политика может рассматриваться как часть государственной 

экономической политики, направленная на обеспечение эффективности инновационной 

деятельности»[8]. 

Наличие чѐткого целеполагания инвестиционной политики можно найди в работах 

Морозова А.Е. В частности, они пишет: «Инвестиционная политика - это форма 

поведения властных структур, подчиненная достижению установленной на прочной 

научной базе цели и рассчитанная на определенный период времени»[9]. Но данное 

видение, вероятно не совсем точно отвечает сегодняшним реалиям, т.к. государство 

должно не рассматривать инвестиционную политику только с позиции управления, а 

скорее создавать условия, т.е. благоприятный инвестиционный климат. 

Таким образом, в современной экономике существует немало видений и взглядов 

на инвестиционную политику, где сущность инвестиционной политики видится как 

формирование благоприятного инвестиционного климата. При этом инвестиционная 

политика видится как неотъемлемая часть финансовой политики. 
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ЗАКОН ПАРЕТО ИЛИ ПРИНЦИП 20/80 

 

Колотилина К.В., студентка 2 курса 

 Руководитель Дерикот О.В. 

СТИ НИТУ МИСиС ОПК 

 

Этот принцип оказал огромное и незаметное широкой публике влияние на многих 

преуспевающих людей, но остается одной из величайших тайн. Даже те немногие из 

осведомленных о нем, кто знает и применяет его, используют лишь небольшую долю его 

мощи. 

 Ричард Кох  

 

Закон Парето, или Принцип Парето, или принцип 20/80 (англ. Pareto principle) — 

эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в 

наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а 

остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая 

установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и оптимизации еѐ 

результатов: правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро 

получить значительную часть от планируемого полного результата, при этом дальнейшие 

улучшения неэффективны и могут быть неоправданны. 

Приводимые в законе цифры нельзя считать безусловно точными: это скорее 

просто мнемоническое правило, нежели реальные ориентиры. Выбор чисел 20 и 80 

является также данью заслугам Парето, выявившему конкретную структуру 

распределения доходов среди итальянских домохозяйств, которым и было свойственно 

сосредоточение 80% доходов у 20% семей. Но любое другое конкретное распределение 

может иметь другую структуру, и для каждой отдельной задачи следует проводить 

соответствующий анализ, направленный на выявление конкретной зависимости между 

удельным весом затраченных ресурсов и полученных результатов. 

Своѐ начало принцип Парето взял в 1906 году, когда итальянский экономист и 

социолог Вильфредо Парето, наблюдая за экономическими процессами, в частности 

распределением богатства в своей стране, создал на основании своих исследований 

математическую модель, в соответствии с которой получилось, что двадцать процентов 

населения страны владеют восьмидесятью процентами всех богатств. В дальнейшем, 

продолжая изучать статистические данные за различные периоды времени, он также 

обнаружил, что это соотношение сохранялось. 

Позже, в конце 1940-х годов, американский консультант Джозеф Юран, 

занимавшийся управлением качества, кстати, именно он стоял у истоков революции в 

области качества, которая произошла в США и в мире в 1950-1990 годах, также обратился 

к модели, разработанной Парето, но для работы по уменьшению выпускаемой 

бракованной продукции. Он выявил, что данный принцип работает и в производственных 

процессах. Джозеф Юран даже дал свое название этого феномена — «принцип немногого, 

имеющего решающее значение». Но впоследствии, все-таки остановился на названии 

Принцип Парето, или принцип 20/80. 

В конце 20-го века принцип Парето стал очень популярен среди ученых различных 

сфер деятельности. И самое интересное, что этот принцип работает везде. 

Принцип Парето, или принцип 20/80 — означает, что всего лишь небольшая доля 

усилий, или прилагаемых усилий, приносит большую часть результатов. Соотношение 

всегда примерно одинаковое — 20/80. 

Принцип Парето объясняет, что такая диспропорция является неотъемлемым 

свойством соотношения между причинами и результатами. 

Больших результатов принцип Парето достиг в экономической жизни, менеджменте и 

бизнесе: 

http://www.economicportal.ru/economist_scientist/pareto.html
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- 20% товарного ассортимента дают 80% объема продаж; 

- 20% покупателей дают 80% прибыли; 

- 20% менеджеров по продажам обеспечивают 80% продаж; 

- за 20% времени, которое вы тратите на управление своим бизнесом — вы 

успеваете выполнить 80% своих дел; 

- инвестор, сформировавший портфель из инвестиций получает 80% прибыли всего 

от 20% денег, формирующих инвестиционный портфель. 

В других сферах жизни деятельности принцип Парето, также имеет место быть. 

Даже в повседневной жизни каждый сталкивается с такой ситуацией — 80% всего 

времени вы носите всего 20% своей одежды. 

Знание закона Парето дает огромные возможности человеку. Особенно важно это 

знание для предпринимателя. Оно позволяет более грамотно и, самое главное, эффективно 

управлять всеми процессами, происходящими в его бизнесе. Понимая, что 20% расходов 

на рекламу дают 80% результатов, можно более эффективно использовать средства на 

рекламу бизнеса, тем самым, экономя свои деньги. Помня о том, что 80% дел выполняется 

за 20% времени, можно значительно увеличить эффективность наемного персонала. Зная 

о том, что 20% клиентов дают 80% прибыли, можно быстрее развить свой бизнес. И много 

еще чего можно с принципом Парето. 
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Несомненно, одним из самых существенных признаков эффективности 

деятельности собственников предприятий, наряду с ростом рентабельности и получением 

максимальной  прибыли, является  качественное управление воспроизводством основных 

фондов (ОФ). В конечном итоге состояние ОФ предприятия, наряду с количеством 

прибыли, наиболее полно характеризует эффективность управления  предприятием. 

Необходимо отметить, за последние 5 лет (2009-2012гг.) средняя величина износа 

основных фондов по группе экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

стабилизировалась на уровне 52,2%, коэффициент обновления ОФ составил 4,9 - 5,3%, а 

коэффициент выбытия не превышает 1,2% [Россия в цифрах 2013 М: Росстат]. При этом 

износ ОФ по группам оборудования колеблется от 30% до 90%, что свидетельствует о 

несвоевременном воспроизводстве ОФ предприятий.  И действительно, как показывает 

динамика износа ОФ на исследуемых предприятиях по добыче полезных ископаемых, в 

http://www.certicom.kiev.ua/pareto-prinzyp.html
http://www.arbuz.uz/t_pareto.html
http://www.improvement.ru/zametki/pareto/
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частности на ОАО «Стойленский ГОК» (табл.1),  износ основного горного оборудования 

из года в год повышается и на 01 января 2014 г. превысил 60%, а по таким ОФ как 

буровые станки составил более 100%.  

                                                                                                               Таблица 1 

Износ ОФ ОАО «Стойленский ГОК»,% 

№ 
п/п 

Наименование ОФ 2011 2012 2013 

11 Экскаваторы 52,3 57,1 61,7 

22 Буровые станки 104,6 114,4 124,6 

 

Как видно из приведѐнных данных, в части воспроизводства ОФ деятельность явно 

неэффективна. Добавляет значимости теме исследования то, что при широком 

применении разработанных в положений, повысится спрос на отечественное 

оборудование и, как следствие, возрастут объѐмы производства на машиностроительных 

предприятиях России.  

                                                                                                                     Таблица 2  

Показатели работы экскаваторов на добыче ОАО «Стойленский ГОК» 

 

Марка эк-раЭкспл. Номер

Год 

ввода в

эксплуат

ацию

Факт. 

срок 

эксплуат

ации 2009 2010 2011 2012 2013

ЭКГ - 10И 53 1997 16 4250 4893 4604 4869 4599

ЭКГ - 10И 54 1998 15 3400 3655 4104 4129 4505

ЭКГ - 10Р 56 1999 14 3892 3695 4108 4918 3622

ЭКГ - 10Р 57 2003 10 4032 3766 4393 4011 4909

ЭКГ - 10Р 59 2004 9 3389 4378 4109 4466 4473

ЭКГ - 10Р 63 2005 8 6096 6559 6842 4455 4947

ЭКГ - 10Р 64 2005 8 3348 3822 5149 4941 3883

ЭКГ - 10Р 67 2006 7 4622 4145 4419 4580 4250  
 

Своевременное обновление оборудования снизит затраты предприятий на 

ремонтные работы и уменьшит простои горно-транспортного оборудования, существенно 

повысит производительность труда, создаст предпосылки к более широкой модернизации 

производств. 

Нормативный срок эксплуатации данных экскаваторов на ОАО «Стойленский 

ГОК» составляет 17,5 лет.  
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Объем отгруженной массы по годам, т.тн 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость производительности экскаваторов от срока службы 

 

На рисунке 1.  видно, что частые изменения объемов отгруженной массы  наиболее 

характерны для экскаваторов, срок эксплуатации которых подходит к критическому 

нормативному пределу.  

                                                                                                                    Таблица 3 

Показатели работы буровых станков в карьере ОАО «Стойленский ГОК» 

Марка бурстанка №

Год 

ввода в

эксплуат

ацию

Факт. 

срок 

эксплуат

ации 2009 2010 2011 2012 2013

СБШ-250 МНА 32 28 2003 11 26721 33205 37404 20857 15526

СБШ-250 МНА 32 29 2004 10 39946 37565 40712 42731 42126

СБШ-250 МНА 32 30 2004 10 30553 33955 39061 41051 42610

СБШ-250 МНА 32 31 2005 9 35417 38446 39262 39858 36430

СБШ-250 МНА 32 32 2006 8 34041 38545 32787 37913 44297

СБШ-250 МНА 32 33 2007 7 35191 36452 38124 40618 41747

СБШ-250 МНА 32 34 2008 6 37657 37399 36742 42970 45296

СБШ-250 МНА 32 35 2008 6 35410 36362 31217 41781 40550

СБШ- 270\311 КП 36 2012 2 25489 39217  
 

В таблице 3 представлены показатели работы буровых станков в карьере ОАО 

«Стойленский ГОК» и их фактический срок эксплуатации. Нормативный срок 

эксплуатации буровых станков марки СБШ-250 МНА 32 составляет 6,1 года. В связи с 

этим можно выделить немаловажный факт, что у 6 из 9  установок значительно превышен 

срок эксплуатации, что говорит о моральном и физическом устаревании оборудования. 
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Буровой станок марки СБШ-270\311 КП имеет срок службы в 10 лет, что почти в два раза 

превышает срок службы станков другой марки. 

На рисунке 2 представлена зависимость выработки от срока службы, из которого 

видно, что буровые станки с меньшим сроком фактической эксплуатации имеют большую 

производительность, в сравнении с буровыми станками, срок эксплуатации которых 

превышен.  

 

 
Рис.2. Зависимость выработки от срока службы буровых станков 

 

Выводы. 

В результате исследования зависимости производительности  экскаваторов и 

буровых станков в ОАО «Стойленский ГОК», выявлено:  

1. Анализ эксплуатируемого  горного оборудования свидетельствует о 

несвоевременном воспроизводстве ОФ предприятия.   

2. С ростом износа горного оборудования снижается их производительность. 

3.С ростом срока эксплуатации горного оборудования увеличивается количество 

ремонтов и времени простоев оборудования. 

4.Анализ износа горного оборудования свидетельствует об отсутствии на 

предприятии системы простого и расширенного воспроизводства основных фондов.  

5. Анализ показателей использования горного оборудования на ОАО «Стойленский 

ГОК» свидетельствует о необходимости разработки экономического механизма 

воспроизводства ОФ на основе новой амортизационной политики.    
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Социальная защита населения в теории и практике социального государства 

занимает без преувеличения особое место, поскольку данное направление социальной 

политики обеспечивает условия жизнедеятельности экономически несамостоятельным 

категориям населения, которые не смогут прожить без поддержки государства. Поэтому 

социально-экономическое положение представителей слабозащищенных слоев населения 

является своеобразным индикатором степени «социальности» того или иного государства. 

Ретроспективный анализ становления социальной защиты в современной России 

показывает, сколь огромный путь проделан в направлении перехода от всеобщего 

социального обеспечения к системе социальной защиты, соответствующей реалиям 

рыночной экономики. 

Процесс построения новых экономических отношений и правового государства 

сопровождался многомерной социальной трансформацией. Этот противоречий процесс 

вызывает усиление незащищенности значительной части населения, причем не только в 

связи с  падением уровня благосостояния, социальных гарантий, культуры, но и 

вследствие деформации прежних идеалов. Положение людей осложняется резким 

сокращением защитных функций государства по отношению к семье и гражданину [1]. 

Одним из важнейших направлений деятельности государства явилось создание 

системы социальной защиты материнства и детства. Следует отметить, что система 

поддержки этой категории населения формировалась не на пустом месте и отражала 

смену исторических эпох. Россия прошла долгий путь становления системы защиты 

семьи, матери и ребенка. Исторический опыт показывает, что в основе различных моделей 

поддержки и защиты населения лежит процесс помощи и взаимопомощи в культурно-

исторической общности. Каждый этап изменения парадигмы связан с такими процессами 

как смена идеологии, разрушение геополитического или социокультурного пространства, 

наличием глобальных эпидемий, региональных, этнических, социально-экономических 

войн и конфликтов, массового голода [2]. 

Социально-экономические факторы положения семей, женщин и детей в 1990-е гг. 

по ряду параметров оказались неблагоприятными.  

К 1995 г. свыше 70 % российских семей относились к категории «бедные» [3]. 

Причем материальное благополучие семей было обратно пропорционально количеству 

детей в семье. Так, к разряду «бедных» среди семей с двумя детьми относились 63 %, с 

тремя – 81,4, с четырьмя – 92,4. 

Падение жизненного уровня российских семей отразилось на демографических 

показателях. Впервые  за всю послевоенную историю нашей страны показатели 

смертности существенно превысили показатели рождаемости [4]. 

В ситуации резкого падения уровня жизни населения, роста бедности, отставания 

заработной платы от цен потребительского рынка вызвала к жизни необходимость 

радикальных реформ существующих социальных обязательств государства, что 

соответствовало реальным экономическим возможностям страны.  

В  1990-е гг. обсуждаются новые принципы российской социальной политики 

концепция адресной социальной помощи [5]. 

В данной связи представляется интересным обратить внимание на решение 

проблемы детских пособий.  

В начале 1990-х гг. довольно сложная и дифференцированная система выплаты 

пособий  включала в себя: ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет; 

ежемесячное пособие на детей старше 6 лет; ежемесячное пособие на детей одиноким 
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матерям, вдовцам; государственное пособие на детей военнослужащих срочной службы; 

государственное пособие на детей, находящихся под опекой;пособие на детей в возрасте 

до 16 лет, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом; ежемесячные компенсационные 

выплаты на детей, не получающих пособий и пенсий; единовременное пособие при 

рождении ребенка; ежемесячные компенсационные выплаты на продукты детского 

питания семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет; ежеквартальные 

компенсационные выплаты семьям с несовершеннолетними детьми в связи с 

удорожанием товаров детского ассортимента; ежегодные компенсационные выплаты на 

приобретение одежды; пособие неработающим женщинам по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 15 лет.  

Главным недостатком данной нормы явилось то, что выдача пособий 

осуществлялась без учета материального положения семей, на что неоднократно 

указывала общественность, ставившая вопрос о развитии «адресности» пособий. 

Последний принцип в первой половине 1990-х гг. так и не был реализован, что не 

позволяет характеризовать законотворческую деятельность в данной сфере эффективной. 

Нерешенность проблемы денежных выплат семьям с детьми вызвала к жизни 

использование натуральных выдач.  

Такая форма государственной поддержки как натуральные выдачи, возникла еще в 

20-е годы ХХ в. в условиях дефицита товаров первой необходимости.  

В 1990-е гг. широкое распространение получили следующие формы выдач: 

бесплатные завтраки в детских и школьных учреждениях, бесплатное питание для 

беременных женщин, бесплатные лекарства для детей, предметы ухода за 

новорожденными детьми, бесплатные комплекты детского приданного. Следует отметить, 

что натуральный характер помощи приобрел актуальность и в связи с тем, что в первой 

половине 1990-х гг. испытывался острый дефицит специальных продуктов детского 

питания, значительно сократился выпуск молочных смесей и мясных консервов для детей 

раннего возраста. Положение во многом объяснялось и тем, что отечественные 

предприятия находились в тяжелом финансовом положении, что сдерживало возможности 

их деятельности. 

В январе 1994 г. была введена система единого пособия на ребенка, исчислявшегося 

в процентных соотношениях с установленным законодательством минимальным размером 

оплаты труда и дифференцированное по двум возрастным группам  - до 6 лет - в размере 

70% минимального размера оплаты труда, в возрасте 6-16 лет - 60%.  

Мизерный размер этих пособий свидетельствовал о том, что государство не 

преследовало цели оказания реальной помощи, создавая таким образом лишь видимость 

социальной защиты материнства и детства 

Нарушения порядка назначения и выплаты пособий, отсутствие системы контроля за 

полнотой и своевременностью производимых выплат привели к тому, что к концу 1990-х 

гг. образовались огромные задолженности по выплате пособий. В 1997 г. по стране 

потребность в финансировании детских пособий составляла 27,2 млрд. руб., а 

задолженность по их выплате 16,5 млрд. руб.  

Таким образом, система детских пособий, сложившаяся в начальный период 

проведения экономических реформ (в 1990-е гг.), носила своеобразный характер. С одной 

стороны, на федеральном уровне были приняты меры, обосновывающие принцип 

адресного предоставления социальной помощи. С другой стороны, сохранились и даже в 

некоторой степени закрепились подходы к социальной защите, реализовывавшиеся еще в 

дореформенный период, что выразилось в увеличении количества и объемов натуральных 

льгот предоставлявшихся не принципу нуждаемости, а по принадлежности к 

определенным социально-демографическим категориям населения, т.е. по 

категориальному признаку. 

Постепенный переход от «политики выживания» к «политике развития» в ходе 

реализации социально-экономических реформ делал все более очевидным невозможность 
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консервации практик социальной защиты, сложившихся в 1990-е гг. Адресный и 

категориальный подходы к предоставлению социальной помощи пришли в крайнее 

противоречие. С одной стороны, государство «увязло» в социальных обязательствах, 

предоставляемых по категориальному принципу (хоть зачастую и декларируемых, а не 

реальных), с другой – значительное количество действительно нуждающихся в 

социальной помощи не могли ее получить. В условиях бюджетных ограничений и 

высокого уровня бедности населения необходимость полной реализации принципа 

адресности становилась все более насущной. 
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Социальная защита населения в теории и практике социального государства 

занимает без преувеличения особое место, поскольку данное направление социальной 

политики обеспечивает условия жизнедеятельности экономически несамостоятельным 

категориям населения, которые не смогут прожить без поддержки государства.  

Система социальной защиты, сложившаяся в начальный период проведения 

экономических реформ (в 1990-е гг.), носила своеобразный характер. С одной стороны, 

наблюдались активные попытки формирования либеральной модели организации 

социальной защиты, нацеленной на оказание помощи исключительно представителям 

бедных слоев населения, и для этих целей были сформированы некоторые финансовые 

механизмы и элементы нормативно-законодательной базы. С другой стороны, 

сохранились и даже в некоторой степени закрепились подходы к социальной защите, 

реализовавшиеся в дореформенный период, что выразилось в увеличении количества и 
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http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=28800&TERM=%D0%98%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B5,%20%D0%90.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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объемов натуральных льгот, предоставлявшихся не по принципу нуждаемости, а по 

принадлежности к определенным социально- демографическим и профессиональным 

категориям населения, т.е. по категориальному признаку. 

Постепенный переход от «политики выживания» к «политике развития» в ходе 

реализации социально-экономических реформ делал все более очевидным невозможность 

консервации практик социальной защиты, сложившихся в 1990-е гг. Адресный и 

категориальный подходы к предоставлению социальной помощи пришли в крайнее 

противоречие. С одной стороны, государство «увязло» в социальных обязательствах, 

предоставляемых по категориальному принципу (хоть зачастую и декларируемых, а не 

реальных), с другой – значительное количество действительно нуждающихся в 

социальной помощи не могли ее получить. В условиях бюджетных ограничений и 

высокого уровня бедности населения необходимость полной реализации принципа 

адресности становилась все более насущной. 

Раскрывая содержание принципа адресности, и обосновывая первостепенную 

необходимость его укрепления в организации социальной помощи населению, обратимся 

к теоретическому обоснованию данного вопроса. Все множество принципов социальной 

защиты, многократно рассмотренных в отечественных публикациях1, в зависимости от 

уровня воздействия на объект социальной защиты могут быть разделены на две группы. К 

первой относятся принципы общего воздействия, которые распространяются на 

деятельность социальной защиты в целом, безотносительно к конкретным ее объектам и 

субъектам. Ко второй группе отнесем принципы, действие которых проявляется при 

реализации конкретных способов и видов социальной помощи по отношению к клиенту 

системы социальной защиты [1]. 

К принципам социальной защиты общего воздействия отнесем: всеобщность 

социальной защиты населения; социальной справедливости; экономической 

эффективности; социальной солидарности; многосубъектности; многообразия форм; 

соответствия объема государственных гарантий экономическим возможностям 

государства. 

В группу принципов реализации конкретных действий в области социальной защиты 

входят следующие принципы: субсидиарности; заявительного характера предоставления 

помощи; соответствия объема предоставляемой помощи материальному положению ее 

получателей. 

Анализ содержания указанных принципов свидетельствует о том, что приоритетное 

значение в ближайшей перспективе будет иметь развитие принципов второй группы. 

Общие принципы социальной защиты, относящиеся к первой группе, несомненно, 

требуют своего дальнейшего развития (в особенности, принципы социальной 

справедливости, экономической эффективности, многообразия форм предоставления 

социальной помощи), однако природа принципов первой группы такова, что отсутствие 

их действия приравнивается к отсутствию системы социальной защиты как таковой, или 

же существованию ее в весьма урезанном виде. В нашей стране становление института 

социальной защиты в целом состоялось, а его дальнейшее развитие – неотъемлемая черта 

любой системы и вопрос времени.  

Что же касается реализации конкретных принципов социальной защиты, 

обусловливающих процесс оказания необходимой социальной помощи конкретным 

лицам, то при ближайшем рассмотрении можно сделать вывод о том, что все эти 

принципы (субсидиарности, заявительности, соответствия материальному положению 

получателей помощи) в совокупности составляют основу адресной системы социальной 

защиты. 

Одновременно с обоснованием необходимости развития и совершенствования 

адресного подхода к оказанию социальной помощи в научных работах последнего 

десятилетия были сформулированы основные требования к так называемой «идеальной 

модели» адресной социальной поддержки населения: 1) необходимость точного 
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определения адресата – получателя помощи; 2) дифференциация размера оказываемой 

помощи в зависимости от степени нуждаемости индивида или домохозяйства; 3) 

необходимость разработки и реализации специальных мер по предотвращению 

социального иждивенчества [2]. 

Рассмотрение теоретических аспектов адресного подхода к оказанию социальной 

помощи населению позволяет нам проанализировать практические шаги, реализованные 

государством в сфере социальной защиты населения в последние годы, с точки зрения 

успешности и проблем. Итак, отметим два ключевых направления в области 

реформирования социальной защиты населения, которые активно реализуются в 

последние годы: корректировка системы льгот с учетом принципа адресности; 

формирование эффективных способов поддержки слабозащищенных и нуждающихся 

слоев населения. 

Первое направление нашло свое выражение в проведении реформы монетизации 

натуральных льгот. На наш взгляд, начатая реформа лишь укрепила позиции 

категориального принципа в организации социальной защиты, поскольку размер 

предлагаемых выплат никоим образом не зависел от истинного материального положения 

получателя льготы, а определялся лишь его принадлежностью к той или иной категории 

льготников. 

В ходе монетизации натуральных льгот адресный подход должен был выразиться в 

индивидуализации размеров денежной компенсации, что значительно бы снизило уровень 

недовольства населения при одновременной экономии бюджетных средств. Однако 

реализация такой задачи неминуемо бы наткнулась на проблему отсутствия полной и 

достоверной информации обо всех получателях льгот, об их материальном положении и 

степени нуждаемости. Данное обстоятельство сделало невозможным выполнение 

основных требований к адресному подходу – точное определение степени нуждаемости и 

дифференциацию денежных выплат [3]. 

Поэтому подобные категории льготников должны постепенно выводиться из числа 

получающих социальную помощь по категориальному признаку, а в случае 

необходимости становиться получателями помощи на основе адресного подхода – в 

зависимости от степени нуждаемости. И здесь мы подходим к рассмотрению второго 

ключевого направления в развитии социальной защиты – формированию эффективных 

способов поддержки нуждающихся. В его состав входят различные виды разовых и 

постоянных выплат, предоставляемых малообеспеченным гражданам и (или) 

домохозяйствам. К числу наиболее распространенных выплат и видов помощи относятся: 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; детские пособия; пособия 

многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов; компенсация на 

лекарственное обеспечение детям из малоимущих семей; компенсация на школьное 

питание детям из малоимущих семей; единовременные выплаты и др. Однако, анализ 

структуры и характера социальных выплат, показывает, что размер большинства из них 

напрямую зависит от уровня доходов домохозяйства, остальные выплаты в системе 

социальной защиты продолжают носить в большей степени категориальный, нежели 

адресный характер. Причины этого кроются в огромной сложности практического 

обеспечения требований, предъявляемых к реализации адресного подхода, в реальных 

российских условиях. 

В ряду проблем достижения адресности на первое место выходит проблема 

полноценного информационного обеспечения. Однако для обеспечения адресности 

социальной помощи необходимо иметь точную и полную информацию о нуждающихся и 

степени нуждаемости. В качестве критериев нуждаемости, позволяющих претендовать на 

получение помощи выступают низкий доход, плохие жилищные условия, одинокое 

проживание, плохое состояние здоровья. Проверка нуждаемости стала обязательной 

процедурой при оказании социальной поддержки, при этом в качестве главных способов 

оценки применяется сбор данных о доходах и оценка условий жизни клиента с выездом по 
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месту жительства. Однако, способы проведения проверки и возможности сбора 

персонифицированной информации далеки от совершенства. К наиболее острым 

проблемам в области проверки нуждаемости относятся: 1) трудности получения 

информации о доходах от личного подсобного хозяйства и других доходах от 

неформальной занятости, иногда – об имущественном положении; 2) определенные 

трудности также существуют в получении информации об официальных доходах 

нуждающихся, при этом взаимодействие с государственными структурами (Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования, службы занятости, налоговые органы) в какой-то 

степени отлажено, а вот информация от работодателей зачастую недоступна, поскольку не 

отработан официальный механизм получения такой информации; 3) собранная 

информация слабо систематизирована, имеющиеся базы данных разрознены, отсутствует 

мониторинговый характер сбора информации, что делает невозможным оценку изменения 

материального положения получателей выплат, а также затрудняет оценку эффективности 

программ социальной помощи. 

Подводя итог сказанному, выделим те направления работы по развитию адресного 

подхода в оказании социальной помощи населению, которые должны составить 

ближайший этап в реформировании социальной защиты: постепенное неуклонное 

сокращение количества категорий граждан, имеющих льготы, перевод их на 

субсидиарные формы оказания помощи; решение проблем информационного обеспечения 

адресного подхода: внедрение методик и механизмов сбора персонифицированной 

информации о 

получателях помощи и проверки нуждаемости; постепенный переход на региональном 

уровне от множества разрозненных пособий и выплат к единому пособию по 

малообеспеченности.  
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Понятие рыночной стоимости отражает коллективное восприятие и коллективные 

действия участников рынка, и является основой для оценки большинства ресурсов в 

экономике рыночного типа. Хотя ее детальные определения могут различаться, понятие 

рыночной стоимости находит общее понимание и применение.[1] 
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Рыночная стоимость объекта недвижимости отражает его полезность, признанную 

рынком, а не его чисто физическое состояние. Полезность активов для данной организации 

или для отдельного индивидуума может отличаться от их полезности с точки зрения рынка 

или конкретной отрасли. 

К оценке недвижимого имущества применяются многие широко признанные 

принципы. Среди них – принципы спроса и предложения, конкуренции, замещения, 

предвидения или ожидания, изменения, полезности, изменения и др. 

 Все методы, применяемые в процессе оценки стоимости недвижимости, могут быть 

сгруппированы в рамках следующих подходов: 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устаревания. Затратный подход не применялся, т.к. 

земля считается невоспроизводимым ресурсом.     

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах.  

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

После проведения расчетов стоимости объекта оценки при использовании 

вышеуказанных подходов и методов оценки, обобщаются результаты полученных 

величин стоимости объекта оценки и как итог проведенного обоснования - итоговую 

величину стоимости объекта оценки. 

 

Сравнительный подход. Расчет методом «многомерного корреляционно-регрессионного 

анализа» 

Регрессионный анализ представляет собой статистический метод определения 

неизвестной величины на основании известных и доступных данных. Данный подход 

позволяет повысить объективность и достоверность результатов оценки.[2] 

Опыт практического моделирования сегментов рынка коммерческой недвижимости 

при решении задач индивидуальной оценки показывает, что существующее состояние 

рынка позволяет формировать выборку из объектов-аналогов, обеспечивающих получение 

значений коэффициента детерминации ( ) не ниже 0,8. 

 Определение существенных параметров и выбор диапазона их изменения 

Неизвестную функцию f(x) в окрестностях точки, соответствующей средним 

уровням каждого фактора, можно представить отрезок степенного ряда. Так как 

интервалы варьирования факторов невелики, то на начальном этапе можно ограничиться 

линейным приближением в виде полиномиальной модели. 

Уравнение множественной линейной регрессии описывается формулой: 

y = α +   +  …   + ɛ    (1) 

y – зависимая переменная, рыночная стоимость объекта оценки; 

, …  – независимые переменные; 

, …. – коэффициенты регрессии; 

n – количество факторов сравнения; 

ɛ  – случайная ошибка с нормальным распределением со средним 0 и дисперсией 

. Так как факторов более двух, графическая интерпретация модели отсутствует. 

Регрессионные коэффициенты (или β-коэффициенты) представляют независимые 

вклады каждой независимой переменной в предсказание зависимой переменной. Другими 

словами,  переменная X1, к примеру, коррелирует с переменной Y после учета влияния 

всех других независимых переменных. 

Значения у, вычисленные с помощью регрессионной зависимости для i-того 

аналога, могут отличаться от значений стоимости известной на рынке. С помощью метода 

наименьших квадратов ищутся коэффициенты  системы уравнений, исходя из условия 
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минимизации суммы квадратов отклонений. Зависимой  переменной в данном  случае  

является  величина  рыночной  стоимости объекта оценки. 

Характеристики (признаки) объектов, выступающие в роли ценообразующих 

факторов регрессионной модели, могут иметь разнообразную природу. Часть из них 

являются количественными характеристиками, другие – дискретными, третьи носят 

качественный характер. 

Каждому типу признаков соответствуют свой тип шкал измерений 

(количественные или неколичественные порядковые, номинальные), группа допустимых 

преобразований значений  шкалы и подмножество корректных методов обработки 

величин, применение которых не изменяет результата статистического моделирования. 

Методы регрессионного анализа являются методами обработки количественных 

(числовых)  величин. Шкалы количественных значений являются числовыми, то есть 

позволяют количественно измерять степень проявления некоторого свойства (признака) 

при заданной единице измерения. Они применяются, когда имеется возможность 

численно оценить величину различий между значениями признака у разных объектов. 

При построении цены с использованием корреляционно-регрессионного анализа, 

необходимо оценить степень влияния на нее различных факторов, провести 

классификацию факторов и построить саму модель в виде уравнения регрессии. [2] 

 

Построение регрессионной модели 

Для проверки модели были взяты данные по предложениям/продажам земельных 

участков под строительство, расположенных на территории г. Старый Оскол.  

В расчете участвовало 12 объектов со следующими характеристиками: площадь 

(x1), местоположение по категориям престижности (x2), линия расположения (x3), 

разрешенное использование (x4), цена за квадратный метр (x5), цена за квадратный метр с 

учетом скидки. Оцифровка качественных характеристик объектов, по которым имелись 

расхождения между объектом оценки и аналогами, производились присвоением 

цифровых меток (баллов). 

Для проведения регрессионного анализа была проведена предварительная 

нормализация  значений характеристик х1,…,х5. [3] 

Построение регрессионной модели было выполнено с применением надстройки  

«Пакет анализа» в MS EXCEL.  

Первоначальное уравнение регрессии имело вид (1) с включением в неѐ всех 

факторов. Результаты регрессионного анализа были выполнены при уровне надежности 

86%. Коэффициент детерминации равен R
2
=0,86, что говорит об адекватности модели, 

значимость F(F=0,001671995)<0,05 говорит о том, что уравнение множественной 

регрессии в целом значимо. Однако таблица «Вывод итогов» позволяет сделать вывод о 

том, что с надѐжностью 86 % значимыми оказываются лишь коэффициенты при факторах 

х2,х3, поскольку только для них P-значение меньше или близко к 0,05.  

В связи с этим исключили несущественные факторы х1, х4 и построили новое 

уравнение зависимости y от объясняющих переменных х2,х3.  

После исключения факторов ,  получили коэффициент детерминации  = 0, 84. 

Это значит, что 84 % изменчивости цены объектов-аналогов объясняется разнообразием 

значений признаков, а оставшиеся проценты объясняются случайными отклонениями. 

В итоге, мы получили следующее регрессионное уравнение: 

Р = -0,316X2 -0,567X3 + 0,932 

 

Проверка адекватности модели 

Далее необходимо произвести проверку значимости регрессии.  

Регрессионный анализ предполагает, что независимые переменные являются на 

самом деле независимыми. Предположение о независимости нарушается, если значение 
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одного наблюдения оказывает влияние на значение следующего наблюдения. Для этого 

пользуются тестом Голфелда-Квандта для проверки отсутствия гетероскедастичности.  

Так как при анализе использовано более одной переменной, то требуется 

осуществить проверку отсутствия явления мультиколлинеарности. Иными словами, 

независимые переменные должны быть не только независимы от остатков, но и 

независимы друг от друга. [4] 

В завершении всех расчетов определяем рыночную стоимость объекта оценки при 

помощи функции Excel ТЕНДЕНЦИЯ. Ниже в таблице представлен данный расчет.  

 

Объект оценки 

 

 

 

Расчетная формула 

Рыночная 

стоимость 1 кв.м. 

объекта оценки, 

руб. 

 

 

Площадь, 

кв.м. 

Рыночная 

стоимость 

объекта оценки, 

руб. 

Рыночная стоимость 

объекта оценки 

(округленно), руб. 

Пр-т Алексея 

Угарова (бывший 

пр-т Металлургов) 

=ТЕНДЕНЦИЯ(E3:

E14;C3:D14;C15:D1

5;ИСТИНА) 

2347,706 15 404 5 709 030 5 709 000 

 

Рыночная стоимость, полученная с помощью сравнительного подхода, считается 

точной при наличии достаточного количества достоверной информации по ценам сделок и 

для проведения необходимых корректировок. 

Отметим, что формула (1) не всегда точно описывает зависимость цены 

оцениваемого объекта от рыночной стоимости при отсутствии мультиколлинеарности, [5]. 

Одним из выходов является построение нелинейных моделей множественной регрессии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Ченцова Е.В., студентка 2 курса 

«СОФ НИУ БелГУ» 

 

Экономические преобразования последних лет привели к возникновению новых 

социально-экономических условий. Современную Россию характеризует переход на 

рыночную систему хозяйствования. Процесс трансформации экономического устройства 

страны неминуемо охватывает всю совокупность открытых социально-экономических 

подсистем. Как следствие, необходимым условием продолжения эффективного 

реформирования экономики, является эффективная адаптация к новым экономическим 

реалиям на уровне административно-территориальных образований. Важнейшим 

http://biblioclub.ru/shop/pub_331_finansyi_i_statistika
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аспектом при этом выступает пересмотр технологий внешнего и внутреннего 

регулирования социально-экономических процессов в стране.[1] 

Вместе с тем недостаток опыта управления в новой исторической ситуации, 

малочисленность современно мыслящих кадров управленцев, дефицит ресурсной базы 

создают предпосылки возникновения острых социальных проблем. Такая ситуация 

зачастую находит свое негативное проявление на уровне сельских территорий. 

В условиях рынка сельская территория - это объединение множества 

самостоятельных субъектов со своими специфическими экономическими и социальными 

интересами, правами, ресурсами. 

Поэтому муниципальное развитие в условиях рынка претворяется в жизнь в 

результате соединения в единое целое различных мероприятий и решений, 

осуществляемых независимо друг от друга самостоятельными субъектами.[2] 

Помимо специфических интересов, на сельских территориях 

возникаютобщественные интересы, обусловленные потребностями местного сообщества, 

удовлетворение которых требует, определенных ресурсов. Это и является важнейшей 

предпосылкой осуществления работы по управлению социально-экономическим 

развитием сельских территорий.  

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, 

рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое развитие, 

полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения. 

Территория России превышает 17 млн. кв. километров, из которых 400 млн. 

гектаров (23,4 процента) составляют земли сельскохозяйственного назначения. 

Демографические ресурсы сельских территорий составляют 38 млн. человек (27 

процентов общей численности населения), в том числе трудовые ресурсы - 23,6 млн. 

человек.  

Сельские территории как социально-территориальная подсистема общества 

выполняют следующие важнейшие общенациональные функции: 

 производственная функция; 

 демографическая функция; 

 трудоресурсная функция; 

 жилищная функция; 

 пространственно-коммуникационная функция; 

 социальный контроль над сельской территорией.[3] 

Выполнение сельскими территориями указанных функций является важнейшим условием 

для успешного социально-экономического развития страны. 

Немало важно и качество управления, которое рассматривается как степень 

соответствия субъекта управления установленным требованиям. Качество управления 

приобретает ряд особых характеристик, таких как: 

– потребителем общественных благ выступает все население территории; 

– большая значимость характеристики воспринятого качества; 

– практически абсолютная информационная асимметрия; 

– ограниченность конкуренции; 

– внерыночный контроль со стороны граждан; 

– приоритет удовлетворения потребностей и ожиданий получателей общественных благ и 

др. 

Важная роль в измерении муниципального управления принадлежит критериям 

конкретной эффективности деятельности. 

Оценивая качество муниципального управления, как правило, говорят о его 

результативности и эффективности. 

Таким образом, эффективность муниципального управления определяют два 

взаимосвязанных параметра: социальная и экономическая эффективность. 
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1. Социальная эффективность - качественная оценка деятельности, выражающая 

соответствие цели органа власти потребностям местного сообщества.  

2. Экономическая эффективность - количественная оценка отношения эффекта к 

затратам в конкретных условиях. 

В Российской Федерации в настоящее время оценка эффективности деятельности 

муниципальных образований производится в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 и Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р.[4]Кроме того, в Федеральном 

законе от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» утвержден перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов. 

Анализ документов, устанавливающих показатели для оценки деятельности 

органов местного самоуправления, позволяет охарактеризовать существующую систему 

оценки. 

Среди основных целей оценки деятельности органов местного самоуправления 

можно выделить следующие: 

 информирование органов государственной власти о состоянии дел в 

муниципальном образовании; 

 выделение (получение) грантов муниципальным образованиями; 

 привлечение инвестиций на территорию муниципального образования; 

 привлечение трудовых ресурсов на территорию муниципального образования; 

 поощрение (наказание) структурных подразделений по результатам деятельности; 

 мониторинг реализации программ, проектов развития муниципального 

образования; 

 реализация принципа бюджетирования, ориентированного на результат.[5] 

Достижение результатов эффективности органов местного самоуправления 

определяется промежуточными показателями, в которые входят: 

 показатели, характеризующие финансовую обеспеченность; 

 показатели, характеризующие наличие инфраструктуры; 

 показатели, характеризующие «мощность» инфраструктуры; 

 показатели, характеризующие кадровую обеспеченность.[6] 

Важным требованием к системе показателей являются их полнота, но не 

избыточность, достоверность, актуальность, возможность реального получения в 

реальные сроки. Учитывая, что сами органы местного самоуправления не располагают 

достаточными собственными возможностями для сбора информации, целесообразно 

пользоваться имеющимися источниками информации, в числе которых: 

 данные государственных статистических наблюдений; 

 данные федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

территориальных; 

 данные органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 данные органов, структурных подразделений местной администрации; 

 данные муниципальных организаций, предприятий, учреждений; 

 данные государственных организаций, учреждений, предприятий; 

 открытые данные организаций иных форм собственности. 

В целом,сельские территории России обладают мощным природным, 

демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом и не только 

выполняют продовольственную функцию, но продуцируют важнейшие общественные 

блага. Выполнение сельскими территориями указанных функций является важнейшим 

условием для успешного социально-экономического развития страны. Эффективность 

управления сельскими территориями определяют два взаимосвязанных параметра: 
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социальная и экономическая эффективность. В Российской Федерации в настоящее время 

оценка эффективности деятельности муниципальных образований производится в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов». 
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

Субботина Е.В. аспирант  каф.ЭиМ 

Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова  

 

Социально-экономическое развитие страны зависит от  четкой постановки и 

выполнения задач  региональной политики государства.  Но сделать это возможно только 

решая проблемы всех без исключения регионов.  Каждый регион уникален и обладает 

природными, социальными и экономическими особенностями: регионы отличаются по 

уровню насыщенности производительными силами, по социальной структуре, по наличию 

сырьевой базы и полезных ископаемых, по расстоянию от высокоразвитых 

промышленных, культурных и столичных центров и т.д. 

Современные точки зрения на ведение региональной государственной политики 

сводятся к решению проблем по рейтингу инвестиционной привлекательности. Самыми 

привлекательными являются субъекты, имеющие значительные внутренние ресурсы, что 

позволяет  им развиваться без поддержки федерального центра [1].  

Через ускоренный рост социально-экономического подъема значимых регионов 

прошли практически все страны.  Концентрация усилий в рамках отдельных регионов 
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позволяет получить эффект масштаба, а правильный выбор данных полюсов развития в 

стране должен обеспечить со временем подъѐм окружающих регионов.  

В России так же осуществляется переход от политики выравнивания социально-

экономического развития территорий к определению и поддержке регионов – 

«локомотивов роста».   

Регион можно считать «локомотивом», если он удовлетворяет следующим 

условиям: 

- регион осуществляет вклад в прирост ВВП страны; 

-имеется высокий научно-технический, интеллектуальный, кадровый и социально-

экономический потенциал; 

- наличие научно-образовательного центра мирового или федерального значения; 

- наблюдается устойчивая тенденция к росту пассажиро- и грузопотока[1]; 

Принцип поляризованного развития может быть эффективен только тогда, когда на 

территории страны появляется сеть полюсов роста разного уровня. В России же, 

международному и федеральному  уровню соответствуют лишь Москва и Санкт-

Петербург.   

Существенное влияние на инвестиционную привлекательность  оказывают 

традиционные отрасли экономики. Отрасли   цветной и черной металлургии,  

нефтедобывающей,  химической и нефтехимической,  автомобильной и др. 

промышленности,   оказывают влияние на экологическую, финансовую и социальную 

сферы региона. Крупнейшие промышленные предприятия, входящие в состав 

национальных или транснациональных холдингов становятся системообразующим 

фактором.  Таким образом, все больше проявляется зависимость регионального развития 

от развития имеющейся сырьевой базы. В результате, можно говорить о типологии 

регионов, сформировавшихся под преимущественным влиянием той или иной отрасли, 

«сырьевых регионов». Например:  

- нефтедобывающие 

Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и т.д.; 

-нефтеперерабатывающие   

Рязанская, Ярославская, Нижегородская, Ленинградская области, Краснодарский край 

т.д.; 

- машиностроительная  

Нижегородская, Ленинградская, Московская  области и т.д.; 

-горно-металлургическая  

Свердловская область, Белгородская, Липецкая, Челябинская (г.Магнитогорск),  

Кемеровская область (г.Новокузнецк) и т.д.; 

-угольная промышленность  

Красноярский край, Челябинская область и т.д.; 

-лесопромышленная  

: Архангельская, Свердловская,  Иркутская области и т.д. ; 

-химическая промышленность  

Московская область; 

-топливно-энергетическая 

 Курская, Ленинградская АЭС и т.д.     

Таким образом, региональное развитие  комплексов промышленных производств 

(«сырьевых регионов») формирует «опорные регионы» и должно базироваться не только 

на основе доминирующих, но и дополняющих производств, которые участвуют в процессе 

формирования предпосылок долговременного эколого-экономичеcкого  и социального 

развития [3].  

Новая  структура  пространственной организации России должна включать 

поддержку и развитие «сырьевых регионов» формирующих «опорные регионы».  
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В национальные задачи должна включаться поддержка развития «сырьевых 

регионов» и  поддерживаться за счет: 

- Размещения в сырьевых  регионах территориальных органов федеральных 

органов государственной власти;  

- придания данным регионам специального экономического статуса в Российской 

Федерации; 

- поддержки пилотных экономических проектов; 

- размещения в регионах социально-культурных учреждений, имеющих 

федеральное значение (национальных университетов как центров университетских 

округов, крупных культурных комплексов, развитие инфраструктуры инновационной 

экономики и пр.);  

- построения системы профессионального образования с учетом интересов групп 

регионов; 

 -формирования системы межбюджетных отношений, учитывающих роль и 

функции опорных регионов в стране. 

Таким образом, решение проблем развития регионов с мощной  сырьевой базой 

позволит не только решать  социально-экономические задачи регионального развития, но 

и будет мощным фундаментом формирования социально- экономического развития 

страны. 
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     СЕКЦИЯ №6 « ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ФИНАНСЫ И АУДИТ» 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МСФО И РСБУ  

 

Азарова М.А., студ. 5 курса,  направление «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Руководитель Агеева Е.С., к.э.н., ст. преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

В настоящее время происходит активная интеграция правил бухгалтерского учета 

по российским стандартам и в соответствии с международными стандартами. Для ряда 

организаций применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

является обязательным элементом их функционирования, для других предприятий 

составление отчетности по МСФО представляется привлекательным в силу приобретения 

новых возможностей: привлечение иностранных инвесторов, разрешение на взятие займа 

в иностранном кредитном учреждении и т.д. Несмотря на то, что сейчас происходит 

изменение российских стандартов ведения бухгалтерского учета, их приближение к 

международным правилам, тем не менее, остаются различия, которые подлежат нашему 

рассмотрению [1].  

Отметим, что основные отличия в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками 

касаются признания, оценки, прекращения признания кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. Основные различия в учете приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные различия между отечественным и международным подходами к 

регулированию и признанию кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками 
№ 

п/п 
Объект, анализируемый 

на наличие различий 

Требования российских 

стандартов 

Требования международных 

стандартов 

1 2 3 4 

1. Наличие отдельного 

положения, 

регулирующего расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

Не предусмотрено отдельного 

ПБУ, регулирующего расчеты 

с поставщиками и  

подрядчиками. 

Нет отдельного стандарта, 

посвященного учету расчетов с 

поставщиками и  

подрядчиками, но есть стандарт IAS 

39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», который 

раскрывает вопросы регулирования 

финансовых обязательств, 

к которым относится кредиторская 

задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками, IAS 32 

«Финансовые инструменты: 

представление информации», IFRS 

7 «Финансовые инструменты: 

раскрытие информации» [2]. 

2. Наименование/определение 

кредиторской 

задолженности перед 

поставщиками и 

подрядчиками. 

В российском 

законодательстве существует 

понятие «обязательство», 

раскрываемое ГК РФ в ст.307. 

В отличие от МСФО, данное 

понятие несколько уже, оно не 

включает в себя обязательство 

по передаче собственных 

долевых инструментов. 

Согласно IAS 32 и IAS 39 

кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

является финансовым 

инструментом, а именно: 

финансовым обязательством [3]. 

3. Первоначальное признание Кредиторская задолженность 

перед поставщиками и 

подрядчиками принимается к 

учету исходя из сумм, 

Финансовое обязательство может 

быть принято к учету либо по 

справедливой стоимости 

возмещения, либо по 
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прописанных в договоре. 

Иными словами, 

задолженность признается по 

справедливой стоимости. 

 

дисконтированной стоимости. 

 

 

Таким образом, между отечественным и международным подходами к 

регулированию и признанию кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками имеются следующие различия: 

 различие в определении кредиторской задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками: в российском законодательстве используется понятие «обязательство», 

данное понятие несколько уже, чем «финансовое обязательство» в международном учете. 

 отсутствие, как в российском, так и международном учете, отдельного 

стандарта, посвященного расчетам с поставщиками и подрядчиками. Однако в 

международной практике данный объект учета раскрывается из отдельных стандартов, 

связанных с раскрытием вопросов регулирования финансовых инструментов, в то время 

как в российском учете не предусмотрено положений, регулирующих обязательства. 

 при первоначальном признании задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками в международном учете возможны вариации: это может быть признание, 

как по справедливой, так и по дисконтированной стоимости. В российском учете 

возможно признание только по справедливой стоимости.  

В таблице 2 представлено  наличие или отсутствие различий между последующей 

оценкой, погашением, прекращением признания и отражением кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками.  

Таблица 2  

Основные различия между отечественным и международным подходами к оценке, 

прекращению признания кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками и отражению еѐ в бухгалтерской отчѐтности. 

 
№ 

п/п 

Объект, анализируемый 

на наличие различий  

Требования российских 

стандартов 

Требования международных 

стандартов 

1 2 3 4 

1 Последующая оценка В сумме, указанной в договоре (с 

учѐтом % или начислений по 

коммерческому кредиту, 

курсовых разниц). В российской 

практике нет понятие 

«амортизационная стоимость» и 

«эффективная ставка процента». 

Последующая оценка финансовых 

обязательств может происходить 

либо по справедливой стоимости, 

либо по амортизируемой стоимости. 

Как правило, все финансовые 

обязательства учитываются по 

амортизируемой стоимости с 

применением метода эффективной 

ставки процента. 

 

2 

 

Погашение Этот пункт очень схож в международной и российской практиках. 

Возможность выбора способа погашения долга является одним из 

способов управления расчѐтами с поставщиками и подрядчиками. 

3 Прекращение признания Списание с баланса 

кредиторской задолженности 

перед поставщиками и 

подрядчиками происходит, если: 

обязательство исполнено, истѐк 

срок исковой давности, 

произведѐн зачѐт взаимных 

требований. 

 

Прекращение признания 

финансового обязательства или его 

части происходит тогда, когда оно 

погашено, аннулировано или срок 

его действия истѐк, либо должник 

должен быть на законных 

основаниях освобождѐн от 

первичной ответственности за 

исполнение обязательства (или его 

части) в судебном порядке или 

самим кредитором.  
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При рассмотрении отечественных и международных подходов к оценке, 

прекращению признания кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками и отражению еѐ в бухгалтерской отчѐтности были выявлены следующие 

различия: 

 основное различие возникает при последующей оценке принятой к учету 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками: в международных стандартах 

предусмотрена возможность использования амортизируемой стоимости с применением 

эффективной ставки процента. В российском учете такой возможности нет. 

 главное отличие в прекращении признания кредиторской задолженности, 

состоит в отсутствии в РСБУ возможности списать задолженность при изменении 

дисконтированной стоимости. Списанная задолженность не корректируется с учѐтом 

инфляции, поэтому еѐ величина не отражает реальной суммы. 

Целесообразно в рамках совершенствования национальной системы 

бухгалтерского учета разработать отдельный стандарт «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», так как в настоящее время большое внимание уделяется расчетам с 

поставщиками и подрядчиками. Это обусловлено тем, что постоянно совершающийся 

кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление 

многообразных расчетов. Одним из наиболее распространенных видов расчетов как раз и 

являются расчеты с поставщиками и подрядчиками за сырье, материалы, товары и прочие 

материальные ценности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Альтергот В.Е., студентка 5 курса, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Руководитель Марченкова И.Н., к.э.н., доцент. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Важное место в системе прогрессивных инструментов совершенствования 

управления предприятием, содействующих повышению эффективности производства, 

занимает методика функционально-стоимостного анализа.  

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – метод комплексного системного 

анализа и исследования стоимости и характеристик продукции, включая функции и 

ресурсы, задействованные в производстве, деятельность по продаже, доставке, 

технической поддержке, оказанию услуг, а также по обеспечению качества. Данный метод 

направлен на оптимизацию соотношения между качеством, полезностью функций объекта 

и затратами на их реализацию на всех этапах его жизненного цикла [2]. 

Одним из принципов ФСА является функциональный подход, высокая 

универсальность которого доказана многолетней практикой, поэтому данный метод стали 

применять в области организации систем управления. 

Функциональный подход имеет большое значение для понимания системы. Именно 

функции определяют структуру, содержание системы управления, распределение прав, 

полномочий и ответственности отдельных органов и должностных лиц. 
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Цели использования ФСА на предприятии могут различаться в зависимости от 

объекта исследования. Если объектом исследования будет выступать подразделение 

предприятия или отдел, то цель исследования будет состоять в достижении улучшений в 

работе отдела по показателям стоимости, трудоемкости и производительности. Если в 

качестве объекта исследования рассматривать качество продукции предприятия, то 

целями ФСА будут: на стадиях научно-исследовательской работы и опытно-

конструкторских разработок - предупреждение возникновения излишних затрат, на 

стадиях производства и эксплуатации объекта - сокращение или исключение 

неоправданных затрат и потерь.  

Соответственно различают и задачи ФСА по объектам исследования. В первом 

случае анализируется деятельность персонала подразделения или отдела и определяется 

стоимость исполнения функций управления, исследуется эффективность использования 

трудовых ресурсов отдела, выявляются источники повышения производительности труда, 

устранения «узких мест» в управлении и др. Во втором случае основными задачами будут 

следующие: снижение материалоемкости, трудоемкости, энергоемкости и фондоемкости 

продукции, повышение качества продукции, обеспечение сокращения расходов на 

улучшение качества продукции за счет полного или частичного исключения излишних 

затрат на малоэффективные мероприятия. 

Методику ФСА можно также применять  для системного исследования функций 

управления персоналом.  

ФСА системы управления персоналом – метод технико-экономического 

исследования функций управления, направленный на поиск путей снижения затрат и 

повышения качества осуществления функций управления персоналом в целях роста 

конкурентоспособности и эффективности функционирования организации [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Возможности применения методики ФСА для системного исследования 

функций управления персоналом 

 

Целями ФСА в данном случае являются:  

- сокращение затрат на осуществление трудовых функций при сохранении или 

повышении их качества;  

- повышение эффективности трудовой деятельности.  

Объектом ФСА является трудовая деятельность любого исполнителя или группы 

исполнителей (отрасли, организации, производства, отделы, цехи, участки, бригады), ее 

составные части (элементы). 

Применение методики ФСА для системного исследования функций управления персоналом 

предприятия дает возможность: 

выявить и оценить все функционально полезные качества персонала; 

увязать в единый комплекс все процессы, касающиеся  

управления людьми;  

 

оптимизировать затраты на оплату труда и т.п. 

проанализировать количественный и качественный состав трудовых ресурсов с точки 

зрения их соответствия текущим (а главное –  перспективным) потребностям 

предприятия; 
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Данный метод позволяет выбрать вариант построения системы управления 

персоналом или выполнения той или иной функции управления персоналом, требующий 

наименьших затрат и являющийся наиболее эффективным с точки зрения конкретных 

результатов. А также позволяет выявить лишние или дублирующие функции управления, 

функции, которые по тем или иным причинам не выполняются, определить степень 

централизации и децентрализации функций управления персоналом и т.п. [3]. 

Таблица 1  

 Этапы ФСА системы управления персоналом 

Этап Характеристика этапа 

Подготовительный 

этап 

Комплексное обследование состояния производственной системы и системы 

управления организацией, выбор объекта анализа, определение конкретных задач 

проведения анализа, составление рабочего плана и приказа о проведении анализа. 

Информационный этап 

Сбор, систематизация и изучение сведений, характеризующих систему управления 

персоналом или отдельные ее подсистемы, а также данных по аналогичным 

системам, передовому опыту совершенствования управления. 

Аналитический этап 

Формулировка, анализ и классификация функций, их декомпозиция, анализ 

функциональных взаимосвязей между подразделениями аппарата управления, 

расчет затрат на выполнение и уровня качества функций. Определение степени 

значимости функций и причин ее несоответствия уровню затрат и качества 

осуществления функций. Выявление излишних, вредных, несвойственных, дуб-

лируемых функций. Формулировка задач по поиску идей и путей совершен-

ствования системы управления персоналом. 

Творческий этап 

Выдвижение идей и способов выполнения функций управления, формулирование 

на их основе вариантов реализации функций, предварительная оценка и отбор 

наиболее целесообразных и реальных из них. 

Исследовательский 

этап 

Подробное описание каждого отобранного ранее варианта, их сравнительная 

организационно-экономическая оценка и отбор наиболее рациональных из них для 

реализации, разработка проекта системы управления персоналом со всеми 

необходимыми обоснованиями. Проект может охватывать всю систему 

управления персоналом или отдельную подсистему, подразделение. 

Рекомендательный 

этап 

Анализ и утверждение проекта системы управления персоналом, разработанного с 

использованием указанного метода и принятие решения о порядке его внедрения; 

составление и утверждение плана-графика внедрения  его рекомендаций. 

Этап внедрения 

результатов 

Проведение социально-психологической, профессиональной, материально-

технической подготовки к внедрению. Разработка системы материального и 

морального стимулирования внедрения проекта, обучение, переподготовка и 

повышение квалификации персонала, оценка экономической эффективности его 

реализации. 

 

Таким образом, в настоящее время возможности методики ФСА должны быть, как 

никогда востребованы российскими предприятиями. Только научно обоснованный, 

«технологичный» подход к управлению персоналом на всех уровнях предприятия в 

полной мере отвечает требованиям мировых стандартов. Люди — более сложные 

«объекты» управления, чем машины, технологии или бизнес-процессы. Поэтому 

необходимо применять методологию ФСА не только для разработки новых изделий, но и 

использовать ее преимущества для развития их создателей. Эффект от оптимизации 

управления людьми намного выше, чем от оптимизации любых отдельно взятых 

конструкторских или технологических разработок.  
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Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом 

английского слова «innovation». Буквальный перевод с английского означает «введение 

новаций» или, в нашем понимании этого слова, - «введение новшеств». Под новшеством 

понимается новая идея, новое знание, новый обычай, новый метод или изобретение. 

«Нововведение» означает процесс исполнения новшества. Нововведение означает, что 

новшество уже используется. С момента принятия к распространению новшество 

приобретает новое качество и становится инновацией. Любые изобретения, новые 

явления, виды услуг или методы только тогда получают общественное признание, когда 

приняты к распространению (коммерциализации) и уже в новом качестве они выступают 

как нововведения (инновации) [3].  

Каждое предприятие любой организационно-правовой формы имеет свои 

особенности, которые можно охарактеризовать как инновационное воспроизводство, 

основу которого составляют передовые интеллектуальные технологии организации 

управления, определяющие условия активизации инновационной деятельности. 

Основанием для управленческих нововведений является изменение задач, решаемых 

предприятием, которое, в свою очередь, вызвано объективными изменениями, 

происходящими во внешней среде его деятельности. По мере появления новых проблем в 

управлении предприятиями появлялись новые задачи, а, следовательно, и механизмы 

управленческой деятельности. Происходит осознание неудовлетворительности 

имеющегося арсенала средств управленческой деятельности, понимание о необходимости 

изменений. 

Система управления предприятием связана с восприимчивостью руководства к 

новым идеям и методам ведения бизнеса. 

Существует взаимосвязь между уровнем техники и  технологии: «технологической 

способностью» предприятия и характером процесса управления им. Инновации в 

управлении влияют на общую эффективность функционирования предприятия, а 

инновационное развитие требует применения новых методов управления. При всей 

несомненности такой связи, характер ее далеко не однозначен и не поддается прямой 

оценке. Взаимосвязь между технологическими и управленческими инновациями задает 

динамику развития предприятия. 

Прогресс на уровне техники, технологии, выпускаемой продукции должен быть 

согласован с изменением задач,функций и систем управления.Одними из главных 

принципов внедрения управленческих нововведений являются организационные 

принципы [1]. 

Каждое управленческое нововведение требует внимания первого руководителя 

предприятия. Если «спустить» разработку и внедрение крупной инновации в отдел, то у 

начальника такого отдела может не хватить полномочий, и новшеству грозит провал. 

Поэтому целесообразно, чтобы выполнялся принцип первого руководителя, т.е. первый 

руководитель должен участвовать только на этапе разработки замысла и на этапе 

«запуска» нововведения, затем процесс продолжается в соответствии с действующими 

регламентами и стандартами предприятия. 

Нельзя забывать, что управленческие нововведения создаются коллективами людей 

и предназначены для них. Многие методики разработки таких новшеств предусматривают 

этап групповой работы. 
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Следовательно, сама природа управленческих нововведений требует соблюдения 

принципа коллегиальности в принятии решений. Кроме того, коллегиальный принцип 

руководства означает коллективную ответственность, чтобы предотвратить конфликты 

интересов. 

Реализация принципа коллегиальности позволяет вовлечь в процесс разработки и 

внедрения управленческого нововведения руководящий актив предприятия, придаѐт 

организационным изменениям официальный статус (одобрение их советом директоров, 

научно-техническим советом или правлением предприятия). 

А принцип авторства способствует привлечению к разработке инновационных 

решений будущих исполнителей данного новшества, что снизит вероятность отторжения. 

Если работник «хочет и умеет» творить нововведение, то он приносит наибольшую 

пользу, и его необходимо вовлекать в инновационный проект [4]. 

На любом предприятии должна осуществляться регулярная инновационная 

деятельность. Применительно к процессу управления и бизнеса это означает, что в 

результате применения принципа инновационной непрерывности можно проводить 

непрерывное и постепенное совершенствование управленческих нововведений, которые 

становятся возможными благодаря активному участию всех сотрудников предприятия. 

Необходимо так же помнить, что изменения не должны быть масштабными – они могут 

сводиться к небольшим, постепенным модификациям, что позволит предприятию 

использовать самые современные методы и обеспечить наилучшее возможное качество. 

Принцип инновационной непрерывности не исключает возможности радикальных 

организационных изменений, т.к. на предприятии должна постоянно осуществляться 

инновационная деятельность. Число одновременно выполняемых организационных 

проектов не может быть большим.  

Многие отечественные руководители не верят в научные теории, но готовы 

применять новые для них технологии и организационные структуры управления, если они 

где-то доказали свою работоспособность. Если на предприятии работы по 

организационному развитию осуществляются на постоянной основе, то изучение и анализ 

передового управленческого опыта должен стать регулярной функцией специального 

отдела, который выполняет принцип доказанной практической полезности [5]. 

Разработка и внедрение управленческих нововведений должна основываться на 

принципе системности. Любое управленческое нововведение представляет собой систему 

и разрабатывается в виде некой системы, то есть конструируется функциональная 

структура и определяется состав элементов и связей внедряемого на предприятии 

новшества. 

А внедрение нововведения осуществляется в соответствии с календарным планом, 

который представляет собой совокупность мероприятий и работ, реализация которых 

позволит ввести систему в действие. Принцип системности предполагает использование в 

разработке управленческого нововведения основных понятий теории систем. 

Создаваемые управленческие новшества должны иметь научное обоснование. 

Многие управленческие нововведения базируются на известных концепциях управления, 

которые представляют собой не научные теории, а обобщение практического опыта. 

Уникальные свойства предприятия (кадровый состав, существующие традиции и 

неформальные правила) определяют возможность или невозможность тиражирования на 

нем некоторых управленческих нововведений. Поэтому нельзя механически перенести 

инновацию с одного предприятия на другое. Необходима «привязка» к местным условиям.  

Внедрение управленческого нововведения означает изменение системы 

сложившихся неформальных норм, создание иной корпоративной культуры. Поэтому 

важное место в разработке управленческих нововведений занимают вопросы обучения и 

воспитания работников. Любая разработка новшества должна сопровождаться 

внутрифирменной учѐбой. Управленческие нововведения должны обладать несколькими 

признаками Рис.1 [2]. 
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                               Рис. 1 Признаки управленческих нововведений 

Преемственность и адаптивность управленческих нововведений достигаются за 

счѐт выделения этапов разработки и внедрения новшества. Принцип преемственности для 

некоторых управленческих нововведений реализуется путѐм модульного конструирования 

внедряемых новшеств. Это относится к информационным системам, к системам 

документации, нормативов и т. п. Проектные решения должны обеспечить возможность 

последовательной поэтапной достройки управленческого нововведения по мере создания 

условий для расширения его функциональных и структурных характеристик без 

остановки эксплуатации. 

Управленческое нововведение должно функционировать вне зависимости от 

персонального состава исполнителей, поэтому оно не может быть «штучным» — 

управленческие технологии, организационные структуры, системы мотивации и т. п. 

должны регламентироваться стандартами предприятия, инструкциями, положениями о 

подразделениях, нормативами на ресурсные и временные показатели. При внедрении 

управленческих нововведений необходимо, чтобы работающие на предприятии 

восприняли новшества и стали работать по новым правилам. Сформулированные 

принципы должны служить границами и рамками при организации инновационной 

деятельности на предприятии [6]. 
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В условиях возрастающей конкуренции при характеристике коммерческих 

структур основополагающая роль придается инновациям. 

Для определения сущности и использования инноваций в бизнесе коммерческих 

структур целесообразно изучить их классификацию, что определяет актуальность 

исследования. 

Целью данной статьи является рассмотрение сущности и классификации 

инноваций. Новизна инноваций оценивается по технологическим параметрам, а также с 

рыночных позиций. С учетом этого строится классификация инноваций. В зависимости от 

технологических параметров инновации подразделяются на продуктовые и процессные. 

Должны сопрягаться с существующими 

технологиями управления 

Должны адаптироваться к изменениям внешней 

среды и дальнейшим изменениям системы 

управления 

Управленческие нововведения 
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Продуктовые инновации включают применение новых материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих; получение принципиально новых продуктов. Процессные 

инновации означают новые методы организации производства (новые технологии). 

Процессные инновации могут быть связаны с созданием новых организационных 

структур в составе организации. По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые 

для отрасли в мире; новые для вида экономической деятельности в стране; новые для 

данной организации (группы организаций). 

     Рассматривая различные подходы к классификации инноваций, необходимо учитывать, 

что обобщение и систематизация классификационных признаков и создание на этой почве 

научно обоснованной классификации инноваций имеют достаточно весомую 

практическую значимость, поскольку обладают потенциальной способностью дать 

детальное представление о характеристиках того или иного прогрессивного новшества. 

Это в свою очередь необходимо для развития инновационного процесса на макро- и 

микроуровнях. 

   В современных российских условиях представляется целесообразным использование 

догоняющих инновационных стратегий с целью экономии ресурсов и сокращения периода 

внедрения инновационных разработок. Р.А. Фатхутдинов предлагает следующую 

классификацию инноваций.[2] 

Новые в мировом масштабе, новые в стране, отрасли для фирмы - то есть по 

уровню разработки и распространения. 

-По частоте применения - разовые и повторяющиеся (диффузия) 

-По отрасли внедрения в народное хозяйство: в сфере науки, образования, социальной 

сфере и материальном производстве. 

-По сфере применения инновации: для внутреннего применения, для накопления в фирме, 

для продажи. 

-По подсистемам системы инновационного менеджмента, в которой внедряется 

инновация, выделяют инновации для подсистемы научного сопровождения; целевой, 

обеспечивающей управляемой и управляющей подсистем. 

- В зависимости от формы новшества, лежащего в основе инновации: открытия, 

изобретения, патенты; рационализаторские предложения; ноу-хау; товарные знаки, 

торговые марки, эмблемы; новые документы, описывающие технологические, 

производственные, управленческие процессы, конструкции, структуры, методы и другие 

формы; 

- По виду эффекта, полученного в результате внедрения инновации: научно-

технический, социальный, экологический, экономический (коммерческий) и 

интегральный виды эффектов. 

Обобщение рассмотренных подходов к классификации инноваций позволяет 

сформировать систему классификационных признаков, включающую в себя: 

 Признаки, характеризующие цель инноваций; 

 Внешние признаки, отражающие форму реализации инноваций; 

 Структурные признаки; 

 Признаки, характеризующие масштабы и значимость инноваций. 

      Немецкий ученый Герхард Менш выделяет три группы инноваций: базисные, 

улучшающие и псевдоинновации. С появлением базисных нововведений он связывает 

экономический рост и цикличность развития экономических систем. Так называемый 

технологический пат (когда прежние базисные инновации уже исчерпали себя, а 

экономика находится в стадии депрессии) предшествует появлению кластеров базисных 

нововведений, а затем переходом к улучшающим и далее к псевдонововведениям. [3] 

     Целевой признак классификации инноваций дает ответ на вопрос, что является целью 

инновации: решение немедленной задачи (текущей и стратегической). Согласно целевому 

классификационному признаку, инновации делятся на кризисные и инновации развития. 

Главным признаком, определяющим кризисную инновацию, является решение 
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организационных, производственных, экономических или финансовых проблем 

хозяйствующего субъекта (например, проблемы реализации товара в связи с падением 

спроса, или решение более сложной проблемы - проблемы выживания хозяйствующего 

субъекта на рынке в условиях жесткой конкуренции). Стратегическая потребность в 

инновации вызвана перспективными прогнозами хозяйственной деятельности, например 

прогнозами потери конкурентоспособности товара, падения имиджа хозяйствующего 

субъекта, возможным его банкротством и т. п. Целью инновации здесь является 

повышение конкурентоспособности продукта и всего хозяйствующего субъекта в 

будущем. Такая инновация представляет собой инновацию развития. Внешний 

классификационный признак указывает на форму реализации инновации. По внешнему 

классификационному признаку инновации бывают в форме: продукта, операции, и т.д. 

Структурный классификационный признак показывает, для какой отрасли 

народнохозяйственного комплекса или для какой сферы экономических отношений 

предназначена данная инновация. По структурному классификационному признаку 

инновации бывают: производственно-торговые; социально-экономические; финансовые. 

Признаки, характеризующие масштабы и значимость инноваций, имеют довольно много 

вариаций. Обобщение и систематизация рассмотренных в статье подходов к 

классификации инноваций позволило сделать классификационную схему.(см.схему 1) [1] 

Общая схема классификации инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые признаки Структурные 

признаки 

Внешние признаки Признаки, характериз. 

значимость и масштаб 

По стимулу 

появления(источнику) 

Вызванные развитием 

науки и техники 

Научно-техническая и 
творческая инициатива 

Кризисные 

Инновации развития 

По сфере внедрения 

технические 

технологические 

продуктовые 

социальные 

По отношению  к 
пред.состоянию 
системы 

заменяющие 

отменяющие 

открывающие 

ретроинновации 

По степени новизны 

базисные 

улучшающие 

псевдоинновации 

экологические 

экономические 

организационные 

правовые 

По назначению По степени 
интенсивности 

По частоте 
применения 

усовершенствование 

разовые 

бум повторяющиеся 

дополнение 

замещение Подсистема 
внедрения 

равномерная 

массовая 

слабая 

По форме 
новшества 

По типу 
новшества 

Социальные 

экономические 

правовые 

целевая 

обеспечивающая 

управляемая 

управляющая 

Открытия, 
изобретения 

Ноу-хау 

рацпредложения 



448 
 

Список литературы 

1. Российский внешнеэкономический вестник №2 (Февраль) 2008; 

2. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент . – М.: ЗАО    «Бизнес-школа 

Интел-синтез» 2009 г. 

3. Mensh G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. Cambridge 

(Mass.), 1979. 
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Государственная финансовая поддержка исследований и разработок во всех 

ведущих зарубежных странах играет ключевую роль в обеспечении инновационного 

процесса.  

Таблица 1 - Объемы расходования средств по различным направлениям, 

предусмотренные пакетами мер по стимулированию экономики, принятыми 

государствами в период кризиса, в процентах в ВВП  

Страна Инфраструктура Образование Зеленые 

технологии 

ИиР 

США 0,70 0,58 0,48 0,11 

Германия 0,50 0,60 0,20 0,1 

Франция 0,24 0,04 - 0,00 

Финляндия 0,48 0,02 0,02 0,01 

Швеция 0,27 0,02 0,06 0,29 

Канада 1,27 0,12 0,18 0,05 

Австралия 0,82 1,40 0,48 0,25 

Польша 0,07 - - 0,01 

 

Основной акцент в программах ведущих стран в настоящее время делается на 

следующие направления: 

- дальнейшее наращивание государственных инвестиций в исследования и 

разработки в приоритетных отраслях; 

- повышение экономической отдачи от вкладываемых бюджетных средств, в том 

числе за счет стимулирования внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию; 

- принятие комплексных мер по стимулированию инновационной активности 

частного бизнеса, особенно малых и средних предприятий. 

Кроме того, все страны  особое внимание уделяют вопросам подготовки 

квалифицированных научных и инженерно-технических кадров – главной 

производительной силы в инновационной экономике, предусматривая в ближайшие годы 

значительное наращивание бюджетных ассигнований на эти цели. 

Одной из важнейших составляющих роста инновационной активности и 

высокотехнологичного производства наряду с такими показателями, как политическая 

ситуация в регионе и стране в целом, отсутствие законодательных барьеров и т.д., 

является финансирование инновационной деятельности. В качестве источников 

финансирования существенное значение для объектов инновационных процессов, в 

частности кластеров, играют как прямые, так и косвенные меры материальной поддержки 

(рис. 1), [3]. 
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В ходе исследования были изучены схемы финансирования инноваций  с участием 

банков, а так же проанализированы механизмы финансирования, существующие в России. 

По итогам сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что в отечественных 

моделях роль банков недооценена и недостаточно выявлена. В целом процессы 

происходящие в процессе финансирования со стороны банковского сектора можно 

представить как кругооборот технологического влияния со стороны промышленности и 

бизнеса, трансферт технологий от исследовательского блока, которые могут протекать 

только при благоприятных условиях, создаваемых государством путем как финансовой, 

так и  нефинансовой поддержки и культивируемых денежными вливаниями банковского 

сектора. 
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Рисунок 1 -  Финансирование инновационного процесса 

         

  Одним из перспективных шагов в этом направлении со стороны 

государства могло бы стать распространение государственных гарантий на инвестиции в 

венчурные проекты, позволяющие банкам относить затраты на эти проекты к первой 

группе риска, а также частично или полностью гарантировать беззалоговые кредиты. 

Кроме того, необходимо участие государства в предоставлении банками гарантий 

инвестору в части потерь от участия в венчурном фонде.  

 Реализация кластерной политики   наиболее актуальна именно на 

региональном уровне вследствие тесного контакта между участниками кластера. Только 

расположение в одном регионе или федеральном округе позволяет быстро обсудить 

общую задачу, оперативно решить проблему, а также определить то направление 

деятельности, которое является для данной территории наиболее конкурентоспособным.  
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Финансирование инноваций 

Прямые источники финансирования 

(прямое бюджетирование): 

- специальные, страховые, небюджетные 

фонды; 

- бюджетные средства; 

-кредиты; 

-гранты; 

- инновационные инвестиции; 

- частные инвестиции (бизнес-ангелы); 

- финансовые ресурсы бизнеса и т.д.  

Косвенные источники финансирования 

(создание благоприятных условий для 

инновационной деятельности): 

- кредитные и налоговые льготы; 

- налоговые кредиты; 

- таможенные льготы; 

- амортизационные льготы; 

- лизинг, франчайзинг, гарантии и т.д. 

Управление источниками финансирования инновационного процесса: 

-федеральные (госбюджет, кредиты, фонды: внебюджетные, специальные); 

- видовые (внебюджетные фонды, привлеченные средства, бюджетные и банковские кредиты, 

финансовые ресурсы от международного сотрудничества); 

- региональные (региональный бюджет, региональные внебюджетные фонды); 

- институциональные (собственные средства, бюджетные средства, внебюджетные фонды, 

кредиты). 
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ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Устойчивое развитие любого государства напрямую зависит от проводимой им 

денежно-кредитной политики, под которой принято понимать планируемые комплексные 

мероприятия, предпринимаемые государством с целью регулирования деловой 

активности. Воздействуя на состояние кредита и денежного обращения, государство 

получает возможность регулировать темпы экономического роста, смягчать циклические 

колебания, сдерживать инфляцию, поддерживать сбалансированность 

внешнеэкономических связей и стабильность курса национальной валюты, снижать 

уровень безработицы. Помимо перечисленных основных целей денежно-кредитная 

политика государства преследует и ряд целей промежуточных: контроль темпа роста 

денежной массы, контроль номинального объема производства и контроль уровня цен. 

Обеспечивает достижение указанных промежуточных целей главное звено банковской 

системы страны – Центральный банк Российской Федерации (Банк России), на который 

возлагается роль регулятора денежного обращения и деятельности коммерческих банков. 

В качестве главной цели денежно-кредитной политики Банка России последних лет 

ставилась задача снижения темпов прироста потребительских цен в 2013 году до 5 - 6%, а 

в 2014 и 2015 годах - до 4 - 5% [2]. 

В арсенале Центробанка имеется ряд инструментов денежно-кредитного 

регулирования экономики, важнейшими из которых являются: ставка рефинансирования 

коммерческих банков, политика обязательных резервов, операции на открытом рынке с 

ценными бумагами и иностранной валютой. 

Ставка рефинансирования коммерческих банков, посредством которой Центробанк 

получил возможность влиять на процентные ставки коммерческих банков, на уровень 

инфляции и курс национальной валюты, стала применяться в нашей стране с начала 1990-

х годов, когда происходило формирование рыночной, двухуровневой банковской 

системы. Повышая ставку рефинансирования в период усиления инфляции, Центробанк 

добивается тем самым повышения ставок по кредитам коммерческих банков, которые 

таким образом стремятся компенсировать потери, вызванные удорожанием кредита. Это 

приводит к сокращению числа кредитных операций коммерческих банков, то есть 

снижению деловой активности, а также к снижению инфляции и удорожанию 

национальной валюты. При уменьшении Центробанком процентных ставок происходит 

обратный процесс: повышается деловая активность и увеличивается инфляция. 

Главным направлением денежно-кредитной политики центрального банка вплоть 

до 1994 года было снижение инфляции в стране, поэтому процентная ставка в это время 

очень часто повышалась на существенное значение. Так, в 1993 году она выросла со 100% 

до 210% годовых. Результатом жесткой денежно-кредитной политики, проводимой 

Центробанком в это время, стало создание предпосылок для снижения ставки 

рефинансирования. На конец 1997 года она составляла уже 21% годовых. Период с ноября 

1997 года до конца 1998 года характеризовался в России особой политической и 
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экономической нестабильностью, вызванной кризисом на рынке ценных бумаг, 

снижением котировок акций ведущих российских компаний и, как следствие, усилением 

спроса на доллар и резким ростом его курса. В течение 1998 года ставка 

рефинансирования изменялась девять раз: пять раз в сторону повышения, четыре раза – в 

сторону понижения. 

С 1999 года в России постепенно начинает действовать тенденция экономической и 

финансовой стабилизации: снижаются темпы инфляции, формируются благоприятные 

внешнеэкономические факторы. Банк России особое внимание уделяет стимулированию 

кредитной активности коммерческих банков. В 2000 году ставка Банком России 

понижалась пять раз и опустилась до уровня 25% годовых. В последующие годы 

процентная политика Банком России проводилась неактивно. Начиная с 19 июня 2007 

года процентная ставка рефинансирования была установлена на уровне около 10% 

годовых. 

В сентябре - октябре 2008 года Банком России был реализован комплекс мер 

денежно- кредитной политики, направленных на сглаживание для российских кредитных 

организаций негативных последствий кризисного состояния международных финансовых 

рынков. В течение 2008 года Центральный Банк шесть раз повышал ставку 

рефинансирования коммерческих банков по своим кредитам. К началу 2009 года она 

составила 13% годовых. 

В 2009 году наметилась тенденция к снижению инфляции и сокращению общей 

задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями. В этих условиях 

Совет директоров Банка России в апреле—октябре 2009 года восемь раз принимал 

решение о снижении процентных ставок. За этот период ставка рефинансирования была 

снижена с 13 до 9,5% годовых. В первой половине 2010 года Банк России продолжил 

снижение процентных ставок по своим операциям, направленное на уменьшение 

стоимости заимствований в экономике, стимулирование кредитной активности и 

экономического роста. В целом с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики 

до 1 июня 2010 года ставка рефинансирования Банка России была снижена на 5,25 

процентного пункта (до 7,75% годовых). 

Реализация денежно-кредитной политики в 2011 году происходила в условиях 

неопределенности в динамике мировой экономики, сохранения инфляционных рисков и 

рисков для устойчивости экономического роста в России. Снижение в 2009-2010 годах 

процентных ставок по операциям Банка России и реализованный ранее комплекс 

антикризисных мер сформировали благоприятные условия для функционирования 

банковского сектора и относительно устойчивого повышения кредитной активности 

банков. Это позволило Банку России в 2011 году перейти к использованию 

преимущественно стандартных инструментов денежно-кредитного регулирования в 

условиях последовательного повышения гибкости курсообразования и усиления роли 

процентной политики. В 2011 – 2012 гг. наблюдается незначительное увеличение ставки 

рефинансирования, сначала на 0,5 процентного пункта, а затем еще на 0,25 процентного 

пункта. В январе-октябре 2013 году Банк России не изменял направленность 

денежнокредитной политики и сохранил уровень ставки рефинансирования в размере 

8,25% годовых [2]. 

Политика обязательных резервов – еще один инструмент денежно-кредитного 

регулирования экономики. Обязательные резервы выполняют две основные функции: 

обеспечение обязательств коммерческих банков по депозитам их клиентов и 

регулирование объема денежной массы в стране. Когда масса денег в обороте 

превосходит необходимую потребность, Центробанк увеличивает процент резервирования 

средств, тем самым вынуждая банки сократить объемы активных операций. 

В начале 1990-х годов Центробанк с целью снижения инфляции и предотвращения 

роста денежной массы неоднократно повышал как процентную ставку, так и нормы 

резервирования, но уже с 1995 года начинается постепенное снижение нормы резервных 
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требований. При этом указанные нормы вплоть до 1998 года находились в зависимости от 

сроков привлечения ресурсов коммерческими банками. Так, например, по банковским 

ресурсам сроком до 30 дней действовала самая высокая норма обязательного 

резервирования. Начиная с февраля 1998 года, Банк России впервые устанавливает 

единую норму резервных требований. В таблице 1 приводится информация ряда 

последних лет об объемах обязательных резервов кредитных организаций, 

депонированных в ЦБ РФ [1]. 

Таблица 1. 

Год/месяц Объем обязательных резервов в млн. рублей 

1 января 2004 267 388,1 

1 января 2005 121 740,3 

1 января 2006 161 369,9 

1 января 2007 221 070,9 

1 января 2008 221 620,8 

1 января 2009 29 915,7 

1 января 2010 151 430,2 

1 января 2011 188 375,6 

1 января 2012 378 370,1 

1 января 2013 425 585,7 

1 марта 2014 415 836,0 

 

Операции на открытом рынке предполагают куплю-продажу Банком России 

государственных ценных бумаг. При этом купля ценных бумаг означает выпуск денег в 

обращение, а продажа – изъятие денег из обращения. Главное отличие этого метода 

денежно-кредитного регулирования от двух ранее рассмотренных состоит в том, что это 

регулирование является более гибким, поскольку объем покупки ценных бумаг, а также 

используемая при этом процентная ставка могут изменяться ежедневно в соответствии с 

направлением политики Центробанка. 

Операции на открытом рынке впервые стали применяться в США, Канаде и 

Великобритании в связи с наличием в этих странах развитого рынка ценных бумаг. В 

России подобные операции появились к 1993 году, то есть в период становления и 

формирования рынка ценных бумаг. С 1999 года Банк России активно проводит операции 

по покупке и продаже иностранной валюты на открытом рынке, поддерживая таким 

образом стабильность на валютном рынке и предотвращая резкие колебания курса 

национальной валюты, что оказывает положительное влияние на достижение целей по 

инфляции. 

В настоящее время в практике Банка России операции по покупке/продаже ценных 

бумаг на открытом рынке используются в относительно небольших масштабах как 

дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности. Основными 

факторами, снижающими потенциал использования данного инструмента, являются 

низкая ликвидность российского рынка государственных ценных бумаг и относительно 

небольшой размер собственного портфеля ценных бумаг Банка России [3]. 

Подводя итоги обзора инструментов осуществления денежно-кредитной политики 

центральным банком, можно сделать вывод о том, что в его распоряжении имеется 

широкий спектр методов воздействия на экономику: политика обязательных резервов, 

рефинансирование коммерческих банков, операции на открытом рынке. Все 

перечисленные инструменты, безусловно, играют огромную роль для экономики в целом. 

Однако, проанализировав данные о деятельности Центробанка и проводимой им денежно-

кредитной политики последних, можно заметить, что наиболее часто применяемым и 

более эффективным инструментом является регулирование ставки рефинансирования 

коммерческих банков. 
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Рациональное использование основных фондов на данный момент является одним из 

решающих факторов повышения экономической эффективности общественного производства. 

[1] 

Основные фонды – средства труда, которые многократно участвуют в процессе 

производства, сохраняют при этом натурально-вещественную форму и переносят свою 

стоимость на производимую продукцию частями по мере износа в виде амортизационных 

отчислений. 

Основные средства — один из важнейших факторов любого производства. [2] 

Для любого предприятия основные средства являются главным потенциалом его 

существования и развития. Под основными средствами в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств", утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в 

редакции последних изменений), понимаются активы, которые организация не предполагает 

перепродавать, которые способны приносить ей экономические выгоды и предназначены для 

использования организацией в качестве средств труда для производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

На рис. 1 представлены основные составляющие анализа ОС на предприятии. 

Качество анализа основных средств зависит от организации и порядка ведения их 

учета, т.е. от правильной классификации, определения единицы учета, установления 

принципов оценки и выявления фактического наличия объектов основных средств путем 

проведения инвентаризации; выбора форм первичных документов и учетных регистров; 

состава бухгалтерской отчетности. 

Источниками информации для анализа состояния и использования ОПФ являются 

данные статистической и бухгалтерской отчетности: 

1) Форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 

2) Пояснение к бухгалтерскому балансу; 

3) Форма №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 

нефинансовых активов»; 

4) Форма №2-кс «Сведения о вводе в действие основных фондов и капитальных 

вложений»; 

http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=reserv.htm#9
http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/osn_napr_dkp.htm&pid=dkp&sid=ITM_10655
http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/osn_napr_dkp.htm&pid=dkp&sid=ITM_10655
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5) Форма № 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе 

производственных мощностей". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Составляющие анализа основных средств на предприятии 

 

Помимо этого, могут использоваться данные бизнес – плана предприятия, оперативно 

– технического и бухгалтерского учета и т.д. 

Учет и оценка основных фондов позволяют судить об их количественной доле в 

общем составе элементов экономики предприятия. Понять то, как хозяйствование этими 

фондами влияет на изменение его экономики и структуры, можно только при помощи 

рассмотрения групп показателей (Табл.1). 

Таблица 1 

Показатели ОПФ 
Группа Показатели Характеристика Формула нахождения 

Показатели 

степени 

использован

ия ОПФ 

Фондоотдача (Фо) Отражает величину 

продукции в денежном 

выражении на 1000 р. 

ОПФ 

 

Фо = Or / Фос 

 

Or-стоимость товарной продукции 

произведенной за год, руб. 

Фос - среднегодовая стоимость ОПФ,руб. 

Фондоемкость (Фе) 

 

Отражает стоимость 

ОФ приходящихся на 

единицу продукции, 

руб. 

 

Фе = Фос/Or 

Фондорентабельност

ь (Roc) 

Отражает сколько 

рублей прибыли 

приходится на 100 р. 

ОФ 

 

Roc = ЧП(БП) / ОПФ 

 

ЧП – чистая прибыль, руб. 

БП – балансовая прибыль, руб. 

Коэффициент износа Отражает степень 

изношенности ОС 

 

Ки = Зи/Фп 

 

Зи – стоимость износа; 

Фп – первоначальная стоимость ОФ. 

Показатели 

позволяющи

е судить и 

оценивать 

состав и 

Коэффициент 

обновления 

Отражает ввод 

технических установок 

и оборудования. 

 

Кобн = Фввед/Фкг 

 

Фввед – стоимость вновь введенных ОФ 

за определенный период; 

Анализ 

основных 

средств на 

предприятии 

складывается 

из: 

характеристики объема, состава и динамики ОС, технического состояния и 

темпов обновления машин и оборудования 

определения обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

основных средств. 

оценки эффективности использования ОС и установления факторов ее 

изменения; 

определения влияния степени использования ОС на объем производства и 

другие показатели деятельности; 

изучения применения активной части ОС (орудий труда), характеристики 

использования производственной мощности, экстенсивных и интенсивных 

показателей использования важнейших групп оборудования. 
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структуру 

ОФ 

Фкг – стоимость ОФ на конец периода. 

Коэффициент 

выбытия 

Отражает уменьшение 

стоимости основных 

фондов в результате их 

выбытия 

 

Квыб = Фвыб/Фнач 

 

Фвыб – стоимость выбываю 

щих ОФ; 

Фнач – стоимость ОФ на начало периода. 

Коэффициент 

прироста 

Отражает увеличение 

основного 

капитала предприятия 

за рассматриваемый 

период 

 

 

Крост = (Фввед-Фвыб) / Фнач 

 

Удельный вес 

активной части 

основного капитала 

(αОКакт) 

Он отражает долю 

их активной части в 

процентах к 

общей стоимости 

фондов предприятия 

 

αОКакт = ОК акт/ОК 

 

ОК – суммарная стоимость основного 

капитала 

 

Увеличение фондоотдачи и фондорентабельности говорит о повышении 

эффективности основного капитала. [3] 

По его ежегодной величине можно планировать срок полного обновления основных 

средств предприятием. 

При расширенном воспроизводстве коэффициент обновления всегда должен быть 

выше коэффициента выбытия. Разница между стоимостью вновь поступивших основных 

средств и выбывших дает прирост основного капитала. 

При анализе воспроизводства рассматривают структуру основного капитала, 

выбытие, обновление, износ, годность. 

В результате проведенного анализа выявляются неиспользованные резервы 

повышения эффективности работы основного капитала предприятия. При этом часто 

встречающиеся неиспользованные возможности повышения эффективности работы основного 

капитала на предприятии - это:  

- неполное использование основных средств;  

- преждевременное их списание;  

- не соблюдение расчетных пропорций между основным и оборотным капиталом;  

- новые формы организации производства и труда и т.д. 

Таким образом, последовательное проведение анализа основных средств предприятия 

позволит получить достоверную динамичную информацию, выявить неиспользуемые резервы, 

что соответственно повлияет на общую финансовую устойчивость предприятия. 
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        В современных условиях непрерывного  пoвешения конкуренции во всех  

сферах малого  бизнeса, каждое прeдприятие постоянно задумывается о новых способах 

налаженности своeй деятельности и o сoздании новых технологических разработок, 

котoрые позволили бы ей захватить лидирующее положение на рынке и увeличить 

стоимость компaнии. Организaции мaлого и среднего бизнеса назывaют основной опoрой 

эконoмики страны, ведь они составляют бoльшую часть предприятий, обeспечивают 

гибкость и мобильность произвoдства, его высокую ориeнтацию на спрос потрeбителя. 

Это связано с тем, что на прeдприятия оказывает давление внeшний и внутренний рынок. 

Измeняется спрoс потребителей, они станoвятся все более требовательными и 

разбoрчивыми, а в ситуaции, когда на рынке представлено немало сходных, а то и вoвсе 

одинaковых товарoв и услуг, даже нeбольшое преимущество в кaчестве или в цене 

стaновится решaющим [1, с.380]. 

Мaлый бизнeс предстaвляет собой сущeственную структурную чaсть рыночной 

эконoмики, ее массoвую базу и интeгральный элемeнт конкурeнтного рыночнoго 

мехaнизма. Увеличeние оборота и рoст произвoдства на малых и срeдних предприятиях 

решaющим обрaзом зaвисят от инноваций. Предпосылкoй для выживaния этих кoмпаний 

на рынке служaт новые и улучшeнные товaры и услуги. Убыстряющиеся измeнения 

запросов клиeнтов, меняющиeся требовaния к качеству, корoткие жизнeнные циклы 

прoдукции и возрастающиe темпы еe обнoвления привoдят к тoму, чтo прoизводственные 

программы мaлых и срeдних предприятий дoлжны быстро 

перeстраиваться. Иннoвации станoвятся ключевым стратегическим параметром 

рaзвития любого предприятия и экономики в цeлом. 

Иннoвация представляет сoбой сложную систeму взaимообусловленных и 

взаимоувязaнных мероприятий, напрaвленных на дoстижение конкрeтных целей и задaч 

на приоритeтных направлeниях развития науки и тeхники.  

Инновaционная прогрaмма или прoдукт эффeктивный для одногo предприятия, 

мoжет оказаться неэффeктивным для другoго. Немалoважным факторoм, который 

предпринимaтели учитывaют при принятии решeний о финансирoвании иннoвации, 

являeтся периoд, в течение котoрого будут возмещeны понeсенные расходы, для этoго 

рассчитывается срoк окупаемoсти, чистая тeкущая прибыль и кoэффициент 

рeнтабельности инвeстиций. 

Инновaции возникают не тoлько в сфeре высoких технологий с учaстием 

изобрeтателя или прeдпринимателя, oни могут вoзникнуть и при сoздании или реализации 

низких тeхнологий, прoдуктов или услуг. В рeзультате инновaционной деятельности 

рoждаются новые идeи, новые и усoвершенствованные продукты, нoвые или 

усoвершенствованные технологические прoцессы, появляются нoвые формы oрганизации 

и управления рaзличными сферaми эконoмики и ее структурaми. Иннoвационная 

деятeльность является мoщным рычaгом, котoрый помoгает преодолеть спaд, обеспечить 

структурную перeстройку и нaсытить рынок разнoобразной конкурентoспособной 

прoдукцией. 

Благoприятно воздействуют на прeдприятия не все нoвовведения, они 

вполнe могут нанeсти и убыток. Иннoвации всегда носят рискoвый характeр и к их 

внeдрению и разрaботке нужно подхoдить осмысленно, учитывaя возможнoсть утраты 

влoженных средств. Основнoе воздействиe окaзывает отсутствие знaчительного опытa 

ведeния инновационной деятельнoсти в рынoчных условиях. Устaревшее обoрудование, 

потеря технoлогий, высокие издeржки, финансoвые проблeмы, длительный пeриод 
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окупаемости нoвовведений – все эти фактoры замедляют иннoвационную активность 

прeдприятий. 

При этoм недостаток собствeнных финaнсовых срeдств, высокий процент 

коммерчeского кредита являются преoбладающими факторами, так кaк основными 

истoчниками финансирoвания инновaционной деятельности предприятий выступaют 

собственные финaнсовые ресурсы и кредиты коммерческих бaнков [2, с.286]. 

С цeлью оживления иннoвационной деятельности мaлых организаций необходимo 

выдвигать на пeрвое место прoблему экономической оцeнки иннoваций с целью 

максимизaции возмoжных эффeктов при использовании ограниченных рeсурсов 

предприятий, а тaкже высоких рисках и длитeльных сроках окупaемости нововведений. 

Нeсмотря на то, что прoблемы эффeктивности инноваций с рaзных позиций освещаются в 

литeратуре, они в свoей основе обычнo сводятся к общeпринятой методoлогии 

инвестиционного анaлиза и недостатoчно учитывают наличие сущeственной 

интеллектуальной состaвляющей в харaктеристиках инноваций. 

Во всeм мире иннoвации сегoдня – это неoбходимость выживания, сoхранения 

конкурентоспособности и дaльнейшего процветания. 

Опыт экoномически развитых стрaн показывает, что побeдителем в борьбе за 

потрeбителя оказывaется тот, ктo стрoит свою деятeльность прeимущественно на основe 

инновациoнного подхoда и главнoй цeлью стратeгического плaна стaвит разрабoтку нoвых 

товaров и услуг. 

Мaлые предприятия, желaющие шагaть в ногу со временем, 

дoлжны постоянно совeршенствовать метoды управления персoналом, спосoбы 

взаимодействия с партнeрами и клиентами, вниматeльно следить за 

дeйствиями конкурентов, свoевременно предпринимaть те или иные шaги на рынкe 

и внедрять нoвые технoлогии. Нeпременными критериями иннoваций являются нoвизна 

идей и их вoплощение, реализация в прaктической деятельности, в нoвых продуктах. 

Однaко стоит отмeтить, что блaгоприятно влияют на прeдприятия далeко не все 

нововведения, oни вполне мoгут нанести и ущeрб. Инновации всeгда носят рискoвый 

харaктер и к их внедрению и разрaботке необходимо подхoдить осoзнанно, учитывая 

возможность потeри вложeнных средств. Оснoвное влияние на внeдрение инновaций в 

малый бизнeс оказывает отсутствиe серьезнoго опыта ведeния инновациoнной 

деятельности в рынoчных условиях. Скaзывается и прoблема отсутствия общeпринятой 

терминологии. В литeратуре широкo представлены рaзличные опрeделения термина 

«инновация»; в англ. «innovation» слeдует понимать как нoвый или усовершeнствованный 

продукт или тeхнологию, создaнную в результате использoвания новшества и 

рeализуемую на рынке или внeдренную в произвoдственную, упрaвленческую или иную 

деятeльность. Успех внедрения новoвведений во мнoгом зависит от систeмы управления, 

применяющейся на малoм предприятии. Сегoдня руководителю для успeшного 

управления бизнесoм необхoдимо совершенствование менeджмента управления 

иннoвациями и приведение егo к урoвню, срaвнимому с международным. На прeдприятии 

должен быть лидер – нoватор, готoвый выделить рeсурсы на разрабoтку новой продукции, 

и пoстоянно заинтересованный в иннoвациях персонал. Иннoвации станoвятся ключевым 

фактoром развития малых и средних предприятий. 

В стрaне не разработана правовая база инноваций, в законoдательстве РФ до сих 

пор не принят Фeдеральный закон «Об инновационной деятельности в Российской 

Федерации», хотя подготовка его была начата еще в1998 году. 

Иннoвационная активность прeдприятий малого бизнеса сдeрживается также из-за 

неактивной рoли госудaрства в защитe прав собственнoсти, слабой поддержкой 

предприятий иннoвационной сферы и отсутствиeм равных условий для конкуренции. С 

целью активизации инновационной деятeльности перед государством стоит основная 

задача – гармoнизация отношений между государством, бизнесом и нaукой в интересах 
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развития высоких технологий; создание мехaнизмов, которые, в свою очередь, обеспeчат 

повышение конкурентоспособности национальной экономики.[3, с.14] 

Для активного развития малого бизнеса необходимо решить следующие проблемы:  

 сформировать нормативно-правовую базу;  

 создать оптимальные условия для развития бизнеса;  

 подготовить квалифицированных работников;  

 увеличить источники финансирования;  

 прочее.  

Прежде чем приступить к решению всех этих проблем, необходимо провести 

мониторинг инновационных предприятий, так, как на данный момент точное число 

предприятий применяющих инновационную деятельность не известно. 

Без результатов мониторинга, без статистических данных все проблемы малого 

инновационного бизнеса решить невозможно. 
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Современная депозитная политика банка ориентируется на то, чтобы учитывать 

интересы разных слоев населения в зависимости от их социального уровня, а также быть 

дифференцированной по суммам и срокам хранения вклада. Коммерческим банкам 

необходимо ориентироваться на требования, а также финансовые  возможности разных 

групп вкладчиков – от пенсионеров и студентов до крупных бизнесменов и обеспеченных 

людей.  

Сейчас в условиях увеличивающиеся конкуренции банки вынуждаются проявлять 

агрессивную стратегическую тактику в отношении реализуемой депозитной политики. В 

условиях неустойчивого внешнего финансирования, население остается важным 

источником ресурсов не только розничного, но и корпоративного кредитования.[1] 

Депозитная политика финансового учреждения обязана всеми средствами 

следовать его стратегическим задачам и миссиям. В связи с этим, при ее формировании 

очень важно выбрать правильную генеральную линию. 

Среди тех операций, которые выполняет коммерческий банк, наибольшая часть 

приходится на операции со счетами юридических и физических лиц, а также по 

депозитным счетам, на которых производится учет вкладов клиента. Если коммерческий  

банк широко не привлекает  депозиты населения, то он вполне способен заменить 

постоянные издержки процентными. 

Вклады по условиям для населения отличаются друг от друга порядком 

оформления, методами хранения, размерами и формами процентного дохода.  
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Одной из разновидностей сберегательного вклада  на рынке банковских услуг на 

сегодня являются сберегательные   сертификаты.[2] 

Сберегательные  сертификаты - относительно недавно вошедшие на российский 

рынок банковские продукты, на данный момент не очень пользующиеся спросом.  

Поэтому люди на сегодня выбирают депозиты. 

 Банк, исходя из принятой депозитной политики, решает, развитию каких продуктов 

отдать свое предпочтение: депозитной линейке или выпуску сберегательных и 

депозитных сертификатов. 

Сегодня населению на российском рынке  депозитов   предлагают сберегательные  

сертификаты  более 23 коммерческих банков России, среди них Сбербанк России, 

Проминвестбанк, НОМОС-Банк Банк «Кредит-Днепр», ВТБ, Московский 

нефтехимический банк, Промсвязьбанк, Траст банк, Банк Уралсиб и другие. 

В 2012 году на рынке вкладов физических лиц сократилась доля Сбербанка России  

с 46,6 до 45,7%. Интересно, что в 2012 году наиболее быстрыми темпами депозитный 

портфель возрос у частных банков. При этом государственные банки уменьшали свою 

часть на рынке вкладов. Если брать в среднем, то частные банки в России показали 

увеличение размещенных у них депозитов на 25%, в то же время  контролируемые 

государством – на 18%. В итоге, частные банки, более коммуникабельные в вопросе 

стратегии, смогли «обогнать» государственные, которые с давних времен населением 

воспринимаются как более надежные. [3] 

С целью усовершенствования депозитной политики коммерческого банка 

предлагается осуществить идею на практике дифференцированного подхода 

Центрального Банка по отношению к  коммерческим финансово-кредитным 

учреждениям, используя систему специальных лицензий для коммерческих банков, они 

представлены в таблице 1. 

Лицензия большого коммерческого банка – это особая, специальная лицензия, в 

которую входит разрешение на оказание стандартных, дополнительных банковских 

услуг, продуктов, и небанковских продуктов, услуг совместно с партнерами того или 

иного финансового учреждения, и с их дочерними организациями. Допустимый уровень 

собственного капитала составляет более 500 млн. рублей. 

Таблица 1  

 Специальные лицензии коммерческих банков России 
Уровень Банки Допустимый уровень капитала Вид 

лицензии 

Особенности 

надзора 

1 Центральный банк Федеральный закон №86-ФЗ 

от 10.07.2002 « О 

Центральном банке РФ» 

Ст.10Уставный капитал 

составляет 3млрд.руб.  

 

 

- 

Государственная 

Дума Федерального 

Собрания РФ 

2 (2.1) Коммерческие банки: 

большие 

(государственные, 

акционерные, частные) 

Более 500 млн. руб. Лицензия 

большого 

банка 

Подразделение ЦБ: 

комитет по надзору 

за большими КБ 

(2.2) Коммерческие банки: 

средние (акционерные, 

частные) 

От 300 до 500 млн. руб. Лицензия 

среднего 

банка 

Подразделение ЦБ: 

комитет по надзору 

за средними КБ 

(2.3) Коммерческие банки: 

маленькие   ( в их 

числе региональные и 

местные) 

До 300 млн. руб. Лицензия 

маленького 

банка 

Подразделение ЦБ: 

комитет по надзору 

за маленькими КБ 

 

Лицензия среднего коммерческого банка - это особая специальная лицензия, в ней 

дается разрешение на предоставление стандартных и других банковских услуг, 

продуктов, и их допускаемый предел собственного капитала составляет свыше 300 млн. 

рублей.[3] 



460 
 

Лицензия маленького коммерческого банка – это особая специальная лицензия, 

она предоставляет разрешение на оказание стандартных и некоторых дополнительных (к 

примеру, дистанционное банковское обслуживание) услуг и продуктов. Допустимый 

предел собственного капитала составляет до 300 млн. рублей. И еще, лицензия 

маленького коммерческого банка дает возможность производить банковские услуги на 

территории нашей страны. Но, она не разрешает маленьким финансовым учреждениям 

выходить на внешние рынки капитала и держать корреспондентские связи с 

иностранными кредитными учреждениями. С малой вероятностью, что они смогут 

полноценно оценить рыночные риски, которые связанны с операциями на 

международных финансовых рынках.[4] 

Внедрение специальных лицензий для коммерческих банков сразу решит 

множество задач. 

Во-первых, дать стимул владельцам и топ–менеджерам банков нарастить 

собственный капитал для перехода банка в более высокий уровень. 

Во-вторых, минимизировать риски, привести их в соответствие с размером 

собственного капитала банков. 

В-третьих, сохранить класс малых и средних банков (в том числе местных и 

региональных), что в свою очередь позволит обеспечить услуги для более широких слоев 

населения и поддержать региональные рынки, а также местного среднего и малого 

бизнеса. 

Целесообразность и необходимость регулирования на законодательном уровне 

вкладов населения можно объяснить их социальной и экономической значимой ролью. 

Введение нового типа депозита не будет требовать глобальных изменений в 

законодательной базе, потому что действующая норма о вкладе до востребования будет в 

существующей редакции. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий по усовершенствованию 

депозитной политики  будет способствовать привлечению   долгосрочных финансовых  

ресурсов в коммерческий финансовый институт. 
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Рынок ценных бумаг — это совокупность экономических отношений по поводу 

выпуска и обращения ценных бумаг как инструментов финансирования и развития 

экономики. [1]Таким образом, рынок ценных бумаг является частью финансового рынка и 

служит в качестве еще одного источника финансирования и развития экономики. 

Федеральные и региональные органы власти, органы местного управления, компании, 

банки, фирмы, финансовые коммерческие институты и другие организации, имеющие на 

то право, эмитируя ценные бумаги, пополняют при их реализации свои бюджеты или 

http://www.cbr.ru/
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формируют и пополняют акционерные капиталы. Очевидно, что роль рынка ценных бумаг 

в этой связи приобретает исключительно важный характер. 

Один из наиболее важных способов снижения инвестиционного риска – 

диверсификация, например распределение усилий предприятия между видами 

деятельности, результаты которых непосредственно не связаны между собой.[2] 

Например, в центре внимания стратегии диверсификации Марковица 

(Markowitzdiversification) прежде всего находится уровень ковариации доходностей 

активов портфеля. Ключевой вклад Марковица состоит в постановке вопроса о риске 

активов как составляющих единого портфеля, а не отдельно взятых единиц[3]. 

В настоящей работе мы будем использовать другую технологию (см. [4]). А именно, 

стремясь к максимально возможному снижению риска при сохранении требуемого уровня 

доходности, состоит в выборе таких активов, доходности которых имели бы возможно 

меньшую положительную корреляцию. Именно учет взаимной корреляции доходностей 

активов с целью снижения риска отличает стратегию диверсификации Марковица от 

стратегии наивной диверсификации. 

Для достижения эффективной диверсификации, мы должны найти классы активов с 

корреляциями, которые либо небольшие, либо отрицательные, указывая, что их графики с 

динамикой изменения их доходности либо не отслеживают друг друга вообще, либо 

движутся в противоположных направлениях.  

Для примера рассмотрим золото и индекс Доу-Джонсаза последние 2 года (таблица 1).  

Таблица 1 

Корреляционная матрица 

 DJI GLD TUZ 

DJI 1. 0.0816334 -

0.311228 

GLD 0.0816334 1. 0.104122 

TUZ -0.311228 0.104122 1. 

 

Они вряд ли связаны вообще, в то время как казначейские ценные бумаги США 

имеют тенденцию двигаться в несколько противоположном направлении от Доу-Джонса. 

Казначейские ценные бумаги США (TUZ) и индекс Доу-Джонса (DJI) имеют 

отрицательную корреляцию.  

Мы можем визуально представить корреляционную информацию. В этом нам 

поможет теория графов[5]и пакет Mathematica [6].Метод теории графовможет быть 

применим к большим наборам инвестиционных инструментов. Начнем с построения 

матрицы m(пример см. ниже). 

 V1 V2 V3 

V1 0 1 0 

V2 0 0 1 

V3 1 0 0 

 

В этой матрице 1 означает, что пара вершин соединена, а 0 означает, что это не так. В 

матрице m, вершина 1 (чтение из колонки матрицы) и вершина 2 (чтение из строки 

матрицы) связаны. Соответственно, стрелка рисуется от вершины 1 к вершине 2 в графе 

смежности. Если пошагово соединять строки и столбцы матрицы m, то можно построить 

граф смежности матрицы m. 
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Если использовать указанную технологию для анализа таблицы 1, то получим 

следующий (простейший) граф: 

 
Этот граф показывает, что казначейские ценные бумаги США (TUZ) и индекс Доу-

Джонса (DJI) имеют отрицательную корреляцию, так как нет ребра, соединяющего их, а 

также то, что корреляции между этими двумя активами и золотом положительны. 

Один из непосредственных анализов портфеля мы можем выполнить на подграфах, 

чтобы выяснить, какие группы активов имеют тенденцию двигаться синхронно. Для 

примера возьмем связный подграф, который имеет несколько членов компаний из списка 

Доу-Джонса(расшифровка названий может быть осуществлена с помощью функции 

пакета MathematicaFinancialData) 

 
Мы можем проверить это утверждение о синхронности, отталкиваясь от графиков 

накопленной доходности ниже (для построения был взят, период равный 6 месяцам): 

 

 
Для целей диверсификации, мы ищем активы, чьи доходы не сильно коррелируют, 

(имеют коэффициенты корреляции, которые ниже заданного порогового значения).  

В представлении графа не будет никакой связи между этими диверсифицированными 

активами. Им будут соответствовать вершины, которые не являются инцидентными (не 

принадлежат) одним и тем же рѐбрам.  
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Таким образом, хорошо диверсифицированный портфель – это портфель, состоящий  

из подмножества активов, соответствующих  звездам в графе. 

Вывод:Теория графов помогла определить, какие классы активов высоко 

коррелированы друг с другом, а какие нет. Из графического представления графа могут 

быть легко замечены отношения между классами активов. Активы, которые высоко 

коррелированы с другими, могут быть быстро идентифицированы. Кроме того, 

диверсификация портфеля может быть понята более интуитивно. 

Мы, безусловно, можем расширить этот тип анализа, включая больше классов активов 

и больший (или другой) период времени.  
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Розничный банковский бизнес является одним из важнейших направлений в 

функционировании доминирующего числа кредитных организаций, который может 

выступать в качестве существенного по значимости источника привлечения ресурсов, а 

также являться перспективным вариантом размещения средств банками для получения 

высокого финансового результата. 

Современный этап развития российской банковской системы характеризуется: 

 ростом спроса на банковские услуги, в том числе со стороны физических лиц; 

 последовательно расширяющимся перечнем услуг, которые банки оказывают или 

готовятся оказывать своим клиентам; 

 поисками наиболее эффективных способов оказания таких услуг; 

- все более усиливающейся конкуренцией по большинству направлений банковского 

бизнеса. 

В настоящее время розничный бизнес является: 

 одним из основных факторов роста банковского сектора; 

 ключевым сегментом деятельности большинства банков. 

Доля розничного направления в банковском секторе будет расти по мере возрастания 

достатка российских граждан и возникновения на этой основе у них большей потребности в 

кредитных, расчетных, инвестиционных и прочих финансовых услугах. 

Большинство кредитных организаций по-прежнему уделяет значительное внимание 

розничному сегменту бизнеса. В докризисный период эффективность и значимость данного 

направления деятельности вообще не обсуждались. Все универсальные банки были 

представлены на розничным рынке, стремились занять лидирующие позиции, увеличивая долю 

розницы в общем бизнесе [1]. 

  Однако в условиях кризиса многие банки пересмотрели свои розничные стратегии, 

хотя никто не отказался от этого бизнеса. Надо сказать, что в настоящее время многие области 

банковского бизнеса испытывают определенные сложности, но перспектива розницы и ее роль 

очевидны. 

Объемы розничных услуг в банковском секторе России за последние тринадцать лет 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Объемы розничных услуг в банковском секторе России в 1999-2011 гг., млрд. руб.  
Отчет-ная 

дата  

Кредиты, 

предоста-

вленные  

нефинан-

совым  

организа-

циям 

и физ. лицам 

Кредиты 

предо- 

ставленные 

физ. лицам 

Удельный 

вес 

розничного 

кредито-

вания, % 

% % 

Средства 

привлеченные 

от организа-

ций и вклады 

физ. лиц 

Вклады 

физ. лиц 

Удельный 

вес вкладов 

физ. лиц  

в общей 

сумме 

привлече-нных 

средств, % 

01.01.2000 497,1 27,6 5,6 1093,7 297,1 27,2 

01.01.2001 840,5 44,7 5,3 1669,6 445,7 26,7 

01.01.2002 1323,7 94,7 7,2 2325,6 677.9 29,1 

01.01.2003 1796,2 142,2 7,9 2121,1 1029,7 48,5 

01.01.2004 2684,7 299,7 11,2 2902,6 1517,8 52,3 

01.01.2005 3887,5 618,8 15,9 3983,3 1997,2 50,1 

01.01.2006 5454,0 1179,2 21,6 5900,1 2761,2 46,8 

01.01.2007 8031,4 2065,2 25,7 8600,0 3809,7 44,3 

01.01.2008 12287,1 2971,1 24,2 12212,3 5159,2 42,2 
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01.01.2009 16526,9 4017,2 24,3 14681,6 5907,0 40,2 

01.01.2010 16115,5 3573,8 22,2 17042,2 7485,0 43,9 

01.01.2011 17901,7 3997,7 22,3 20944,9 9818,0 46,9 

01.01.2012 23266,0 

 

5550.9 23,9 25867,6 11870,0 45,9 

 

 

 

За рассматриваемый период доля розничного кредитования в общем объеме 

предоставленных кредитов выросла более чем в четыре раза и составила на начало текущего 

года 23,9%. Доля вкладов физических лиц также существенно возросла. На 01.01.2012 она 

составила уже почти половину всех привлеченных банками ресурсов - 45,9%. 

Ситуация на рынке действительно изменилась. Столкнувшись с кризисной ситуацией, 

многие банки скорректировали свои розничные стратегии, поставив во главу угла более 

продуманную стратегию, учитывающую новые стратегические ориентиры. Однако практически 

никто не отказался от розничного бизнеса. 

После устойчивого десятилетнего роста сокращение, произошедшее в конце 2008 г. и 

длившееся вплоть до мая 2009 г., оказалось ощутимым. Резкий спад рынка кредитов был 

обусловлен, с одной стороны, снижением платежеспособности населения, с другой - 

искусственными ограничениями продаж со стороны банков в целях минимизации уровня 

возможного кредитного риска. Только с мая 2009 г. ситуация стабилизировалась: банки стали 

возобновлять продажи кредитных продуктов. 

Темпы роста розничного кредитования существенно опережали темпы роста кредитов, 

предоставленных нефинансовым организациям, что подтверждает значение и роль розничного 

сектора в отечественном банковском бизнесе. 

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста розничного кредитования в 2000-

2011гг. составил 60%, в то время как этот же показатель по кредитам, предоставленным 

нефинансовым организациям, - только 37%. 

До 2004 г. банки уделяли недостаточно внимания развитию розничного бизнеса, так как 

работа с корпоративными клиентами обеспечивала им приемлемый уровень доходности. 

Именно в это время передел клиентуры практически завершился. И даже минимальное 

изменение конфигурации корпоративного рынка многим банкам стало представляться довольно 

проблематичным. Помимо этого произошли серьезные перемены в поведении самих 

корпоративных клиентов, которые в последнее время оставляют банкам все меньше 

возможностей для маневра в вопросах привлечения и размещения денежных средств. 

Главной особенностью розничного банковского бизнеса является направленность на 

удовлетворение потребностей клиентов и необходимость постоянно подстраиваться под их 

запросы в условия высокого уровня конкуренции. Исходя из этого, новый розничный бизнес в 

банковской сфере подразумевает продуктовый ряд способный мобильно меняться в 

соответствии с потребностями рынка, а также возможность оказания любой финансовой услуги 

в каждой точке продаж, имея в виду расположение этих точек в непосредственной близости к 

получателю услуг.  

Очевидно, что развитие розничных банковских услуг напрямую зависит от: 

- уровня занятости населения; 

- благосостояния населения; 

- стабильности финансовой ситуации в стране в целом; 

- развития информационных технологии; 

- правового регулирования; 

- банковской инфраструктуры. 

Также важным фактором является уровень информационной прозрачности или степень 

доступности для клиентов информации о деятельности банка. В настоящее время население 

может получить информацию о банке из следующих источников: 

 публикуемая отчетность; 
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 аналитические обзоры; 

 банковские рейтинги. 

Одним из перспективных направлений развития рынка розничных банковских услуг 

для большинства банков станет переход на полную или максимально допустимую систему 

дистанционного обслуживания [2]. Для широкого круга людей в условиях нехватки времени 

данное сотрудничество станет весьма удобным и востребованным. Со стороны банка это в 

первую очередь - сокращение издержек. Ярким примером такой модели обслуживания является 

ЗАО Банк «Тинькофф Кредитные Системы», у которого отсутствуют офисы продаж. 

В настоящее время рынок банковских услуг приближается к стадии насыщения. 

Клиентов, которые не пользуются тем или иным банковским продуктом, становится все 

меньше. В связи с этим банковская стратегия взаимоотношений с клиентами меняет свою 

направленность, беря в основу не столько завоевание нового клиента, сколько его удержание. 

На первый план выходят долгосрочные партнерские отношения с клиентами. Это требует 

серьезной перестройки как моделей продаж розничных продуктов, так и корректировки 

действующих стратегий в части розничного направления. 
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В наши дни вести предпринимательскую деятельность почти невозможно без 

использования кредитов. Поэтому перед бухгалтером возникает задача правильного учета 

кредитных операций.  

Кредит можно оформить в банке или взять заем от других фирм. Кредит (заем)  

считается краткосрочным, если организация получила его  на срок менее одного года. 

Если же кредит (заем) получен на срок более одного года, то он считается долгосрочным. 

Расчеты по долгосрочным кредитам (займам) отражают на счете 67, а по краткосрочным 

— на счете 66. 

Кредит может быть получен в иностранной валюте, тогда он будет называться 

валютным. Данный кредит является эффективным инструментом на рынке 

краткосрочного кредитования. В зависимости от колебаний курса валюты по отношению 

к рублю, общие выплаты по кредиту в соответствующем эквиваленте могут оказаться 

намного меньше выплат по аналогичным обязательствам в рублях. В данной статье мы 

расскажем об отражении в бухгалтерском учете обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, а также об особенностях их аудиторской проверки 

В РФ операции по получению кредитов в иностранной валюте регулируются 

Положениями по бухгалтерскому учету 15/2008 и 3/2006[3]. 

В пункте 7 ПБУ 3/2006 стоимость обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, подлежит пересчету в рубли по курсу, установленному Банком России на дату 

совершения операции, а также и на отчетную дату.  

При получении кредита в иностранной валюте или в условных денежных единицах, 

бухгалтеру необходимо:  

http://bankir.ru-/
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Во-первых, учесть сумму кредита по официальному курсу иностранной валюты, 

который действует на дату поступления денежных средств, или по курсу, установленному 

соглашением сторон; 

Во-вторых, определить задолженность по кредиту исходя из официального курса 

иностранной валюты, действующего на дату возврата денежных средств или на дату 

составления бухгалтерской отчетности, или по курсу, установленному соглашением 

сторон; 

В-третьих, учесть отрицательную, либо положительную курсовую разницу в 

составе прочих расходов (доходов). 

Как правило, в договоре займа с иностранным предприятием указывают, право 

какого именно государства будет использоваться для регулирования сделки. В случае 

когда отношения строятся на основе российского права, договор валютного займа 

регулируется 42 главой Гражданского Кодекса РФ. 

Кредитор имеет право потребовать от заемщика выплаты процентов на сумму, 

определяемую на основании публикаций в официальных источниках в месте нахождения 

кредитора, если: 

1. Размер процентов, начисленных при просрочке возврата долга, не предусмотрен 

в договоре о предоставлении займа в иностранной валюте,  

2. Официальная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам 

отсутствует на день исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредитора.  

Если данная информация отсутствует, то размер процентов устанавливается на 

основании справки одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора, которая 

подтверждает применяемую им ставку по краткосрочным валютным кредитам. 

В ПБУ 15/08 нет четкого ответа о том, в какой момент организация должна 

начислять проценты. В ПБУ установлено, что начисление процентов должно начисляться 

согласно договору. Если же в кредитном договоре не указан порядок начисления 

процентов, то они должны начисляться равномерно (ежемесячно). 

Получение резидентом от нерезидента и отчуждение резидентом в пользу 

нерезидента иностранной влюты на законных основаниях (то есть законный переход 

права собственности на иностранную валюту) признается валютной операцией, согласно 

подпункту «а» п. 9 части 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О валютномпрегулированиипи валютном контроле».  [2]  

На основании ПБУ 15/2008 расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете 

обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). 

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в 

бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в 

соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в 

договоре.  

Если кредит получен в иностранной валюте, то, как и при погашении обязательств, 

по кредитному договору у заемщика возникает надобность покупки или продажи 

иностранной валюты, потому что расчеты должны осуществляться в том же денежном 

эквиваленте, в каком заключен договор. В ходе покупки либо продажи валюты в учете 

предприятия неизбежно образуется разница, которая связанна с отличием курса 

Центрального Банка России и внутреннего курса банка, выступающего в роли кредитора, 

а при проведении переоценки обязательств – разница, связанная с изменением курса ЦБР.  

 Курсовые разницы бывают либо положительные, либо отрицательные. Они 

учитываются и определяются для целей налогообложения прибыли российской 

организацией-заемщиком на дату полного или частичного прекращения обязательства по 

возврату кредита с уплатой процентов, которые предусмотрены кредитным договором 

и/или на последний день отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что 

произошло ранее.  
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Начисление курсовых разниц, появившихся во время переоценки остатков средств 

в расчетах по кредитным обязательствам в иностранной валюте, может быть прекращено, 

если отсутствуют обязательства по этому кредитному договору. [2] 

Далее рассмотрим методику аудита расчетов по валютному кредиту. 

Аудирование валютных операций, как правило, является неотъемлемой 

составляющей обязательного аудита, который проводится в организациях, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность, но зачастую руководитель экономического субъекта 

заказывает инициативный аудит валютных операций. [3]  

Экономический субъект в соответствии с принятой учетной политикой, 

разработанными системами финансового, управленческого и налогового учета, 

применяемой формой счетоводства может использовать различные регистры 

аналитического учета - ведомости, журналы и их электронные аналоги. 

Верно обдуманный и правильно организованный аналитический учет кредитов и 

займов у экономического субъекта поможет в работе бухгалтеру данного предприятия и 

проверяющим лицам определить достоверность начисления процентов по этим кредитам. 

Выполняя процедуру проверки расчетов по кредитам и займам, аудирующему лицу 

необходимо проконтролировать присутствие оформленных в соответствии с 

законодательными актами   договоров на выдачу и получение кредитов и займов,  наличие 

выписок банков и документы к ним на суммы полученных кредитов в банках и суммы 

оплаты этих кредитов. 

Далее проверяется учет и налогообложения операций по договору беспроцентного 

займа (если такой имеется) и учет 

и налогообложения операций  по  договору  кредита  на  приобретение материалов. Так же 

аудитор должен проконтролировать порядок учета и налогообложения операций по 

договорам: 

- валютного займа и кредита  

- займа и кредита с валютной оговоркой;  

 - товарного кредита;  

 - коммерческого кредита. 

Аудитором проверяется: 

1. проведение инвентаризации расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам 

и займам в соответствии с законодательством;  

2. сходство данных синтетического и аналитического учета по счетам  66 

"Расчеты   по   краткосрочным   кредитам   и   займам"    и   67   "Расчеты   по 

долгосрочным кредитам и займам" с данными главной книги и баланса; верность 

отражения операций расчетов по кредитам и займам в бухгалтерском учете;  

3. целевое расходование полученного кредита;  

4. своевременность и полнота погашения кредитов;  

5. обоснованность   установления   и   правильности   расчета   сумм   платежей   за 

пользование кредитами банков, своевременность уплаты и списания за счет 

соответствующих источников. 

 Аудироемой организацией оценивается величина заемных средств по срокам и 

суммам их привлечения, по отдельности для рублевых и валютных средств, в зависимости 

от формы получения и вида предоставленного обеспечения. В процессе аудита 

проверяется насколько правильно и своевременно начислены проценты. 

Аудитор должен определить соответствуют   ли   размер 

обязательств   по   выпискам   банка   суммам,   которые указанны   в   первичных 

документах, есть ли на этих документах, что приложены к выпискам, печать банка, 

вовремя  ли  прилагаются платежные  поручения  на  продажу  выручки,  если валютная 

выручка была зачислена по транзитному счету.  Необходимо определить имеются ли акты 

сверки с банком остатков денежных средств по валютному счету. Аудитор проверяет 

достоверность бухгалтерских записей по учету валютных операций, насколько полно и 
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своевременно они отражены, насколько верно показывались в учете операции по покупке 

и продаже валюты, курсовые разницы. Так же важно проверить ведение аналитического 

учета по счетам, а также соответствие данных аналитического и синтетического учета. 

В завершении проведения проверки необходимо составить аудиторское 

заключение, т.е. официальный документ, который содержит выраженный в установленной 

форме отзыв аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой организации.  
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Помимо собственного капитала, источниками формирования имущества 

предприятия у некоторых организация являются и заемные средства, в число которых 

входят кредиты банка. Но не каждому предприятию удается получить кредит. При 

получении отказа в получении заемных средств, необходимо понять причину этого 

решения, которую банк может не сообщить (и не обязан по закону). 

Для того чтобы определить основание для отказа, организации-заемщику 

необходимо воспользоваться услугой аудита. То есть провести независимую оценку 

финансового и кредитного положения организации-заемщика сторонней фирмой. Подход 

к выполнению данной процедуры сходен с выполнением проверки кредитоспособности 

заемщика банком, при подаче заявки на кредит. 

 Кредитоспособность – это сложное, многоаспектное и динамичное явление. По 

поводу ее толкования не существует единственного мнения. В широком смысле слова под 

кредитоспособностью понимают готовность и возможность заемщика соблюдать 

принципы кредитования, а в узком смысле слова она характеризует возможность и 

стремление заемщика погашать кредит в его конкретной форме.  

Кредитоспособность – самый значительный показатель возможности заемщиком 

возвратить долги по финансовым обязательствам. Основным его отличием от 

платежеспособности является то, что он состоит не из результата анализа деятельности за 

какой-нибудь срок, а рассчитывает возможную способность уплаты заемщика на будущий 

срок. Во многом на кредитоспособность влияет уровень банковского риска на выдачу 

займа определенному лицу.  

В основе методики оценки кредитоспособности заемщика лежит изучение 

финансового положения клиента. Основной целью проведения данного анализа является 

нахождение следующих моментов: 

– в какой мере велика ликвидность заемщика и является ли она достаточной для 

того, чтобы он выполнил свои обязательства по кредиту в соответствии с предлагаемыми 

условиями по кредиту; 
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– существует ли причина находить финансовое положение заемщика устойчивым 

на момент проведения анализа и в перспективе; 

– обладает ли потенциальный заемщик надежной деловой репутацией, чтобы не 

отказаться от своего намерения выполнить обязательства по кредиту.  

Аудитор обеспечивает полноту сбора информации о заемщике, достаточной для 

вынесения профессионального суждения о его кредитоспособности и величине 

финансового риска заемщика.  

Кредитоспособность малых предприятий также оценивается на основе анализа 

денежного потока, финансовых коэффициентов кредитоспособности, и оценки делового 

риска.  

Применение аудитором финансовых коэффициентов и метода анализа денежных 

потоков затруднено из-за состояния отчетности и учета у этих клиентов. У предприятий 

малого бизнеса, как правило, нет лицензированного бухгалтера. Оценка 

кредитоспособности клиента основывается не на его финансовой отчетности, а на знании 

работником аудиторской компании данного бизнеса. Последнее предполагает постоянные 

контакты с клиентом: личное интервью с ним, регулярное посещение предприятия. [2] 

Во время личного опроса руководителя мелкого предприятия, выясняются цель 

ссуды, источник и период возврата долга. Клиент должен доказать, что кредитуемые 

запасы к определенному сроку снизятся, а кредитуемые расходы будут списаны на 

себестоимость реализованной продукции. [1] 

На основе информации, собранной в ходе посещения заемщика прочих источников 

(беседы с предпринимателем и его работниками, посещение предпринимателя на его 

квартире, беседы с родственниками, внутренняя отчетность клиента) аудитор составляет 

баланс и отчет о прибылях и убытках клиента. Источники информации о 

кредитоспособности заемщика: 

- Переговоры с заявителями; 

- Анализ финансовых отчетов заемщика; 

- Внешние источники информации; 

- Инспекция на месте. 

Процедура составления отчетности подробно описана в методических 

рекомендациях, в которых, в частности, рекомендуется прилагать все усилия для 

выявления частных займов путем сопоставления данных отчета о движении денежных 

средств и отдельных статей баланса и отчета о прибылях и убытках.  

Анализ полученной информации состоит из этапов оценки финансовых рисков, в 

том числе расчет и анализ финансовых коэффициентов, оценки социально-

демографического статуса заемщика (андеррайтинг заемщика), оценки качества 

кредитной истории клиента, бизнес-рисков. 

Последние три компонента составляют качественные критерии 

кредитоспособности заемщика. Аудитор, как и банк, применяет рейтинговую оценку 

кредитоспособности. Полученный рейтинг в итоге определяет максимальный размер 

кредита, доступный конкретному заемщику. Однако такая тщательность в оценке 

сказывается на его продолжительности: вместо рекомендуемых 2–3 дней процесс длится 

неделю. 

С учетом результатов классификации заемщиков по категориям финансового 

положения аудитор принимает решение о целесообразности проведения кредитной 

операции; определяет условия ее проведения (срок, сумма, вид кредитной операции, 

процентная ставка, обеспечение и иные условия, направленные на снижение риска 

кредитной операции); классифицирует кредитные операции по категориям качества. 

Категория финансового положения заемщика определяется как на момент выдачи банком 

кредита, так и в процессе мониторинга действующего кредита. Заемщики распределяются 

на три категории финансового положения: хорошее, среднее, плохое. 
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В настоящее время в нашей стране банковское кредитование регулируется нормами 

гражданского законодательства, в том числе ФЗ «О банках и банковской деятельности»; 

указанием ЦБ РФ «Об особенностях оценки кредитного риска по отдельным выданным 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», положениями ЦБ РФ: 

- «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

- «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери»; 

- «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных 

средств и их возврата (погашения)», и прочими нормативными актами. 

Однако, действующие нормы регулируют кредитный процесс в общих чертах, не 

углубляясь в тонкости его организации, в том числе в отраслевом и методологическом 

разрезе.  

Наибольшее распространение в практике российских коммерческих банков 

получила система финансовых коэффициентов, которая делится на четыре основные 

группы: коэффициенты ликвидности, финансовой независимости, оборачиваемости и 

рентабельности.  

Специфика современной практики кредитования состоит в том, что российские 

банки в ряде случаев не обладают единой методической и нормативной базой организации 

кредитного процесса, не разработан единый способ систематизации показателей 

кредитоспособности заемщиков. 

Применение вышеизложенной методики анализа кредитоспособности предприятия 

заемщика позволяет, с одной стороны, оценить надежность банка и качество его активов, 

а с другой стороны, определить уровень финансовой стабильности коммерческого 

предприятия и его потенциальные возможности к получению и своевременному возврату 

банковских кредитов.  

Самой основной из проблем является получение достоверной информации о 

заемщике, что обычно получается из официальной финансовой отчетности и может 

включать показатели, которые украшают его деятельность. Именно поэтому, показатели 

необходимо рассчитывать на основе управленческой отчетности, содержащей реальные и 

беспристрастные данные о деятельности и финансовом состоянии предприятия. 

Помимо потенциальных заемщиков, к услугам кредитных аудиторов могут 

обращаться и банки. Это бывает в тех случаях, когда кредитному учреждению 

необходимо срочно провести анализ заявки заемщика, а кредитных экспертов не хватает. 

Данная услуга позволяет увеличить кредитный портфель без увеличения численности 

подразделения банка, либо разгрузить специалистов банка. 
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В настоящее время все более актуальным становятся вопросы, возникающие во 

взаимоотношениях между предприятием и налоговой системой при расчетах с бюджетом, 

в силу того, что налоговое законодательство является наиболее динамично 

развивающейся и изменяющейся сферой законодательства. 

Расчеты с бюджетом являются частью финансовых операций организации по 

выполнению обязательств перед государством. Это обусловливает необходимость 

достоверного определения налоговых баз и сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

За несвоевременные и неправильные исчисление и уплату налогов руководство 

организации несет административную и уголовную ответственность. Это позволяет 

говорить о налоговом аудите как о весьма важной и необходимой аудиторской услуге, 

позволяющей осуществлять своевременный контроль за соответствием совершаемых 

операций нормам налогового законодательства. 

Расчеты по начислению налогов и их перечислению в бюджет являются довольно 

трудоемкими. Для этих целей в бухгалтерском учете используется счет 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

Нормативная и законодательная база налоговой системы на современном этапе 

сложна и запутана, кроме того, документы подвергаются многочисленным 

ежеквартальным изменениям, причем некоторые из них вводятся «задним числом». 

Рассмотрим организацию учета по расчетам с бюджетом на примере общества с 

ограниченной ответственностью «Стеклотех», основными видами деятельности которого 

являются: 

 производство резиновых и пластмассовых изделий; 

 оптовая торговля, включая торговлю через агентов; 

 производство деревянных строительных конструкций, включая сборные 

деревянные строения, и столярных изделий и др. 

Обратим внимание на то, что ООО «Стеклотех» является плательщиком 

следующих видов налогов: 

а) федеральных, среди которых: 

 налог на добавленную стоимость, 

 налог на прибыль, 

 налог на доходы физических лиц. 

б) региональных, таких как: 

 налог на имущество, 

 транспортный налог. 

в) местного  земельный налог. 

Для учета расчетов по налогообложению в учетной политике ООО «Стеклотех» 

предусмотрены следующие субсчета к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»: 

 68-01 «Налог на доходы физических лиц», 

 68-02 «Налог на добавленную стоимость», 

 68-04 «Налог на прибыль», 

 68-07 «Транспортный налог», 

 68-08 «Налог на имущество», 

 68-10 «Прочие налоги и сборы». 
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Анализ операций по начислению и уплате вышеперечисленных налоговых 

платежей ООО «Стеклотех» за 2012-2013 годы, проведенный на основе налоговых 

деклараций в рамках аудиторской проверки показал, что неточностей в расчетах налогов и 

их отнесения на счета бухгалтерского учета не обнаружено. Этот вывод сделан на основе 

признака существенности. Расчет уровня существенности производился по базовым 

показателям, приведенным в таблице. 

 

Таблица  Базовые показатели ООО «Стеклотех», применяемые для нахождения 

уровня существенности за 2013 год 
№ 

п/п 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности проверяемого 

экономического субъекта 

(тыс. руб.) 

Доля (%) Значение, 

применяемое для 

нахождения уровня 

существенности 

(тыс. руб.) 

1.  Чистая прибыль 53 5 2 

2.  Выручка 2912 2 58 

 Валюта баланса 38254 2 465 

3.  Собственный капитал 3347 10 335 

4.  Общие расходы организации 83207 2 1664 

 

Исходя из приведенных в последнем столбце значений нами рассчитано среднее 

арифметическое, которое составило 504,8 тыс. руб. Однако заметно, что от указанного 

значения очень сильно отличаются значения по таким показателям, как:  чистая прибыль 

(2 тыс. руб.), выручка (58 тыс. руб.) и общие расходы (1664 тыс. руб.). В этой связи, 

принимаем решение их отбросить. Оставшиеся показатели позволили установить уровень 

существенности в размере 400 тыс. руб. 

Итак, ошибок в размерах, превышающих 400 тыс. руб., не обнаружено, что 

позволяет делать вывод о достоверности учета расчетов ООО «Стеклотех» с бюджетом по 

налоговым платежам. 

Далее нами было обнаружено, что в 2013 году ООО «Стеклотех» приобрело 

земельный участок, следовательно, стало плательщиком земельного налога, но отдельный 

учет по этому налогу не организовало. В связи с чем предлагаем дополнить рабочий план 

счетов субсчетом 68-06 «Земельный налог». Это позволит обособить учет расчетов по 

налогу на землю. 

Кроме того, считаем, что для улучшения общей методики расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам на предприятии ООО «Стеклотех» необходимо: усилить систему 

внутреннего контроля, ежеквартально проводить сверку расчетов с бюджетом по налогам 

и сборам, планировать платежи.  

С позиции исчисления и возможной минимизации налогообложения предлагаем: 

 для учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль:  вести тщательный  

контроль над договорами и правильно оформлять первичные документы, своевременно 

составлять акты сверок с контрагентами; 

 для учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость: 

усилить контроль над правильностью оформления счетов-фактур поставщиками услуг и 

материально-производственных запасов, более внимательно отражать в учете суммы 

НДС, предъявляемые поставщиками; 

 для учета расчетов с бюджетом по налогу на имущество: провести 

инвентаризацию имущества, осуществить переоценку основных средств, списать 

основные средства, непригодные к эксплуатации, отражать на забалансовом учете взятые 

в аренду основные средства; 
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 для учета расчетов с бюджетом по транспортному налогу: вести регистр 

расчета транспортного налога по видам транспортных средств, упорядочить сбор копий 

паспортов транспортных средств. 

Все эти рекомендации позволят избежать дальнейших ошибок в расчетах с 

бюджетом по налогам и сборам, а также позволят обеспечить отражение в учете 

достоверных данных о задолженности перед бюджетом. Также, реализация данных 

мероприятий, позволит существенно снизить риски и минимизировать налоги. 
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          Учетная политика организации является собой совокупностью способов ведения 

бухгалтерского учета. К одним из таких способов относится инвентаризация.  

         Под инвентаризацией понимается проверка фактического наличия имущества 

организации и состояния еѐ обязательств на определѐнную дату и сравнения этих данных 

с данными бухгалтерского учѐта. 

          Основные цели инвентаризации изображены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные цели инвентаризации 

Основные цели 

инвентаризации 

выявление фактического 

наличия имущества  

сопоставление фактического наличия 

имущества с данными 

бухгалтерского учета 

определение виновных лиц в случае 

обнаружения недостач, излишков, порчи 

материальных ресурсов 

выявление некондиционных материальных 

ресурсов и подготовка документов для их 

уценки или списания 

проверка полноты отражения обязательств в учете, принятия мер по взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей, списания обязательств по истечении сроков давности 
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          Согласно п. 2 ст. 12 "Инвентаризация имущества и обязательств" Закона "О 

бухгалтерском учете" проведение инвентаризации обязательно в определенных случаях, 

представленных на рисунке 2 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

         Масштабы деятельности организации, ее организационная структура, виды 

деятельности, объем имущества и обязательств организации, особенности систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля могут повлиять на принятие решений при 

формировании учетной политики для части разработки правил инвентаризации. 

          В учетной политике следует отразить, что для проведения инвентаризации в 

организации создается постоянно действующая комиссия.  

          В приказе о проведении инвентаризации обязательно должны быть указаны 

основания для ее проведения - беспричинно инвентаризация проводится не может. Так же, 

состав комиссии, обязательно должен быть утвержден руководителем предприятия, даже 

если эта комиссия является сторонними наемными специалистами[2]. 

        Для того, что бы  зафиксировать и документально оформить инвентаризацию и 

отразить ее результаты в учете применяются типовые унифицированные формы 

первичной учетной документации. Нормативными документами предусмотрены две 

типовые сличительные формы:  N ИНВ-18 и N ИНВ-19[3]. 

          В том случае, если организация не использует типовые формы документов по учету 

результатов инвентаризации то она может разработать собственные формы. Не следует 

забывать что собственные формы  должны содержать все обязательные реквизиты.  

        Данные, полученные в процессе инвентаризации, сверяются с данными 

бухгалтерского учета, и в случае установления расхождений оформляются сличительные 

ведомости.  

Все сличительные ведомости, так же как и описи заверяются материально-ответственным 

лицом и всеми членами комиссии. 

         В инвентаризации, как в любом учетном мероприятии, могут быть нарушения. Эти 

нарушения появляются вне зависимости от того, насколько подробно и строго 

предприятие следует законодательству, регламентирующим данный процесс. Некоторые 

ошибки  могут появиться возникает из-за невнимательности или халатного отношения 

исполнителей, а так же отсутствия необходимых знаний законодательства, но так 

же инвентаризация может намеренно проводится с нарушениями, выявлением которых на 

предприятии в дальнейшем должны заниматься компетентные лица. Нарушения, 

происходящие  в процессе  инвентаризации, делают всю процедуру недействительной[4]. 

          Ниже приведены случаи нарушений порядка проведения инвентаризации. 

 

Необходимость проведения инвентаризации 

при смене 

материально 

ответственных 

лиц 

перед составлением 

годовой бухгалтерской 

отчетности 

при установлении 

фактов хищений, 

злоупотреблений, а 

также порчи ценностей 

в случае стихийных 

бедствий или 

чрезвычайных 

обстоятельств 

при ликвидации или 

реорганизации предприятия 

при передаче имущества предприятия в аренду, 

выкупе, продаже и в других случаях, специально 

предусмотренных законодательством 
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        Для сведения к минимуму шансов допущения ошибки можно разработать некоторые 

дополнения по  проведению инвентаризации, которые должны быть отражены в учетной 

политике:  

1. при большом объеме работ для проведения инвентаризации можно  создать 

несколько рабочих инвентаризационных комиссий, что снизит нагрузку на членов 

комиссии; 

2. при наличии в организации ревизионного отдела включить сотрудника данной 

службы в инвентаризационную комиссию; 

3. членам комиссии  следует подписать каждую страницу готовой описи, а не только 

последнюю, что позволит избежать умышленных исправлений либо замены 

отдельных страниц. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА 

ООО «КОМПАНИЯ БАТ» 

 

Бакланова М. С., студентка 3 курса 

Руководитель Агеева Е.С., к.э.н., ст. преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

В условиях современной экономики, решающее значение для успешного 

функционирования на рынке, приобретает анализ финансового состояния предприятия.  

ООО «Компания БАТ» осуществляет оптовую торговлю строительными 

материалами, также организация осуществляет деятельность по оптовой торговле 

лесоматериалами. 

Проанализируем финансовое состояние ООО «Компания БАТ» за 2012-2013 гг., 

используя «Методические указания по проведению анализа финансового состояния 

организаций» от 23 января 2001 года № 16[1]. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы. Наблюдается 

улучшение общей ситуации с платежеспособностью организации. Отметим рост 

коэффициента автономии, увеличении показателей рентабельности, эффективности 

внеоборотного капитала. Собственный капитал значительно увеличился на 1462 т. р. В 

целом наблюдаются положительные тенденции, поэтому можно считать, что угроза 

банкротства предприятию не грозит. 

Подтвердить произведенные расчеты позволит применение моделей оценки угрозы 

банкротства. Для расчета воспользуемся двухфакторной моделью оценки угрозы 

банкротства и четырехфакторной моделью оценки угрозы банкротства Таффлера. 

Двухфакторная модель оценки угрозы банкротства имеет вид[2]: 

Z=0,3877+ (-1,0736)*КТЛ+0,579*ЗС/П, 

где КТЛ= Оборотные активы/Краткосрочные пассивы, 

ЗС/П= Заемные средства/Общие пассивы. 

Произведенные расчеты показывают, что: 

Zн.г.=0, 3877+ (-1, 0736)*1,016+0, 579*0,984=-0,1343; 

http://base.garant.ru/10103513/
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Zк.г.=0, 3877+ (-1, 0736)*1,258+0, 579*0,515=-0,6653. 

 

Так как, значение Zн.г.<0, значит угроза банкротства, в течение ближайшего года 

мала. 

Значение Zк.г. такжн меньше 0, также отметим наличие положительной тенденции. 

Четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства Таффлера имеет вид [2]: 

Z=0,53*Х1+0,13*Х2+0,18*Х3+0,168*Х4, 

где Х1=Прибыль (убыток) от продаж/Краткосрочные обязательства, 

Х2=Оборотные активы/Краткосрочные обязательства, 

Х3= Краткосрочные обязательства/Валюта баланса, 

Х4=Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг/ Валюта баланса. 

Чем больше коэффициент, тем меньше предприятие подвержено угрозе 

банкротства. 

Таблица 1 – Анализ финансового состояния ООО «Компания БАТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z-счета в таблице 2: 

Таблица 2 – Расчет Z-счета по четырехфакторной модели оценки угрозы банкротства 

Таффлера 

 

№ Показатели Значение на нач. года Значение на конец года 

1 X1 0,02 0,131 

2 X2 0,016 1,257 

3 X3 0,984 0,515 

4 X4 0,788 1,943 

5 Z 0,322 0,652 

 

Наименование показателя 

Значение  

Абсолютно

е 

отклонение 

2012 г. 2013г. 

Среднемесячная выручка, тыс. руб. 306,6 1879,4 1572,8 

Доля денежных средств в выручке, тыс. руб. 1 1 0 

Среднесписочная численность работников, чел. 32 50 18 

Степень платежеспособности общая,  тыс. руб. 15,72 3,18 -12,54 

Степень платежеспособности по общим 

обязательствам,  тыс. руб. 

15,72 3,18 -12,54 

Коэффициент покрытия текущих обязательств 

оборотными активами,  тыс. руб. 

1,02 1,26 0.24 

Собственный капитал в обороте,  тыс. руб. 78 1540 1462 

Доля собственного капитала в оборотных средствах,  

тыс. руб. 

0,016 0,205 0,189 

Коэффициент автономии,  тыс. руб. 0,016 0,485 0,469 

Коэффициент обеспеченности оборотными 

средствами,  тыс. руб. 

15,98 3,99 -11,99 

Коэффициент оборотных средств в производстве, тыс. 

руб. 

15,98 3,81 -12,17 

Рентабельность оборотного капитала, % 0,014 0,74 0,726 

Рентабельность продаж, % 0,025 0,035 0.01 

Среднемесячная выработка на одного рабочего, тыс. 

руб. 

9,582 35,558 25,976 
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Произведенные расчеты показывают, что значение Zн.г и Zк.к не высоко, 

следовательно предприятие не подвержено угрозе банкротства. Наблюдается увеличение 

Z-счета - положительная тенденция. 

Исходя из результатов расчетов разными моделями оценки угрозы банкротства, 

можно сделать вывод.Финансовое состояние ООО «Компания БАТ» является 

устойчивым, заметно увеличение показателей на конец года, по сравнению с 

показателями на начало года. Отметим, увеличение собственного капитала и 

среднемесячной выработки на одного рабочего. 

 Также, и двухфакторная модель оценки угрозы банкротства, и четырехфакторная 

модель оценки угрозы банкротства Таффлера отмечают наличие положительной 

тенденции улучшения финансового состояния предприятия, увеличение показателей 

эффективности производства и чистой прибыли. 

В заключении, отметим необходимость анализа финансового состояния и оценки 

угрозы банкротства. Так как его основная цель заключается в получении объективной 

оценки платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной 

активности и эффективности деятельности организаций и предприятий. Все эти 

показатели в совокупности представляют важное и решающее значение для успешного 

функционирования на рынке в условиях современной экономики. 
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В системе управления финансами на предприятии решаются такие вопросы, как 

получение финансовых ресурсов, управление финансовыми ресурсами и их 

использованием.  

Финансовые ресурсы предприятия - это часть денежных средств в виде внешних 

поступлений и доходов, которые предназначены для выполнения финансовых 

обязательств и реализации затрат по обеспечению расширенного воспроизводства.[1] 

Уткин Э.А. писал, что «успешная деятельность предприятия не возможна без 

разумного управления финансовыми ресурсами». Можно выделить цели, которые 

необходимы для рационального управления финансовыми ресурсами [2]: 

- первенство в борьбе с конкурентами; 

- максимизация рыночной стоимости фирмы; 

- выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы; 

- максимизация прибыли; 

- обеспечение рентабельной деятельности; 

- минимизация расходов; 

- уклонение больших финансовых неудач и банкротства; 

- увеличение реализации и объемов производства  и т.д. 
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Та или иная цель выбирается предприятием в зависимости от отрасли и от многого 

другого, но самое лучшее продвижение к выбранной цели зависит от совершенства 

управления финансовыми ресурсами на предприятии.  

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от результатов его 

коммерческой, финансовой и производственной деятельности. Если финансовый и 

производственный планы выполнены успешно, то соответственно это положительно 

влияет на финансовое положение предприятия. А если не выполняется план по 

производству и реализации продукции, то происходит уменьшение выручки, повышение 

себестоимости, а также уменьшение суммы прибыли, это  все приводит к ухудшению 

финансового состояния и платежеспособности предприятия.[3] 

Главная цель в оценки финансового состояния это показать руководителю 

компании действительное его состояние, вычислить резервы улучшения финансового 

состояния, платежеспособности и вследствие правильно сформулировать и определить 

задачи на будущее.   

Определить оценку финансового состояния предприятия можно на основе 

финансового анализа. Оценка основывается только на относительных показателях, потому 

что в условиях инфляции абсолютные показатели привести в сопоставимый вид 

невозможно.  

На предприятии стабильность деятельности в сфере долгосрочной перспективы 

является одной из важнейших характеристик финансового состояния и эффективности 

управления финансовыми ресурсами. [4] 

Проведѐм анализ финансовой устойчивости на ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» за 2010-2012 

гг. на основании бухгалтерского баланса.  

Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ»2010-2012гг. 
Наименование показателя Годы Отклонение 

2010г. 2011г. 2012г. 2012г./2011г. 

1. Источники собственных средств 22446 19624 21132 1508 

2. ОС и прочие внеоборотные активы 6837 7105 7921 816 

3. Наличие  собственных оборотных 

средств  
15609 12519 13211 692 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
206 - 121 121 

5. Наличие собственных  и 

долгосрочных заемных источников 

формирования запасов и затрат  

15815 12519 13332 813 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 
- - - - 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов и 

затрат  

15815 15219 13332 -1887 

8. Общая величина запасов 22505 27787 24107 -3680 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  
-6896 -15298 -10896  

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных  и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат 

-6690 -15268 -10775  

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов и 

затрат  

-6690 -12568 -10775  

12.Трехкомпонентный показатель (0;0;0) (0;0;0) (0;0;0)  

 

С помощью данных расчѐтов можно определить вид финансовой ситуации на 

предприятии. Существует 4 вида финансовой ситуации: 
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 Абсолютная финансовая устойчивость отвечает следующим условиям: 

ФС > 0; ФД > 0; ФО > 0,  показатель равен (1; 1; 1). 

2. Нормальная финансовая устойчивость гарантирует платежеспособность 

предприятия:  

ФС< 0; ФД > 0; ФО > 0,  показатель равен (0; 1; 1). 

3. Неустойчивое финансовое состояние, которое тесно связано с нарушением 

платежеспособности предприятия:  

ФС< 0; ФД< 0; ФО > 0, показатель равен (0; 0; 1). 

4. Кризисное финансовое состояние, которое зависит от заемных источников 

финансирования:  

ФС< 0; ФД< 0; ФО < 0, показатель равен (0; 0; 0). 

Таким образом, проанализировав динамику источников средств необходимых для 

формирования запасов и затрат в таблице 1, можно сделать вывод о том, что на 

протяжении всего анализируемого периода ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» находился в 

неустойчивом финансовом состоянии, так как ни одно из вышеприведѐнных неравенств 

не выполняется. Это связано с недостатком у предприятия собственных оборотных 

средств (2010 г. -6896; 2011 г. -15298; 2012г. -10896), а так же собственных оборотных и 

долгосрочных заѐмных средств (2010 г. -6690; 2011 г. -15268; 2012г. -10775) для 

формирования запасов. Таким образом, предприятие полностью зависит от заемных 

источников финансирования. Для финансирования материально-производственных 

запасов не хватает долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, собственного 

капитала. Рост запасов происходит за счет средств, которые образуются в итоге 

погашения кредиторской задолженности. 

Финансовую устойчивость предприятия можно восстановить с помощью: 

- путем приближения оборачиваемости капитала в оборотных активах; 

- путем увеличения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних 

источников; 

- путем уменьшения суммы запасов и затрат. 
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Руководитель Демьяненко М.С. , к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

В современных условиях становления информационного общества, особенное 

место занимают отношения трудового коллектива внутри отдельного предприятия и верно 

определѐнные сильные стороны каждого его сотрудника. В настоящее время тот факт, что 

эффективность экономических задач производства и еѐ контроль нуждается в 

психологическом обеспечении, является абсолютно очевидным. Понимание этой 

необходимости породило такие разделы науки как психология управления,коммерции, 
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экономики и др. Однако, учѐт всех психологических особенностей при экономическом 

анализе производства не представляется возможным. Но это осуществимо, если проводить 

анализ на основе моделей различных психологических типов. Главная идея многих 

типологий заключается в поиске критериев и группировании на их базе определѐнных 

моделей поведения. Однако, достаточно трудно объединить всѐ количество возможных 

моделей в пару универсальных, которые характеризовали бы типичные индивидуальные 

особенности поведения. И попыткой решения этой проблемы впервые занялся 

швейцарский психотерапевт К.Г.Юнг, совершивший в 1920 году грандиозное открытие в 

сфере типологии характера. Он обнаружил наличие у людей отличающихся установок, 

разделив их условно на экстравертные и интровертные. Кроме того, им было установлено 

существование в человеке одной функции, которая получает наиболее сильное развитие: 

мышление, чувствование, ощущение или интуиция. Учѐный определил также потребность 

учитывать ещѐ одну пару важных критериев – суждение и восприятие, которые имеют 

рациональную и иррациональную природу соответственно. На основе этих заключений, К. 

Г. Юнг предположил, что все люди могут принадлежать к одному из восьми типов, в 

зависимости от комбинации изложенных функций. Дальнейшее распространение теория 

учѐного получила в 50-е годы XX века в США в трудах Бриггс и Майерс и в 70-х годах в 

работах литовской исследовательницы АушрыАугустинавичуте. Результатом этого стало 

открытие 16-ти типов личности, теории получившей название «Теория информационного 

метаболизма» и особенностей интертипных отношений. В конце XX- начале XXI веков 

этой сферой были серьѐзно заинтересованы О. Б. Карпенко, В. Д. Ермак, В. В. Гуленко, 

Н.Н. Медведев и другие. Было защищено несколько диссертаций, рассмаривающих 

теорию соционики. По данным журнала «Соционика, ментология и психология 

личности», в 1995 году соционика названа открытием российской общественной 

организацией (РАЕН), а создательница науки –АушраАугустинавичуте –получила в 

награду диплом об открытии и медаль имени Петра Капицы[1]. 

Теория информационного метаболизма (соционика) даѐт человеку возможность 

понять свои сильные стороны, которые могут быть максимально задействованы в 

профессиональной деятельности. Рассмотрим коротко каждую из функций, 

представленных в соционике. Сенсорика и интуиция – функции, позволяющие 

воспринимать информацию, а логика и этика –функции, с помощью которых люди дают 

оценки и принятия решения. Сенсорика –функция восприятия окружающего мира через 

органы чувств, при этом ориентирование происходит с опорой на точность и 

конкретность. Интуиция – функция усвоения информации в форме образов, через 

воображение, догадки. Логика – объективная функция, позволяющая человеку легко 

обнаруживать причинно-следственные связи между различными явлениями. Этика – 

субъективная функция, проявляющаяся через оценочность окружающего мира и 

позволяющая человеку с лѐгкостью устанавливать коммуникативные связи с 

другими[3].Социотипы с развитыми сенсорикой и логикой лучше справляются с 

производственно- управленческой деятельностью, а те, кто в больше степени этик и 

интуит, увереннее чувствуют себя в гуманитарной профессии. Также встречаются 

сенсорики-этики, незаменимые в социальной сфере, и – логики - интуиты, идеально 

справляющиеся с исследовательской деятельностью. Важно при определении сферы 

деятельности определиться и с экстраверсией и интроверсией. То есть направленностью 

на внешние проявления в окружающем мире и сосредоточенностью на своѐм отношении к 

миру соответственно. Например, экстраверту больше подойдѐт профессия с 

возможностью постоянного расширения круга деловых контактов, а интроверту – 

деятельность, направленная на создание чего-либо принципиально нового и уникального 

[3]. 

Теперь необходимо отметить, что соционика может предложить работодателю. 

Обычно, работодатели при принятии решения ориентируются на уровень образования, 

резюме потенциального сотрудника, при этом нередко устраиваются и различные 
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стрессовые тесты, позволяющие определить поведение будущего работника в 

нестандартных ситуациях, однако, к подобного рода испытаниям претендент имеет 

возможность подготовиться или на время проведения собеседования принять нужную 

работодателю модель поведения. Соционика же позволяет узнать о глубинных качествах 

человека, которые рано или поздно проявятся в работе претендента на должность. 

Соционический подход в обозначении индивидуальных качеств будущего работника 

помогает получить следующие сведения: сравнение способностей претендента и 

необходимых для работы навыков, наиболее подходящая сфера деятельности для 

претендента, слабые и сильные (творческие) профессиональные стороны претендента, 

необходимые условия комфорта для претендента, пути стимулирования к повышению 

качества работы претендента, способность претендента усваивать информацию, 

подчиняться или контролировать. В итоге, руководитель имеет возможность определить 

личностные особенности каждого потенциального работника и оценить, насколько он 

подходит на вакансию предприятия. Кроме того, приняв сотрудника на должность, 

работодатель имеет возможность организовать ему максимально комфортные условия для 

действия, чтобы максимизировать эффективность его работы, обеспечив большую 

работоспособность и отсутствие перегрузок [4]. 

За Западе в сфере управления достаточно широко распространена так называемая 

«Методология Адизеса», дающая возможность большому числу различных организаций 

добиться успеха. Работы мирового эксперта в сфере менеджмента, Адизеса, представляют 

особый интерес и благодаря тому, что организация представляется как живая система, так 

автор выделяет необходимые и достаточные условия для еѐ существования, рассматривает 

жизненные циклы предприятий, а также уверяет в универсальности методологии. 

Окружающий мир постоянно меняется, изменения приводят к проблемам, которые мы 

решаем действиями (или бездействием). Адизес указывает, что именно то, как мы 

действуем при решении проблемы, определяет жизнеспособность организации, при этом 

доктор описывает 4 роли решений, которые необходимы и достаточны ждя эффективного 

управления: 

1) краткосрочная результативность; 

2) долгосрочная результативность; 

3) краткосрочная эффективность; 

4) долгосрочная эффективность[6]. 

Краткосрочная результативность подразумевает, что каждое действие на 

предприятии приближает к достижению цели. Долгосрочная результативность 

предполагает достижение цели организации, которая и являлась причиной создания 

предприятия. Краткосрочная эффективность означает, что процесс достижения 

результатов полностью организован, предприятие работает с минимальными затратами. 

Долгосрочная эффективность говорит о том, что на предприятии найдено равновесие 

между личными и общими интересами, когда каждый необходим каждому. 

В соционике существует 16 типов информационного метаболизма (социотипов). 

Рассмотрим, какие ТИМы подходят выполнению указанных выше четырѐх ролей. 

Для начала нужно выявить, какие социотипы могут внести наибольший вклад в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Сенсорные типы имеют сильные функции ○●(сенсорика), но слабые функции ▲∆ 

(интуиция). Это говорит о том, что они умело ориентируются в краткосрочном периоде, 

но не видят долгосрочной перспективы. Интуитивные типы эффективны по части 

интуиции, а сенсорика выступает слобой функцией. Такие ТИМы сведущи в 

долгосрочной, но не очень хороши в краткосрочной перспективе[5]. 

Теперь обозначим, какие типы могут внести больший вклад в эффективность 

работы предприятия, а какие – в результативность. Необходимо условиться, что 

результативность означает получение любого результата. Обозначив соотношение 

использованных в процессе выполнения деятельности ресурсов и результата, можно 
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измерить эффективность. Результативность связана со способностью быстро достигать 

цель, а эффективность –с процессами и структурой организации. По этим параметрам в 

соционике выделяют «правые» и «левые» типы. «Левые» настроены на результат, 

быструю смену деятельности, ценят завершѐнность дела, стараясь сразу делать всѐ 

качественно, чтобы избежать переделывания. «Правые» напротив, настроены на процесс, 

избегают начинания новых дел, пока не разберутся с предыдущими до конца. Настроены 

на сам процесс, а не на результат, склонны к доведению проектов до совершенства, 

достигая этого, как правило, внесением многократных исправлений в первоначальный 

вариант. Очевидно, что левые типы более полезны для результативности предприятия, а 

правые вносят огромный вклад в эффективность. 

В случае с отдельным сотрудником перспективы, гарантированные соционическим 

подходом, очевидны, но ведь важно понимать, что в коллективе обеспечить устойчивость 

и эффективность гораздо сложнее. В рассматриваемой науке существуют, так 

называемые,интертипные отношения, позволяющие понять, как взаимодействуют 

различные социотипы друг с другом. При организации рабочего коллектива, необходимо 

учитывать то, каким образом каждый работник оценивает свой вклад в общее дело, что 

возможно только при существовании взаимопонимания между всеми членами коллектива 

на основе наличия общих ценностей и совместимости социотипов. В соционической 

литературе встречаются и специальные таблицы интертипных отношений, позволяющие 

определить, как взаимодействуют два отдельных социотипа между собой. В коллективах, 

которые сформированы с использованием соционического подхода, все работники 

постоянно включены в процесс работы, в меньшей степениподвержены стрессам и имеют 

меньшую склонность к увольнениям [2]. 

В итоге отметим, что в многообразии различных психологических методик 

типирования личности наиболее эффективным является соционический подход. 

Оптимальная по эффективности подборка команды по Адизесу основывается на том, 

чтобы она выполняла 4 роли, обеспечивающие жизнеспособность предприятия.  

Формирование такой команды упрощается с использованием таблиц интертипных 

отношений, а также с применением модели Адизеса в качестве основы. Всѐ это в 

совокупности даѐт гарантированную возможность экономике развиваться более 

стабильно, проблема безработицы в условиях максимальной соционической 

эрудированности становится неактуальной, а эффективность предприятия может быть 

значительно продлена и качественно усовершенствована. 
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Ипотечное кредитование представляет особый интерес. Оно имеет для кредитора 

некоторые преимущества перед другими способами кредитования. При залоге имущества 

обеспечивается его сохранность вплоть до момента погашения обязательства должником. 

При этом стоимость имущества, как правило, не уменьшается, а возрастает 

пропорционально уровню инфляции.[3] 

Ипотека – это способ обеспечения обязательства (предметом залога выступает 

недвижимое имущество, которое существует в натуре или которое залогодатель 

приобретет в будущем, либо принадлежащие залогодателю права на недвижимое 

имущество), заключающийся в праве залогодержателя получить удовлетворение своих 

законных требований из стоимости заложенного недвижимого имущества или прав на 

него преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными 

федеральным законодательством.[5,6] 

Институт ипотеки прошел длительный путь развития в России, и это связано 

прежде всего с возникновением кредитно – хозяйственных отношений и отношений 

собственности.[1] 

В утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2010 г. № 1201-р «Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации до 2030 года» предполагается, что «ипотечный жилищный кредит станет 

основным механизмом приобретения жилья в собственность, цены на жилье, условия 

ипотечного жилищного кредитования и доходы населения позволят приобретать жилье 60 

процентам населения». Потребность человека и факторы популярности ИЖК 

представлены на рис.1. и рис.2.[9,8] 

 
 

Рис.1.Факторы, влияющие на популярность ИЖК.         Рис.2.Потребность человека 

 

Ипотека довольно рисковый вид кредитования, так как с заключением кредитного 

договора у заемщика возникают многолетние финансовые обязательства перед банком – 

кредитором. Методом снижения рисков по ипотечному кредитованию является 

страхование. В России ипотечное страхование реализуется через:[2,7] 

 страхование ответственности заемщика кредита за неисполнение или 

надлежащее исполнение обязательств по возврату кредита; 
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 страхование финансовых рисков кредитора. 

Виды страхования, используемые в ипотечной сделке представлены на рис.3.[4] 

 
Рис.3. Виды страхования. 

 

Страхование ответственности заѐмщика за неисполнение или надлежащее 

исполнение обязательств по кредитному договору дает ряд преимуществ как для 

заемщиков, так и для кредиторов и государства. Преимущества, составленные по данным 

Агентства ипотечного жилищного кредитования, представлены на рис.4.[12] 

 
Рис.4.Преимущества ипотечного страхования 

 

К сожалению, в работе исследования рынка финансовых услуг не анализировалось 

роль финансовой культуры населения в предопределении спроса на ипотечные кредиты.  

Между  тем  вопрос  о  том,  каким  уровнем  культуры  обладает  сегодня  россиянин, 

оформляющий  на  текущих  рыночных  условиях  и  в  текущей  экономической  

обстановке ипотечный кредит, довольно интересен.[10] 

Ряд  параметров,  в  большей  мере  связанный  с  высоким  уровнем  финансовой 

грамотности  по  результатам  проводившихся  ранее  исследований,  был  все  же 

проанализирован. К ним решено было отнести уровень образования,  занимаемую 

должность, интерес к экономическим и политическим новостям,  знание банковских 

брендов,  знание о системе  страхования  вкладов  и,  наконец,  ведение  семейного  

бюджета.  Данный  список не  претендует  на  завершенность  и  требует  дальнейшего  

уточнения,  однако может  рассматривать  сегодня его как  первую  попытку  решения  

задач  обнаружения направления  и  форм  этой  связи.[11]   
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           Любая страна имеет свои проблемы, которые она постоянно пытается разрешить, в 

погоне за достойным местом среди других стран мира. Эти проблемы могут иметь 

различный характер как экономические, так и политические, социальные и многие другие, 

каждая из которых требует срочного решения. Как будущему экономисту, мне наиболее 

интересны экономические проблемы. В данной статье я хочу рассмотреть проблему 

присоединения Крыма к России и экономические последствия. Данный вопрос является 

достаточно актуальным, так как эта проблема стоит на одном из первых мест на данный 

момент. 

           Целью данной статьи является рассмотрение экономических последствий 

присоединения Крыма к России и попытаться найти пути снижения экономических 

последствий. 

           Присоединение Крыма к России повлечет за собой большие экономические потери, 

и произойдет это по нескольким причинам (см. рис. 1): 



487 
 

 
                         Рисунок 1. Последствия присоединения Крыма к России 

 

           Во-первых, санкции Запада, которые внесут достаточно большой косвенный 

эффект. Теперь для России кредиты станут намного дороже. Также Россия лишается и 

инвестиций, которые она хотела привлечь на свою территорию. Любой вид помощи или 

сотрудничества будет рассматриваться дольше и тяжелее. В свою очередь Россия в 

результате своих действий лишилась не только кредитов, сотрудничества и инвестиций, 

но и ограничивается доступ к технологиям, передовым практикам и др.[2] 

           Во-вторых, большие потери Россия понесет из-за восстановления положения 

Крыма. Уровень жизни в России и размеры социальных пакетов пенсионеров, 

бюджетников, чиновников существенно отличается от украинского. Крым является одним 

из самых бедных регионов России. Если Россия решит вывести Крым по бюджетный 

обеспеченности на средний уровень среди других российских регионов, то его 

потребности в финансовом обеспечении существенно вырастут буквально на порядок. За 

2013 год расход в консолидированном бюджете России составляет 24,9 трлн. руб. Если 

рассчитывать присоединение субъекта Республики Крым и Севастополя, население 

которого составляет 2353,1 тыс. человек, то бюджетные расходы соответственно 

возрастут приблизительно на 410 млрд. руб.(см. табл. 1)[1] 

Таблица 1. Расходы на поднятие Крыма по бюджетной обеспеченности (в рамках 

консолидированного бюджета) 
№ Наименование бюджетной потребности Сумма, млрд. руб. в год 

1 Общегосударственные вопросы 25 

2 Национальная оборона 35 

3 Нацбезопасность и правоохранительная деятельность 35 

4 Национальная экономика 54 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 

6 Охрана окружающей среды 1 

7 Образование 47 

8 Культура, кинематография 6 

9 Здравоохранение 38 

10 Социальная политика 138 

11 Физическая культура и спорт 4 

12 Средства массовой информации 2 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 7 

14 Безвозмездные поступления 70-230 

15 Итого 480-670 

16 Из них собственные доходы Крыма 150 

          

  При всем при этом нам необходимо учитывать, что Крым еще никогда не делал попытки 

реализовать реконструкцию жилого фонда, систему здравоохранения, а также одни из 

самых затратных реформ органов внутренних дел, какие прошли в России в крайние 

десять лет за счет федерального бюджета. 

Последствия присоединения Крыма к 
России

Санкции Запада

Экономические затраты на 
восстановление положения Крыма
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           Приблизительно треть бюджетных расходов в России приходятся на 

консолидированные бюджеты регионов. Если предположим, что бюджетная система 

Крыма возьмет на себя эти обязательства, или, хотя бы, они будут в абсолютном 

отклонении ниже средних российских показателей, то от федерального бюджета и 

внебюджетных фондов на Крым, по идее, все равно будет нужно порядком 260 

миллиардов руб. в год. 

           В свою очередь есть некоторые положительные моменты в этой ситуации для 

России. Россия получила возможность сэкономить в связи с присоединением Крыма 

некоторое количество миллиардов долларов.(см рис.2)[2] 

           Что же касается последствий присоединения Крыма, они в любом случае 

неизбежны. На мой взгляд, на санкции можно ответить сменив экономическую модель 

страны. Существуют давно известные способы восстановления российской экономики, 

такие как: 

- Институциональные реформы; 

- Защита прав собственности; 

- Борьба с коррупцией. 

           На данный момент, санкции являются подтверждением ухудшения отношений 

Запада с Россией, и это отношение при существующей политике не может быть изменено 

в ближайшем будущем. Так как данные санкции являются экономическим ответом на 

возникшую проблему, действовать они будут достаточно долго. Санкции будут 

действовать и этого не изменить, поэтому это придется принять как данность. 

           А также второе последствие, которое также является достаточно важным. 

Содержание Крыма достаточно ощутимо отразится на бюджете страны в целом. На мой 

взгляд, чтобы получить хоть какую-то выгоду на данный момент, стране необходимо 

остановить некоторые большие федеральные проекты, чтобы не нести слишком большие 

экономические потери. Однако будет необходимо пересмотреть весь бюджет в целом, 

также нужно сократить некоторые статьи расходов, запланированные ранее.[3] 

           Если поставить вопрос «Получила ли Россия выгоду после присоединения 

Крыма?», то ответить на него будет не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Присоединение Крыма имеет как плюсы так и минусы. С одной стороны – это отличный 

повод показать всему миру, что Россия является самостоятельной страной и она будет 

принимать решения сама, не зависимо от мнения Запада. С другой стороны – это принесло 

множество достаточно серьезных проблем, которые Россия теперь должна разрешить, 

такие как большие затраты, так как и напряженность отношений на политической арене с 

Западом.[4] Однако опять же не могу не заметить, что теперь Россия не должна платить за 

расположение Черноморского флота в Севастополе, а также Крым, как туристический 

курорт, имеет большие перспективы и более популярен, чем допустим Краснодарский 

край. 

           Таким образом, присоединение Крыма к России несет свои последствия, при этом 

можно выделить и достаточно плюсов из сложившейся ситуации. Да, конечно, мы 

понесем достаточно большие денежные потери, однако благодаря этому присоединению 

мы имеем некоторую экономию, которая представлена выше. По-моему мнению, чтобы 

сократить большие расходы связанные с присоединением Крыма, необходимо 

пересмотреть бюджет России и сократить некоторые затраты в целом, также можно 

приостановить некоторые крупные федеральные проекты. Это хотя бы немного поможет 

стране с крупными увеличением статей расходов. Также в дальнейшем Крым может 

принести и свои доходы, так как является туристическим курортом. Одной из весомых 

выгод является то, что теперь России не нужно платить за нахождение черноморского 

флота в Севастополе.  
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Рис. 2. Экономия России от присоединения к ней Крыма 

 

           Исходя из выше сказанных заключений можно сделать вывод о том, что 

присоединение Крыма понесло свои негативные последствия, однако Россия получила 

некоторую выгоду из сложившейся ситуации.  

           В дальнейшем с развитием Крыма, страна может получить еще больше пользы от 

этого присоединения. 
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В экономической науке оборотные средства – одна из самых сложных 

экономических категорий. По своей сути оборотными средствами являются активы, 

которые могут быть обращены в наличность в течение одного года. Термин оборотные 

активы в бухгалтерском учете, и Положением по бухгалтерскому учету 4/99 

•В 2010 году премьер Владимир Путин заявил, что 
строительство новой базы Черноморского флота России в 
Новороссийске будет завершено в 2020 году и обойдется в 
92 млрд рублей. В октябре 2013 Госдума увеличила смету 
на 26,5 млрд рублей. Если Крым и Севастополь войдут в 
состав России, большую часть этих денег можно 
сэкономить

Экономия на 
строительстве новой 
базы Черноморского 

флота России в 
Новороссийске 

•Россия платит Украине $98 млн ежегодно за аренду базы в 
Севастополе. Часть платежей пока проходит в виде 
списания разных долгов Украины перед Россией. По 
Харьковским соглашениям,подписанным президентами 
Медведевым и Януковичем летом 2010 года, с 2017 года 
Россия платила бы за аренду живыми деньгами, стоимость 
аренды должна была вырасти до $100 млн в год.

Экономия на ежегодной  
аренде  базы  в 
Севастополе

•В тех же Харьковских соглашениях пребывание 
российского флота в Севастополе было увязано с ценами на 
газ, который Украина покупает у России: скидка составила 
30% от уровня цен, зафиксированных в 
соглашениях, подписанных Владимиром Путиным и 
Юлией Тимошенко в января 2009 года в Ялте. Россия также 
отказалась от штрафных санкций за недобор газа. Теперь 
все эти условия можно будет пересмотреть

Пересмотр условий 
соглашения об отказе 
России от взимания 

штрафных санций за газ
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«Бухгалтерская отчетность организации» [1] определен как наименование второго раздела 

актива бухгалтерского баланса, то есть к оборотным активам относятся те активы, 

которые в бухгалтерском балансе отражаются в его втором разделе. В состав оборотных 

средств входят товарно-материальные запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства. 

Так как эффективность функционирования и финансовая устойчивость 

предприятия во многом зависит от обеспеченности оборотными активами, их структуры и 

уровня использования, то необходим регулярный анализ их состава, динамики, 

соответствия потребностям текущей финансово-хозяйственной деятельности. По 

результатам данного анализа происходит выявление возможных улучшений 

использования оборотных активов, сокращение длительности коммерческого цикла, 

обеспечение непрерывности процесса реализации товаров с меньшими затратами 

финансовых ресурсов. 

Анализ оборотных активов занимает важное место в анализе финансового 

состояния организации, поскольку по отношению к ее хозяйственной деятельности они 

выполняют обслуживающую функцию, т.е. в процессе кругооборота оборотных активов 

формируется прибыль от продаж, во многом являющаяся основным источником средств, 

обеспечивающим успешное функционирование организации. Результаты анализа 

оборотных активов являются информационной составляющей принятия управленческих 

решений на разных уровнях управления. Управленческие решения включены в качестве 

необходимого компонента в реализацию всех функций управления. Они являются 

своеобразным механизмом их осуществления. В частности, определение целей развития 

организации связано с их выбором из определенного альтернативного их множества. 

Любой этап управленческой деятельности связан с выбором и оценкой степени 

достижимости решаемых задач, что осуществляется посредством принятия 

управленческих решений [3]. 

В экономической литературе предложены множество методик анализа оборотных 

активов. Наиболее часто встречающиеся подходы к анализу оборотных активов 

представлены ниже на рисунке 1. 

Практически в каждой методике анализа оборотных активов организации 

выделяется оценка эффективности их использования. Эффективность использования 

оборотных активов характеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью. Общая 

оборачиваемость всех оборотных активов складывается из частной оборачиваемости 

отдельных элементов оборотных активов. 

Как общая оборачиваемость, так и частная оборачиваемость отдельных элементов 

оборотных активов характеризуется следующими показателями:  

- коэффициент оборачиваемости средств;  

- продолжительность одного оборота; 

- средний остаток оборотных средств; 

- коэффициент загрузки средств в обороте.  

Эффективность используемой методики анализа оборотных активов зависит от 

сферы деятельности организации, на основании данных которой проводится анализ. 

Отдельные показатели и коэффициенты предназначены для организаций занятых в сфере 

торговли, а отдельные для производственных организаций. От выбранных показателей 

для анализа оборотных активов зависит правильность полученного результата, на основе 

которого прогнозируется дальнейшее развитие организации. 
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Рис.1 Методики анализа оборотных активов 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сущностное наполнение 

методики анализа оборотных активов зависит от специфики деятельности организации, ее 

масштаба, финансовой политики, организационных аспектов и других факторов.  

Также следует отметить, что методики анализа оборотных активов, предлагаемые 

российскими и зарубежными учеными имеют разные направления анализа. Если 

результаты методик российских авторов направлены в первую очередь на внутренних 

пользователей, т.е. на оптимизацию процесса деятельности организации, то результаты 

методик зарубежных авторов направлены не только на внутренних пользователей, но и 

внешних.  

Существенное значение для анализа оборотных активов имеет его информационное 

обеспечение. Необходимость совершенствования информационного наполнения анализа 

 оборотных активов обусловлена его существенным влиянием на результаты анализа, и 

как следствие, на разработку рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

деятельности организации. 

В свою очередь, показатели эффективности использования оборотных активов 

определяются через результативные показатели деятельности организации. Показатели 

результативности деятельности организации объективно отражают ее производственный и 

финансовый потенциал и служат основой для расчета показателей эффективности 

деятельности организации, характеризующиеся использованием вовлеченных в 

хозяйственный оборот производственных и финансовых ресурсов. Следовательно, 

Особое значение уделяют оборачиваемости, т.е. скорости оборота, а также 

продолжительности полного операционного цикла. Следует оценить показатели 

относительной экономии или дополнительного привлечения оборотных активов, 

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами. 

Для анализа эффективности использования оборотных активов используются 

коэффициенты оборачиваемости, закрепления, загрузки, использования 

материальных ресурсов. Для расчета объема реализации на 1 руб. вложенных в 

производство ресурсов и материальных затрат на 1 руб. объема реализации 

выделены показатели: материалоотдача и материалоемкость. Особое внимание 

уделяется анализу дебиторской задолженности с помощью расчета 

коэффициентов: просроченной задолженности, оборачиваемости, загрузки, 

длительности оборота в днях и эффект от инвестирования средств в 

дебиторскую задолженность. 

Анализ оборачиваемости текущих и совокупных активов для оценки доли 

оборотных активов в балансе организации. Анализируется оборачиваемость 

оборотных активов по видам. Для анализа продолжительности 

производственно-коммерческого цикла необходимо рассчитывать: длительность 

заготовления; длительность хранения запасов; длительность процесса 

производства. Как составной частью анализа оборотных активов выделен анализ 

денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности. Объем, 

качественный состав и движение кредиторской задолженности характеризуют 

состояние платежной дисциплины, которая в свою очередь свидетельствует о 

степени стабильности финансового состояния организации. Рассматривается 

необходимость расчета соотношения заемных и собственных средств с учетом 

оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 
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необходимо совершенствовать информационную составляющую бухгалтерского 

финансового учета в части формирования результативных показателей деятельности 

организации [5].Совершенствование информационного наполнения анализа оборотных 

активов заключается в совершенствовании информационных потоков бухгалтерского 

финансового учета и представляет собой обеспечивающий процесс непрерывного 

целенаправленного сбора соответствующих информативных данных, необходимых для 

анализа. В данном случае потоки информации будут вертикальными: нисходящий поток 

указаний и требований к формированию учетной информации, необходимой для анализа 

оборотных активов, и восходящий поток учетной информации как ресурса, готового к 

использованию для целей анализа [5].  

Одним из направлений совершенствования информационного обеспечения анализа 

оборотных активов является формирование учетно-аналитической системы организации с 

позиции управленческого аспекта, предложенного в работе [4]. 

Таким образом, решение проблем анализа оборотных активов заключается в 

разработке единого подхода к методике анализа и совершенствовании информационной 

составляющей анализа оборотных активов.  
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В условиях современной рыночной экономики актуальна проблема 

несостоятельности (банкротства) предприятий. В условиях жесткой конкуренции 

отдельные участники рыночных отношений становятся банкротами и не в состоянии 

выполнять свои обязательства. Поэтому оценка платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и инвестиционной привлекательности имеют большое 

значение в деятельности предприятия. 
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В соответствии с Приказом №16 от 23 января 2001 г. №16 « Об утверждении 

«Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций», 

проведем анализ финансового состояния предприятия ООО «Добрая аптека».  

Данная организация занимается реализацией населению готовых лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения, оказанием консультативной помощи. 

Результаты анализа представим в таблице1: 

Таблица 1 

Анализ финансового состояния ООО «Добрая аптека» 

 

Наименование показателя 

Значение  

Абсолютное 

отклонение 
2011 2012 

Среднемесячная выручка, тыс. руб. 974,75 913,5 -61,25 

Степень платежеспособности общая 3,71 4,2 0,49 

Коэффициент задолженности по кредитам банков и 

займам 

2,71 2,75 0,04 

Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам 

3,71 4,2 0,49 

Коэффициент покрытия текущих обязательств 

оборотными активами 

0,66 0,69 0,03 

Собственный капитал в обороте, тыс. руб. 1141 1383 242 

Доля собственного капитала в оборотных 

средствах(коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами) 

0,41 0,35 -0,06 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) 

0,22 0,28 0,06 

Коэффициент обеспеченности оборотными 

средствами 

2,45 0,028 -2,42 

Коэффициент оборотных средств в производстве 2,27 2,63 0,36 

Коэффициент оборотных средств в расчетах 0,18 0,22 0,04 

Рентабельность оборотного капитала 40,8 93,7 52,9 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

Наблюдается ухудшение общей ситуации с платежеспособностью организации. На конец 

года сократился собственный капитал в обороте на 242 тыс. руб. Можно отметить 

незначительное снижение коэффициента обеспеченности оборотными средствами, 

коэффициента инвестиционной активности. В целом состояние предприятие можно 

считать неудовлетворительным, существует угроза банкротства[1]. 

Подтвердим результаты анализа финансового состояния с помощью моделей 

диагностики угрозы банкротства: пятифакторной усовершенствованной модели оценки 

банкротства Э.Альтмана и четырехфакторной модели угрозы банкротства Таффлера. 

Усовершенствованная модель диагностики угрозы банкротства Э.Альтмана для 

непроизводственных предприятий имеет вид: 

 

Z=6,56*Х1+3,26*Х2+6,72*Х№+0,420*Х4,  

где Х1=чистый оборотный капитал/общие активы, 

Х2=резервный капитал + нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) /общие 

активы, 

Х3=прибыль (убыток) до налогообложения +проценты к уплате/общие активы, 

Х4=капитал и резервы/общие обязательства[2]. 

Результаты расчетов представим в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты расчетов показателей по модели диагностики угрозы 
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банкротства Э.Альтмана 

х 2011 2012 

Х1 0,25 0,25 

Х2 0,23 0,28 

Х3 0,25 0,28 

Х4 0,32 0,36 

Х5 2,35 2,19 

Z -2,43 -2,63 

В зависимости от полученного значения Z- счета можно судить об угрозе 

банкротства/ 

Пограничные значения Z- счета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Значения Z-счета 

Степень угрозы Для непроизводственных предприятий 

Высокая угроза банкротства <1,23 

Зона неведения 1,23-2,90 

Низкая угроза банкротства >2,90 

По показателям Z- счета можно судить о том, что угроза банкротства предприятия 

высока, при этом отмечается наличие негативной тенденции. 

Воспользуемся моделью диагностики угрозы банкротства Таффлера, модель 

имеет следующий вид: 

Z=0,53*Х1+0,13*Х2+0,18*Х3+0,168*Х4,  

где Х1= прибыль(убыток)от продаж/краткосрочные обязательства, 

Х2 = оборотные активы/краткосрочные обязательства, 

Х3 = краткосрочные обязательства/валюта баланса, 

Х4 = выручка(нетто)от продажи товаров, продукции, работ, услуг/валюта 

баланса[2]. 

Результаты расчетов представим в таблице 4. 

Таблица 4 - Результаты расчетов показателей по модели диагностики угрозы банкротства 

Таффлера 

х 2011 2012 

Х1 0,27 0,25 

Х2 0,66 0,67 

Х3 0,72 0,76 

Х4 2,4 2,2 

Z 0,4 0,4 

Чем больше коэффициент, тем меньше предприятие подвержено угрозе 

банкротства. Исходя из расчетов можно судить о том, что анализируемое предприятие 

имеет высокую степень угрозы[3]. 

По результатам проведенного анализа выявлено, что предприятие имеет высокую 

степень угрозы банкротства, поэтому необходимо применить мероприятия по выходу из 

кризиса. Следует провести мероприятия по снижению затрат, стимулирование продаж с 

помощью акций и бонусов постоянным покупателям, мероприятия по оптимизации 

денежных потоков. 

Таким образом, управление кризисным предприятием - это сложный процесс, 

который требует тщательного расчета и умения предвидеть развитие предприятия в 

будущем. Высший уровень экономической политики предприятия проявляется в умении 

разрабатывать и своевременно применять оздоровительные и профилактические меры 

против несостоятельности предприятия. 
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Государству, чтобы выполнить свои функции необходимы фонды денежных 

средств. Источником этих фондов могут быть только средства, которые правительство 

собирает с физических и юридических лиц. Эти обязательные сборы, осуществляемые 

государством на основе государственного законодательства, и есть налоги. 

Именно таким образом, налоги выражают обязанность всех юридических и 

физических лиц, получающих доходы, участвовать в формировании государственных 

финансовых ресурсов. Поэтому налоги выступают важнейшим звеном финансовой 

политики государства в современных условиях[1]. 

 Актуальность данной темы проявляется в том, что налоги, как и вся налоговая 

политика, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От 

того, насколько правильно выбрано направление налоговой политики, зависит 

эффективное функционирование всего народного хозяйства. 

Российская экономика развивается в сложных, противоречивых условиях, 

испытывая на себе действие ряда позитивных и негативных факторов. Это находит 

отражение в экономической политике в целом и еѐ важнейших составляющих – валютной 

и налоговой политике. 

 Налоговую политику в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ и органы исполнительной власти, 

наделенные соответствующей компетенцией. Органом непосредственно ответственным за 

проведение единой налоговой политики на территории Российской Федерации является 

Министерство финансов РФ, а за ее выработку и осуществление — Министерство РФ по 

налогам и сборам. 

  Управление заключается в организующей и распорядительной деятельности 

финансовых и налоговых органов, которая нацелена на создание совершенной системы 

налогообложения и основывается на познании и использовании объективных 

закономерностей ее развития. 

Информирование (пропаганда) — деятельность финансовых и налоговых органов 

по доведению до налогоплательщиков информации необходимой им для правильного 

исполнения налоговых обязанностей. В данном случае имеется в виду информация о 

действующих налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты и т.п. 

Консультирование сводится к разъяснению финансовыми и налоговыми органами 

лицам, ответственным за исполнение налоговых обязанностей положений 

законодательства о налогах и сборах, применение которых на практике вызывает у них 

затруднения. 

Контролирование представляет собой деятельность налоговых органов с 

использованием специальных форм и методов по выявлению нарушений законодательства 

о налогах и сборах, в конечном счете, нацеленную на достижение высокого уровня 

налоговой дисциплины среди налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Принуждение есть деятельность налоговых органов по принудительному 

исполнению налоговых обязанностей посредством применения в отношении 

недобросовестных налогоплательщиков мер взыскания и других санкций. До недавнего 
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времени при проведении налоговой политики налоговыми органами преимущественно 

использовались методы управления, контролирования и принуждения теперь же 

достаточно активно осуществляется информирование, консультирование и воспитания 

населения. Это означает, что налоговая политика в большей степени стала учитывать 

интересы налогоплательщиков. 

Воспитание имеет своей целью привитие налогоплательщикам осознанной 

необходимости добросовестного исполнения ими своих налоговых обязанностей, и 

предполагает осуществление просветительской работы по разъяснению необходимости 

налогообложения для государства и общества. 

Льготирование — деятельность финансовых органов по предоставлении: 

отдельным категориям налогоплательщиков (плательщиков сборов) возможности не 

уплачивать налоги или сборы. 

Контролирование представляет собой деятельность налоговых органов с 

использованием специальных форм и методов по выявлению нарушений законодательства 

о налогах и сборах, в конечном счете, нацеленную на достижение высокого уровня 

налоговой дисциплины среди налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Управление заключается в организующей и распорядительной деятельности 

финансовых и налоговых органов, которая нацелена на создание совершенной системы 

налогообложения и основывается на познании и использовании объективных 

закономерностей ее развития. 

Информирование (пропаганда) — деятельность финансовых и налоговых органов 

по доведению до налогоплательщиков информации необходимой им для правильного 

исполнения налоговых обязанностей. В данном случае имеется в виду информация о 

действующих налогах и сборах, порядке их исчисления и сроках уплаты и т.п.[1,2] 

Налоговая политика является одной из основных макроэкономических политик 

любого государства.  

Расширение налоговой политики ведет к повышению процентной ставки, поэтому 

приводит к тому, что центральный банк вынужден увеличивать количество денег для 

поддержания стабильного обменного курса, укрепляя тем самым эффект расширения 

налоговой политики. 

При осуществлении анализа налоговой политики государства большое внимание 

уделяется структуре налогообложения. Для стран с низким уровнем доходов, обычно, 

структура налогообложения имеет следующие черты: 

а) Большую часть поступлений составляют налоги на отечественные товары и 

внешнеторговые операции, которые в совокупности составляют около 70% всех 

налоговых поступлений, причем на долю одних только импортных пошлин приходится 

свыше 40% . 

б) Внутренние подоходные налоги не столь значительны (они составляют около 

25% налоговых поступлений), причем компании были охвачены этими налогами в 

большей степени, чем частные лица. Это связано с удобством использования крупных 

(часто зарубежных) компаний в качестве источников доходов, а также с 

административными трудностями организации обложения эффективным подоходным 

налогом частных лиц. 

Отметим, что в соответствии с классификацией Всемирного банка стран мира по 

оценочному уровню валового национального дохода РФ переведена в группу стран с 

высоким уровнем доходов. 

Такие страны отличаются тем, что налоги на внешнеторговые операции играют 

незначительную роль, а главными источниками поступлений служат налоги с частных лиц 

и налоги, взимаемые в соответствии с программами социального страхования[3]. 

Каждый год происходит целый ряд усовершенствований и корректировок всех 

основных видов налогов, расширены права регионов и самоуправлений в области налогов, 

введено множество новых льгот. Вместе с тем не все из представленных нововведений 
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можно считать в достаточной степени обоснованными: многие из них могут иметь 

последствия неоднозначные, а некоторые - просто однозначно нежелательные. 

Когда говорят о неблагоприятном инвестиционном климате в России, то чаще 

всего упоминают чрезмерность налогового бремени. На самом деле оно существенное, но 

немногим тяжелее, чем в большинстве европейских стран. 

Если оценивать существующее налоговое бремя как предельное (для исправных 

плательщиков), то его дальнейший рост ставит предприятия на грань выживаемости, что, 

в свою очередь, выливается в реальное сокращение налоговой основы либо в  уклонение 

от налогов.  

Налоговая политика и налоговая система РФ, известные иностранным инвесторам 

своей неурегулированностью и постоянной изменчивостью, является одним из факторов, 

сдерживающим иностранные фирмы от прямых инвестиций в Россию, связанных с 

реальным осуществлением деятельности в России или заставляет использовать схемы, 

позволяющие оптимизировать затраты, связанные с налогами в России[2]. 
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Все реформы пенсионной системы последних 20 лет были направлены на 

сокращение дефицита Пенсионного фонда (ПФР) и снижение трансферта из федерального 

бюджета, но поставленные цели никогда не достигались. 

   Не сможет решить проблемы и последняя пенсионная реформа, реализация 

которой начата в 2013 году, уверена Н.И. Цыпляева, доцент НИУ ВШЭ. Новая пенсионная 

формула содержит непонятные для граждан и непрозрачные показатели и коэффициенты, 

с помощью которых государство получает «удобный механизм манипулирования 

размерами пенсий на основе имеющихся экономических возможностей» [1]. 

   Пенсионная система даже после проведения довольно масштабной реформы в 

прошлом году не способна обеспечить россиян пенсиями, достаточными для достойной 

жизни в старости. Размеры пенсий и пособий по своей покупательной способности и 

коэффициенту замещения составляют примерно 65-70% от показателей 1990 года. 

Коэффициент замещения, равный отношению пенсии к заработной плате является 

основным показателем уровня пенсионного обеспечения. Для распределительной 

пенсионной системы, при которой пенсии выплачиваются за счет текущих взносов 

работников, нетрудно показать, что 

взносовСтавка
впенсионероКоличество

работниковКоличество
замещениятКоэффициен                   (1) 

Если количество пенсионеров мало, а работников – велико, государственная 

пенсионная система достаточно дешева. В 1967 году лауреат нобелевской премии по 

экономике Пол Самуэльсон писал: «Красота социального страхования заключается в 
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том, что с актуарной точки зрения оно несостоятельно. Всякий достигший пенсионного 

возраста получает права на пособия, намного превосходящие то, что он уплатил… В 

растущей популяции всегда гораздо больше молодежи, чем стариков»[2].  

Однако прошло совсем немного времени и резкое снижение рождаемости и рост 

продолжительности жизни в сочетании с низким пенсионным возрастом привели к 

быстрому росту количества пенсионеров по отношению к количеству работников и, 

соответственно, росту стоимости пенсионного обеспечения. В результате возник 

всемирный кризис государственной пенсионной системы. Демографический кризис 

привел к дефициту государственных пенсионных систем, который стал покрываться за 

счет прочих доходов государственного бюджета. В рамках распределительной 

пенсионной системы с этой проблемой можно бороться за счет повышения пенсионных 

взносов или за счет снижения пенсионных пособий, в том числе за счет повышения 

нормального пенсионного возраста и отмены льготных пенсий. 

В России для 80% пожилых людей пенсия обеспечивает фактически только 

физиологический минимум выживания. Реализованная в прошлом году реформа 

предполагает не рост, а снижение нынешнего коэффициента замещения. Зарплата у 60% 

россиян настолько низкая, что после проведения последней пенсионной реформы даже 

при трудовом стаже в 35 лет они могут рассчитывать лишь на пенсию, близкую к 

прожиточному минимуму пенсионера. Уже в ближайшие два-три года средний размер 

пенсии станет меньше 35% от средней заработной платы, что в 1,5 раза меньше 

показателей, рекомендованных Международной организацией труда. 

Выход один из ведущих специалистов по экономике пенсионных систем, 

профессор В.Д. Роик,  видит в расширении круга работников, принимающих личное 

финансовое участие в пенсионном страховании. Размеры этого участия могли бы 

составлять 3-5% от зарплат, которые работник вносил бы сам в виде взносов в системы 

пенсионного страхования. Именно такой уровень он считает, с одной стороны, не 

обременительным, а с другой – достаточным для получения в будущем достойной 

прибавки к государственной пенсии [3]. 

Вводить такой взнос можно только после заметного повышения нынешнего крайне 

низкого уровня зарплат и при создании мотивационного механизма для самостоятельного 

участия работников в пенсионном страховании.  Для этого нужно сократить разницу в 

размерах зарплат в крайних децильных группах (самых бедных и самых богатых) хотя бы 

до 1:10. Такая тенденция имеется, но по данным Росстата за 2013 год сейчас это 

соотношение составляет почти 1:16 (рис.1). 
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Рис.1 Изменение средних заработных плат 10% наиболее высокооплачиваемых 

работников и 10% самых низкооплачиваемых и их соотношений [5] 

Для ускорения процесса снижения дифференциации зарплат, по мнению эксперта, 

надо использовать нормативные и договорные формы повышения доходов у самых 

малообеспеченных, в том числе через поэтапное увеличение МРОТ до 40-50% от средней 

зарплаты (в январе 2014 года – 19%). 

Достойную старость, по мнению В.Д. Роика, могут обеспечить страховые взносы в 

размере порядка 28% от зарплат, а с учетом вклада государства – 35%. Причем речь идет 

только о пенсионной составляющей взносов (сейчас страховые взносы во все три 

внебюджетных фонда – пенсионный, социального и медицинского страхования - в общем 

случае составляют 30%, а только в пенсионный – 22% [4]). 

Таблица 1 

Предлагаемое распределение страховых взносов в системе обязательного 

пенсионного страхования, в % от заработной платы (источник: В.Д. Роик) 
Вид страхования Работодате-

ли 

Работники Государство Всего 

Пенсионное страхование старости, 

инвалидности и утраты кормильца 
18,0 3,0 

3,0 (социальные 

пенсии) 
24,0 

Страхование профессиональных и 

региональных пенсий 

В среднем 3,0 

(тариф 

гибкий: от 0,1 

до 10,0) 

1,0 

2,0 (шахтеры, 

горняки и другие, 

работающие в 

экстремальных 

условиях) 

6,0 

Медицинское страхование рисков тяжелых и 

хронических заболеваний в старших 

возрастах 

1,0 1,0 1,0 3,0 

Страхование по уходу 0,5 0,5 1,0 2,0 

Итого: 22,5 5,5 7,0 35,0 

Предлагаемые тарифы обеспечивают выше минимального уровня коэффициент 

замещения – порядка 42-45%.   

В итоге стоит отметить, что любое увеличение тарифной нагрузки на зарплату, тем 

более за счет самого работника, должно происходить в рамках накопительного 

компонента, тогда повышалась бы заинтересованность работника в том, чтобы эти 

накопления передавались по наследству, какая-то часть из них использовалась в 

экстренных ситуациях. А сейчас государство скорее пытается свернуть накопительную 

систему. Тем более  лучшая мировая практика заключается в снижении налога на прибыль 

и налогов на зарплату и доход. 
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Получение выручки от реализации продукции (работ, услуг) связано с 

осуществлением основной деятельности субъектов хозяйствования. Выручка входит в 

состав выручки от реализации. Именно поэтому ее формирование связано с поступлением 

выручки от реализации. Но в отличие от выручки, поступление которой на расчетный счет 

фиксируется регулярно, объем полученной выручки определяется только за определенный 

период (месяц, квартал, год) на основе данных бухгалтерского учета. 

Формирование выручки на предприятии происходит по мере реализации 

продукции. Поэтому в обороте предприятия выручка появляется до ее отражения в 

отчетности. 

Важное значение для формирования выручки имеет определение момента 

реализации продукции. В отдельных законодательных актах по разному трактуется 

момент реализации. 

Однако независимо от принятой трактовки момента реализации в законодательных 

актах, формирование на предприятии выручки от реализации продукции имеет место 

только при условии реальной реализации, т.е. при зачислении средств от покупателя на 

расчетный счет поставщика. 

Определение момента реализации по дате отгрузки товаров и связанное при этом 

возникновение налоговых обязательств сопровождается отвлечением оборотных 

средств предприятий на уплату налогов, ухудшением их финансового состояния.[1] 

Выручка от реализации продукции непосредственно зависит от двух основных 

показателей: объем реализации продукции, себестоимость продукции. 

На рисунке 1 показано влияние на изменение объема реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние на изменение объема реализации 

 

Важно обратить внимание на то, что изменение объема производства продукции, 

остатков нереализованной продукции оказывают влияние не только на объем реализации 

продукции, но и на ее себестоимость. Это достигается через: изменение условно-

постоянных расходов (при изменении объема производства продукции); изменение 

расходов по хранению продукции и других расходов (при изменении остатков 

нереализованной продукции).[2] 

Существенное влияние на объем реализации продукции, а также непосредственно 

и выручка от реализации оказывает размер выручки, включаемой в цену продукции. В 

условиях формирования рыночной экономики, отменено в большинстве случаев 

государственное регулирование рентабельности продукции, создается возможность 

регулирования выручки за счет указанного фактора. Этому способствует отсутствие 

достаточной конкуренции при производстве и реализации многих видов продукции. 

На изменение объема влияет 

изменение… 

выручки в цене 

продукции 

(рентабельность 

продукции). 

 

объема 

производства 

остатков нереализованной 

продукции 
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Таким образом, можно сделать вывод, что возможность предприятий влиять на 

объем выручки от реализации через изменение объемов производства продукции, 

остатков нереализованной продукции, рентабельность продукции является существенной. 

Имеются особенности в формировании себестоимости продукции (работ, услуг) в 

зависимости от сферы деятельности, отрасли хозяйства. 

Обобщенно можно дать следующее определение себестоимости. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) — это выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на их производство (выполнение) и реализацию. 

Затраты на производство продукции образуют ее производственную 

себестоимость. Затраты на производство и реализацию — образуют полную 

себестоимость продукции. 

Возможность предприятия влиять на формирование себестоимости является 

существенной. Однако при этом необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, состав (перечень) затрат, которые следует относить на себестоимость, 

регламентированы государством. 

На основе Типовых положений разработаны отраслевые, ведомственные 

положения, инструкции, которые определяют порядок определения плановой и 

фактической себестоимости продукции (работ, услуг). 

Затраты производства (обращения), которые включаются в себестоимость 

продукции (работ, услуг) группируются по следующим элементам (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементы группировки 

 

Во-вторых, в составе затрат, включаемых в себестоимость, размер отдельных из 

них также регулируется государством путем установления нормативов отчислений. Это 

прежде всего касается следующих элементов затрат (рисунок 3): 

 
Рис. 3. Элементы затрат 
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Возможность влиять на указанные элементы затрат со стороны предприятий 

ограничена, однако возможна путем управления показателями, к которым применяются 

государственные нормативы отчислений (затраты на оплату труда и источники ее 

выплаты, стоимость основных производственных фондов, принадлежащих предприятию и 

их структура).[3] 

Следует отметить, что в современных условиях предприятия всех форм 

собственности получили больше самостоятельности в принятии решений относительно 

формирования себестоимости. Однако они не могут допускать отступлений от 

действующих законодательных и нормативных документов, которые регламентируют 

указанные вопросы.[4] 

В современном рыночном хозяйстве большое внимание уделяется новым методам 

управления затратами, таким как управленческий учет. С его помощью осуществляется 

контроль за издержками предприятия. Особенно эффективен учет по центрам 

ответственности. Эта форма управления затратами дозволяет рационализировать 

структуру расходов, оперативно реагировать на отклонения от нормальной 

запланированной величины издержек и передать часть функций по принятию решений на 

уровень линейных управляющих. Они несут ответственность за утвержденную величину 

расходов и должны обеспечить выполнение запланированных показателей. 

Учет по центрам ответственности базируется на принципе бюджетирования. 

Всесторонний (полный) бюджет — это сочетание финансового и производственного 

планов, выраженных в числовых значениях. В хорошо организованной системе управ-

ления бюджеты используются для планирования, оценки исполнения, координации и 

установления коммуникаций. 

Бюджет — количественное выражение плана, инструмент координации и контроля 

за его выполнением. Бюджеты могут быть составлены как для предприятия в целом, так и 

для его подразделений. Основной бюджет охватывает производство, реализацию, 

распределение и финансирование. Здесь в количественном выражении рассматриваются 

будущая выручка, денежный поток и поддерживающие планы. Составление бюджетов 

побуждает планировать, вырабатывать контрольные критерии и улучшать координацию. 

Бюджетный цикл обычно включает следующие этапы: 

- планирование деятельности организации в целом и по его подразделениям; 

- разработка проекта бюджета; 

- просчет вариантов плана, внесение корректив; 

- окончательное планирование, проектирование обратной связи и учет меняющихся 

условий. 

Генеральный бюджет обеспечивает как производственное, так и финансовое 

управление. Как правило, провалы в бизнесе происходят из-за слабой разработки одного 

из них. 

К числу факторов роста выручки следует отнести обновление ассортимента и 

номенклатуры выпускаемой продукции.[5] 

Повышение качества продукции, дизайна, технические усовершенствования и 

другие приемы поддержания спроса на продукцию требуют дополнительных затрат и 

потому также должны применяться задолго до того, как уровень рентабельности начнет 

снижаться или по крайней мере сразу же, как только такая тенденция наметится. Более 

того, на гребне спроса улучшение предлагаемого товара может повлечь за собой и 

повышение цены на нее и соответственно выручки.[6] 
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 Одной из неотъемлемых черт рыночной экономики на современном этапе является 

свободная рыночная конкуренция, заставляющая товаропроизводителей быть не только 

конкурентоспособными, но и обладать достаточным уровнем платежеспособности и 

ликвидности, а так же обеспечивать финансовую устойчивость предприятия. Одним из 

важнейших факторов обеспечения финансовой надежности предприятия, является 

своевременный учет, анализ и погашение дебиторской и кредиторской задолженности. 

Факт образования данных обязательств, а так же их существование в современных  

условиях рыночной экономики как экономической категории объективно и объясняется 

двумя существенными факторами:  

- для организации-дебитора это бесплатный источник дополнительных оборотных 

средств;  

- для организации-кредитора это возможность сохранения и расширения рынка 

распространения товаров, работ, услуг. 

Сам факт возникновения задолженности, появление ее на балансе не может оцениваться 

негативно, так как может отражать текущую операцию, предусматривающую отсрочку 

платежа, кредитную задолженность, которая предусматривает расчет во времени, 

следовательно, на балансе данная задолженность будет присутствовать. В связи с этим 

управление дебиторской и кредиторской задолженностью является неотъемлемой частью 

поддержания баланса на предприятии. Дебиторская и кредиторская задолженность играют 

огромную роль в обеспечении финансовой надежности предприятия. 

На стадии формирования обязательств между кредиторской и дебиторской 

задолженностью есть много общего, но имеются и определенные различия. Общее 

выражается в том, что и кредиторская и дебиторская задолженность основываются на 

разрыве во времени между товарной сделкой и ее оплатой и, следовательно, на функции 

денег как средства платежа. Различия между данными видами обязательств возникают по 

причине особенностей функционирования каждой разновидности долговых 

обязательств[1]. 

Как экономическая категория дебиторская задолженность представляет собой 

определенный вид хозяйственных отношений, возникающих из финансовых обязательств 

одних хозяйствующих субъектов и приобретающих форму авансированного в оборотные 

средства капитала у других[2]. Другими словами дебиторская задолженность — это 

кредит, получаемый от поставщиков и подрядчиков, когда организация-покупатель 

получает товары и услуги от контрагентов без требования о незамедлительной оплате. 
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Преимущества данного кредита состоят в его простоте, автоматизме, а так же, что 

немаловажно, оперативности получения. 

В полной мере долговые обязательства любой организации отражает ее кредиторская 

задолженность, которая образуется посредством временного привлечения предприятием 

денежных средств, подлежащих возврату соответствующим физическим или 

юридическим лицам. При формировании у предприятия кредиторской задолженности, в 

отличие от дебиторской, используя в своем обороте заемные средства, оно имеет 

определенные экономические преимущества.  

Неотъемлемой частью управления дебиторской и кредиторской задолженностью является 

анализ показателей, которые  характеризуют долговые требования и обязательства. 

Первоочередной задачей является изучение их динамики, соответствия срокам исковой 

давности, а так же причины и давность возникновения [3]. Для оценки оборачиваемости 

дебиторской задолженности  необходимо рассчитать коэффициент оборачиваемости по 

следующей формуле: 

7. 
ДЗ

В
дзКоб .        (1) 

где Коб.дз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

ДЗ – средние остатки всей дебиторской задолженности, тыс. руб. 

Данный коэффициент характеризует число оборотов, совершаемых всей дебиторской 

задолженностью за отчетный год. Увеличение числа оборотов говорит об ускоренных 

темпах оборачиваемости дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности показывает расширение или снижение коммерческого 

кредита, предоставляемого организацией. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях рассчитывается по следующей 

формуле: 

8. 
дзКоб

Ддз
.

365
          (2) 

где Ддз – оборачиваемость дебиторской задолженности, дни; 

Коб.дз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 

При анализе краткосрочной кредиторской задолженности рассматривают динамику 

задолженности по расчетам в бюджет, внебюджетными фондами, с персоналом по оплате 

труда. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, рассчитываемая делением выручки от 

реализации продукции на среднее значение кредиторской задолженности за расчетный 

период, показывает увеличение или снижение коммерческого кредита, который был 

предоставлен предприятию. В некоторых случаях данный показатель рассчитывают как 

отношение суммы погашенной кредиторской задолженности к среднему за период 

значению кредиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается по формуле: 

9. 
КЗ

В
кзКоб .         (3) 

где В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

КЗ – средние остатки всей кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Увеличение данного коэффициента говорит об ускорении темпов погашения текущих 

обязательств организации перед кредиторами. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях рассчитывается по формуле[4]: 

10. 
кзКоб

Дкз
.

365
         (4) 

Уменьшение скорости оборачиваемости кредиторской задолженности ведет к 

дефициту платежных средств и, как следствие, к неплатежеспособности организации. 
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По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2012 г. 

проанализируем степень изменения оборачиваемости и периода погашения кредиторской 

и дебиторской задолженности на примере ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ». Данные представим в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Изменение оборачиваемости и периода погашения кредиторской и дебиторской 

задолженности ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» 

Показатели 2012 г. 2011 г. 2010 г. 

Отклонение 

на 31 

декабря 

2012 г. 

Отклонение 

на 31 

декабря 

2011 г. 

Выручка от продаж, (тыс. руб.) 329510 501568 493780 -172058 7788 

Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, (тыс. руб.) 30155,5 41886,5 54127,5 -11731 -12241 

Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, (тыс. руб.) 40377 51909,5 61198 -11532,5 -9288,5 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности,( в оборотах) 11 12 9 -1 3 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, (в 

оборотах) 8 10 8 -2 2 

Период оборота дебиторской 

задолженности, (дни) 33 30 40 3 -10 

Период оборота кредиторской 

задолженности, (дни) 45 38 45 7 -7 

Таким образом, из таблицы видно, что за анализируемый нами период наметилась 

тенденция снижения значений выручки, дебиторской и кредиторской задолженности. В 

связи с этим коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. снизился на оборот, а дебиторской – на 2 оборота. Снижение 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности говорит о возможных 

проблемах при расчетах с дебиторами. Уменьшение же коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности не всегда плохо. Это, возможно, является особенностью 

политики с поставщиками. Ведь, согласитесь, не всегда выгодно отдавать большие 

денежные суммы, особенно если в организацию еще не поступили деньги от покупателей.  

В результате вышеизложенного в 2012 г. мы можем наблюдать увеличение периода 

оборота дебиторской и кредиторской задолженности на на 3 и 7 дней соответственно.  

В 2011 году по сравнению с 2010 г. мы наблюдаем обратную ситуацию. Положительным 

моментом стало увеличение коэффициента оборачиваемости как кредиторской (на 3 

оборот), так и дебиторской (на 2 оборота) задолженностей. В связи с этим периоды 

оборачиваемости этих задолженностей уменьшились на 7 и 10 дней соответственно.  
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В критериях рыночной экономики быстро вырастает роль бухгалтерского учета, 

как оригинального источника для принятия аргументированных управленческих решений 

в достижении цели организации. Для достоверной оценки ее экономического и 

имущественного положения перед бухгалтерским учетом стоят задачки формирования 

надежных этих для расчета характеристик работы организации, также обеспечивания  

данной информацией внутренних и наружных характеристик. Одним из солидных 

разделов бухгалтерского учета домашней деятельности организации является учет 

основных средств, которые составляют важную часть материально-технической базы 

организации. 

Главные средства формируют ключевую составляющую материально-технической 

базы организаций и играют главную роль в осуществлении основных направлений их 

деятельности. С развитием рыночных отношений в учете основных средств состоялись 

значительные перемены. Данные перемены коснулись: состава и структуры основных 

средств; амортизации их стоимости; учета долгосрочных вложений; учета операций, 

связанных с лизингом и арендой имущества; переоценки стоимости основных средств; 

учета и финансирования затрат на ремонт основных средств; учета реализации и прочего 

списания основных фондов. 

Ключевые средства - данной часть имущества, применяемая в виде средств труда 

при производстве продукции, исполнении дел или же предложении услуг или для 

управления организацией на протяжении периода, превышающего 12 месяцев либо 

обыденный операционный цикл, когда он превосходит 12 месяцев. Сроком нужного 

применения считается период, на протяжении которого внедрение ключевых средств 

навевает финансовые выгоды (прибыль) организации [1]. 

 Ключевые средства относятся к основному производственному состоянию фирмы. 

Их учет настоятельно просит пристального внимания со стороны бухгалтерии. 

Доскональный ассортимент главных средств и их сортировка по классам отражены в 

Общероссийском Классификаторе Основных Фондов (ОКОФ). 

Главнейшими данными точного главного средства, достаточными для 

бухгалтерского учета, такому как установления объема амортизационных отчислений, 

считаются два признака: начальная цена и срок нужного использования. 

Первоначальная стоимость основных средств формируется на базе первичных 

бухгалтерских документов и включает в себя суммы расходов, связанных с их 

приобретением и (или) созданием, исключая суммы возмещаемых налогов (например, 

НДС и налога с продаж). 

Основные фонды представляют собой совокупность материально-вещественных 

ценностей, действующих как в сфере материального производства, так и в 

непроизводственной сфере. Производственные и непроизводственные главные средства 

можнож поделить на действующие (в эксплуатации); недействующие (на консервации); в 

резерве. 

Ключевые средства многообразны по составу и группируются по определенным 

классификационным показателям. В организациях используется общая стандартная 

классификация основных средств, в соответствии с которой основные средства 

группируются по грядущим симптомам: отраслевому, назначению, видам, 

принадлежности, применению. 

Основные фонды считаются имуществом компании и оформляют его главную 

часть. Они многократно принимают участие в производственном процессе, частями 
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переносят свою стоимость на снова создаваемый продукт, не изменяя при всем этом 

собственной вещественно-натуральной формы. 

Источниками формирования имущества предприятий и соответственно основных 

фондов могут быть: денежные и материальные взносы учредителей; доходы, полученные 

от реализации, а также от других видов хозяйственной деятельности; доходы от ценных 

бумаг; кредиты банков и других кредиторов; капитальные вложения и дотации из 

бюджетов соответствующих уровней; другие источники, не запрещенные 

законодательством [2]. 

Главной целью бухгалтерского учета основных средств считается получение 

достаточной информации об основных средствах, необходимой для полного раскрытия в 

бухгалтерской отчетности. 

Главными задачами бухгалтерского учета основных средств являются:  

1. Контроль за их наличием и сохранностью с эпизода приобретения до этапа 

выбытия в местах их эксплуатации и по материально-ответственным лицам; 

2. Верное и своевременное начисление износа (амортизированной стоимости) 

главных средств; 

3. Получение сведений для верного расчета налоговых платежей; 

4. Контроль за верным и действенным внедрением средств в процесс перестройки, 

модернизацию и ремонт основных средств; 

5. Контроль за действенным внедрением основных средств по времени и 

мощности, выявление лишних и ненужных объектов; 

6. Получение данных для составления статистической и бухгалтерской отчетности 

о наличии и перемещении основных средств [3]. 

Единицей учета основных средств считается инвентарный объект со всеми 

приспособлениями и принадлежностями или же в отдельности конструктивно 

обособленный предмет, или обособленный комплекс предметов, представляющих из себя 

общее целое. Ежели в состав объекта входит несколько составных частей, срок полезного 

использования которых различный, то любая таковая часть предусматривается как 

отдельный инвентарный объект. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 

119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.09.2002 № 696) целью аудита основных средств считается установление соотношения 

использующейся в организации методологии учета, налогообложения операций по 

применению основных средств нормативным актам, действующим в Российской 

Федерации. 

Во время выяснения основных задач аудита основных средств осуществляется 

проверка правильности документального оформления и своевременного отражения в 

учетных регистрах поступления основных средств; начисления и отражения в учете сумм 

износа; определения финансовых результатов при выбытии (ликвидации) основных 

средств; документального оформления и отражения в соответствующих учетных 

регистрах операций по движению основных средств. 

Главной целью законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

выступает предоставление единообразного формирования абсолютной и достоверной 

информации о экономическом положении, финансовых результатах деятельности и 

конфигурациях в финансовом положении организации. 

Концепция нормативного регулировки бухгалтерского учета в Российской 

Федерации охватывает последующие значения документов в соответствии с 

бухгалтерским учетом: 

 1 уровень - Общегосударственный закон, другие федеральные законы. Указы 

Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам бухгалтерского учета; 
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 2 уровень - положения в соответствии с бухгалтерским учетом; 

 3 уровень - методические указания, инструкции, рекомендации и другие им 

подобные документы; 

 4 уровень - рабочие документы точной организации. 

На первом уровне помимо Федерального закона отдельные нюансы бухгалтерского 

учета регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и прочим 

федеральными законами. Положение согласно ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и еще относится к документам 

первого уровня, благодаря тому что этот документ устанавливает совместные взгляды 

ведения бухгалтерского учета, представления бухгалтерской отчетности, связи 

организации с внешними потребителями информации. 

Документы второго уровня включают положения по бухгалтерскому учету и 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, характеризуемым 

Правительством Российской Федерации, как правило Министерством финансов. Такие 

положения регламентируют принципы и правила учета отдельных объектов 

бухгалтерского исследования, которые оформляют систему национальных стандартов, 

направленную на Международные стандарты финансовой отчетности. В настоящее время 

система национальных стандартов - положений по бухгалтерскому учету включает: ПБУ 

1/08 «Учетная политика организации»; ПБУ 2/08 «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство»; ПБУ 3/09 «Учет имущества и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте»; 

К документам третьего уровня относятся планы счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по их использованию, 

которые оформляют базу организации учета на всех предприятиях, независимо от 

подчиненности, форм принадлежности, организационно-правовой формы. План счетов 

представляет из себя схему регистрации и группировки фактов хозяйственной жизни в 

бухгалтерском учете и содержит наименования и коды счетов. В Инструкции по 

использованию плана счетов приведена краткая характеристика счетов, раскрыта их 

структура и назначение, финансовое содержание обобщаемых на их процентов, порядок 

учета наиболее распространенных операций. 

К третьему уровню относятся инструкции и методические указания, 

разрабатываемые и вводимые в влияние в разрезе отдельных Положений по 

бухгалтерскому учету. Так, в согласно с ПБУ 6/97 «Учет основных средств» 

Министерством финансов РФ утверждены Методические указания по бухгалтерскому 

учету основных средств, устанавливающие правила приобретения, оценки, выбытия 

основных средств, особенности погашения их цены и прочие технические нюансы по 

организации их учета. 

Документы четвертого уровня утверждаются управляющим организации. Они 

содержат внутренние регламентирующие документы бухгалтерского учета организации, 

носящие неотъемлемый характер для системы внутреннего регламентирования 

хозяйственной деятельности организации и формирующие учетную политику 

организации. 

Таким образом, основные средства играют очень большую роль в процессе труда, 

потому что они в собственной совокупности образуют производственно-техническую базу 

и характеризуют  производственную силу предприятия. Совершенствование 

организационных и методических качеств бухгалтерского учета и аудита основных 

средств считается решающим фактором увеличения эффективности хозяйственно-

экономической деятельности организации. 
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Национальная платежная система является одним из ключевых компонентов 

финансовой инфраструктуры экономики, посредством которого формируется общий 

денежный спрос, поддерживается общественное доверие к национальной валюте как 

средству платежа, а также обеспечивается реализация денежно-кредитной политики.[4]. 

Платежная система оказывает влияние на многие стороны экономической жизни: на 

стабильность финансовых рынков, на систему рефинансирования, на работу 

трансмиссионных механизмов и т.п. Эффективность платежной системы во многом 

определяет такой важный макроэкономический показатель как скорость оборота денег. [5]. 

Национальная платежная система (НПС) - совокупность операторов по переводу 

денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских 

платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой 

связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры 

(субъекты национальной платежной системы). [2]. 

Федеральный закон РФ «О национальной платежной системе» был принят еще в 

2011году. В нем прописаны правовые основы деятельности национальной платежной 

системы, а также порядок денежных переводов, в том числе и электронных, и определен 

порядок надзора и наблюдения. [3]. 

В связи с присоединением Крыма к России, США решили ввести экономические 

санкции против России. Одной из таких санкций было приостановление доступа для 

физических и юридических лиц к сети Visa и MasterCard. Это создало неблагоприятные 

условия для осуществления платежей в народном хозяйстве и способствовало замедлению 

оборачиваемости денежных средств отдельных предприятий и организаций. 

Ответом на санкции может стать создание в России собственной платежной системы. 

21марта депутат Госдумы Владислав Резник внес в Госдуму законопроект о внесении 

изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Депутат предлагает, 

в частности, запретить операторам платежной системы и участникам платежной системы в 

одностороннем порядке отказываться от оказания  услуг денежных переводов. Кроме того, 

он предлагает законодательно закрепить в законе норму о том, что операционные центры и 

платежные клиринговые центры должны размещаться только на территории России. 

Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Сергею Нарышкину.[3]. 

За создание полноценной национальной платежной системы высказались многие 

высокопоставленные чиновники. Поддержал эту инициативу и глава государства. Владимир 

Путин дал понять, что Visa и MasterCard могут потерять часть российского рынка из-за своих 

действий. «Очень жаль, что некоторые компании приняли решения об известных 

ограничениях. Я думаю, что это приведет просто к потерям определенных сегментов рынка 

для них, и рынка весьма выгодного. Ну, это не наше решение, мы должны защищать свои 

интересы, и мы будем это делать», - сказал президент. 
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Предполагается, что система будет создана на базе уже существующей универсальной 

электронной карты (УЭК) – платежной системы «ПРО100», расчетным центром которой 

является Сбербанк. Эксперты соглашаются с тем, что России нужно развивать свою 

собственную платежную систему, чтобы обезопасить внутренний рынок безналичных 

платежей, однако, конкурировать с международными системами ей будет сложно. 

«Необходимо обеспечить гарантии непрерывности платежей внутри России 

независимо от внешнего фона», – уверен начальник управления пластиковых карт банка 

«Открытие» Юрий Божор. При этом развитие можно направить по двум сценариям: либо 

оставить использование международных платежных систем на текущем уровне, но при этом 

обеспечить гарантию независимости внутрироссийских операций, либо позаботиться о 

создании национальной системы операций и платежей по пластиковым картам. 

Ю.Божор опасается, что создание НПС на базе «ПРО100» может повредить 

конкуренции и усилить позиции госбанков. Эксперт считает, что в текущей ситуации 

предпочтительно реализовывать систему на базе межбанковских объединений по типу 

Объединенной расчетной системы, доработав правила и тарифы. 

В целом банкир позитивно оценивает перспективы создания национальной платежной 

системы и уверен в ее развитии. Он приводит пример Голландии, где широко 

распространена локальная система PIN, особенно в местах, где редко бывают туристы. Также 

российская НПС может распространиться в ряде других стран. Анатолийское побережье 

Турции, уверен Ю.Божор, будет быстро охвачено сетью пунктов приема российских карт. 

Директор департамента банковских карт Сбербанка Владимир Кузнецов полагает, что 

на территории России вполне можно обходиться национальной платежной системой. Visa и 

MasterCard, по сути, нужны только при поездках за рубеж и покупках в иностранных 

интернет-магазинах. В.Кузнецов скептически относится к УЭК. По его словам, это пока еще 

сырая система, которая не превратилась в полноценный финансовый инструмент. 

Если создавать национальную платежную систему, которая будет использоваться 

только на территории России, она сможет потеснить и Visa, и MasterCard, считает 

В.Кузнецов. Но создание международной платежной системы с инфраструктурой по всему 

миру пока трудно представить. «Если только в очень долгосрочной перспективе», – 

подытоживает банкир. 

Замгендиректора рейтингового агентства AK&M Людмила Еремина сетует на то, что 

все сферы нашей экономики слишком сильно зависят от международного капитала. 

«Каждый элемент нашей мировой интеграции становится в кризисных ситуациях элементом 

шантажа», – говорит она. Создание своей платежной системы в таких условиях – 

стратегическая задача. Но в России нет собственных технологий, которые бы позволили 

создать независимую систему, считает эксперт. Поэтому быстро распространить ее не 

получится. В ближайшей перспективе можно рассчитывать лишь на запуск локальной 

платежной системы, а вывод ее на международный рынок займет много лет. Л.Еремина 

обращает внимание на возможное сотрудничество с китайской платежной системой China 

UnionPay. Власти Китая предпримут все усилия для того, чтобы привлечь внимание именно 

к своей системе, однако подключение к ней не будет оперативным, поскольку придется 

подключаться большому количеству банков.[1]. 

Китайская платежная система является самой большой по количеству выпущенных 

карт (более 3 млрд.), которые принимаются в 141 стране мира, а общее количество 

банкоматов, работающих с китайской платежной системой, превысило отметку в 1 млн. 

Расчетным центром китайской платежной системы выступает АКБ «Банк Китая (Элос)», 

который является российской дочерней структурой одного из четырех системообразующих 

банков КНР- Банка Китая. Сейчас, по данным рассийского сайта UnionPay, карты UnionPay 

принимаются во многих банках России, в их числе - ВТБ24, Газпромбанк, ПриватБанк, Банк 

Москвы, City Bank, «Росбанк», а также Юниаструм Банк. 

Однако, переход на китайскую платежную систему несет дополнительные риски. 

«Привязываться сегодня к любой банковской системе Китая опасно в силу нестабильности 
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самой банковско-финансовой системы КНР»,- говорит заведующий отделением 

востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Visa и MasterCard обеспечиваются совокупной 

мощью Европы и США, поэтому даже в случае глобального финансового кризиса они вряд 

ли рухнут в силу свободной конвертируемости евро и доллара. Юань же пока еще не стал 

свободно конвертируемой валютой. Российский оператор китайской платежной системы 

АКБ «Банк Китая (Элос)» от комментариев отказался.[3]. 

Таким образом, переход на национальную или китайскую платежную систему 

позволит обрести финансовую независимость от США и Европы. А в первом случае это еще 

позволит получить дополнительные финансовые средства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТОМ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ   

 

Чупахина М.И., ст. 5 курса, специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Руководитель Марченкова И.Н., к.э.н., доцент. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова  

 

Товарооборот – один из важнейших синтетических показателей развития как на 

уровне предприятия, так и на уровне региона, страны в целом. Основную массу 

материальных благ, которые используются для личных нужд, население получает через 

торговлю. Количественная и качественная характеристики товарной массы, которая 

переходит из сферы производства в сферу потребления, соответственно закону товарного 

оборота, находит отображение в показателях товарооборота.  

Под товарооборотом торгового предприятия понимается сумма продажи им 

потребительских товаров за определенный период времени. [1]. Объем товарооборота 

является основным валовым показателем деятельности торгового предприятия, который 

характеризует результат его деятельности.  Именно реализация определенной массы 

товаров создает экономическое основание для получения определенного объема доходов 

и прибылей, то есть формирует предпосылки для реализации стратегических целей 

деятельности предприятия. В условиях рыночной экономики плановый объем 

товарооборота формируется на уровне самого предприятия. Его объем определяется, 

исходя из необходимого объема прибыли на рыночной позиции предприятия.  

Важное значение для эффективного  управления торговой фирмой играет анализ 

объема, динамики, скорости и структуры товарооборота предприятия. Изучение 

существующих тенденций и возможностей предприятия, касающихся реализации товаров, 

определение факторов, которые позитивно и негативно влияют на объем товарооборота 

http://lf.rbc.ru/recommendation/card/2014/03/31/238761.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/03/21/5958853.shtml
http://���.��/199-cel-i-zadachi-zakonodatelstva-o-nacionalnoy-platezhnoy-sisteme-v-razvitii-finansovoy-infrastruktury-possii.html
http://���.��/199-cel-i-zadachi-zakonodatelstva-o-nacionalnoy-platezhnoy-sisteme-v-razvitii-finansovoy-infrastruktury-possii.html
http://���.��/199-cel-i-zadachi-zakonodatelstva-o-nacionalnoy-platezhnoy-sisteme-v-razvitii-finansovoy-infrastruktury-possii.html
http://���.��/455-nacionalnaya-platezhnaya-sistema-rossii-problemy-i-perspektivy-razvitiya-predislovie.html
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предприятия, определяются в процессе анализа объема и структуры товарооборота 

предприятия.  

Анализ объема и структуры товарооборота предприятия  может проводиться по 

следующей схеме, представленной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 Схема анализа объема и структуры товарооборота предприятия 

 

На первом этапе анализа определяют общий объем реализации товара и платных 

услуг в стоимостном размере, а по некоторым товарным группам и видам товаров – так же 

в натуральном размере. Оценка степени выполнения плана товарооборота осуществляется 

путем оценки относительного и абсолютного размеров отклонения в связи с негативным 

влиянием факторов, которые не были учтены в процессе планирования.  

На втором этапе для исследования динамических изменений в объеме 

товарооборота предприятия строится сопоставимый динамический временной ряд 

изменения   товарооборота. Приведение фактического товарооборота в сопоставимый вид 

осуществляют по площади торговой сети предприятия, длительности его работы, а так же 

по ценам реализации товаров. Определение объема товарооборота, сопоставленного с 

ценами реализации Тсц., проводится по следующей  формуле: 

 

где Тфi – фактический товарооборот за i-тый период ;        

Iцi – средний индекс изменения цен реализации товаров за i-тый период по 

сравнению с базовым.  

На базе построенного динамического ряда сопоставимого товарооборота 

вычисляются абсолютные изменения в объеме реализации товаров, а так же темпы роста и 

прироста что касается предыдущего и базового периода.  

Важное значение для планирования и управления имеет так же определение 

средних темпов изменения объема товарооборота по формуле среднегеометрической: 

  , 

где Т- среднегеометрический темп роста; 

Yk - конечный показатель динамического ряда; 

Yo - начальный показатель динамического ряда; 

n – количество показателей в динамическом ряду.  

Третий этап сводится к изучению темпов роста и прироста, абсолютного объема 

изменения объема товарооборота по отдельным товарным группам, определяется вес 

отдельных товарных групп в общем объеме товарооборота предприятия. Использование в 

Анализ запаса финансовой прочности предприятия

Количественная оценка факторов, которая обуславливает изменение товарооборота

Анализ ритмичности и сезонности реализации товаров

Анализ состава товарооборота по его определенным видам

Анализ товарно-групповой структуры товарооборота

Анализ динамики общего объема товарооборота

Определение общего объема товарооборота и анализ степени выполнения планов
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процессе проведения этой работы информации, приведенной в коньюктурных рейтингах, 

дает возможность определить объективные  и субъективные причины изменения 

ассортиментной структуры товарооборота и объема реализации товаров. Это позволяет 

производить ранжирование товарных групп по степени их значимости в общий 

товарооборот предприятия, а также количественно оценивать положительное или 

негативное влияние динамики реализации отдельных видов товаров на общий объем 

товарооборота предприятия.  

Четвертый этап предвидит определение основных закономерностей отдельных 

видов товарооборота – реализацию товаров населению и мелкооптовым потребителям, с 

немедленной оплатой и в кредит, оплата наличными и по безналичному расчету, новых и 

бывших в употреблении товаров, в стационарной торговой сети и в пунктах мелкооптовой 

торговли и др. Для проведения исследования рассчитывают и сопоставляют между собой 

объемы реализации товаров по отдельным видам товарооборота, темпам их роста и 

прироста, исследуют изменение их веса в общем объеме товарооборота.  

Пятый этап сводится к проведению  анализа объемов реализации товаров 

поквартально и помесячно, исследование ритмичности работы и сезонности реализации 

товаров и определение факто- ров, которые их обуславливают. Для проведения анализа за 

отчетный период и в динамике рассчитывают показатели, которые характеризуют 

ритмичность реализации товаров: среднеквадратическое отклонение от среднего объема 

товарооборота ( σ ) и коэффициент вариации (v):    

 ,       

где хi – товарооборота за i-тый период;  

x - средний объем товарооборотов за n периодов;  

n – количество периодов исследования (месяцев, кварталов).  

Среднеквадратическое отклонение определяет диапазон колебания реализации 

товаров, то есть минимальный и максимальный объем товарооборота предприятия в 

среднем за период исследования. Коэффициент вариации оценивает равномерность 

реализации товаров на протяжении периода, который исследуется, то есть относительный 

размер отклонения объема товарооборота от среднего размера. Чем выше значение имеют 

показатели, тем не ритмичнее является процесс реализации товаров на данном 

предприятии.  

На шестом этапе дается количественная оценка влияния факторов внутреннего 

порядка  исследуется характер влияния факторов внешней среды. Количественная оценка 

влияния отдельных факторов проводится методом цепных подстановок и индексным 

методом на базе моделей связи факторов и объема товарооборота предприятия. 

Завершается анализ товарооборота исследованием  запаса финансовой прочности пред- 

приятия, в ходе которого определяется возможное падение товарооборота  к достижению 

критической таблицы «точки безубыточности деятельности». Допустимая граница 

снижения объема товарооборота характеризует порог безопасности предприятия (ПБто) и 

запас финансовой прочности (ЗФПто). Их значения рассчитываются так: 

, 

где Тф – фактический объем товарооборота предприятием;  

Тб/з – объем товарооборота, обеспечивающий безубыточную деятельность.  

Чем большее значение имеют порог безопасности и запас финансовой прочности 

предприятия, тем лучше осуществляется процесс управления товарооборотом. Таким 

образом, основная задача фирмы сводится к стабилизации показателей безопасности и 

финансовой прочности относительно пороговых их  величины с минимальным значением 

соответственно 0 и 1.  Наиболее подходящим способом решение этой задачи является 

построение нечетких алгоритмов регулирования  показателей безопасности и финансовой 

прочности торгового предприятия. Для этого регулируемым параметрам  ПБто ,  ЗФПто в 

соответствие ставятся лингвистические переменные «уровень безопасности предприятия» 
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со значениями «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий»,  «очень высокий»  и  

«величина запаса финансовой прочности» со значениями «очень малая величина», 

«малая», «средняя», «большая» и «очень большая». Учитывая также пропорциональную 

зависимость регулируемых  параметров от  объема товарооборота и динамику его 

изменения во времени, данному показателю в соответствие ставится лингвистическая 

переменная  «скорость изменения товарооборота»  со значениями  «очень малая 

скорость», «небольшая» и т.д.  При этом скорость изменения товарооборота на заданном 

интервале времен t2-t1 будет определяться согласно выражению: 

 

где Тф(t2),  Тф(t1) –товарообороты торгового предприятия в моменты t2 и t1.  

Тогда для выбора управленческих мероприятий будет использоваться нечеткий 

алгоритм,  состоящий их продукций. Совокупность таких продукций охватывающих весь 

допустимый диапазон изменения регулируемых параметров и будет определять нечеткий 

алгоритм управления этими параметрами. 

Таким образом, товарооборот является одним из основных экономических 

показателей хозяйственной деятельности торгового предприятия. К показателям, которые 

характеризуют товарооборот торгового предприятия, относятся: объем товарооборота в 

стоимостном выражении по текущим ценам; объем товарооборота в стоимостном 

выражении по сравнительным ценам; ассортиментная структура товарооборота по 

отдельным группам товаров (руб., проценты); однодневный объем товарооборота (руб.); 

объем товарооборота в расчете на одного работника, в том числе работника торговой 

группы; объем товарооборота на общей площади, в том числе торговой площади; время 

обращения товаров; скорость товарооборота (количество оборотов). 

Литература: 1. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия. - М.:  ИНФРА-М, 2000. 2. Абрютина  М.С. Экономический анализ торговой 

деятельности. – М.:  Дело и Сервис, 2000. 3. Орехова Ю.А. Экономическое содержание 

управления товарооборотом на предприятии в современных условиях.//Школа 

университетской науки: парадигма развития, 2012, №2(6), С.153. 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шабанова К.А., студентка 2 курса 

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

 

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает 

«вкладывать». 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта.  

Инвестиционный климат- это политическое, социальное и экономическое 

положение в стране, которое с точки зрения потенциальных инвесторов (государственных 

и частных) является доходным, и они вкладывают в ее экономику свои капиталы, чтобы 

способствовать их эффективному использованию, если государство при этом дает 

гарантию сохранения и свободную репатриацию прибыли. 

Важный фактор формирования инвестиционного климата — предоставление 

гарантий инвесторам. При нынешнем состоянии экономики соответствующие 

возможности государства резко ограничены. Однако с учетом острого дефицита 

долгосрочных инвестиционных ресурсов господдержка зарубежных инвесторов 
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(разумеется, адресная, конкурсная и сконцентрированная в точках экономического роста) 

безальтернативна.  

К числу факторов формирования благоприятного инвестиционного климата 

относятся шаги по развитию соответствующей правовой базы. К этому следует добавить, 

что первая часть Налогового кодекса РФ содержит положения, касающиеся обеспечения 

стабильности, прозрачности и предсказуемости налогообложения. Документом, в 

частности, предусмотрено, что акты законодательства о налогах (сборах) вступают в силу 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не 

ранее первого числа очередного налогового периода по налогу (сбору), а федеральные 

законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в части установления новых 

налогов, а также акты законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и акты 

представительных органов местного самоуправления, вводящие налоги (сборы), вступают 

в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия. Определено далее, что 

акты законодательства о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков, 

не имеют обратной силы, а акты, смягчающие его, имеют. [1] 

При оценке инвестиционного климата обычно применяются выходные параметры – 

приток и отток капитала, уровень инфляции и процентных ставок, доля сбережений в 

ВВП, а также входные параметры, характеризующие потенциал страны по освоению 

инвестиций и риск их реализации. 

Инвестиционный климат страны определяется инвестиционным 

потенциалом и инвестиционным риском. 

Инвестиционный потенциал страны характеризуется совокупностью 

макроэкономических показателей (темпы экономического роста, соотношение 

потребления и сбережений, ставка ссудного процента, доходная норма прибыли, уровень 

и динамика существующей инфляции, потребительский спрос населения), а так же 

наличием и соотношением факторов производства, развитостью инфраструктуры. 

Инвестиционный риск страны характеризуется уровнем неопределенности 

теоретического прогноза относительно получения прибыли в будущем от инвестиций. 

Риск ПИ (прибыль инвестиций) включает политическую, экономическую и социальную 

составляющие. 

Инвестиционный климат в нашей стране неблагоприятен для капиталовложений, и 

даже такие факторы как природные ресурсы России, мощный (хотя технически 

устаревший и хронически недогруженный) производственный аппарат, наличие дешевой 

и достаточно квалифицированной рабочей силы, относительно высокий научно-

технический потенциал не привлекают инвесторов.[2] 

Анализируя сложившийся инвестиционный климат в нашей стране, можно 

заметить, что размер капиталовложений внутри страны зависит от степени 

доверия  населения  государству 

92 место - официальная позиция России в рейтинге "Ведение бизнеса — 2014". 

Инвестирование является одним из важнейших источников экономического роста и 

основой научно-технического прогресса. Успешное решение задач обеспечения 

устойчивого и сбалансированного экономического роста региона на основе 

диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности в значительной 

степени зависит от формирования и реализации стимулирующей политики привлечения 

инвестиций, которые оказывают существенное влияние на уровень социально-

экономического развития Белгородской области. 

Инвестиционная привлекательность Белгородской области базируется на 

следующих конкурентных преимуществах: благоприятных природно-климатических, 

географических, социально-политических, демографических факторах, стабильном уровне 

жизни населения, наличии высокого научного и технологического потенциалов, развитой 

транспортной, инженерной, рыночной инфраструктуры, высококвалифицированных 
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кадров, высших и средних учебных заведений и законодательной базы, активной позиции 

правительства области в вопросах развития хозяйственного комплекса.[3]  

Единой сетью дорог с твердым покрытием соединены города, поселки и села 

области. В настоящее время область практически полностью газифицирована, уровень 

газификации составляет 98,5 процента. Все это дает возможность организации на 

территории области производства с любым отраслевым профилем. 

Активная инвестиционная политика Белгородской области, направленная на 

решение стратегических задач модернизации экономики и обновления производственной 

сферы, ее диверсификации, способствует формированию благоприятного 

инвестиционного климата и делает регион оптимальным местом для размещения 

производств различного отраслевого профиля. 

Эффективным механизмом привлечения капитала в экономику и социальную 

сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются благоприятные 

организационные и экономические условия ведения предпринимательской деятельности. 

Правительством Белгородской области реализуется комплекс мер, 

предусматривающий формирование максимально комфортных условий для инвесторов и 

создание благоприятного инвестиционного климата: оказывается содействие по 

выделению земельных участков под строительство производственных объектов, 

предусмотрена возможность применения хозяйствующими субъектами области 

дифференцированных ставок по налогам на прибыль и имущество организаций. 

В области осуществляется опережающее развитие энергосистем, постоянно ведется 

работа с компаниями-поставщиками услуг по электро-, газо- и водоснабжению, по 

поддержанию объема инвестиций, направляемых на развитие инженерной 

инфраструктуры, на условиях софинансирования за счет средств инвесторов и газо- и 

энергоснабжающих организаций осуществляется подведение инженерных сетей. 

В рамках программы "Электронное правительство Белгородской области" ведется 

регистрация и мониторинг проектов. Созданная система позволяет органам 

исполнительной власти отслеживать движение каждого проекта как на региональном, так 

и на муниципальном уровнях, оперативно решать возникающие в ходе реализации 

проекта проблемы, совместными усилиями достигать заданных показателей и 

планируемых целей. 

Принятая в июне 2011 года долгосрочная целевая программа "Улучшение 

инвестиционного климата для привлечения инвестиций в экономику Белгородской 

области в 2011-2015 годах" позволила объединить реализуемые в Белгородской области 

мероприятия по привлечению инвестиций для динамичного роста и диверсификации 

экономики области и определить дальнейшие перспективы совершенствования условий 

развития инвестиционной деятельности. 

С 2014 года в регионе принята и реализуется подпрограмма "Улучшение 

инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности" 

государственной программы Белгородской области "Развитие экономического потенциала 

и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области 

на 2014-2020 годы" (утверждена постановлением Правительства области от 16 декабря 

2013 № 522-пп). Цель данного документа создание условий для увеличения 

экономического потенциала Белгородской области, формирование благоприятного 

предпринимательского климата и повышение инновационной активности бизнеса в 

регионе.[4] 

Белгородская область активно сотрудничает с АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов". 

Инвестиционный рейтинг региона — 2A. 

Средний потенциал - минимальный риск. 

Согласно экспертным оценкам в рейтинге инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации Белгородская область имеет одновременно стабильный 
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и качественный инвестиционный климат. По итогам 18-го ежегодного Рейтинга 

инвестиционной привлекательности регионов России 2013 года, подготовленного РА 

"Эксперт", Белгородская область заняла 2 место среди регионов с минимальными 

инвестиционными рисками и 18 место — по уровню инвестиционного потенциала.[3] 

Белгородская область традиционно входит в число лидеров Черноземья и страны 

по инвестиционной привлекательности, по темпам роста доходов бюджета и в целом по 

сбалансированности бюджетной системы. Благодаря скрупулѐзным и планомерным 

действиям властей региона удаѐтся добиться весомых экономических результатов и в 

промышленном производстве, и в строительстве, и в различных отраслях сельского 

хозяйства. 

Как один из вариантов  в области можно  ввести «налоговые каникулы» на один- 

два года  для вновь созданных малых предприятий. Это позволит развиваться новым 

производствам и обеспечить население большим количеством рабочих мест, что, в свою 

очередь, позитивно скажется на экономике региона. В дальнейшем такой шаг позволит 

получить в лице данного предприятия стабильного и достойного налогоплательщика, при 

помощи которого будет пополняться бюджет области. 
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Платежеспособность-способность предприятия погашать свои обязательства. В 

финансовом анализе различают 2 вида платежеспособности: долгосрочную и текущую 

платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью понимают способность 

предприятия погасить свои долгосрочные обязательства. Способность предприятия 

платить по своим краткосрочным обязательствам называется текущей 

платежеспособностью [1].  

Текущая платежеспособность характеризует текущее состояние расчетов на 

предприятии анализируется на основании данных о финансовых потоках: приток 

денежных средств должен обеспечить покрытие текущих обязательств предприятия. 

Перспективная платежеспособность определяет возможность предприятия в будущем 

рассчитываться по своим краткосрочным долгам и исследуется преимущественно с 

помощью показателей ликвидности[4]. 

Абсолютно платежеспособным предприятием является то предприятие, капитал 

которого полностью является собственным, я обязательств нет. Если учесть, что 

обязательства появляются всегда, то это может указывать на то, что  предприятие с 

опережением выполняет свои обязательства. Однако, в зависимости от выручки 

http://belgorodinvest.ru/investpotentsial/investment-policy/
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предприятие может не иметь собственного капитала, работать на заемных средствах, но 

оставаться платежеспособным. 

Неплатежеспособность, как известно, прямо пропорциональна объему 

обязательств, и обратно пропорциональна объему средней выручки. 

Причинами неплатежеспособности, чаще всего являются факторы, влияющие: 

-на снижение или недостаточный рост выручки; 

-опережающий рост обязательств 

Основные причины снижения выручки: 

-невозврат платежей за отгруженную продукцию; 

-слишком большие объемы выпуска продукции; 

-ограничения доступа к рынку; 

Причины опережающего роста обязательств: 

-предприятие проводит невыгодные финансовые вложения, которые не приводят к 

росту выручки; 

-предприятие загружает производство избыточными запасами, которые не 

способствуют объему производства; 

-предприятие наращивает средство в расчетах, которые имеют незначительное 

отношение к прибыли; 

-предприятие несет убытки; 

Именно такой набор причин не платежеспособности чаще всего встречается на 

предприятиях, которые имеют трудности в оплате своих обязательств. 

Перечисленные причины могут быть обобщены: 

- Отставание от нужд рынка, что в свою очередь негативно отражается на прибыли; 

- Неудовлетворительное финансовое руководство предприятием, когда оно 

избыточно отягощает обязательствами; 

Окончательный этап  комплексной диагностики-стадии неплатежеспособности. 

Для разработки дальнейшей поведенческой стратегии, то есть выбора между 

восстановлением или ликвидацией, следует определить к какой из 3 стадий 

неплатежеспособности относится предприятие: 

-скрытая неплатежеспособность; 

-финансовая неустойчивость; 

-явное банкротство; 

Скрытая неплатежеспособность характеризуется снижением стоимости 

предприятия по причине неблагоприятных тенденций как внутри предприятия, так и 

вовне. Данная стадия неплатежеспособности предприятия отражает такое его состояние, 

когда оно еще может само справиться с неплатежеспособностью путем изменения цен на 

продукцию предприятия, маркетинговой политики, ужесточения контроля над 

производимыми затратами предприятия и т.д. 

Стадия финансовой неустойчивости узнаваема по отсутствию у него возможностей 

справиться своими силами с предполагаемой неплатежеспособностью. Предприятие на 

этой стадии старается привлечь дополнительный капитал извне (инвестиционные 

вливания) или распродать по возможности часть своего имущества. На данном этапе 

начинаются трудности с наличностью, все больше проявляются признаки 

неплатежеспособности предприятия, отражающиеся в резком изменении структуры 

баланса и отчета о финансовых результатах. На данной стадии можно увидеть: резкое 

ухудшение показателей финансовой устойчивости предприятия: их уровень обычно 

находится у самых границ «коридора допустимых значений» и оценивается «хорошо», но 

имеет постепенную тенденцию к снижению и приближается к оценке 

«удовлетворительно» с одновременным ухудшением показателей деловой активности и 

рентабельности предприятия.[3] 

Стадия кратковременной неплатежеспособноти предполагает, что предприятие не 

может самостоятельно в указанные сроки погасить просроченную задолженность, но 
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имеет довольно интенсивный поток прибыли, за счет которой может погасить ее в сроки, 

но с привлеченными средствами. 

Временная неплатежеспособность, это ситуация в которой предприятие не имеет 

средств для погашения внешних задолженностей вовремя. В таких условиях предприятие 

может рассчитаться с внешней задолженностью, за счет мобилизации какой то части 

своих оборотных средств и привлечения заемных средств. 

В ситуации явного банкроства ситуация складывается таким образом: предприятие 

не может в указанные сроки погасить свои долги и банкротство становится юридически 

очевидным. Предприятие оказывается в поле деятельности антикризисных управляющих, 

которые принимают решение либо ликвидируют его, либо пытаются каким то образом 

«реабилитировать» предприятие.[3] 

В качестве мероприятий, способствующих восстановлению платежеспособности  

необходимо рассматривать: 

-смена руководящего состава предприятия; 

-инвентаризация предприятия; 

-оптимизация предприятия; 

-снижение издержек производства; 

-продажа незавершенного производства; 

-продажа оборудования, которое не применяется в производстве; 

-замена устаревшего оборудования; 

-усовершенствование организации труда; 

При анализе платежеспособности предприятия важным является сравнение роста 

валюты баланса с ростом инфляции. Если рост валюты баланса будет отставать от роста 

инфляции, то это будет говорить о снижении платежеспособности предприятия. 
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Выручка от продажи продукции является главным источником финансирования 

деятельности любого предприятия, источником его денежных доходов и поступлений, и 

показывает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 

определенный срок. 

Реализация продукции, работ, услуг, имущества и имущественных прав  

свидетельствует о том, что по согласованию рыночных партнеров произведена сделка, 

относящаяся к обмену. Условия этой сделки удовлетворяют требованиям участвующих 
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сторон. Результатом этой сделки является высвобождение капитала у одного участника и 

связывание капитала у другого участника рыночной сделки. 

 Реализация продукции  является одним из основных показателей успешности 

завершения процесса производства и представляет собой  законченную  стадию 

кругооборота средств предприятия [1]. 

 Таким образом, если остановиться на таком результате хозяйственных операций, 

как выручка от реализации продукции, то следует отметить ее особое значение. Оно 

состоит в том, что выручка есть форма высвобождения капитала. Классическое 

наполнение выручки от реализации продукции, имущества и имущественных прав это 

денежные средства. То есть выручка от реализации должна быть сопоставима с суммой 

денежных средств, которые поступили на расчетный счет предприятия или в кассу по 

операциям реализации [2].  

Управление  формированием  выручки  от  реализации  включает  учет места 

реализации работ (услуг) (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Определение места реализации работ (услуг) 

 

Выручка от реализации является важнейшим объектом управления для 

финансового менеджера предприятия [3].  

Особую  область  управления  выручкой  от  реализации  представляет форма ее 

материализации, или форма ее наполнения. В российских условиях необходимо 

разграничивать:  

1.  выручку, которая поступает в виде денежной наличности,  

2.  выручку,  которая  имеет  неденежную  форму,  в  том  числе  расчеты 

осуществляются посредством бартерных сделок, в порядке взаимных зачетов 

обязательств, при расчетах ценными бумагами третьих лиц.  

Таким  образом,  выручка  от  реализации  представляет  собой  сложнейшую  

финансовую  категорию,  которая  связана  с  кругооборотом  капитала,  с движением 

денежных средств, с формированием финансовых ресурсов предприятия [4]. 

Выручка  от  реализации  занимает  особое  место  в  денежном  обороте 

предприятия,  в  той  его  части,  которая  характеризуется  поступлениями  денежных 

средств, или входящими финансовыми (денежными) потоками. Входящие денежные 

потоки могут быть результатом различных форм движения денежных средств (рис. 2). 

Структура денежных поступлений (входящих денежных потоков) зависит  от  

различных факторов,  в  том  числе  особое  значение имеет  отраслевой фактор,  то  есть  

особенности  отрасли,   в  которой   реализуется  конкретный бизнес. 

•Если работы (услуги) связаны с этим 
имуществом, например, для определения реализации 

по строительным работам. 

Место нахождения недвижемого 
имущества

•Если они оказываются в сфере 
культуры, образования, науки.

Место фактического осуществления 
работ (услуг)

•Если они связаны с движимым 
имуществом, например, ремонтные работы для 

автотранспорта.

Место фактического осуществления 
работ (услуг)

•Если покупатель имеет место нахождения  в одном 
государстве, а продавец - в другом.

Место экономической деятельности 
покупателя услуг
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В формировании выручки от реализации, в ее наполнении денежными средствами,  

в  востребовании  дебиторской  задолженности,  которая  является результатом  

применения  организацией  во  взаимоотношениях  с  партнерами коммерческого кредита 

или отсрочки платежа важную роль играет организация расчетов. 

 
 

Рис. 2. Разновидность входящих денежных потоков 

 

В организациях  непрерывно осуществляются расчетные операции –  с  

контрагентами,  с  бюджетами  всех  уровней,  с  рабочими  и  служащими,  с  

собственниками,  дочерними предприятиями,  головными  компаниями. Законодательство 

РФ предусматривает осуществление расчетов, прежде всего,  в  денежной  форме,  в  

безналичной  или  наличной  форме.  При  этом практикой взаимоотношений между 

организациями в России  востребованы денежные формы расчетов.   

  Таким образом, практика расчетов свидетельствует о том, что не всегда 

обеспечивается своевременность и полнота поступления денежных средств в расчетах  за  

отгруженную  продукцию.  Причины  могут  быть  самые  различные, начиная от 

применяемой практики отсрочки платежа между партнерами и  заканчивая  

неплатежеспособностью  предприятий-покупателей.  Для  того, чтобы предотвратить 

фактор возникновения неплатежей или ограничить его развитие,  используются  

различные  способы,  позволяющие  осуществлять расчеты за отгруженную продукцию: 

авансовые платежи, аккредитивная форма расчетов,  гарантийные  обязательства, 

вексельная форма расчетов. Из этого следует, что предприятие всегда должно стремиться 

к улучшению качества продукции, вести гибкую ценовую политику и постоянно 

расширять ассортимент конкурентно способной (и по качеству и по ценам) продукции. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Федянина М.В., студентка 4 курса, Финансы и кредит 

Руководитель Найденова Р.И., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Планирование - один из основных компонентов системы внутрифирменного и  

управления на базе концепции, определяющей общие цели фирмы, приоритеты  в  

распределении ресурсов, главные направления развития инвестиционной деятельности. 

Планирование - это непрерывный итерационный процесс, техническую основу 

которого составляют современные программные продукты (пакеты прикладных 

программ), предназначенные для разработки бизнес-плана развития фирмы и 

осуществления мониторинга ее производственно-хозяйственной и сбытовой 

деятельности. Благодаря реализации на фирме системы планирования уточняется 

субъективное представление высшего менеджмента о положении фирмы относительно 

желаемого' будущего экономического и финансового ее состояния. 

Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 

деятельности предприятия или организации строится на методах планирования. 

Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, и связать их 

без методики планирования практически невозможно. Поэтому планирование занимает 

центральное место в механизме хозяйственного управления как способ достижения 

цели на основе сбалансированности и последовательности выполнения всех 

производственных операций. Это необходимое условие для своевременной подготовки 

сырья, материалов, комплектующих изделий, инструментов, оборудования для 

изготовления конечной продукции или услуги, а также создания запасов. 

Процесс планирования представляет собой разработку и корректировку 

совокупных  планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включающую 

предвидение, обоснование, конкретизацию и описание деятельности хозяйственного 

'объекта на ближайшую перспективу и отдаленный период.  

Проходит в несколько взаимосвязанных этапов: 

-Определение целей планирования; 

-Анализ проблем; 

-Поиск альтернатив; 

-Определение способов достижения целей и потребностей  

-Оценка; 

-Оформление плана. 

Все процессы и этапы на предприятии взаимосвязаны и зависят друг от друга. В 

совокупности они составляют определенную систему планирования [1]. 

ФП - это процесс разработки системы финансовых планов и плановых 

(нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в 

будущем периоде. 

Основные задачи ФП: 

1. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия; 

2. Определение путей эффективного вложения капитала, оценка 

степени его рационального использования; 

3. Выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за 

счет экономного использования денежных средств; 

4. Установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 

обслуживающими банками и контрагентами; 
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5. Соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

6. Контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

Развитие рыночных отношений в нашей стране, обострение борьбы за рынки 

сбыта, интеграция российской экономики в мировое экономическое сообщество 

неизбежно ставят вопросы повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий, а значит четкого планирования их деятельности и быстрого реагирования на 

изменение условий деятельности. С переходом России к рыночной экономике 

значительно изменялась методология планирования. 

Первоочередной задачей при планировании становится изучение и знание рынка 

своей продукции. Сейчас нет как прежде распределения продукции сверху 

потенциальным потребителям. Поэтому планирование начинается с определения объемов 

продаж, плана реализации продукции, а не с производственной программы. При этом 

важнейшее значение имеют вопросы ценообразования, определение источников 

финансирования, обеспечивающих минимизацию цены капитала [2]. 

В рыночных условиях финансовое планирование требует выделения в особую 

подсистему внутрифирменного планирования предприятия (представлено на рс.1). 

 

1880-е гг. XIX в.- начало 20-х гг. XX в. 

Классический период 
Экономической науки о планировании (Ф.У. Тейлор, Г.Гантт, Ф. и Л. Гилбрет) 

 

 

20-50 гг. X X в. 

Формирование 

Страны рыночной экономики Россия 

Макроэкономическое планирование: 
Теория государственного регулирования 
Д.М. Кейнса, теория затрат В.Леонтьева 
и др. 

Макроэкономическое планирование: 
Н.Д.Кондратьев, В.А.Базаров, 
С.Г.Струмилин 

Внутрифирменное планирование: 
Теория Г.Форда, А.Файолх, Л.Урвика, Л. 
Гъюлика 

Внутрифирменное планирование: 
Труды Г.Возиссенсхого, 
Л.В.Канторовича 

 

 

50-е гг. – конец 80-х гг. X X в. 

Развитие 

Страны рыночной экономики 
Основные проблемы переносятся 

в область маркетинга (В.Хойер, 
Д.Хан и др.) 

 

Россия 
Применение компьютерной техники в 

планировании, улучшение информационного 
обеспечения внутрифирменного 

планирования ( И.Я.Кац, Н.П.Федоренко и др.) 

 

90 гг. X X в.- начало X XI в. 

Формирование интегрированного планирования 

Реализация принципа комплексности в планировании, моделирование будущей 
ситуации , в том числе с помощью компьютерных программ. 

 

Рис. 1 Эволюция планирования 

 

В условиях рыночной экономики финансовое планирование приобретает 

первостепенное и самостоятельное значение. Достижение определенных финансовых 
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результатов (максимизация прибыли или цены фирмы, увеличение богатства акционеров 

и т. д.) становится ключевым вопросом планирования.  

Интегрированное планирование – это сложная организационно-завершенная 

система планов, интегрированных на достижение единой цели, улучшение финансовых 

результатов, разрабатываемых синхронно по содержанию и во времени и гибко 

реагирующих на изменения внешней и внутренней среды.  

В виду того, что интегрированное планирование (ИП) ориентировано на процесс 

управления, эффективное функционирование которого обеспечивает достижение 

поставленных целей, формы проявления ИП (например, антикризисное или 

стабилизационное планирование) обусловлены общим состоянием и функционально 

целевой направленностью процесса управления. Поэтому в основу классификации форм 

(проявлений) ИП положены характеристики процесса управления: цели, функциональная 

среда, параметры и уровень управления, состояние объекта управления, временной 

период и т. д.  

Цель этого планирования – путем выбора соответствующих стратегий определить 

оптимальный путь развития предприятия с позиции увеличения цены фирмы. 

Оперативное планирование является планированием достижения целей и зависит от 

принятой в стратегическом планировании продуктовой программы и потенциала 

предприятия. В рамках оперативного планирования выделяют планирование 

функциональной сферы деятельности (функциональные планы); план сбыта; план 

производства; план снабжения; план затрат; план НИОКР и другие. 

Интегрированный подход к процессу внутрифирменного планирования направлен 

на исследование, определение сущности и использование в планировании следующих 

взаимосвязей: 

1. между отдельными подсистемами и показателями системы 

планирования; 

2. между факторами, влияющими на определенный плановый 

показатель, конкретизацией этих взаимосвязей и использованием на этой основе 

формализованных процедур планирования, позволяющих путем воздействия на 

факторы с учетом их значимости принимать оптимальные плановые решения; 

3. между планами структурных подразделений предприятия и 

холдингов по содержанию и во времени, по вертикали и горизонтали; 

4. между конечными и траекторными показателями развития 

предприятия. 

Реализуется интегрированный подход в формировании интегрированного 

планирования, которое имеет свои определенные признаки [3]. 

Таким образом, финансовое планирование является неотъемлемой, но 

самостоятельной подсистемой общей системы интегрированного планирования на 

предприятии, включающей генеральное целевое, стратегическое, оперативное, 

финансовое планирование, бизнес-планирование и социальное планирование. Бизнес-

планирование также является самостоятельной подсистемой планирования, так как 

представляет собой комплекс однократных нерегулярно осуществляемых мероприятий, 

которые реализуются в совершенно различные временные отрезки. Перспективное ФП 

охватывает в современных условиях период от одного года до трех (редко - пяти) лет. 

ПФП включает разработку финансовой стратегии предприятия и прогнозирование его 

финансовой деятельности. Финансовая стратегия - это определение долгосрочных 

целей финансовой деятельности предприятия и выбор наиболее эффективных способов 

и путей их достижения. 
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Руководитель Демьяненко М.С., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

Банковская система, аккумулирующая значительные объема денежных средств 

юридических и физических лиц, играет важную роль в кредитовании реального сектора 

экономики. Социально-экономическое развитие регионов страны обуславливает 

дифференциацию кредитных организаций в субъектах РФ по уровню и качеству 

предоставляемых коммерческими банками услуг, что негативно влияет на инновационное 

развитие экономики и технологическую модернизацию промышленного производства. 

 В результате мирового финансово-экономического кризиса ухудшилось 

финансовое положение большинства предприятий и организаций, и в большей степени 

проявились проблемы, существующие в российском банковском секторе.   

 Успешно функционирующая устойчивая и надежная банковская система является 

обязательным условием проводимой в стране модернизации и технологического 

перевооружения производства. Для финансирования крупномасштабных инновационных 

проектов и создания конкурентоспособной продукции необходимы значительные объемы 

денежных средств. Банковская система должна стать основным источником привлечения 

долгосрочных инвестиций для финансирования инновационных проектов и создания 

высокотехнологичных производств во всех регионах РФ, т.е. необходимо активизировать 

участие коммерческих банков в стимулировании экономического роста и обеспечить 

более тесное взаимодействие банковской системы с реальным сектором экономики.  

 Принятые Правительством страны и ЦБ России антикризисные меры и 

благоприятная для российских экспортеров внешнеэкономическая конъюнктура 

способствовали улучшению макроэкономической ситуации и стабилизации банковского 

сектора. Межрегиональные сопоставления показывают, что в Белгородской области 

сформировался сравнительно высокий уровень обеспеченности банковскими услугами. 

Среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО) по величине совокупного 

индекса обеспеченности банковскими услугами (рассчитывается Банком России) 

Белгородская область занимает 2-е место после г. Москвы. Высокая позиция региона по 

уровню данного показателя определяется главным образом относительно высоким 

уровнем обеспеченности банковскими услугами по объему кредитов, а также развития 

сберегательного дела. Это в определенной мере связано с относительно небольшим 

уровнем потребности в территориальном распределении сети банковских учреждений 

внутри региона в силу сравнительно небольшой его территории и высокой плотности 

населения [1]. В условиях устойчивого макроэкономического положения, а также 

реализации Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации, 

предусматривающей поступательное улучшение общесистемных условий банковского 

бизнеса, тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг в регионе 

определяются тенденциями деловой активности в региональной системе. Их мониторинг 

и анализ осуществляется в Главном управлении Банка России по Белгородской области в 

рамках информационно-аналитической и исследовательской функции на основе 
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формируемой системы показателей банковской статистики, экономических тенденций, 

результатов опросов предприятий региона в системе мониторинга предприятий Банком 

России. Проводимые исследования показывают, что рост хозяйственной активности в 

регионе приобрел устойчивый характер уже на долгосрочном периоде времени. Рост 

кредитной активности банковского сектора региона является более высоким, чем рост 

хозяйственной и инвестиционной активности, что отражает значительное повышение 

роли банковского кредита в развитии экономики региона.  Развитие процесса 

кредитования в регионе характеризуется не только количественным ростом кредитных 

вложений, но и качественными изменениями в их структуре. Характерной долгосрочной 

тенденцией является повышение удельного веса долгосрочных кредитов в общей их 

величине. Кроме того, за последние годы значительно расширился круг отраслей и 

секторов экономики, предприятия которых активно используют банковский кредит. 

Получило развитие кредитование физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являвшееся ранее незначительным направлением деятельности банковского сектора. 

 Среднесрочные перспективы изменения спроса на банковские услуги в экономике 

Белгородской области можно оценить исходя из перспектив изменения производства в 

основных секторах хозяйства, которые влияют на изменение основной части доходов 

организаций, населения, бюджетной сферы и на изменение спроса на кредит. Прогноз на 

основе анализа общих и структурных тенденций производственной активности 

показывает, что рост производства по базовым видам деятельности может ускориться с 

8,5% в среднем за 2011 – 2013 гг. до 10 – 12% в среднем за 2014 – 2016 годы. Основные 

факторы потенциального изменения производства в среднесрочной перспективе также 

указывают на высокую вероятность существенного ускорения темпов роста производства. 

К числу таких опережающих индикаторов для хозяйства Белгородской области на данном 

этапе отнесены: ускорение роста инвестиций, производительности труда, возобновление 

заявленных предприятиями вакансий. Основной проблемой на пути достижения 

ориентиров развития кредитования банковским сектором региона будут ресурсные 

ограничения. В результате устойчиво высоких темпов роста кредитования, доля ресурсов, 

направленных в кредитные вложения, увеличилась с 42,1% на начало 2011 г. До 86% на 

начало 2013 г. Таким образом, к настоящему времени практически исчерпаны 

возможности для дальнейшего расширения кредитования за счет ранее 

незадействованных в этом процессе ресурсов. Кредитным организациям необходимо 

поддерживать темпы роста ресурсной базы на уровне не ниже желаемых темпов роста 

кредитов [2]. Для обеспечения достаточного объема ресурсной базы в среднесрочной 

перспективе существуют внутренние резервы в регионе и внешние резервы.

 Внешние возможности развития банковского сектора будут обеспечиваться 

высокой привлекательностью региона для активного развития банковской деятельности, 

что будет определяться высокими темпами роста производства и социально-

экономического развития области, прогнозируемыми в среднесрочной перспективе. 

Можно выделить следующие внешние возможности:     

 1. Расширение структуры банковского сектора региона за счет открытия новых 

филиалов крупных российских банков.            

  2. Повышение доли ресурсов, получаемых действующими в регионе филиалами из 

головных банков с целью развития перспективных направлений кредитования в регионе. 

[3]. Сформировалось устойчивое повышение роли банковского сектора в социально-

экономическом развитии региона. В настоящее время его влияние на текущее 

функционирование экономики и процессы, связанные с инвестициями в основной 

капитал, уже можно считать существенным. Наблюдается устойчивое повышение 

эффективности механизмов трансформации новых финансовых ресурсов в банковские 

кредиты на рынке региона.       Главные  

ограничения для реализации потенциала развития банковского сектора региона в 

среднесрочном периоде будут связаны с ограниченными возможностями формирования 
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ресурсной базы в условиях возрастающей активности населения на рынках повседневных 

товаров, а главное – товаров длительного пользования, недвижимости, небанковских 

финансовых услуг[4].         Исходя 

из выявленных тенденций, перспектив и ограничений в развитии банковского сектора 

региона, важно отметить, что для развития банковского сектора Белгородской области и 

подобных ей регионов, ужесточение на данном этапе денежно-кредитного и банковского 

регулирования принесет больше негативных, чем позитивных факторов. Это связано, с 

одной стороны, с вероятным негативным влиянием роста курса рубля на активность и 

эффективность производства, с другой стороны – с тем, что приток вкладов населения в 

банковский сектор на данном этапе в значительной мере ограничивается потребительской 

и инвестиционной активностью населения [5].    Существующая на 

протяжении длительного периода региональная дифференциация кредитных организаций 

на рынке банковских услуг оказывает негативное влияние на инновационное развитие 

экономики в регионах страны, поскольку в большинстве субъектов РФ кредитные 

организации не только не располагают значительными объемами финансовых ресурсов, 

но и не имеют достаточного опыта управления рисками при реализации инвестиционных 

проектов. Поэтому при разработке механизма банковского кредитования новых проектов 

в сфере инноваций необходимо учитывать возможные риски и, по возможности, свести их 

к минимуму.  
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Проблема выбора показателей для оценки кредитоспособности была актуальна во 

все времена. Эффективно организованный процесс оценки кредитоспособности позволяет, 

во-первых, создать необходимые условия для качественного обслуживания клиентов 

банка, которые предъявляют спрос на кредитные продукты, а во-вторых, снизить уровень 

кредитных рисков банка.  

Актуальность данной задачи очень высока, поскольку растущий спрос на 

кредитные продукты со стороны предприятий различных отраслей народного хозяйства, 

физических лиц с одной стороны и рост конкуренции на рынке банковских услуг с другой 

требует от банков совершенствования систем оценки кредитоспособности для повышения 

качества обслуживания клиентов и одновременной минимизации кредитных рисков. 

Основными задачами оценки кредитоспособности являются: 

 изучение финансового положения заемщика; 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=158292853&fam=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8423
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 предупреждение потерь кредитных ресурсов; 

 стимулирование предприятия в направлении повышения эффективности его 

деятельности; 

 определение тенденций изменения кредитоспособности. 

В практике российских банков применяется большое количество различных 

методов и подходов к оценке кредитоспособности потенциального заемщика.  

Основные недостатки данных моделей оценки кредитоспособности заемщика 

связаны с тем, что они строятся на данных отчетности, характеризующих состояние дел 

организации в предшествующем периоде. 

Для оценки кредитоспособности физических лиц наибольшее распространение в 

настоящее время получила система скоринга, согласно которой потенциальный заемщик 

заполняет анкету, указывая в ней свой возраст, семейное положение, профессию и прочие 

сведения, устанавливаемые банком. На основании анкеты выводится итоговая оценка 

заемщика, которая затем сравнивается с пороговым уровнем и если полученная по 

скорингу оценка превышает пороговый уровень, то заемщик признается 

кредитоспособным и ему выдается кредит.  

В настоящее время большое распространение получили «быстрые кредиты», при 

выдаче которых кредитоспособность заемщика оценивается с помощью скоринга. Однако 

одновременно с ростом числа выданных кредитов растет количество просроченных 

займов. За 7 месяцев 2013 года просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 

26,9 % и составила 122,3 миллиарда рублей. Таким образом, доля просроченных займов 

составляет 3,3% от общей суммы выданных кредитов. Так же значительно вырос процент 

банков, которые имеют убыток в связи с ростом просроченной задолженности по кредиту.  

Аналитики сообщают, что количество невозвращенных кредитов, выданных 

россиянам, растет быстрее объема выдаваемых кредитов. У разных кредитных 

организаций размеры невозвратных кредитов различны. Они значительно больше у 

банков, ориентированных на выдачу потребительских кредитов с упрощенной формой 

получения займа. На рисунке  представлено наличие непогашенных просроченных 

кредитов у различных банков [2]. 

 

 

 

 

Рис.  Наличие непогашенных просроченных кредитов у различных банков 
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По данным диаграммы видно, чтопроцент задолженности по кредитам наивысший 

именно у банков, которые работают с беззалоговыми и экспресс-кредитами.  

Постоянные кредитные кризисы и массовые невозвраты кредитов, свидетельствуют 

как о многочисленных ошибках скоринга, так и о его ограниченных возможностях при 

прогнозировании будущего кредитного поведения заемщика. 

Наиболее важные причины ошибок скоринга следующие: 

1) Скоринг оценивает материальное, имущественное и социальное состояния 

заемщика только на момент подачи им кредитного заявления. Он не способен 

прогнозировать будущие состояния заемщика. 

2) В основе скоринга  гипотеза, согласно которой люди, имеющие схожие 

имущественные и социальные показатели, поступают одинаково. 

3) Система скоринга никак не оценивает психологический склад личности 

потенциального заемщика, который определяет установку заемщика на возврат или 

невозврат кредита [3]. 

Для совершенствования оценки кредитоспособности целесообразно использовать 

базовый набор финансовых коэффициентов 

Кроме того необходимо выполнение комплекса следующих мероприятий. 

1. Анализировать динамику изменения финансового положения заемщика не по 

последнему балансу, а на протяжении нескольких отчетных периодов.  

2. В дополнение к анализу на основе финансовых коэффициентов, для оценки 

кредитоспособности  использовать анализ денежного потока клиента. Также необходимо 

учитывать среднеотраслевые нормативные значения показателей ликвидности и 

рентабельности. 

3. Помимо традиционного анализа финансового положения предприятия-заемщика 

необходимо анализировать моральные качества клиента, а также егоспособность 

заработать средства для погашения займа.  

4. Необходимо тщательно изучать кредитную историю клиента,чтобы выяснить 

предыдущий опыт его общения с иными банками и финансовыми учреждениями [4]. 

Таким образом, качественный анализ финансовых коэффициентов и применение 

комплекса предложенных мероприятий позволит банкам принимать обоснованные, 

адекватные решения, а так же свести к минимуму потери он невозврата заемных средств. 
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Бесхмельницына С.Н., ассистент кафедры ЭАФиА 

Старооскольский технологический институт им. Угарова (СТИ НИТУ МИСИС) 

 

В настоящее время большая доля предприятий помимо бухгалтерского 

финансового учета и налогового учета осуществляет ведение бухгалтерского 

управленческого учета, в связи с этим большое внимание уделяется вопросам 

формирования бухгалтерской управленческой отчетности. Однако, несмотря на это, 

вопросы, связанные формированием информации управленческой отчетности в полной 

мере не разработаны, многие проблемы в области определения состава форм и форматов 

управленческой отчетности, набора отчетных показателей, их анализа и оценки не 

решены. 

Отчасти это обстоятельство можно оправдать тем, что система управленческого 

учета выстраивается каждым предприятием по собственному формату с учет информации 

необходимой менеджерам предприятия. 

Как показывает практика, при организации учета и разработке форм бухгалтерской 

управленческой отчетности хозяйствующие субъекты сталкиваются с тем, что состав ее 

форм либо чрезмерно сложно структурированным, либо, наоборот, оказываются излишне 

простым. В результате чего снижается качество внутренней бухгалтерской отчетности, 

что приводит к неоправданным управленческим решениям и общему  снижению 

эффективности функционирования предприятия. 

Все это ведет к необходимости разработки теоретических основ формирования 

учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой отчетности. 

Возможность наличия общих методов построения бухгалтерской управленческой 

отчетности объясняется тем, что независимо от отрасли и организационно-правовой 

формы деятельность любого предприятия представлена совокупностью  стандартных 

хозяйственных процессов, которые осуществляются с применением стандартных 

производственных факторов, что и ведет  приводит к наличию типовых объектов 

бухгалтерского управленческого учета. 

Говоря о процессе построения управленческого учета и разработке форм 

бухгалтерской управленческой отчетности руководители сталкиваются с двумя 

проблемами. С одной стороны, содержание бухгалтерской управленческой отчетности 

оказывается на практике излишне усложненными, поскольку отчетность начинает 

включать в себя информацию, которая является  необходимой для управления, но никак 

не может быть признана бухгалтерской информацией. Поэтому при формировании такой 

информации бухгалтерские службы сталкиваются с проблемами. 

С другой стороны, наоборот, бухгалтерская управленческая отчетность состоит из  

минимального набора показателей, на основе анализа которых невозможно принятие 

правильного управленческого решения. Именно поэтому, начиная процесс постановки 

управленческого учета в организации и разработку форм бухгалтерской управленческой 

отчетности, необходимо четко понимать цель, которую организация хочет достичь 

,необходимо понимать сущность бухгалтерской управленческой отчетности. 

. 
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Рисунок 1 – Формирование учетно-аналитической информации бухгалтерской 

управленческой отчетности с использованием системного подхода 

 

На основе рассмотрения разных подходов к определению бухгалтерской 

управленческой отчетности, встречающихся в литературе, можно сделать вывод о том 

что, бухгалтерская управленческая отчетность — это система учетных и расчетных 

показателей, содержащихся в формах отчетности, представленная определенном 

формате, сгруппированная в соответствии с внутренними требованиями организации, 

характеризующая внутреннюю и внешнюю среду организации в целом и (или) ее 

сегментов, и оперативно удовлетворяющая потребности в информации для внутренних 

пользователей. Таким образом, бухгалтерскую управленческую отчетность можно 

рассматривать как систему комплекса элементов (учетно-аналитической информации 
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отчетности), которая используется для решения организационных, экономических и 

производственных задач. 

При формировании учетно-аналитической информации бухгалтерской отчетности 

целесообразно использование системного подхода, особенностью которого является то, 

что не только финансово-хозяйственная деятельность организации как объект 

исследования, но и процессы группировки и анализа бухгалтерской управленческой 

отчетности представляются как система действий, целью которых является объединение в 

единое целое (внутреннюю бухгалтерскую отчетность) различных моделей объекта – 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

В связи с этим в методике формирования учетно-аналитической информации 

бухгалтерской управленческой отчетности можно выделить несколько разделов, которые 

представлены на рисунке 1. 

 Главная цель бухгалтерской управленческой отчетности сводится к обеспечению 

внутренних пользователей информацией, которая необходима им для принятия 

управленческих решений на различных этапах управления организацией.  Таким образом, 

внутренняя бухгалтерская управленческая отчетность является наиболее сложной 

системой финансовых и нефинансовых, что в итоге и обеспечивает отличие внутренней 

бухгалтерской управленческой отчетности от бухгалтерской финансовой отчетности. И 

только сформировав внутреннюю отчетность предприятия, можно добиться ее высокого 

качества. Это является главным необходимым условием для принятия качественных 

управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



533 
 

СЕКЦИЯ №7 «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НАРОДА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ, ПРИЧИНЫ, ИТОГИ 

 

Афанасьева Н.А., Калинина И.В., студентки 4 курса, специальность «Информационные 

системы и технологии» 

Руководитель Пушкаренко Е.А., к.и.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В последние десятилетия в мировом сообществе развернулась довольно активная 

дискуссия относительно международно-правового принципа самоопределения народов и 

его реализации. В данной статье предлагается анализ реализации народа права на 

самоопределение в новейшее время, а так же исторические предпосылки. 

Право народов на самоопределение – один из основных принципов 

международного права, означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос 

о форме своего государственного существования, свободно устанавливать свой 

политический статус и осуществлять свое экономическое и культурное развитие. Этот 

принцип вместе с другими принципами провозглашен в Уставе ООН, ставящем целью 

«развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов». Эта же цель ставится в Уставе ООН в связи с 

развитием экономического и социального сотрудничества между государствами. 

Международные НПА о праве на самоопределение. 

Кроме того, к числу НПА, регулирующих принципы международного права, 

относятся: Декларация 1960 года «О предоставлении независимости колониальным 

странам и народам», придающая принципу самоопределения народов четкую 

антиколониальную направленность,  Декларация 1970 г. «О принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, 

Венская Декларация от 1993 г, Декларация Организации Объединенных Наций «О правах 

коренных народов»  2008 г. В них говорится о том, что «все народы имеют право 

свободно определять без вмешательства извне свой политический статус», развиваться, и 

«каждое государство обязано уважать это право». 

Падение колониальной системы после II Мировой войны. 

Реализация права в новейшей истории связана, во-первых, с падением 

колониализма после II Мировой войны.  

Крушение колониальной системы стало одним из  крупнейших событий 

послевоенного времени и XX века в целом. Уже в начале XX века система прямого 

колониального подчинения исчерпала свои возможности. В межвоенный период и в годы 

второй мировой войны ряд государств Востока добились отмены неравноправных 

соглашений и признания их независимости (Афганистан от Великобритании, Иран от 

СССР и Великобритании, Турция  от Великобритании и Франции, Китай от Японии и 

СССР). 

После войны распад колониальной системы резко ускорился. Первоначально он 

охватил Азию и Северную Африку. Здесь к концу 50-х годов образовалось 14 

независимых государств. С 1960 года центром освободительного движения стала Африка, 

к середине 80-х годов здесь обрели независимость 50 стран. В 1990 году получила 

независимость Намибия, в 1997 году под юрисдикцию Китая вернулся Гонконг. 

Колониальные империи (Британская, Французская, Испанская, Российская и др.) ушли в 

прошлое. 

Несмотря на то, что причины падения колониального господства были 

своеобразными для каждой страны, можно выделить ряд общих причин, характерных для 

всех бывших колоний. Это, прежде всего усиление недовольства колониальным режимом, 

вызванное ростом налогов, ввозом иностранных товаров, вывозом продовольствия и 
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сырья, дискриминацией местного населения в повседневной жизни, в сфере образования, 

при приеме на работу. В сравнительно развитых странах Азии усилилось противоречие 

между иностранным капиталом и национальным сектором, окрепшим за годы войны. 

Крупной внутренней проблемой многих молодых государств стало объединение в 

их составе народов с разными языками, культурой и религией, что, естественно, привело к 

внутренним противоречиям (Эфиопия, Нигерия, Судан, Чад). В Индии такая 

неоднородность породила в 1947 году раскол страны на две части по религиозному 

признаку: мусульманский Пакистан и индуистский Индийский союз. 

Обретение независимости позволило бывшим колониям стать субъектами мировой 

политики, вступить в ООН.  

Народы, стремящиеся к самоопределению. 

Анализ современных межнациональных отношений показывает, что на пути своего 

развития цивилизация должна преодолеть существенный барьер – проблему 

межнациональных противоречий. В современных государственных образованиях, 

независимо от степени развития, национальные меньшинства находятся под диктатом 

одной доминирующей нации (термин «нацменьшинство» условно, так как эти народы, 

независимо от их количества, проживают на своей исторической родине). 

В настоящее время в мире есть целый ряд регионов, которые стремятся к 

обретению суверенитета. К их числу относятся: Фолклендские острова, Каталония, Баски 

– Испания, Северная Ирландия, Шотландия  - Великобритания. 

Реализация права на самоопределение в настоящее время. Противоречие с правом 

страны на целостность и нерушимость границ. 

Принцип территориальной целостности государства— принцип международного 

публичного права, согласно которому территория государства является неприкосновенной 

от посягательств со стороны других государств путѐм применения военной силы или 

угрозы силой. Принцип территориальной целостности государств был впервые 

установлен в п. 4 ст. 2 Устава ООН и позже получил развитие в Декларации об 

укреплении международной безопасности от 16 декабря 1970 г. В декларации отмечалась 

недопустимость военной оккупации в результате применения силы, а также 

недопустимость силовых действий, направленных на приобретение территории другого 

государства. 

Существует определѐнное противоречие между проведением в жизнь права 

народов на самоопределение и принципом территориальной целостности государства, 

гласящим, что территория государства не может быть изменена без его согласия. 

Неспособность сторон найти мирное решение такого противоречия приводит к 

усугублению национальных конфликтов, зачастую перерастающих в военное 

противостояние. При этом представители центральной государственной власти обычно 

приводят в качестве аргумента в защиту своей позиции утверждение о приоритете 

принципа территориальной целостности по отношению к праву на национальное 

самоопределение. 

Современные конфликты между правом на самоопределение и принципом 

территориальной целостности: Абхазия (Грузино-абхазский конфликт), 

Крым/Севастополь (Крымский кризис), Республика Косово (бывш. Югославия),  Грузия, 

В течение ХХ века применение принципа равноправия и самоопределения народов 

было направлено на защиту прав колониальных народов, живших при иностранной 

оккупации. К концу столетия, когда проблема деколонизации была в основном решена, 

лозунг самоопределения стал чаще использоваться для прикрытия сепаратистских, 

подрывных, экстремистских и даже террористических движений, направленных против 

территориальной целостности государств, что решительно противоречит закрепленной в 

решениях ООН концепции самоопределения народов (напр., Чеченские войны в 1994 и 

1999 г.).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
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Итак, отделение национальных меньшинств – неминуемая необходимость в 

процессе развития общества. Попытки остановить процесс силовым давлением уже 

привели к жестоким войнам и кровопролитию. Косовский прецедент позволил по-новому 

взглянуть на данную проблему. Мы считаем, что волеизъявление народов, выраженное на 

референдуме, обязательно должно учитываться мировым сообществом как в процессах, 

направленных на суверенизацию тех или иных регионов (напр., Крым), так и на 

сохранение целостности страны (Чечня). 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНОМУ 

ВЛИЯНИЮ МЭЙНСТРИМ-КИНЕМАТОГРАФА НА СТУДЕНЧЕСКУЮ 

МОЛОДЕЖЬ 

 

Босов Д.В., соискатель кафедры Социальных технологий 

НИУ БелГУ 

 

Начиная с 1990 гг. в целом ряде государств Западной Европы (Великобритания, 

Германия, Франция и др.), а также в США принимаются государственные стандарты 

медиаобразования, основной задачей которого, согласно Н. Кирилловой, является 

подготовка нового поколения к жизни в современных информационных условиях, к 

восприятию различной информации. Это выражается в желании научить человека лучше 

понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику, овладевать способами 

общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и 

современных технологий. Данные вопросы остро обсуждаются и в высших слоях власти в 

России.[1] 

Однако в России медленно осуществляется институционализация 

медиаобразования. В основном медиаобразованию посвящены различные интернет-сайты 
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(наподобие Центра медиаобразования г. Тольятти или Медиацентра (интернетного 

журнала) и публикации таких ведущих медиапедагогов, как А.В. Шариков, Н.Б. 

Кириллова, А.В. Федоров и др. 

Медиаобразование, будучи направлением в педагогике, выступающим за изучение 

закономерностей массовой коммуникации, напрямую касается и мэйнстрим-

кинематографа, оказывающего мощное влияние на сознание современной молодежи.[2] 

Постмодернизм в современной социокультурной ситуации поставил под сомнение 

модернистскую (в духе реализма) точку зрения о медиа, как сфере, отражающей 

реальность. У.Эко убедительно доказал, что медиа лишь  представляет реальность, но не 

отражает ее, поскольку в самом акте данной репрезентации уже заложена интерпретация. 

В самой культуре он видел дубликат реальности, который есть совершенно 

самостоятельный от окружающей реальности мир, симуляционный, виртуальный. 

Отголоски данного спора нашли свое отражение и в рассмотрении сути кинематографа  Н. 

Хреновым, который, в противовес концепциям кино как презентации физической 

реальности (З. Кракауэр, П. Пазолини), выдвинул новую концепцию кино как 

представления архетипической реальности. На  подобных концепциях, согласно Л. 

Мастерману, сегодня основывается медиаобразование. Используя ряд ключевых 

концепций, медиаобразование пользуется ими как  аналитическими инструментами для 

деконструирования (денатурализации) медиа.[3] 

Согласно С. Фейлитзену, медиаобразование – это критическое мышление, 

существенным элементом которого является создание студентами  и учащимися своей 

медиапродукции. Это позволит принять активное участие в современном 

демократическом и глобализационном процессах на равных, поскольку, по Ю. Хабермасу, 

современная социокультурная ситуация характеризуется неравным обменом информации 

между участниками коммуникационных процессов, что сегодня наглядно 

демонстрируется в СМИ. Современные СМИ, создавая и распространяя миф о 

собственной открытости, на деле, по мнению ряда специалистов, являются «улицей с 

односторонним движением», одиночные реакции на которую в лице ток-шоу или звонков 

в студию мало что меняет. Установление равенства в коммуникационных процессах 

современного информационного общества невозможно без изучения всех видов медиа, в 

первую очередь, в высших учебных заведениях.[4] 

Несмотря на заинтересованность вузов, и в первую очередь технических, в 

востребованности своих дипломированных специалистов на рынке труда и в их 

максимально удачном трудоустройстве по специальности, все же следует обратить 

внимание, что вуз  – это особая среда для создания высокоразвитой и самостоятельной 

личности, формирующейся благодаря соприкосновению с информационными потоками 

высокой культуры (социально-гуманитарные, точные, естественные науки), полноценно 

реализующей свой индивидуальный потенциал, эффективно используя внутри 

личностные и внешние ресурсы. Индивидуальный потенциал личности шире той 

совокупности качеств, которые требуют от него как от работника – профессионала 

трудовые отношения. Сведение же формирования личности в вузе к созданию 

узкоспециализированного типа работника – профессионала есть несомненное отчуждение 

личности  от  самой себя. В таких условиях невозможно воплощение полноценного 

коммуникативного  освобождения человека в современном информационном обществе, 

поскольку  демонстрируется наличие в вузах латентного трэкинга (разведение учащихся 

по разным образовательным потокам).[5] 

В соответствие с вышесказанным мы предлагаем ввести в учебные программы 

вузов в блок дисциплин гуманитарного цикла предмет «современные масс-медиа», в 

рамках которого учащиеся не только бы осваивали теорию массовых коммуникаций, но и 

учились бы критически относится к продукции массовой культуры, уметь видеть «лес за 

деревьями», подлинный смысл за внешней формой.  
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Практические занятия должны быть посвящены аналитическому рассмотрению и 

критическому разбору продукции современного массовой культуры, уделяющие при этом 

особое внимание самым последним ее новинкам. Особую роль в проведении этих курсов 

будет играть исследовательская работа самих студентов в области мэйнстрим-

кинематографа. Следуя данному принципу, нужно также уделить особое внимание 

воспитанию вкуса к высокой культуре, что фактически закладывается с детства. 

Современная массовая культура непрерывно атакует обычного человека в среднем 

несколько часов в день, погружая его сознание в свое информационное пространство, 

переформатирующее его в сознание массового человека, следует констатировать, что 

несколько часов в неделю, посвященные вышеуказанному специальному курсу – капля в 

море, которая мало что изменит. Студент, уделяющий много внимания продукции 

массовой культуры, еще ребенком играя перед включенным телевизором, транслирующим 

круглосуточно рекламные ролики, а также пробуя игровые компьютерные приставки и 

осваивая Интернет, процентов на восемьдесят сориентирован на развлекательную 

продукцию. И приходит в вуз зачастую уже почти сформированным массовым человеком. 

Следовательно, медиаобразование и медиаграмотность должны осваиваться не только в 

вузах, но и на уровнях среднего, неполного среднего и даже дошкольного образования.[6] 

Недостаток  таких программ хорошо раскрывается на примерах массовых вкусов 

молодежи. Предпочтение поп-музыки, незатейливых боевиков и мыльных опер  

удивительным образом связано с низким уровнем образованности, со значительным 

сужением культурного кругозора, с предпочтением аудиовизуальной культуры печатной.  

Именно высокая литература демонстрирует  гибкую связь с философией, наукой и 

другими формами общественного сознания (этикой, эстетикой, правом и др.), и чтение 

которой оказывает  мировоззренческое воздействие на личность. У. Эко, следуя выводам 

«Поэтики» Аристотеля, не считает, что высокая литература не должна развлекать 

читателя. По их мнению, элитарная литература обладает высоким рекреационным 

эффектом, составляющий катарсис которого несравним с возможностями массовой 

культуры. Главным отличием высокой литературы от массовой является тот факт, что 

если первая формирует личность, рассматривая данный процесс как цель, то вторая делает 

сознание личности «мозаичным», выступая в качестве средства манипуляции сознанием 

личностей. Несмотря на высказывания Дж. Фиска о том, что современная массовая 

(популярная) культура – «это живой активный процесс, который может развиваться 

только изнутри и не может быть навязан сверху или извне», все же апелляция массовой 

культуры и мэйнстрим-кинематографу к биологическому человеку внутри каждого 

индивида еще не отвечает действительным интересам личности. Анализ современного 

американского и российского мэйнстрим-кинематографа должен, отвечая на выводы Дж. 

Фиска, продемонстрировать, что реальный современный человек – это во многом злое, 

эгоистичное существо со всеми признаками честолюбия и нарциссизма, готовое 

переступить через ближнего и отбрасывающее человеческие сострадания за пределы 

своего восприятия, использующее насилие и манипулирование, направляя их против 

людей по поводу и без повода, совершенно не задумываясь при этом особлюдении 

моральных норм. Сегодня эскалация насилия – основной вопрос программ и проектов 

государственной молодежной политики на общероссийском и провинциальном 

уровнях.[7] 

Совершенно необходимо  обучение молодежи основам декодирования текстов 

массовой культуры как визуальных, так и аудиальных, как вербальных, так и 

невербальных. Немаловажно сегодня привлечение студенческой молодежи к 

медиатворчеству еще и по причине поиска противопоставления американизации массовых 

культур.  Молодежь может активно участвовать в активизации национальных героев в 

российской массовой культуре, которая будет тесно взаимосвязана с культурным 

фольклорным наследием и элитарной культурой  как России в целом, так и ее провинции 

в частности. 
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Для достижения высокого качества медиаобразования необходимо провести курсы 

повышения квалификации для преподавателей с кафедр социального, 

культурологического и гуманитарного профиля.  

Конечной целью функционирования медиаобразования является формирование у 

студентов «медиаграмотности» (medialiteracy), предполагающее, что студенты способны 

разбираться с медиа, при обязательном использовании критического рассмотрения ее 

продукции и наиболее полном понимании значимости медиа в современном обществе. 

Медиаграмотность должна войти в государственные образовательные стандарты в 

качестве обязательной общекультурной компетенции. Студент, прошедший особый курс 

медиаобучения, должен уметь критически рассматривать, анализировать,  и осознано 

оценивать тексты медиа, по большей части производящие воздействие именно на 

инстинктивную, бессознательную составляющую личности. Хорошо представляя себе, 

что живет в современном обществе, где наиболее эффективным инструментом управления 

является манипуляция сознанием, осуществляемая преимущественно через СМК, 

медиаграмотный студент должен дистанцироваться от мэйнстрим-кинематографа и 

сопротивляться различным манипуляциям, неизменно включая критическую установку по 

отношению к ним. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Бурцева К.А., студентка 3 курса 

Руководитель Коцубинская Л.В. 

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

 

Критический, трудный, переломный, переходный, кризисный… Какие только 

эпитеты не употребляются, когда речь идѐт о подростковом возрасте. Подростки 

представляют собой группу повышенного риска. Почему? 

Объективными причинами «трудностей» подросткового возраста являются 

перестройка  физиологических процессов организма, неопределенность социального 

положения юношества, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов 

социального контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдение внешних мер 

и послушании взрослым, уже не действует, а способы, предполагающие сознательную 

дисциплину и самоконтроль, ещѐ не сложились или не окрепли. Не менее важным 

является и тот факт, что центральным новообразованием личности в этом возрасте 

является развивающееся у подростка чувство взрослости и стремление добиться от 

окружающих соответствующих этой позиции прав. Именно в таком направлении и 

пытается он перестроить свои взаимоотношения с социумом. 

Переход от детства к взрослости обычно подразделяют на два этапа: подростковый 

возраст (отрочество) и юность. Хронологические границы подросткового определяются 

по разному. Например, в отечественной психиатрии возраст от 14 до 18 лет называется 

подростковым, в психологии  же 16-18 летних считают юношами. Д.Б. Эльконин 

подростковый период делит на 2 этапа: младшие подростки (10-14 лет) и старшие 

подростки (15-18 лет).(1) Эти две категории отличаются друг от друга характером 

ведущей деятельности: у младших подростков ведущая деятельность - межличностное 

общение,  а у старших подростков - учебно-профессиональная. 

Основным моментом  в подростковом возрасте является социальное взросление, в 

котором наиболее полно выражается зрелость личности. Этот процесс представляет собой 

вхождение, «вживание» индивида в социум, определѐнную смену, череду освоения им 

различных общностей, членство  в каждой из которых является определѐнным этапом на 

пути становления индивида как личности. 

На первом этапе внутригрупповой жизни (эту стадию традиционно обозначают как 

фазу адаптации) основные усилия индивида направлены на усвоение норм и правил, 

существующих в данном обществе. У индивида возникает в большей или меньшей 

степени выраженная потребность «быть таким, как все». В определѐнный момент 

вышеуказанная потребность разрушается мощной установкой, направленной на 

доказательство собственной уникальности: на первый план выступает стремление 

индивида « быть не таким, как все», что является психологической сутью стадии 

индивидуализации- второго этапа вхождения в группу. О факте принятия такого индивида 

в группу можно говорить в том случае, если члены группы принимают личностные 

проявления своего нового члена. Таким образом, соответствие вышеуказанным 

закономерностям вхождения в группу может считаться не только критериям восхождения 

индивида к социальной зрелости, но и основанием для отнесения результатов его развития 

к  «норме» или « отклонению» от неѐ. 

Оценка любого поведения всегда подразумевают его сравнение с какой-то нормой. 

«Проблемное поведение» часто называют девиатным, т.е. отклоняющимся от 

общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры или морали. Девиантное поведение подразделяются на две категории: 

- поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее 

наличие явной или скрытой психопатологии; 
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- антисоциальное поведение, нарушающее социальные, культурные, правовые 

нормы. 

Принято различать корыстный, агрессивный и социально пассивный тип девиации.  

К социальным отклонениям корыстной направленности относят правонарушения и 

проступки, связанные со стремлением получить денежную или имущественную выгоду ( 

кражи). Социальные отклонения агрессивной ориентации проявляются в действиях, 

направленных против личности ( оскорбления, побои). Отклонения социально-пассивного 

типа выражаются в стремление ухода от активной общественной жизни, в уклонение от 

исполнения своих гражданских обязанностей и долга, нежеланием решать как личные, так 

и социальные проблемы (бродяжничество, употребление алкоголя, наркотиков, 

токсических средств). Крайнее проявление социально-пассивной позиции – суицид. 

Для правильного понимания сути девиантного поведения подростков необходима 

точная диагностика его внутренних мотив и внешних проявлений.Так Г.Кэплан 

установил, что для всех видов девиаций ( нечестность, принадлежность к преступным 

группам, совершение правонарушений, употребление наркотиков, агрессивное и 

суицидальное поведение, различные психические нарушения) характерно пониженное 

самоуважение   у  их « носителей».(3) Чем объясняется эта связь?  

Во-первых, девиантное поведение способствует снижению самоуважения, так как 

вовлечѐнный в него подросток невольно усваивает и разделяет отрицательное отношение 

общества к своим поступкам, и тем самым и к себе. 

Во-вторых, низкое самоуважение способствует росту антинормативного поведения: 

участвуя в антисоциальных группах и их действиях, подросток пытается тем самым 

повысить свой психологический статус у сверстников, найти такие способы 

самоутверждения, которых не было у него в семье и в образовательном учреждении. 

В-третьих, при некоторых условиях, особенно при низком начальном 

самоуважении, девиатное поведение способствует его повышению. 

Помимо вышеуказанных психологических  факторов значительно влияет на 

процесс формирования девиантного поведения у подростков девиантная среда.  

Можно выделить три основных компонента составляющих девиантнной среды: 

1. « неблагополучная семья» 

В литературе зачастую утверждается, что большинство подростков-

правонарушителей вырастают в криминогенных и слабых семьях. Дети в таких семьях  в 

основном, воспринимают поведение старших членов семьи как нормальное, обычное, 

эмоциально отождествляются с родителями и воспроизводят стереотипы их поведения, не 

задумываясь, насколько они правильны с точки зрения общества.(5) 

2. « круг девиантных сверстников» 

Важнейшим фактором формирования отклоняющихся поведения подростков 

являются их девиантные сверстники,  ведь вхождение в состав такой группы:  

 облегчает совершение девиантных действий, если личность к ним внутренне 

готова; 

 обеспечивает психологическую поддержку и поощрение индивида за участие в 

таких действиях; 

 уменьшает эффективность личных и социальных контрольных механизмов, 

которые могли бы затормозить проявление девиантных склонностей подростка. 

3. неблагоприятные социальные факторы (экономический кризис, идеологические 

просчѐты общества и т.п.) 

Девиантное поведение вначале всегда бывает немотивированным. Подросток, как 

правило, хочет соответствовать требованиям общества, но по каким то причинам 

(социальные условия, неумение правильно определить социальные роли,плохое владение 

нормальными способами социальной  адаптации  и преодоления трудностей, недостаток 

материальных ресурсов и др.) не может это сделать. Это отражается в  его самосознание и 

толкает на поиск решения в других направлениях. Если подросток попадает в девиантную 
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среду, его девиантные поступки из немотивированного постепенно становятся 

мотивированными, складывается устойчивая установка на криминальное поведение, 

выражающая склонность, направленность личности совершить преступное деяние, 

которое может в конкретной ситуации удовлетворить потребность. 

Отклоняющееся  поведение подростков является одной из острейших социальных 

проблем нашего времени. Особую тревогу вызывает не только растущая отчужденность, 

повышенная тревожность, духовная опустошенность детей, но и их жестокость, 

агрессивность. Такое поведение подростков становится источником душевных страданий 

не только родителей, но самих подростков, которые нередко сами становятся жертвами со 

стороны сверстников. 

Преподаватели  и даже родители нередко сами провоцируют агрессивное поведение 

подростков и закрепляют его своей реакцией. Самой распространенной мерой борьбы с 

девиациями подростка часто являются различные санкции (двойки, замечания, выговор 

родителям, а нередко крик), что вызывает у многих детей чувство безнадежности и 

раздражения из-за того, что взрослые совершенно не хотят понять его и помочь, научить 

справляться с собой, контролировать себя.  Задача современного педагога состоит именно 

в том, чтобы - установить доверительные отношения с "трудным" подростком и 

способствовать его развитию, а также создать благоприятные условия для саморазвития и 

становления самосознания. Процесс перевоспитания, как и процесс воспитания, должен 

строиться, прежде всего, с учетом индивидуально-психологических свойств подростка с 

учетом тех конкретных обстоятельств и неблагоприятных условий воспитания, которые 

способствовали возникновению разных асоциальных проявлений и отклонений.  

Одним из важнейших принципов работы с такими подростками является опора на 

положительные качества. Для преподавателя недопустимо категорическое осуждение 

―трудного‖, высказывание окончательных мрачных прогнозов типа ―из такого-то все 

равно толку не будет‖ или ―он законченный преступник‖, ―он все равно кончит в тюрьме‖ 

и т. д. Умение видеть положительное в поведении ―трудного‖, умение опираться и 

развивать это хорошее – важнейшее условие успешной работы с таким подростком. 

Не менее важным является формирование будущих жизненных устремлений 

подростка, связанных, прежде всего с профессиональной ориентацией, с выбором 

будущей профессии. Трудновоспитуемые, социально и педагогически запущенные 

учащиеся, имея хроническую неуспеваемость по школьным предметам, часто 

отчаиваются, перестают верить в свои силы, не видят своего будущего, живут одним 

днем, сиюминутными развлечениями и удовольствиями, часто создают весьма серьезные 

предпосылки для криминализации и десоциализации личности подростка. Поэтому 

нужно, чтобы ребята, которые по разным причинам не могут успевать хорошо, не теряли 

веру в то, что они вырастут полезными гражданами общества, необходимо помочь им в 

выборе профессии в соответствии с их возможностями, склонностями, уровнем 

имеющихся знаний. 

Особое  место в работе с такими детьми принадлежит психологу. Работа психолога 

с девиантными подростками сводится к трем основным функциям: диагностирование, 

консультирование, коррекция. В программе его мероприятий должно иметь место  и 

консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять 

половозрастные и индивидуально-психологические особенности подростков, подвергнуть 

критическому самоанализу свои педагогические действия 

Воспитание трудного подростка совершается только на основе активности самого 

подростка  во взаимодействии его с окружающей социальной средой. 

Фактически цель воспитания девиантного подростка – формирование состояния 

самоперевоспитания. 
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Руководитель Цымлянская В.С., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

В рамках объекта исследования, военного героического наследия Отечества, был 

выделен именной ряд пяти памятников, шести братских могил, двух обелисков, трех 

скульптурных композиции, одного мемориального камня, одной памятной стелы, одного 

памятного знака, одной мемориальной доски и трех зданий, имеющие историческое 

значение и связанных с героическим военным прошлым периода Великой Отечественной 

войны. Цель исследования предмета работы - проследить отражение в монументальном 

искусстве динамики изменений отношения общества к формам презентации темы 

Великой Отечественной войны на основе следующих критериев: временной период 

введения в эксплуатацию, связь с годовщинами значимых событий ВОВ, форма 

выражения и степень художественной выразительности. 

Наибольшее количество памятников, обелисков и памятных знаков в Старом 

Осколе были открыты в 70-80-е годы прошлого века. В этот период во внутренней 

политике, несмотря экономический «застой», происходит рост культурного развития 

общества и усиление влияния коммунистической идеологии. В этот период важное место 

в культуре занимала тема Великой Отечественной войны, на наш взгляд, и как средство 

идеологического давления. 

Наименьшее количество памятных знаков были возведены в 1990-е годы, когда 

основополагающим был курс на демократическое преобразование общества и создание 

правового государства, преодоление экономического и политического кризиса, переход к 

рыночной экономике. В связи с общим тяжелым положением в стране в этот период 

открывалось очень незначительное количество памятных знаков, в том числе и 

посвященных Великой Отечественной войне. 

Открытие 64 % памятных объектов г. Старый Оскол связано с юбилейными датами 

ВОВ (начало войны, Курская битва, освобождение города от немецко-фашистских 

захватчиков, День Победы) обосновано высокой значимостью рубежных событий ратной 

истории для судеб советских граждан и сохранения суверенитета государства. 

Четыре из двадцати трех памятных мест посвящены реальным людям – 

историческим деятелям и выдающимся личностям. Старооскольцы решили, что в нашем 

городе должны быть увековечены эти герои, чтобы служить потомкам примером для 

подражания. 

Всего три скульптурных композиции, выполненных уже в наши дни, представляют 

собой конкретный сюжет, словно выхваченный из военных будней. На сегодняшний день 

наличие у памятных знаков сюжета очень актуально, так как современной молодежи 

необходимо не просто помнить о нашем героическом прошлом, но и видеть его эпизоды 

своими глазами. 
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С течением времени наблюдается тенденция повышения художественной 

выразительности памятников и памятных знаков. В 50-60-е годы прошлого века этот 

уровень был строг и лаконичен, вероятно, из-за того, что ещѐ были многочисленны 

воспоминания самих участников военных баталий, и очевидцы тех годов жили, трудились 

бок о бок с подрастающим поколением. С наступлением периода «развитого социализма» 

художественный уровень заметно повысился, что, по нашему мнению, связано с 

усилением идеологического давления и внимания в монументальном искусстве к 

патриотической теме. В 2000-е годы и в наши дни наблюдается создание 

высокохудожественных скульптурных комплексов и мемориалов с конкретными 

сюжетами. Рост не только количества возводимых памятников, но и их эмоционального 

воздействия на чувства зрителя, т.е. выразительности художественного облика, отражает 

потребности общества в донесении молодѐжи России чувства гордости и скорби. После 

смены политического режима, периода адаптации к рыночным отношениям 1990-х годов 

и проникновением «массовой культуры» Запада в Российской Федерации возникла острая 

необходимость повышения культурного и морального уровня общества, в том числе и 

патриотизма. 
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«Ростехинвентаризация» [Документ] 

10. Технический паспорт ФГУП Братская могила советских воинов №27. «Российский 

государственный центр инвентаризации и учѐта объектов недвижимости». 

Белгородский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» [Документ] 
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БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СВАДЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

БЕЛГОРОДСКОГО КРАЯ  XIX-XXI СТОЛЕТИЙ 

 

Емельянова Е.Н., студентка 2 курса 

Медведев Р.И., студент 2 курса  

Руководитель Канныкин С.В., к.филос.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Издревле свадьба считалась важнейшим событием в жизни человека после его 

взросления, поэтому относились к свадьбе уважительно, почтительно и даже трепетно, 

готовились, тщательно соблюдая все традиции, обычаи и обряды, иначе считалось, что не 

будет счастья в семье, а значит и в жизни. И сегодня свадьба воспринимается как едва ли 

не самое торжественное мероприятие, знаменующее переход жениха и невесты в новый и 

очень ответственный статус – сначала мужа и жены, а затем – отца и матери. Научный 

интерес к свадьбе обусловлен в первую очередь тем, что «…свадебный обряд является 

наиболее последовательным воплощением символического языка культуры, реализацией 

и "материальных" – сиюминутных, и духовных устремлений этноса. Как ритуал свадьба 

оформляет и регламентирует создание новой семьи, а в перспективе обеспечивает смену 

поколений, продолжение жизни коллектива во времени». Исследователи полагают, что 

«свадьба – неотделимый элемент культуры, квинтэссенция национального духа. В ней 

наиболее ярко и полно отразились целостное синкретическое мировосприятие 

окружающей действительности, отголоски суеверий и языческой обрядности, культовые 

мотивы, представления о человеке, размышления о семье, детях, преемственности 

поколений и смысле жизни».  

Актуальность изучения свадебных традиций продиктована большим интересом 

современного российского общества к истории своего этноса, определению составляющих 

«национального кода», прояснению уникальных особенностей русской народной 

культуры, определяющих нашу ценность и значимость в глобальном масштабе. Также у 

современной молодежи становится все более модным следование местным 

(региональным) традициям, связанным с важнейшими этапами жизненного цикла семьи: 

помолвка, родины, крестины и т.п.  

Объект исследования: брачные отношения русского населения Белгородской 

области. 

Предмет исследования: специфика свадебных мероприятий, бытующие на 

территории Белгородской области в среде русского населения. 

http://www.myisemya.ru/mudraya-zhenshhina-sposobna-sdelat-semejnuyu-zhizn-schastlivoj/
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Цель исследования: изучение особенностей и динамики изменений свадебного 

обряда, бытующего в среде русского населения Белгородской области. 

Задачи исследования: 

– изучить специфику семьи как социального института, ее жизненный цикл, роль в 

обществе и функции; 

– на основе архивных материалов исследовать особенности свадебного обряда, 

принятого в среде русского населения и бытующего на территории современной 

Белгородской области и соседних районов в XIX веке; 

– составить опросный лист с целью сбора информации об особенностях свадебных 

мероприятий, осуществляемых в среде русского населения на территории Белгородской 

области в первой и второй половинах ХХ века, а также в начале XXI столетия; 

– провести интервью представителей разных поколений в соответствии с 

составленным опросным листом; 

– сравнить свадебные мероприятия XIX века, первой и второй половины XX века, а 

также начала XXI века, осуществляемые в среде русского населения исследуемого 

региона. 

Методы исследования: сравнительно-исторический метод, интервью, наблюдение. 

Эмпирическая база исследования: архивные источники, опросные листы, данные 

наблюдений. 

В работе приведено описание свадебных мероприятий, которое проводилось в 

соответствии с разработанным авторами данного исследования опросным листом, 

который включал в себя следующие пункты: Ф.И.О.; где женились (село, город); когда 

проходила свадьба; где познакомились; этапы развития отношений (сколько времени 

встречались и т.п.); процесс свадьбы: приготовления к свадьбе; описание свадьбы 

(обряды, последовательность событий и пр.); ближайшие дни после свадьбы. 

Информация о свадьбах XIX века, происходивших  на территории Центрального 

Черноземья, была получена из этнографических материалов, представленных в 

"Этнографическом сборнике, издаваемым Императорским русским географическим 

обществом" (Выпуск 1, 1853 г.  и Выпуск V, 1862).  

В работе представлено описание следующих свадеб XX и XXI вв., сыгранных на 

территории современной Белгородской области: 

1. Застрожновы Наталья Петровна и Кузьма Иванович. Курская губерния, хутор 

Гремячий (ныне Белгородская область), 14 ноября 1922 года. 

2. Шабановы Клавдия Степановна и Николай Семенович. Белгородская область, 

село Городище, 25 декабря 1957 года. 

3. Савины Василий Егорович и Раиса Васильевна. Белгородская область, село 

Котово, 12 января 1960 года. 

4. Тимофеевы Иван Тихонович и Пелагея Алексеевна. Белгородская область, 

Прохоровский район, село Вязовое, декабрь 1965 года. 

5. Федоровы Нина Николаевна и Виктор Иванович. Белгородская область, город  

Старый Оскол, конец января 1978 года.  

6. Емельяновы Николай Васильевич и Лариса Валерьевна. Старый Оскол, 15 

ноября 1986 года.  

7. Шестаковы Алексей Николаевич и Елена Сергеевна, Новооскольский район, 

поселок Прибрежный, 25 сентября 2010 год.  

8. Седых Максим Александрович и Любовь Владимировна. Старый Оскол, 10 

сентября 2011 года. 

9. Саплины Александр Николаевич и Наталья Юрьевна. Старый Оскол, 7 сентября 

2012 года. 

10. Головины Сергей Александрович и Евгения Андреевна. Старый Оскол, 12 июля 

2013 года. 
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Основные выводы 

По сравнению с XIX  в. в ХХ-ХXI веках изменились:  

– места знакомства будущих супругов (места совместной работы и отдыха – место 

учебы, интернет);  

– требования к жениху и невесте (хозяйственность, физическая развитость, 

непорочность – образование, внешние данные, благосостояние);  

– мотивы заключения брака (экономические причины, продолжение рода – любовь, 

свобода от родителей, статус);  

– лица, которые стали инициаторами встреч (сватовства) (родители, свахи – сами 

юноша и девушка, друзья);   

– структура добрачных отношений (длинный ряд обязательных мероприятий – 

короткий ряд, возможно отсутствие свадебного торжества);  

– порядок и время заключения брака (заключение брака в день обращения, 

например, в сельсовет, соблюдение сроков постов, свадьбы преимущественно осенью – 

установленный законом срок ожидания регистрации брака в ЗАГСе, свадьбы в любое 

время года); 

– элементы свадебной одежды (появились фата, подвязка);  

– место проведения свадьбы и количество дней "гуляния" (дом невесты, 2, 3 или 

более дней - ресторан, кафе, дачи, базы отдыха, чаще всего не более 2 дней);  

– компоненты свадебного обряда («семь мостов», вешать замок, перенос невесты 

женихом через мост и пр.), виды подарков молодоженам (утварь – деньги, недвижимость), 

музыкальное оформление (баян – музыкальная группа) и пр. 
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БЕЛГОРОДЧИНА – МОЯ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ! 

 

Иванова Д.Е., студентка 2 курса 

Руководитель Кленина Н.В., старший преподаватель 

Губкинский институт (филиал) Университета Машиностроения. 

 

«Белгородчине есть чем гордиться в 

прошлом, созидая настоящее и 

думая о будущем, поэтому, чем 

лучше мы будем знать историю 

своей земли, людей, живших когда-

то, тем больше у нас будет 

возможности для духовного 

преображения». 

Епископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. 

История нашей великой Родины находится в логическом единстве с историей 

малой родины каждого россиянина. Поэтому изучение прошлого и настоящего родных 

мест делает знание истории и культуры страны более конкретными.  

Белгородчина – исстари русская земля. Белгородская земля имеет славную 

историю, она вместила в себя целые эпохи, неразрывно связанные с развитием земли 

русской, становлением и укреплением российской государственности. Еще в Х веке в 

верховьях Северского Донца пролегла восточная граница Киевской Руси, позже – Южный 

рубеж Московского, а затем Русского государства. Защищая свои земли от набегов, 

строили русские люди оборонительные рубежи – «засечные черты». В 1596 году 

появились города-крепости Белгород и Старый Оскол. Через три года – Валуйки. Ратной 

славой покрыли свои знамена белгородские полки в исторической битве под Полтавой. В 

1919 году, когда уже Советская Россия была во вражеском кольце, ускорить разгром врага 

помогли стремительные действия Первой Конной армии С.М. Будѐнного, рожденной на 

Белгородчине. В тяжкие и героические годы Великой Отечественной белгородской земле 

суждено было стать ареной исторической Курской битвы, обеспечившей коренной 

перелом в ходе войны.  

Вот лишь несколько славных имен защитников родной земли: Генерал армии 

Николай Федорович Ватутин, уроженец с. Чепухино, ныне Ватутино Валуйского района. 

Удивительный человек и легендарный полководец. Выходец из простой крестьянской 

семьи, Николай Ватутин прошѐл путь от красноармейца до генерала армии. В годы 

Великой Отечественной войны он последовательно возглавлял войска Воронежского, 

Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году; Генерал армии 

Апанасенко И. Р., погибший в августе 1943 при освобождении Белгорода; Алексей 

Маресьев – летчик, Герой Советского Союза, летавший без ног, участвовал в Курской 

битве под Прохоровкой; Александр Геровец, единственный в мире летчик, сбивший в 

одном бою 9 немецких самолетов; Герой Советского Союза, танкист гвардии лейтенант В. 

С. Шаландин, сгоревший вместе с экипажем в битве на Курской Дуге. Этот список можно 

продолжать очень долго. 

5 августа 1943 года Москва салютовала нашим войскам, освободившим Орел и 

Белгород, это был первый победный салют в Великой Отечественной войне.  

Нынешнее поколение с полным правом может гордиться своими великими 

земляками, имена которых золотыми буквами вписаны в хроники Белгородчины и всего 

Государства Российского. 

Раевский Владимир Федосеевич – поэт и публицист, герой Отечественной войны 

1812 года, первый декабрист, уроженец Белгородской области. Участник Отечественной 

войны 1812 года. С юности и до глубокой старости Раевский писал стихи. Дружил с А.С. 
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Пушкиным, именно Александр Сергеевич 5 февраля 1822 г. предупредил Раевского о 

неминуемом аресте. На следующий день Раевский был арестован и находился под 

надзором в Кишинѐве. В. Ф. Раевский вошѐл в историю как первый декабрист. Музей, 

открытый в честь Владимира Федосеевича, находится в селе Богословка, Губкинского 

района. 

Щепкин Михаил Семенович – великий русский актер, один из основоположников 

русской актѐрской школы, родился в селе Красном, Яковлевского района. Имя актѐра 

носит областной драматический театр в г. Белгород. Перед театром установлен памятник 

Щепкину. В Старом Осколе одна из улиц Юго-Западного округа названа в честь М.С. 

Щепкина. В родном селе Алексеевка Белгородской области действует историко-

театральный музей М. С. Щепкина. М.С. Щепкин был актѐром-универсалом. В своей 

работе он не ограничивался драматическими ролями. Не все знают, что М.С. Щепкин пел 

на сцене Большого театра, исполняя заглавную партию в опере Л. Керубини «Водовоз». 

Более того, актѐр считал эту роль одной из своих самых любимых. 

Шухов Владимир Григорьевич – русский инженер, архитектор, изобретатель, 

учѐный; член-корреспондент (1928) и почѐтный член (1929) Академии наук СССР, 

лауреат Ленинской премии (1929), Герой Труда(1932).  

Является автором проектов и техническим руководителем строительства первых 

российских нефтепроводов (1878)  и нефтеперерабатывающего завода с первыми 

российскими установками крекинга нефти (1931). Внѐс выдающийся вклад в технологии 

нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. 

В.Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные 

сетчатые оболочки. Шухов ввѐл в архитектуру форму однополостного гиперболоида 

вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции. 

Мы по праву гордимся далеким историческим прошлым нашего края, восхищаемся 

подвигами наших земляков, тех, кто совершал великие дела на нашей белгородской земле. 

Однако и сегодня рядом с нами живут удивительные люди. Настоящие патриоты нашего 

края, люди, достойные восхищения.  

Колхоз имени Фрунзе является специализированным хозяйством по производству 

свинины с развитым молочным скотоводством и производством сахарной свѐклы и 

кормовых культур. 

В течение 50 лет бессменным председателем колхоза являлся дважды Герой 

Социалистического Труда Горин Василий Яковлевич, который более полувека трудился в 

должности председателя ордена Трудового Красного Знамени колхоза имени Фрунзе. 

Почетный профессор Московской сельскохозяйственной академии имени 

К.А.Тимирязева; Почетный доктор экономических наук Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства; Заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ; Лауреат Национальной премии имени П.А.Столыпина; Лауреат 

премии имени А.Н.Косыгина; Почетный гражданин Белгородской области, в которой 

учрежден фонд его имени. 

Белгородская земля знаменита тем, что располагает огромными месторождениями 

железных руд, мела, мергелей, глины, песка, имеет плодородные земли, заповедные зоны. 

Горнорудная промышленность – это такие гиганты, как «Комбинат КМАруда» и «Шахта 

имени И.М. Губкина», Лебединский и Стойленский ГОКи, ОЭМК. 

Лебединский ГОК – крупнейшее российское предприятие по добыче и обогащению 

железной руды и имеет самый крупный в мире карьер по добыче железной руды. 

Комбинат расположен в городе Губкине Белгородской области.  ЛГОК является 

лидирующим производителем железорудной продукции в России. В 2012 году доля 

производства концентрата комбинатом составила 21,2 миллиона тонн. ЛГОК - 

единственный производитель ГБЖ в России и СНГ. 

ОЭМК – седьмое по величине предприятие в России по производству стали и 

стальной продукции. Комбинат расположен в Старом Осколе Белгородской области. В 
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2011 году доля производства стали на ОЭМК составила 5 % от общего объема стали, 

производимой в России, доля производства проката также составила 5%. ОЭМК 

применяет передовые технологии, включая технологию прямого восстановления железа и 

электродуговой плавки, что обеспечивает производство металла высокого качества, с 

уменьшенным содержанием примесей. 

Стойленский горно-обогатительный комбинат (СГОК) – одно из ведущих 

предприятий России по объему производства сырья для черной металлургии 

Образован в 1961 году в городе Старый Оскол Белгородской области. Занимается 

разработкой Стойленского месторождения КМА. Основная продукция комбината – 

железорудный концентрат и железная агломерационная руда. 

На земле Святого Белогорья история храмового зодчества так же, как и епархии, 

насчитывает уже больше тысячи лет. Наша Белгородская земля издавна считается одной 

из самых известных среди областей и краев России по обилию, красоте православных 

храмов. Один из них - Спасо-Преображенский собор – второй по величине в России после 

храма Христа Спасителя. Идея строительства этой духовной обители принадлежит 

руководству и администрации ОАО «Лебединский ГОК» во главе с генеральным 

директором Анатолием Тимофеевичем Калашниковым. Строительство храма началось в 

память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Черноземье. Строился собор 

с января 1993 года до августа 1996 года. В создании ансамбля Спасо-Преображенского 

собора приняли участие российские, украинские, белорусские, чешские и греческие 

специалисты. 26 сентября 1996 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II совершил освящение собора. 

Эхо Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 1943 года заполняет 

Белгородскую область до краев. Главные и самые посещаемые памятники и музеи области 

посвящены именно этим событиям Великой Отечественной войны: музей в Прохоровке с 

мемориалом на Прохоровском поле («Третье ратное поле России») и музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское направление» в Белгороде. Белгородская диорама — самая 

большая в России.  

В связи с 60-летием образования Белгородской области мы решили узнать, 

насколько хорошо помнят свою историю, историю своих предков, современные ценности 

области школьники и студенты. Студентам ВУЗа  была предложена викторина на тему 

«Белгородчина – моя малая Родина». Заданы вопросы и получены соответствующие 

ответы. 

На первый вопрос «Чем знаменита земля Белгородчины?» 19,5% опрашиваемых 

ответили – КМА; 10,8% - карьерами; 10,8% - самый большой карьер в мире; по 8,7% - 

ЛГОК, здесь находится город первого салюта и родина Первой конной армии имени 

Будѐнного; 6,5% считают гордостью области спортсменов; 4,3% составил ответ - 

полезные ископаемые; Были и такие единичные ответы: знаменита мелом, рудой и 

свиноводством; много исторических памятников; самые большие запасы руды; родина 

генерала Ватутина; здесь находится кондитерская фабрика «Славянка» и другие.  

2. «Назовите имя первого русского декабриста, и где находится музей, названный 

его именем?» Всего лишь 52% опрошенных дали верные ответы. Среди вариантов был и 

такой: Пестель Павел Иванович.  

3. «Чье имя носит областной драматический театр и почему?». М.С. Щепкина – 

выдающегося русского актера, родившегося в селе Красном, Белгородской области – 52%. 

4. «Чьим именем назван Белгородский технологический университет и почему?». 

Верный ответ дали 60,8%. Среди ответов был и такой: «Потому что он его основал». 

5. «Чем знаменито Прохоровское поле?» - танковым сражением, после которого 

наступил перелом в ВОВ - 82,6%; - оно стало Третьим ратным полем России – 17%. 

6. «Когда была Курская битва?» 5 июля-23 августа 1943 года – 69,5%. Один из 

вариантов был – «в прошлом». 
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7. «В честь какого события в стране был произведен Первый победный салют?» В 

честь освобождения городов Орѐл и Белгород – 70%. (Был и такой ответ: явно освободили 

много земли).  

На 8 вопрос «Назовите самые древние города Белгородчины» 70% опрошенных 

ответили – Старый Оскол; Белгород – 39%; Валуйки – 34,7%; Алексеевка – 21,7%; Короча 

– 17,4%; Новый Оскол (Царѐв – Алексеев) – 8,7%; Тихая сосна – 8,7%; Болховец – 8%. 

9. «Назовите известных вам писателей, поэтов Белгородчины». И. Чернухин – 22%; 

В. Ф.Раевский – 21,7%; Станкевич - 21,5%; В.Ерошенко – 17,4%; Трофимов – 15,2%; Е. 

Прасолов – 9%; по 8,7% - Молчанов, В. Михалѐв и Страхов; по 8.5% - Наседкин и 

Шаповалов. 

10. «Какие заповедники существуют на территории Белгородчины?» Ямская степь 

– 73,9%; Лысые горы – 56,5%; Лес-на-Ворскле (Белогорье) – 45,6%. Назывались и такие 

заповедники, как Стенки-Изгорья; Острасьевы яры; Бекарюковский бор. 

Опрос учащихся школ дал следующие результаты: 

1. «Чем знаменита земля Белгородчины?» Здесь проводилось Прохоровское 

сражение сражение -19%; Черноземом-55%;Добыча руды-28%;Полезными ископаемыми-  

14%;Памятники культуры–14%;Город первого салюта–11%;Святитель Иоасаф–8%.  

2. «Назовите имя первого русского декабриста и где находится музей, 

названный его именем?»  Раевский, село Богословка – 94%.  

3. А вот на вопрос «Чье имя носит областной драматический театр и почему?» 

правильно ответили только 17%. 

4. «Чьим именем назван Белгородский технологический университет и 

почему?» Шухов – известный инженер и архитектор – только 11%. 

5. «Чем знаменито Прохоровское поле?» Большое танковое сражение во время 

Курской битвы - 11%. 

6. «Когда была Курская битва?» 5 июля-23 августа 1943 года - 47%. 

7. «В честь какого события в стране был произведен Первый победный 

салют?» В честь освобождения городов Орѐл и Белгород - 69%. 

8. «Назовите самые древние города Белгородчины». Алексеевка-61%; 

Белгород - 28%; Верхняя Покровка–28%; Дмитриевка-28%; Валуйки–22%; Прохоровка– 

22%. 

9. «Назовите известных вам писателей, поэтов Белгородчины». Станкевич – 

30,5%; Раевский– 25%; Прасолов – 17%; Ерошенко – 17%; Топоров – 14%. 

10. «Какие заповедники существуют на территории Белгородчины?» Лес-на-

Ворскле (Белогорье) -78%; Ямская степь– 64%; Острасьевы яры– 30,5%; Лысые горы– 

28%; Стенки-Изгорья– 25% Бекарюковский бор – 22%. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что довольно значительная часть 

обучающихся не знает многого из истории своего родного края, своей малой родины. А 

ведь еще великий поэт А. С. Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно…» 

Задача молодежи – в изучении прошлого и настоящего родной Белгородчины.  
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Культура компьютерного сообщества достаточно молода (по сравнению, скажем с 

культурой общения), поэтому, было бы неправильно рассматривать ее отдельно от 

культуры человеческих взаимоотношений. И корни возникновения ее как отдельного 

вида, пока именуемого Субкультурой очевидны и не новы. Причастность к 

определенному сообществу, свой язык, по которому ты всегда найдешь или узнаешь 

человека со схожими интересами.  

«Падонкаффский», или «олбанский» йезыг – распространившийся в Рунете в 

начале XXI века стиль употребления русского языка с фонетически почти верным, но 

нарочно неправильным написанием слов (т.н. эрративом), частым употреблением 

ненормативной лексики и определѐнных штампов, характерных для сленгов. Чаще всего 

используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и веб-форумах. 

Сленг породил множество стереотипных выражений и интернет-мемов, в частности, с ним 

связывают мем «превед». [1] 

Основная особенность стиля «падонкаф» заключается в намеренном нарушении 

норм орфографии русского языка (ориентированных на этимологию) при сохранении 

графических принципов чтения и в общем той же фонетической последовательности. Из 

омофонических способов записи в данной позиции выбирается то, которое не 

соответствует орфографической норме — употребление а вместо безударного о и 

наоборот, взаимозамена безударных и, е и я, цц или ц вместо тс, тьс, дс, также жы и шы, 

чя и щя вместо жи и ши, ча и ща, щ вместо сч и наоборот, йа, йо, йу вместо начальных я, 

ѐ, ю, взаимозамена глухих и звонких на конце слова или перед глухими (кросафчег), 

причѐм вместо ф в этой позиции может употребляться фф (по образцу старой 

западноевропейской передачи фамилий вроде Smirnoff). 

Распространено также слияние слов воедино без пробела (ржунимагу). Иными 

словами, это «антинорма», основанная на последовательном (или близком к таковому) 

отталкивании от существующего нормативного выбора написаний (то есть для того, 

чтобы писать на жаргоне падонков, фактически надо владеть существующей нормой). 

Кроме того, реже используются средства, нарушающие графические принципы чтения: 

взаимозамена глухих и звонких не только на конце слова (дафай), а также твѐрдых и 

мягких (например, медвед). Последние явления лексикализованы (связаны с конкретными 

словами). 

Помимо этого, язык «падонкаф» включает специфическую лексику — обычно 

общелитературные слова, которым приписаны особые значения/употребления (жаргон в 

собственном смысле слова): таково само слово падонок, а также выражения вроде жжош, 

аффтар, выпей йаду, аццки и т. п. 

Стиль, основанный на нарочито неправильной орфографии, распространился в 

Интернете стихийно как гротескная реакция на многочисленные орфографические 

ошибки в интернет-публикациях и репликах. Непосредственным предшественником 

«олбанского» был жаргон пользователей компьютерной сети фидонет, а конкретно — 

эхоконференциях TYT.BCE.HACPEM и Ru.punk.rock, а также кащенитов, чья 

эхоконференция известна примерно с конца декабря 1998 года. Этот феномен Рунета 

близок популярному в англоязычном Интернете LOLspeak. 

Можно предположить, что подобный язык был распространѐн в России ещѐ в XIX 

веке среди молодѐжи, стремившейся выделиться. В романе «Кюхля» Ю.Тынянов 

рассказывает о соседе Кюхельбекера по заключению — юном разудалом князе 

Оболенском, впоследствии лишѐнном звания и сосланном в Сибирь, который, 
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несомненно, прекрасно зная русский письменный, писал письма на языке, близком к 

олбанскому. Вот одно из таких писем: 

Дарагой сасед завут меня княсь Сергей Абаленской я штап-ротмистр гусарскаво 

полка сижу черт один знает за што бутто за картеж и рулетку а главнейшее што побил 

командира а начальнику дивизии барону будбергу написал афицияльное письмо што он 

холуй царской, сидел в Свияборги уже год целой, сколько продержат в этой яме бох знает. 

Считается, что появление жаргона падонкафф в Интернете произошло благодаря 

деятельности Дмитрия Соколовского, администратора сайта udaff.com, более известного 

как «Удав». В 2000 году он начал писать для сайта с говорящим за себя названием fuck.ru 

и fuckru.net, а потом открыл сайт udaff.com, где публикует свои и чужие тексты, в которых 

используется туалетный юмор и мат. Согласно самому Соколовскому, первым коверкать 

слова на сайте fuck.ru начал автор, выступавший под ником Линкси (Linxy). Затем он 

долгое время поддерживал известный сайт контркультурной направленности down-

culture.ru, который в настоящее время не существует. В честь Линкси этот язык 

первоначально именовался Л-языг. 

Стиль получил распространение в Интернете, причѐм нарочитая нецензурность и 

цинизм стиля отступили, отчего области употребления значительно расширились. 

Большое распространение жаргон падонков получил с появлением в Интернете блогов, в 

которых «падонки» оставляли свои «каменты» (комментарии). Жаргон оказал сильное 

влияние на развитие языковых штампов Живого Журнала, породившего ряд 

распространѐнных «каментов», таких как «первыйнах» (первый комментарий), «аффтар 

жжот», «убейся апстену», «выпей йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачот», «аццкий 

сотона» и т. п. В соответствии с описанными нормами, в жаргон были включены также 

английские слова из общеинтернетовской лексики, элементы сленга и оригинальные 

выражения. [2] 

Предшественником языка падонков является язык кащенитов, особой группы 

людей, обитавших в эхоконференции Фидонета SU.KASCHENKO.LOCAL. Именно 

кащениты первыми придумали писать нарочито неправильно. В разное время язык 

кащенитов менялся, и в Интернет, уже под именем «язык падонков», попала уже 

устоявшаяся версия языка. В Интернете язык практически не развивался, однако породил 

множество устойчивых выражений. 

Последователем языка падонков можно считать язык Упячки, хотя этот «язык» 

слишком специфичен: в основном он представляет собой смесь нескольких отдельных 

слов, не несущих по большей части смысловой нагрузки, например: «Жепь ебрило», 

«Чочо», «Адынадынадын» и т. д. 

Переход от ѐ к йо и от я к йа (йа креведко) представляет собой процесс, отчасти 

обратный историческому процессу возникновения этих букв: буква «ѐ» была введена в 

1783 г. как замена «іо», а «я» (вернее, еѐ предшественники юс малый и а йотированное) 

появилась как лигатуры εν и ıa соответственно. Впрочем, фонетическое значение юса 

малого при его появлении было иным (e носовое, а не ja), а кроме того, йотированные 

гласные и io использовались и после согласных (где означали один звук), что для языка 

падонков характерно не всегда. 

Фонетически правильная, но орфографически некорректная запись (так называемое 

«неграмотное письмо») существовала начиная с фонетических изменений XIV—XV вв. 

(появления аканья, отвердения шипящих, оглушения конечных, упрощения сочетаний), 

которые сделали возможными графически верные записи, не соответствующие принятой в 

книжном письме этимологической орфографии (сколь бы широки ни были еѐ нормы в 

разные периоды до стабилизации русской орфографии в середине XIX века). В бытовой 

письменности (грамоты, частные письма, граффити), особенно в кругу людей, не 

связанных с церковью или литературой (пусть даже высокопоставленных), такая графика 

всегда имела широкое хождение; например, Пѐтр I писал матери царице Наталье 

Кирилловне: А я, слава Богу, кроме сего натсажать себя иным не стану и поеду по мере не 
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замешкаф; а Андурския <Гамбургские> карабли ещѐ не бывали. По сем, радасть моя, 

зравствуй, а я малитвами твоими жиф. Нарочитого характера, в отличие от языка 

падонков, такая графика не носит, а обычно связана с неполным владением книжной 

орфографической нормой; соответственно не ставится и задачи последовательного 

отталкивания от неѐ (таким образом, на конце слова при «неграмотном письме» будет 

гораздо чаще писаться -к, чем -г, в соответствии с реальным произношением, а 

специальной замены орфографического -к на -г не будет; она возможна лишь в случаях 

гиперкоррекции). 

В белорусском языке принята фонетическая орфография, непосредственно 

отражающая аканье и некоторые другие фонетические изменения, имеющиеся также и в 

русском языке (см. Орфография белорусского языка). «О» сохраняется только под 

ударением, при отсутствии же ударения всегда пишется «А» (малако), русскому тся/ться 

соответствует цца (баяцца), некоторым удвоенным согласным соответствуют одиночные 

(рускі) и т. д. Предложения подобных реформ для русского языка выдвигались в начале 

60-х XX в, на них появлялись карикатуры в журнале «Крокодил». Белорусская система 

также основана на фонетическом принципе и не представляет собой нарочитого 

отталкивания от этимологической. [3] 

Пьеса футуриста Ильи Зданевича «Янка круль албанскай», написанная и впервые 

поставленная в 1916 году, написана на смеси зауми и русского языка, причѐм в печатном 

издании русский текст набран нарочито без соблюдения нормативных правил орфографии 

(с общей ориентацией на фонетическую запись вроде белорусской). Некоторые выдержки 

из пьесы: 

«…здесь ни знают албанскава изыка и бискровнае убийства дает действа па ниволи 

бис пиривода так как албанский изык с руским идет ат ывоннава… пачиму ни смучяйтись 

помнити шта вот изык албанскай… 

…за нажи дируцца врываюца разнимают аркестрам…» 

В статье Г.Гусейнова (2000), введшего понятие эрратива, приведены ссылки на 

сетевые публикации Дмитрия Галковского, который уже в пьесах 1990-х годов широко 

применял тот стиль, к которому впоследствии стремились авторы сайтов udaff.com и 

fuck.ru. 

Подобное явление имело (и имеет) место в американском английском языке, когда 

возникали стили и жаргоны с целью упрощения сильно фонетически неадекватного 

литературного английского — см., например, названия дисков и отдельных песен группы 

«Slade». [4] 
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Митькина Н.В., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

В условиях модернизации образования предъявляются новые требования к 

современному выпускнику. Он должен быть всесторонне развитым, творчески мыслящим, 
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инициативным. Достижению этой цели в значительной степени содействуют 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие создать условия, в 

которых учащийся занимает активную позицию и в полной мере может проявить себя как 

субъект учебной деятельности. Грамотное использование таких технологий, их 

целесообразное сочетание с другими инновационными технологиями обеспечивает 

реализацию дифференциального и индивидуального подхода, оказывает существенное 

влияние на формирование потребностно-мотивационной сферы, навыков 

самоорганизации и саморазвития. 

Важным достоинством сегодняшнего выпускника является умение работать с 

информацией различного характера, в основе которого лежат навыки анализа, 

переработки и составления текста. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют сделать процесс овладения этими навыками увлекательным и результативным. 

Поделюсь опытом их применения при изучении курса русского языка в 10-11 классах.  

Как и каждый учебный предмет, эта дисциплина имеет свою специфику, не 

учитывать которую недопустимо. Курс русского языка содержит объемный теоретический 

материал. Более глубокому его восприятию и прочному усвоению способствует 

самостоятельное составление учащимися схем и таблиц (на основе статей учебника). 

Выполнение такого задания за компьютером повышает его привлекательность в глазах 

учащихся,  таким образом приятное соединяется с полезным. Составленные таблицы и 

схемы в дальнейшем используются на уроках обобщения и систематизации, при 

подготовке к итоговым контрольным работам и экзаменам. 

Как правило, на каждом уроке у учащихся возникает необходимость уточнить 

значение какого-либо слова, определить его правописание или нормативное 

произношение, происхождение, особенности лексической сочетаемости. В таких 

ситуациях помощником становятся электронные словари: этимологический, толковый, 

орфоэпический, словообразовательный, фразеологический, словарь крылатых слов и 

выражений, литературоведческих терминов. Изучение справочной информации нацелено 

на расширение словарного запаса, повышение уровня грамотности, и, в целом, общей 

лингвистической подготовки. Преимущество словарей на электронных носителях не 

только в том, что они позволяют максимально уплотнить урок за счет экономии времени 

на поиск нужных сведений, но и в том, что при недостаточной оснащенности библиотеки 

справочной литературой эти информационные ресурсы дают возможность каждому 

учащемуся получить языковой материал не со слов учителя, а самостоятельно 

познакомиться со словарной статьей, выделить в ней главное, сделать выписки, пометки, 

то есть стать активным участником процесса познания. 

Важное значение имеет подбор текстов для анализа. Опыт показывает, что, если 

содержание текста не вызывает интереса, работа по его анализу становится для ученика 

скучным занятием. И наоборот, если тема близка, опирается на жизненный опыт, 

личностно значима или просто актуальна в наше время (например, «Проблемы экологии 

языка», «Молодежь и выборы», «Афганская война: боль и память»), такая работа ведется с 

увлечением и дает положительные результаты. Интернет-ресурсы предоставляют 

учащимся широкие возможности для выбора необходимого текстового материала 

(научно-популярных статей, информационных писем, выступлений на конференциях, 

произведений художественной литературы), что пробуждает интерес к предмету 

исследования и обеспечивает овладение приемами стилистического анализа текста. Выбор 

текстов должен осуществляться под пристальным контролем учителя ввиду изобилия в 

Интернете информации низкопробного содержания. Учитель также может сделать подбор 

качественных текстов и предложить ученикам выбрать один из нескольких вариантов.  

Наиболее продуктивный, творческий уровень работы с текстом – его составление. 

Формирование навыка составления текстов разных стилей происходит наиболее 

осмысленно при условии практико-ориентированного подхода к выполнению задания и 

перспективы применения его результатов в дальнейшем. На уроке-практикуме по теме 
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«Жанры деловой речи» предлагаю учащимся составить текст резюме и отправить его по 

электронной почте. Каждый понимает, насколько важно уметь грамотно составлять такие 

документы, ведь содержание и оформление резюме позволит сделать выводы о нем как о 

специалисте, а работа за компьютером имитирует процесс трудоустройства, что требует 

серьезного отношения к выполнению поставленной задачи, основанного на 

самоорганизации и самоконтроле. 

При изучении темы «Особенности публицистического стиля речи» привлекаю 

учащихся к подготовке репортажей о каких-либо ярких событиях в жизни школы, города, 

области. Эта работа может быть индивидуальной или групповой, ее целью является 

закрепление теоретических знаний по стилистике, а также развитие речемыслительной 

деятельности, повышение уровня коммуникативной культуры. Лучшие репортажи 

рекомендуются к размещению в электронных СМИ. 

Эффективным приемом, активизирующим творческий поиск, является  

мультимедийное проектирование – одно из направлений информационных технологий. С 

неподдельным интересом ребята участвуют в создании проекта «Моя будущая 

профессия», выполняемом в программе PowerPoint. Работа над проектом включает в себя 

несколько этапов: поиск текстового материала (на основе статей периодических изданий, 

Интернета), его изучение и отбор; составление текста публицистического стиля с 

использованием слов сущность, работа, качество, повышение, продуктивность, опыт, 

инициатива, забота, любовь, трудолюбие; исследование и систематизация 

фотоматериалов; оформление слайдовой презентации. В ходе защиты проекта 

отрабатываются навыки публичного выступления, закрепляются правила ведения 

дискуссии. Как показывает практика, проектная деятельность позволяет выполнять 

учебные задания в индивидуальном ритме, что создает атмосферу психологического 

комфорта, а значит, и условия для реализации потенциальных возможностей учащихся.  

Информационно-коммуникационные технологии – это инструмент в руках 

современного учителя, умелое применение которого дает возможность более эффективно 

осуществлять педагогическое воздействие, направленное на активизацию познавательной 

деятельности каждого ученика, повышение его стремления к самостоятельности и 

личностному росту. 

 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?  (О М.Ю. ЛЕРМОНТОВЕ) 

 

Бобрышева Е.Д., Плохотникова Е.И., студентки 1 курса 

Руководитель Левченко Т.Н., преподаватель 

Оскольский политехнический колледж 

 

Прошлое для нас – не только история: его славные традиции живут в настоящем. 

Чем тревожнее наш сегодняшний день, тем дороже нам нетленные ценности, созданные 

нашим народом в веках минувших, тем ярче сияют живые светочи нашей культуры 

прошлого, среди которых почетнейшее место принадлежит великому поэту-патриоту 

М.Ю. Лермонтову, как герою своего поколения и времени. 

Исследовав художественные тексты, научную литературу, монографии по теме 

исследования, мы попытались понять, чему же Лермонтов учит нас, что может дать нам, 

современным людям, поэт, живший в 19 веке, актуально ли сейчас его творчество. Быть 

может,  идеи и выводы, к которым он приходит, сегодня неактуальны? 

В этом, 2014, году со дня рождения великого поэта  Михаила  Юрьевича 

Лермонтова  исполняется 200 лет. А каждый юбилей – это повод еще раз пережить 

события и впечатления жизни автора, обдумать выстраданные им мысли, прочувствовать 

яркие литературные образы. 

Анна Ахматова говорила когда-то, что каждый юбилей Михаила Лермонтова – 

начало какого-нибудь катаклизма. Действительно: столетие со дня рождения – 1914 год – 
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начало Первой мировой войны. Столетие со дня смерти – 1941 год – начало Великой 

Отечественной. Через 150 лет, в 1991-м году разрушилась советская империя 

А 2014 год, который уже наступил – это очередной момент истины пророчеств 

Лермонтова. Лермонтов – это пророк России. Ещѐ в 15 лет в усадьбе Середниково под 

Москвой он написал: «Настанет год, России чѐрный год, когда царей корона упадѐт» 4. 

История рода Лермонтовых берѐт своѐ начало в Шотландии. Род Лермонтовых 

восходит к средним векам и легендарен в своих истоках, – он начинается с шотландского 

поэта Томаса Лермонта, прозванного Томасом Стихотворцем. 

Представителями этого великого рода были люди, стоящие у власти. На 

протяжении длительного времени Лермонты были мэрами Сент-Эндрюса. С середины XV 

века Лермонты появились в Дерси. Замок Дерси, древняя резиденция могущественных и 

воинственных родов. 

К юго-востоку от замка Дерси расположен замок Балькоми, принадлежавший 

другой ветви Лермонтов. В XVI веке здесь жил предок Джорджа Ноэла Гордона Байрона, 

королевский адвокат Гордон, женой которого была Маргарет Лермонт. Таким образом, 

Лермонтовы оказываются связанными родственными узами с родом Байрона. К 

сожалению, сам Лермонтов не знал, что является дальним родственником своего кумира 

Байрона 3. 

Лермонтов остро переживал и, как художник, отображал борения 

разнонаправленных духовных стремлений. Всего более занимала его духовная борьба, 

происходившая на уровне, определяемом противостоянием христианской мистики и 

антихристианского демонизма. 

Во второй половине XIX века постепенно сложилось противоположное мнение, 

согласно которому в зрелом творчестве Лермонтова все-таки возобладало христианско-

мистическое направление. 

А.О. Смирнова, лично знавшая поэта, в своих воспоминаниях заметила: «У него 

религиозная струна очень поразительна» 2. 

Особое место в творческой судьбе Лермонтова занимает 1840 год. Завершена 

работа над романом «Герой нашего времени», а это значит, что завершалось и 

мучительное, затяжное включение в собственную душу сознания человека, ни во что не 

верящего, бездуховного, каким Лермонтов никогда не был. Творческое сознание 

Лермонтова было исполнено противоречивых порывов, среди которых особенно 

сильными оказались антихристианский демонизм и христианская мистика, проявившаяся 

изначально, так что поэт, можно сказать, продвигался к творческому осуществлению 

завета, начертанного на гербе русской ветви рода Лермонтовых: «Sorsmea – Jesus», что 

значит: «Жребий мой – Иисус» 3. 

По силе протеста и отрицания, по энергии и языковой выразительности поэзия 

Лермонтова не имеет ничего подобного в русской литературе. 

М.Ю. Лермонтов – гениальный поэт и писатель, творивший в 20- 30-ые годы 19 

столетия.  Творчество Лермонтова стало новым словом в истории русской литературы. 

Все оно было подчинено одной цели: самоанализу, попыткам самопознания, познания 

себя и своего поколения. Эта тема, в той или иной степени, проявляется во всех 

произведениях Лермонтова. 

Лирический герой Лермонтова – это, во многом, портрет его современников. Это 

гордая, одинокая личность, противопоставленная миру и обществу. Одиночество – вот 

основная его черта. Лирический герой не находит себе пристанища ни в светском 

обществе, ни в любви, ни в дружбе, ни в отчизне.  

Горечь и боль за поколение, которому суждено жить в безрадостной 

действительности, отнимающей у человека возможность действия, борьбы, звучит в 

«Думе». У поколения поэта отнята возможность деятельного участия в жизни, оно 

обречено быть всего лишь наблюдателем. 
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Лермонтов делает горький вывод о том, что его поколение ничего не оставит в 

истории. Про современников поэта забудут, не будут вспоминать ни добрым словом, ни 

плохим. А что может быть хуже равнодушия и безразличия?  

15 июля 1841 года (по григорианскому календарю эта дата падает на 28 июля) 

недалеко от Пятигорска стрелялись М.Ю. Лермонтов и Н.С. Мартынов. Лермонтов был 

убит. Ему было 26 лет. Роковая пуля оборвала жизнь не только тонкого художника 

слова, но и глубокого мыслителя, сосредоточенного на проблеме, которая мало кого 

занимала в те годы, став актуальной лишь много позже: тьма и свет в душе человека. 

Чтобы узнать, является ли М.Ю. Лермонтов героем нашего времени, мы должны 

задать себе вопросы: актуальна ли сейчас тема тьмы и света  в душе человека? Подчинено 

ли наше сознание самоанализу, попыткам самопознания, познания себя и своего 

поколения? Важны ли для нас верность и поиск  места в жизни... 

Чтобы понять, актуально ли творчество Лермонтова, нужно ли оно современной 

молодежи, было проведено практическое исследование среди студентов 1 курса 

Оскольского политехнического колледжа в количестве 25 человек.  Результаты таковы: 

На вопрос: «По-вашему мнению, актуальны ли сегодня страницы биографии и 

творчество М.Ю. Лермонтова?» 84% опрошенных ответили, что «да», 4% – «нет» и 12% 

затруднились ответить.  

На вопрос: «Как вы понимаете смысл слов ―потерянное поколение?‖ 39% 

респондентов ответили, что понимают смысл этих слов так: «Поколение, потерявшее 

всякие ценности», 22 % – «Поколение, не имеющее перспектив», 26% – «Необразованное 

поколение», 13% – «Поколение, заботящееся только о себе». 

На вопрос: «Почему умные люди становятся ненужными?» 64 % анкетируемых 

ответили,  что умными людьми  сложнее управлять, 25% – умные люди имеют своѐ 

мнение, отличающееся от мнения большинства, 11% – при падении нравственности 

человечества  не ценят  умных людей. 

На вопрос: «Как, по вашему мнению, нужно жить, чтобы реализовать свои 

возможности, чтобы не быть ―Потерянным поколением?‖ 59 %  опрошенных ответили,  

что жить нужно следующим образом: учиться, познавать окружающий мир и себя, делать 

добро, 23% – добиваться поставленной цели, 10% – развиваться, самореализовываться, 8% 

– внимать опыту прошлых поколений. 
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Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)» 

 

Перевод – это очень древний вид человеческой деятельности. Своими корнями он 

восходит к тем далеким временам, когда праязык начал распадаться на отдельные языки и 

возникла необходимость в людях, знавших несколько языков и способных выступать в 
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роли посредников при общении представителей разных языковых общин. Тем не менее, 

перевод оформился в самостоятельную науку лишь в начале ХХ столетия. В условиях 

расширения международных связей и обмена информацией переводоведение 

стремительно развивалось и, в конце концов, это направление оформилось в 

самостоятельную научную дисциплину. 

«В настоящее время уже не вызывает сомнения, что для правильного, научно 

обоснованного решения терминологических проблем необходимо изучать терминологию, 

исходя из признания ее естественности и закономерности существования в системе 

общенародного языка» [4]. И исследование таких вопросов должно проводиться и 

лингвистами, и терминологами – представителями соответствующих областей науки и 

техники. 

Работы по исследованию автомобильной терминосистемы английского языка 

охватывают период в 30 лет. Одна из первых, опубликованная в 1980 году, принадлежала 

автору Л.И. Воскресенской и была посвящена комплексному изучению смысловой 

структуры автомобильных терминов, выявлению особенностей их семантики и анализа их 

функционирования в стиле языка художественной литературы. Интенсивное образование 

новых автомобильных терминов в настоящее время обусловлено следующими 

экстралингвистическими факторами: 

1. Наряду с увеличением количества производимых автомобилей наблюдается 

технологическое совершенствование их конструкции. Электроника управляет всѐ 

большим количеством  многокомпонентных систем машины. А разделение производства 

на современном этапе приводит к многочисленным вариантам электронных систем, 

разработанных разными производителями. 

2. В последнее время при создании автомобиля разработчики стали использовать 

новые материалы для сокращения его веса. Это  условие необходимо для создания более 

экономичных и менее загрязняющих двигателей. Для построения кузова производители 

разрабатывают свои технологии, например: ASF – Audi Space Frame – пространственная 

рама «Ауди», где с алюминиевыми и пластиковыми деталями соседствуют элементы из 

высокопрочной стали.  

3. Ужесточающиеся требования стандартов Евро приводит к росту экспериментов с 

различными источниками энергии. Разрабатываются модели автомобилей, использующих 

электроэнергию и альтернативные источники энергии, например: Volvo-Multi-fuel – 

система, позволяющая двигателю работать на различных видах топлива (водороде, 

метане, гитане, биоэтаноле, биометане), разработана производителем Volvo. 

Хотелось бы выделить следующие виды автомобильных неологизмов: 

- собственно неологизмы: Trailer stability assist – функция стабилизации прицепа; 

Sand launch control system – система помощи при трогании с места на сыпучем грунте; 

- гипонимы: car-to-car communication – обмен телеметрической информацией 

между автомобилями; DICE – Dynamic and Intuitive Control Experience – способность 

динамического и интуитивного управления; 

- предтермины трех подвидов: 

1.  терминологическое сочетание (ТС) в виде описательного оборота, например: 

Recall memory with remote key unlock feature – функция установки сиденья в положение, 

записанное в памяти, при дистанционной разблокировке  автомобиля; Headlights on with 

wipers feature – функция автоматического включения фар при включении 

стеклоочистителей; 

2. ТС в виде сочинительного словосочетания, например: Engine and passenger 

compartment pre-heating – предварительный подогрев двигателя и салона автомобиля. В 

некоторых сочинительных словосочетаниях вместо союза and и реже or используется 

прямая косая черта, например: «Windshield wiper/washer control – управление 

стеклоочистителями и стеклоомывателями» [1]; 
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3. ТС, содержащие причастный или деепричастный оборот, например: Satellite 

Navigation based on a Hard Disc system – спутниковая навигация с сохранением данных на 

жестком диске;  

- термины смежных отраслей техники – компьютерная техника: trip/travel computer 

– маршрутный компьютер; связь: three-way calling – дозвон по трем номерам; 

мультимедиа: touch-screen with dual view technology – сенсорный экран с паралаксным 

изображением и др. 

Особенность технического перевода заключается в том, что техническим 

документам свойственна повышенная информативность, большая концентрация 

фактического материала при сравнительно небольшом объеме. Каждое слово здесь важно; 

для технических переводов характерна высокая степень стандартизации (например, 

перевод патентов и сертификатов). Кроме обычной терминологии, научно-технические 

переводы текстов часто содержат аббревиатуры, в том числе непереводимые или 

специализированные, перевод которых необходимо выполнить и связать с контекстом 

технического перевода. 

«Технический перевод – это перевод технической и специализированной 

документации, один из самых сложных видов перевода, требующий особого подхода. От 

обычного языкового перевода технический перевод отличается специфической 

терминологией и стилем изложения» [5]. 

Технический перевод требует от переводчика знания в области темы перевода и 

свободной ориентации в терминах. Это связано с расхождениями в значении одних и тех 

же терминов применительно к каждой из областей научно-технического знания. Нужно 

быть специалистом в той области, к которой относится подлежащий переводу текст, с 

соответствующим образованием или определѐнным стажем работы в своей отрасли, 

чтобы свободно оперировать специальной терминологией.  

«Методы перевода подразделяются на автоматизированные (машинные) и ручные. 

В связи с тем, что на сегодняшний день разработано большое количество программ-

переводчиков и существуют сайты, предлагающие услуги перевода текста онлайн, 

некоторые пользователи пробуют применить машинные средства для технического 

перевода текстов. Но чаще всего такие попытки обречены на провал» [3]. Не существует 

еще такой программы, которая могла бы выполнить перевод на уровне 

квалифицированного специалиста.  

К услугам электронного переводчика вполне можно обратиться для решения задач 

перевода конкретного слова; однако, какими бы ни были большими словари, внести в них 

все случаи правильного перевода невозможно, и в первую очередь это касается 

технических терминов.  

Что же касается машинного перевода связного текста или фраз, подразумевающих 

контекст, чаще всего качество полученного перевода оставляет желать лучшего. Один из 

основных недостатков «электронного переводчика» – это невозможность передать 

ассоциативный ряд и неадекватность анализа контекста фраз. Он выдает буквальный 

перевод, поскольку не способен определять переносные значения слов или выбрать 

уместный вариант перевода из нескольких подходящих по формальным признакам. В 

результате возникают ошибки, искажающие смысл текста. 

Существует ещѐ один – компромиссный – метод перевода: вначале текст 

переводится машинными средствами, а затем очевидные «ляпы» исправляются 

«вручную». Но профессионалы не советуют даже черновой перевод выполнять с 

помощью программ-переводчиков. «Главная проблема электронного технического 

перевода даже не в том, что программа местами искажает смысл (это как раз можно 

устранить), она безнадѐжно убивает стилистику, и внутренние связи текста, которые 

потом не восстановишь. Гарантией качества перевода и его идентичности оригиналу 

может быть только работа профессионального перевода» [2]. Специалисты бюро 

переводов выполняют технический перевод полностью вручную, вне зависимости от того, 
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сколько страниц предстоит перевести. Такой подход позволяет избежать многочисленных 

ошибок и максимально точно передать смысл оригинала, создавая не только точный, но и 

грамотный перевод. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что технический перевод – это 

трудоемкий процесс, где должны учитываться многие параметры языка. Даже очень 

хороший специалист иногда затрудняется с переводом технических и специальных 

текстов. Для работы привлекается группа переводчиков, которые, последовательно 

работая с текстом, передают содержательную, терминологическую и стилистическую 

сторону текста. Готовый перевод вычитывается редактором, который приводит 

переведенный текст к стилистическому и смысловому единству и проверяет текст на 

идентичность оригиналу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Попова И.И. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов"   

 

«Для того чтобы человек мог    

                                                                 соответствовать 

                                                                 своей роли венца природы и выполнять 

                                                                 историческую миссию на земле и 

                                                                 в космосе, 

                                                                 он должен быть здоровым» 

И.И. Брехман 

 

В современном мире приоритетным становится забота о здоровье и его укреплении 

– это естественная потребность культурного человека.  

С позиции Конвенции о Правах ребенка одна из важных задач – это уважение к 

индивидуальности ребенка, его правам и достоинству. Фундаментальный принцип 

Конвенции заключается в обязательстве отстаивать интересы детей в процессе реализации 

проблем, касающихся здоровья. 

Любое изменение ситуации в обществе сказывается на жизнедеятельности 

образовательного учреждения. В модернизации образования особое внимание уделяется 

охране и укреплению здоровья детей, созданию нормальных условий для подрастающего 

поколения.  
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Сегодня школа ориентирована на получение большого количества знаний, а также 

различного рода информации. Постоянная интенсификация учебного труда приводит к 

проблемам в состоянии здоровья учащихся.  

Обучение — самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия 

на школьников (более 70% времени учащиеся проводят в стенах общеобразовательного 

учреждения). Время совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к воздействию окружающей среды. Педагогические исследования 

последних лет показывают, что за период обучения детей в школе у многих состояние 

здоровья ухудшается в 4-5 раз. Отмечается рост распространенности функциональных 

отклонений, хронических заболеваний, нарушений физического развития. Почти у 70% 

детей выявляются хронические заболевания. Показатели состояния здоровья учащихся 

ухудшаются в процессе обучения в школе от младших школьников к старшим.  

В настоящее время менее 5 % учащихся младших классов могут считаться абсолютно 

здоровыми. В старших классах их численность уменьшается до 3%. Педиатры, изучая 

состояния здоровья школьников, обнаружили чрезвычайно высокую распространенность 

нарушения осанки, близорукости, невротических расстройств, склонность к частым 

простудным заболеваниям. Перечисленные заболевания получили названия «школьных 

болезней». Несмотря на существенные преобразования материальной базы современных 

школ, «школьные болезни» продолжают сохранять массовый характер. Это обуславливает 

необходимость в формировании особой, щадящей среды, где учитываются все трудности 

учащихся в процессе обучения и предлагается квалифицированная педагогическая 

поддержка. Именно этим и обуславливается необходимость использования здоровье 

сберегающих технологий на уроках. 

Современное образование выходит на более высокий уровень. Ведется поиск 

новых педагогических технологий, что связано, прежде всего, с отказом от традиционного 

обучения и воспитания, с идеей целостности педагогического процесса, как системы, 

опирающейся на теорию общечеловеческих ценностей. 

Уроки здоровья широко внедряются в школьную практику. На таких уроках дети 

учатся воспринимать мир без агрессии, сознавать ценность жизни, заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, понимать, что такое здоровый, безопасный образ 

жизни. 

Формировать культуру здоровья можно не только на уроках физической культуры, 

но и русского языка. Для этого необходима целостная система учебно-воспитательной 

работы в этом направлении. 

Цель: нахождение наиболее выгодных элементов здоровьесберегающих 

технологий с последующим их применением на уроках русского языка для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

Задачи: 

1)теоретически обосновать проблему сохранения здоровья учащихся и 

необходимость использования в процессе обучения здоровьесберегающих технологий; 

2) выделить эффективные элементы здоровьесберегающих технологий на уроке; 

3) определить результативность применения данных технологий у себя на уроке. 

Чтобы формировать ценности здоровья учащихся через содержание уроков целесообразно 

проводить изложения и сочинения на темы: «Что такое здоровье», «Что может человек – 

что могу я?», «А мир прекрасен если…», «Мое поведение и мое здоровье» и т.д. Как 

показывает практика в процессе формирования культуры здоровья школьников на уроках 

русского языка важно использовать свободные диктанты, тематика которых 

ориентирована на формирование ценностей здорового образа жизни, знаний в сфере 

здоровья. Например, это может быть диктант для учеников 5 класса  «Сильные, ловкие, 

здоровые»: 
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«День начинается в нашей стране. Солнышко встает. Бодростью на весь день 

запастись нужно: в работе, в учебе, на службе военной. Встал рабочий, открыл форточку, 

сделал зарядку. Легко теперь на работу идти. 

Стоит военный корабль у берега. Играет горнист подъем. Выбегают матросы на 

палубу. Хорошо после сна пробежаться! Палуба – не поле. Море кругом – не 

разбегаешься. Легко дышится, крепнут мускулы. 

На далекой границе в этот час вышли пограничники на зарядку. Солнышко еще за 

лесом, от реки тянет холодом. 

Разбудило солнце и ребят в детском саду. Малыши тоже зарядку делают. Большим 

и маленьким нужно быть здоровыми, ловкими, сильными». 

Тема: « Зеленая аптека»: 

«В лесу, в поле вы попадаете в зеленую аптеку. Вот стебелек сорняка. Это 

пастушья сумка. Семена этого растения созревают в коробочках. В них – ценное 

лекарство. Оно останавливает кровь. На пустырях растет ядовитая белена. Из ее листьев 

делают лекарство от боли. 

На лугах много валерианы. Из корней ее готовят капли. Они помогают от болезней 

сердца». 

Полезными для учащихся, с точки зрения знаний о здоровье, будут и 

грамматические упражнения. Так, при изучении темы « окончание глаголов в 

неопределенной форме», можно предложить ученикам следующее упражнение: «Что 

полезно для здоровья»: 

«Ложиться вовремя. Чаще мыться. Кататься на лыжах. Заниматься физкультурой. 

Обтираться по утрам водой. Кататься на коньках. Купаться». 

В 6 классе для словарной работы можно взять тему «Спорт». (Учащиеся называют 

словарные слова, записывают с комментариями). 

«Баскетбол, футбол, тренер, тренироваться, состязаться, стадион, арена, 

спартакиада, велосипед, велогонки, гимнаст, соревноваться.» 

На уроке по теме «Фразеологизмы» нужно стремиться вовлечь каждого ученика в 

активную учебно-познавательную деятельность, создать благоприятную атмосферу урока, 

ситуацию успеха, вызвать интерес к фразеологии: воспитывать у школьников стремление 

к здоровому образу жизни, дружелюбное отношение между детьми. 

Фрагмент урока. 

На рисунке изображены животные: медведь, волк, заяц, собака. Вспомните 

фразеологизмы с названием каждого изображенного здесь зверя и напишите на доске. 

Самостоятельная работа. Составить текст на тему «Мое здоровье», используя 

фразеологизмы. 

В качестве рефлексии можно использовать рисунки с рядом лиц с разной мимикой. 

Нужно определить, какие чувства выражает каждый рисунок, а потом найти изображение, 

которое соответствует настроению ученика в данный момент. 

В 10 классе на уроке русского языка по теме «Анализ текста научного стиля с 

применением здоровьесберегающих технологий» целесообразно не только закреплять 

знания учащихся по теме « научный стиль», формируя навыки лингвистического анализа 

текста, но и развивать у школьников интерес к музыкотерапии и звукотерапии. Такая 

задача решается в процессе работы над определением жанра текста Барбары Кроуи 

«Звукотерапия». Осуществляя словарно-лексико-орфографическую работу, ученики 

одновременно усваивают специфические понятия «терапия», « звукотерапия», 

«музыкотерапия», «аутизм». 

Еще одним примером может являться урок развития речи по теме «Мир вокруг 

нас». 

«Человек и природа неразделимы.  Перед вами рисунки комнатных растений, 

которые были  выполнены детьми. 
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Бывая в лесу, в поле, на лугу, вы видите множество разнообразных цветов. Синие, 

красные, желтые, розовые – они, как разноцветные фонарики, впыхивают вдоль тропинок, 

на полянках, клумбах, около рек и ручейков. Многие из них – настоящая лесная аптека, 

помогающая человеку сохранить здоровье, продлит жизнь и излечить от недугов. Великий 

писатель Жан-Жак Руссо говорил своим друзьям: «Когда заметите, что я очень болен и 

мало надежды на мое выздоровление, снесите меня на луг и вы увидите, что мне станет 

хорошо». (Осложненное списывание). 

  По ходу урока задаются вопросы: 

- Какие пунктуационные знаки мы должны поставить? 

- Объясните пропущенные орфограммы. 

- Составьте схему предложения с прямой речью. 

- Выполните морфемный разбор слова выздоровление. 

 

Минуты, берегущие здоровье 

В современной школе умственная деятельность относится к числу самых трудных 

для детей. Таким образом, считаю, что в режиме урока должно быть соотношение между 

статистическими и динамическими нагрузками. Двигательная активность является 

составной частью каждого урока, поэтому в практику преподавания урока вошло 

проведение физкультурных минут.  

Кратковременные физические упражнения усиливают кровообращение в организме 

и создают возможность для активного включения в учебную деятельность. Сигналом к 

выполнению оздоровительных пауз служат первые признаки утомления в учебном 

процессе. 

Для снятия утомления для органов зрения можно использовать ассоциации 

(представить ту или иную картину с закрытыми глазами). Для снятия напряжения с мышц 

кистей рук целесобразно использовать « пальчиковый метод», а для снятия общего 

утомления целесобразно использовать фонетическую разминку (дети стоя, изображают 

буквы). 

Таким образом, на протяжении всего урока учитель может принести состояние 

благополучия ученикам, которое позволит им жить счастливой жизнью и достичь 

поставленных целей, соответствующих им возможностям. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Санджанова К.Е., студентка 5 курса 

Старооскольский филиал Белгородского государственного национального 

исследовательского университета 

 

Вступление России с начала 1990-х гг. на путь рыночных реформ повлекло за 

собой трансформацию всей общественной системы. Одной из острых проблем, которая в 

современном мире приобретает все большее значение, является институциализация 

детства. Нестабильность этого социального института сопровождается усилением такого 

негативного процесса как инвалидность среди детей. 

По данным министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой 

на август 2009 года, численность детей-инвалидов в России составляет 545 тысяч человек, 

12,2% из них проживают в настоящее время в учреждениях-интернатах. Численность 

детей, впервые признанных инвалидами, - 67 121 человек. 23,6% детей-инвалидов 

страдают заболеваниями различных органов и нарушений обмена веществ, 21,3% - 

умственными нарушениями и 23,1% детей-инвалидов имеют двигательные нарушения [2]. 

Одной из важных проблем является адаптация детей-инвалидов к современным 

условиям жизни, и, прежде всего, получение образования. Получению качественного 

http://www.rian.ru/society/20090814/180927535.html
http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0385/rossia01.php
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образования детьми-инвалидами препятствуют множественные структурные ограничения, 

так или иначе связанные с социальным неравенством. 

В нашей стране десятилетиями сложилась система по раздельному обучению 

здоровых детей и ребят с ограниченными физическими возможностями. Для детей с 

инвалидностью созданы специализированные профилированные по заболеванию школы. 

У такой системы есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, в этих учреждениях 

созданы особые условия для занятий с такими детьми, работают врачи, специальные 

педагоги. Но во многом из-за этой обособленности в детстве разделение общества на 

здоровых и инвалидов сохраняется на протяжении многих лет. В результате обучения 

детей-инвалидов отдельно от всех остальных их конкурентность на образовательном 

рынке невелика, уровень подготовки, как правило, ниже, и тяга к продолжению 

образования невелика по сравнению с остальными выпускниками школ. 

Альтернатива такой системы – совместное обучение здоровых детей и ребят с 

ограничениями физического развития в обычных, общеобразовательных школах, такое 

инклюзивное образование – одна из форм активной интеграции детей с ограниченными 

физическими возможностями в общество. 

За рубежом, начиная с 1970-х гг., ведется разработка и внедрение пакета 

нормативных актов, способствующих расширению образовательных возможностей 

инвалидов. В современной образовательной политике США и Европы получили развитие 

несколько подходов, в том числе: расширение доступа к образованию, мэйнстриминг, 

интеграция, инклюзия, т.е. включение. Мэйнстриминг предполагает, что ученики-

инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах. 

Интеграция означает приведение потребностей детей с психическими и физическими 

нарушениями в соответствие с системой образования, остающейся в целом неизменной, 

не приспособленной для них. Включение, или инклюзия реформирование школ и 

перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям 

всех детей без исключения [3, с. 35 - 38]. 

На сегодняшний день в большинстве западных стран сложился определенный 

консенсус относительно важности интеграции детей-инвалидов. Государственные, 

муниципальные и школы получают бюджетное финансирование на детей с особыми 

потребностями, и, соответственно, заинтересованы в увеличении числа учащихся, 

официально зарегистрированных как инвалиды. 

Положения об инклюзивном образовании включены в Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. 

Первые инклюзивные образовательные в нашей стране появились на рубеже 1980 - 

1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной педагогики и 

родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования 

"Ковчег" (№1321) [1, с. 15 - 21]. 

С осени 1992 года в России началась реализации проекта «Интеграция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11-ти регионах были созданы 

экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов. По 

результатам эксперимента были проведены две международные конференции (1995, 

1998). 31 января 2001 года участники Международной научно-практической конференции 

по проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в 

органы управления образования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 

2001 года. С целью подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья коллегия Министерства образования РФ приняла решение о 

вводе в учебные планы педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы 

специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Сразу же появились рекомендации 
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учреждениям дополнительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы 

повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. 

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008 – 2009 гг. модель 

инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в образовательных 

учреждениях различных типов в ряде субъектов Федерации: Архангельской, 

Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, 

Томской и других областях. 

Для Российской Федерации указанные проблемы исключительно актуальны и 

сложны. Система образования в современной России переживает глубокие изменения. 

Различные учебные заведения трансформируются в результате правительственных 

реформ и под влиянием рыночной экономики. При этом актуализируются ценности 

инклюзивного образования детей с инвалидностью, хотя общественное мнение по этому 

сложному вопросу далеко не однородно. Специальное образование, охватывающее 

учащихся с особыми потребностями - инвалидов, испытывает серьезные потрясения ввиду 

сокращения финансирования и структурных преобразований. Социальная роль таких 

учреждений, как школы-интернаты для детей с нарушениями развития, подвергается 

переоценке. На практике специальное образование, с одной стороны, создает особые 

условия для удовлетворения потребностей учащихся указанной категории в медицинских 

и педагогических услугах, а, с другой, - препятствует социальной интеграции инвалидов, 

ограничивая их жизненные шансы. Очевидно, качество человеческих ресурсов в обществе 

зависит не только от качества учебной подготовки, но и от накопленного личностью 

социального опыта, социальной компетентности, в частности, умения использовать 

меняющихся ситуации и управлять жизненными обстоятельствами. С нашей точки зрения, 

социальную компетентность можно развивать, если осуществить задачу расширения 

доступа социально-уязвимых групп населения к социальным благам и престижным 

каналам социализации, тем самым предотвращая их маргинализацию. 

В этой связи повышается роль инклюзивного, совместного обучения, 

позволяющего существенно сократить процессы маргинализации детей с инвалидностью 

[4, с. 125-133]. Однако его внедрение, судя по опыту, сталкивается не только с 

трудностями организации так называемой «безбарьерной среды» (пандусов, одноэтажного 

дизайна школы, введения в штаты сурдопереводчиков, переоборудования мест общего 

пользования и т.п), но и с препятствиями социального свойства, заключающимися в 

распространенных стереотипах и предрассудках, в том числе, в готовности или отказе 

учителей, школьников и их родителей принять рассматриваемую форму образования. 

В настоящее время в нашей стране рынок образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно ограничен, в малых городах и 

селах дети-инвалиды нередко остаются вне системы образования по сугубо 

экономическим причинам. Традиционной формой обучения детей-инвалидов остаются 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями на современном уровне 

требуется решение ряда проблем, в том числе совершенствование системы образования. 

Сегодня существуют явные пробелы в законодательной базе, а также в системе 

социальной поддержки. 

Значительная часть трудностей в обучении и воспитании детей-инвалидов связана 

с острым дефицитом квалифицированных кадров - коррекционных педагогов (педагогов-

дефектологов), психологов, воспитателей и социальных педагогов, недостаточным 

уровнем их подготовки. 

Очень многие выпускники дефектологических факультетов (коррекционной 

педагогики и специальной психологии) не идут работать в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения из-за низкой зарплаты и непрестижности профессии 

учителя-дефектолога, хотя еще в недавнем прошлом эти специалисты считались элитой 

педагогического сообщества. Особенности обучения детей-инвалидов как в специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в системе общего образования 

требуют внесения существенных изменений в учебные планы не только факультетов 

коррекционной педагогики и специальной психологии, но и ряда других (прежде всего, 

факультетов дошкольного воспитания и учителей начальных классов). 

Развитию инклюзивного образования препятствует отсутствие необходимого 

материально-технического обеспечения школ. Особое место среди проблем детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата занимают трудности доступа к 

учреждениям образования и здравоохранения, жилым зданиям и транспорту, спортивным 

и культурным учреждениям, что делает их жизнь фактически изолированной от общества. 

Сегодня большинство учителей и директоров школ мало знают о проблемах 

инвалидности и не готовы к включению детей с ограниченными возможностями в процесс 

обучения в обычных классах. Тем не менее, в некоторых регионах России уже есть 

положительный опыт по внедрению инклюзивного образования. 

Практика работы некоторых образовательных, муниципальных и общественных 

организаций показывает, что дети-инвалиды способны заниматься в драматических и 

танцевальных кружках и спортивных секциях, участвовать в конкурсах и олимпиадах, 

реализовывать себя в живописи и музыке. В этих случаях школьники с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают меньшее чувство неполноценности, 

психологического дискомфорта, впоследствии легче интегрируются в общество. Таким 

образом, назрела необходимость ориентировать государственную систему 

дополнительного образования на работу с детьми-инвалидами. 
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Современная молодежь проявляет все более живой интерес к изучению 

иностранных языков. Правда, пока усилия, затрачиваемые на его реализацию, растут 

медленнее, чем сам интерес. И все же можно утверждать, что в пропаганде изучение 

иностранных языков уже не нуждается – оно стало естественным требованием. 

Изучая иностранные языки, мы познаем мир, строим международные отношения. 

Для нас раскрываются новые возможности, у нас появляются новые друзья. Мы 

путешествуем и легко общаемся, получая радость от общения. В настоящее время 

культурный обмен — необходимое условие существования человеческого общества и 
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отдельных индивидов. Благодаря изучению иностранного языка улучшается память, 

внимание и умение сосредоточиться на своей мысли. А это помощь практически в любой 

сфере нашей жизнедеятельности.  

Отраслей, где не только применимо, но и крайне необходимо знание иностранного 

языка, бесчисленное множество: юриспруденция, экономика, образование и многие 

другие. Все крупные компании, имеющие зарубежных партнеров, требуют от своих 

кадров реального владения английским языком (как минимум!), а не просто корочки, где 

написано, что вы прошли какие-то курсы, а на деле не можете связать два слова. 

Специалистам, знающим несколько иностранных языков, априори будут платить больше, 

даже если этими языками придется пользоваться по работе не так часто. 

Однако использование иностранного языка важно не только в плане карьеры, оно 

помогает и в быту. Начать с того, что большинство инструкций к товарам, купленным за 

границей, зачастую не имеют перевода на русский язык, а вот английский есть всегда, и 

как приятно сходу прочитать и перевести, а не лезть в электронный переводчик или 

словарь, где ломанными и не всегда понятными фразами вам постараются объяснить суть. 

Знание иностранного языка пригодится и во время путешествий, вы всегда сможете 

спросить дорогу, если заблудитесь, понять дорожные указатели, расспросить продавца в 

магазине об интересующем вас товаре, заказать еду в кафе и просто приятно поболтать с 

местными жителями. 

Очевидно и то, что перед любым, решившим изучать иностранный язык с нуля или 

расширить уже имеющиеся познания, встает масса вопросов – начиная с того, какую 

школу и какую методику следует выбрать, чтобы не разочароваться, и, заканчивая тем, 

как впоследствии удержаться на достигнутом уровне. Сегодня существует огромное 

количество способов изучить иностранные языки. Вам могут предложить 

индивидуальный подход и уникальные разработки уроков иностранного языка. Конечно, 

самостоятельно бывает очень сложно сориентироваться в потоке бескрайней информации. 

Бывает крайне сложно выбрать нужное из всего, того, что предлагают современные 

методики. Однако, есть и более стандартные методы изучения языка – это посещение 

курсов, специализированных учебных заведений и наконец, это занятия с репетитором. 

  Почему же в нашей стране люди не знают иностранных языков? Почему не 

получается выучить иностранный язык? Самое простое объяснение – "нет способности к 

языкам". Но это верно только в части случаев – бывает, человек уже знает два языка, а 

третий ему никак не дается. Может, не подходит методика. Может, дело в 

психологической несовместимости с преподавателем. Может, человек сам не осознает, 

насколько сильно сопротивляется обучению.  

Часть проблемы неуспеха в том, что всех традиционно учат языку как филологов, 

нагружая большим количеством подробностей, более важных для профессионального 

лингвиста, чем для пользователя языка. Система сложилась тогда, когда потребности в 

иноязычном общении не было, надо было в лучшем случае читать и переводить. Теперь, 

когда человеку уже надо уметь общаться, когда у него появляется и необходимость учить 

язык, самое время разделить подготовку пользователей и лингвистов. Результаты опроса, 

проведенного в Губкинском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)», показали, что 65% из 

опрошенных студентов нуждаются в нем именно как пользователи – для общения и 

переписки. 29% опрошенных желают изучать иностранный язык для профессиональных 

целей. И только 6% респондентов заявили, что они совсем не считают необходимым 

изучать иностранный язык.  

Другая проблема неуспеха – это "отсутствие способности к языкам". Опять же, по 

статистике, настоящую способность к изучению иностранных языков имеют только 6% 

опрошенных. Но выучить язык для того, чтобы изъясняться и понимать, может 

практически любой человек. Нужен только специализированный подход, с которым часто 

возникают проблемы.  



568 
 

Например, сегодня владение английским языком – это уже не роскошь, как было 

раньше, а жизненная необходимость. Английский язык распространен в интернете, на 

различных форумах и онлайн-играх, где вы сможете не ударить в грязь лицом, общаясь с 

иностранцами. Сам компьютер говорит с нами на английском, выдавая сообщения об 

ошибках или неполадках. Вам не придется вызывать мастера, если вы сумеете перевести и 

правильно последовать инструкциям, которые выдает вам машина. Знание английского 

языка может помочь вам с честью выйти из любой ситуации практически в любой точке 

земного шара. На нем говорит значительная часть населения нашей планеты; после 

китайского, это второй по числу говорящих на нем язык в мире. По данным 

международных экспертов, английский язык обладает наибольшим лексическим 

богатством: порядка 500 тыс. слов плюс еще 300 тыс. технических терминов. 

Каждый, естественно, сам решает для себя, какой ему язык изучать и изучать ли 

вообще. Но, если вы хотите идти в ногу со всем миром и открывать новые возможности в 

самых разных направлениях, то знание иностранных языков – это то, что позволит вам 

сделать уверенный шаг на пути к успешному будущему. 
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Частушка – современный тип народной песни, состоит из коротких куплетов, 

содержание которых берѐтся из повседневной жизни и носит лирический, любовный или 

злободневный, задорно-шуточный характер. В частушке отражается наша национальная 

история, не забываются вечные человеческие темы. Именно из-за того, что она отражает 

текущую жизнь, частушка представляет собой ценный материал для исследования. На 

примере частушечного творчества можно проследить историю народа, смену 

мировоззренческих установок, динамику социальных отношений. Это и составляет 

актуальность нашего исследования. 

Объект исследования: частушки русского народа, в том числе бытующие на 

территории Белгородской области. 

Предмет исследования: образ женщины в частушках. 

Цель исследования: выявление многообразия способов представления "женского 

мира" в частушках русского народа. 

Задачи исследования: изучение особенностей частушки как фольклорного жанра; 

знакомство с частушками, бытующими на территории Белгородской области; 

исследование женских социальных статусов в частушках; экспликация элементов 

"женского мира" в частушках (семейные отношения, дети, сплетни, эмоции, забота о 

внешности и пр.); анализ отражения в частушках социально-значимых событий. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы; сравнение и 

наблюдение.  

Основные результаты проведенного исследования можно представить в 

следующих тезисах:  

- частушки появляются во второй половине XIX века;  

- частушка является жанром крестьянской народной культуры;  

- изучение частушки практически совпадает с ее появлением;  

- частушка ориентирована (в отличие от прочих фольклорных жанров) на 

литературную форму, т.е. ее характеризует литературно-тоническое стихосложение 

(ориентированное на чтение), а не народно-тоническое (ориентированное на пение);  
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- наряду с анекдотом частушка посвящена "злобе дня", отражению реальных 

жизненных ситуаций: 

По завету Ленина,  

По завету Сталина 

Мы построили колхоз  

«Верный путь крестьянина» [1] 

 

Ох, Германия, Германия, 

Сгорела бы она! 

Почему же без залѐточки  

Оставила меня. [2] 

 

Наш земляк Юрий Гагарин  

Смел, отважен и красив,  

Показал, какой он парень,  

В небо к звездам укатив. [3] 

- частушка личностно-вариативна: каждый исполнитель может наполнять ее 

своеобразным содержанием, в том числе импровизируя по ходу исполнения: 

Ой, давно я не плясала 

Вот на этом на кругу. 

Никому не помогала, 

Тебе, (вставляется имя девушки), помогу. [4] 

- частушки имеют игровую, смеховую основу, выражая своего рода "карнавальное" 

начало крестьянской культуры:  

Я Матаню размотаю 

И повешу на трубу. 

Ты виси, виси, Матаня, 

Пока с улицы прийду. 

У Матани двери сняли 

И корову увели. 

А Матане наказали: 

Сигай с печки до двери. 

А Матаня с печи гок, 

Очерябнуло пупок. 

За пупок хватается, 

По полу катается. [4] 

- основные функции частушек - информационно-оценочная и развлекательная;  

- основные виды частушек: лирические попевки, нескладухи, небылицы, страдания, 

плясовые припевки;  

- исполнение частушки зачастую сопровождается танцевальными движениями;  

- будучи преимущественно "женским" жанром фольклора, частушки достаточно 

полно выражают реалии "женского мира" русского крестьянства:   

а) основные женские статусы, представленные в частушках, это сирота, невеста и 

жена; по всей видимости, их объединяет молодость носителей этих статусов, а именно 

сельская молодежь охотнее всего исполняла частушки: 

Погоди, родима маменька, 

В могилу не ложись. 

Ты сама про это знаешь, 

Какова сиротска жизнь. [5] 

б) содержание женских частушек в основном представлено темой любовных 

отношений: зарождение любви, тоска по любимому, разлука, соперничество, измена и 

т.п.:  
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На стене весит пальто, 

Меня не сватает никто. 

Пойду в поле, закричу: 

 «Караул, замуж хочу!» [6] 

 

Без тебя, мой дорогой, 

Без тебя, мой милый, 

Без тебя, хороший мой 

Белый свет постылый [7] 

в) также широко представлена семейная тема, связанная с выражением отношения 

к браку (заключенному зачастую не по любви, а по принуждению родителей), мужу, 

свекру, свекрови, золовкам и деверям:  

Ты не пой, не кукарекай, 

Полуночный петушок. 

Я сама про это знаю – 

Не по сердцу женишок. [8] 

 

Девки, замуж не ходите 

На беду не попадите: 

Там свекровка будет бить, 

Муж по любушкам ходить. [9] 

г) в женских частушках, как правило, не употреблялось "крепкое" словцо (в 

отличие от мужских частушек), однако на пропущенное нецензурное слово однозначно 

указывала рифма, это объясняется "карнавальным" характером частушки как жанра;  

д) женские частушки были средством выражения самооценки женщины, а именно 

отношения к своему характеру, внешности, хозяйственности и пр.: 

Говорят, что гордая, 

Не гордая, а средняя: 

Высоко себя не ставлю, 

Но и не последняя. [10] 

 

Боевая, боевая, 

На все сто отчаянна. 

Не повешу голову, 

Не пойду печальная. [11] 

е) многие женские частушки были формой "бунта" против родительской воли, 

мужского господства в семье, общественного мнения и т.п.:  

Меня дома за милого 

Хотят прутиком побить. 

Ногой топну, дверью хлопну, 

А по-вашему не быть. [12] 

 

С кем задумано гулять. 

Тебе, родитель, не унять. 

Только тогда меня уймешь, 

Когда до смерти убьешь. [13] 

 

Изучение частушек привело нас к выводу, что они, как и другие жанры устного 

народного творчества, своеобразно отражают общественные события, быт, жизненный 

уклад и обычаи родного края. Мы убедились в том, что в частушках глубоко и точно 

представлены различные черты характера человека, на основе частушек можно и нужно 

исследовать крестьянскую жизнь во многих ее аспектах.  
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Иван Александрович Ильин (1883-1954г.г.) – великий русский философ, правовед, 

писатель, публицист и литературный критик. Это выдающийся учѐный XX века, труды 

которого сегодня привлекают большое внимание и вызывают большой интерес, потому 

что они посвящены актуальным и в то время, и сегодня, важным философским 

проблемам, проблемам российской государственности, политического устройства, 

формирования правового государства, роли православия и многим другим.  Обширное 

творческое наследие Ильина насчитывает более 40 книг и брошюр, несколько сот статей, 

более ста лекций, огромное количество писем, стихотворения, поэмы, воспоминания, 

документы и др. Чтобы понять современные проблемы, стоящие перед нашим 

государством, многие сегодня изучают его наследие. Труды И.А. Ильина посвящены 

главной теме – России, еѐ судьбе и проникнуты любовью к Родине, надеждами на еѐ 

процветание.  Жизнь И.А. Ильина – пример проявления настоящего патриотизма, 

мужественности и стойкости, пример служения России.  

Цель статьи – высветить наиболее важные этапы жизни И. А. Ильина и показать 

значимость его трудов для современной России.    

И.А. Ильин родился в Москве 28 марта (9 апреля) 1883 года в дворянской семье.  

Его дед строил Большой Кремлевский Дворец, был его смотрителем и комендантом; 

крестным его отца был император Александр II. Окончив с золотой медалью 1-ю 

Московскую классическую гимназию, Ильин в 1901 поступил на юридический факультет 

Московского университета. После его окончания он оставлен в Московском университете 

для приготовления к профессорскому званию, где и начал успешно свою научную и 

преподавательскую деятельность. В 1909 году И.А. Ильин стал приват-доцент 

Московского университета, а с 1918 года – его профессором. С самого начала своей 

деятельности он интересовался политикой и проблемами государственности. Он живо 

реагировал на все события, которые происходили в мире и в России, например, 

Февральскую революцию он воспринял как «временный беспорядок», а большевистский 

Октябрьский переворот - как катастрофу, и активно включился в борьбу с новым 

режимом. Несмотря на это, 19 мая 1918 года И.А. Ильин защитил диссертацию на тему: 

«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Также как и многие 
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учѐные и мыслители начала XX века,   И.А. Ильин неоднократно арестовывался 

советскими властями,  в последний (шестой) раз в сентябре 1922 года, после чего вместе с 

большой группой философов, ученых и литераторов был выслан из России в Германию на 

знаменитом «философском пароходе» по распоряжению  В.И. Ульянова (Ленина).  

Находясь в эмиграции, И. А. Ильин ведѐт активную научную и издательскую 

деятельность. Являясь с 1923 года профессором Русского научного института в Берлине и 

издателем журнала «Русский колокол: Журнал волевой идеи» (1927-30), он выступает с 

многочисленными лекциями в городах Германии, Франции, Швейцарии, Чехословакии, 

Югославии и Латвии. И.А. Ильин становится в этот период активным идеологом «белого 

движения» и ярым противником коммунизма и большевизма. Его взгляды повлияли на 

мировоззрение многих русских интеллектуалов консервативного направления XX века, в 

числе которых, например, Александр Солженицын. Его основной темой становится 

анализ духовной сущности революционной катастрофы и духовное возрождение России. 

Бурную и горячую полемику вызвала его книга «О сопротивлении злу силою» (1925г.).  

В 1934 году И.А. Ильин был уволен из университета нацистами и стал 

подвергаться преследованиям с их стороны. Поэтому, в 1938 году, после того как нацисты 

наложили запрет на его печатные труды и публичные выступления, Ильин выехал в 

Швейцарию, где смог обосноваться с помощью денежного залога, внесенного С. В. 

Рахманиновым и избавившего его от насильственного возвращения в Германию. Однако, 

он был лишен права на работу и политическую деятельность. Все  последующие годы И. 

А. Ильин жил в пригороде Цюриха Цолликоне, писал философские книги, выступал с 

лекциями и (анонимно) занимался политической публицистикой. Умер И. А Ильин 21 

декабря 1954 года. 

Будучи убежденным монархистом, Ильин всегда оставался «непредрешенцем», 

считал, что навязывать монархию народу, «разучившемуся иметь царя», неосмотрительно 

и вредно. Для России после крушения большевизма Ильин считал необходимым найти 

разумное сочетание монархических и республиканских начал с аристократическим, 

ведущим слоем «национальной диктатуры». Истинный патриотизм он определял как 

любовь к духу своего народа (лекция «Об истинном патриотизме», 1914-15г., основные 

идеи которой вошли в книгу «Путь духовного обновления», 1937г.), а ключ к пониманию 

русской православной души видел в таких «прафеноменах», как «молитва; старчество; 

праздник Пасхи; почитание Богородицы и святых; иконы» («Сущность и своеобразие 

русской культуры», 1942г.). 

В конце 30-х и первой половине 40-х годов И.А. Ильин создал на немецком языке 

три книги, связанные единым замыслом. Этот знаменитый «немецкий триптих» назывался 

«Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий». Несколько лет автор работал над вариантом 

для русского читателя, причем не переводил, а именно создавал новый вариант, который 

должен был называться «Огни жизни. Книга утешений», «Поющее сердце. Книга тихих 

созерцаний» и «О грядущей русской культуре». Задуманную работу И. Ильин полностью 

не осуществил. Он написал по-русски только «Поющее сердце», которое в 1958 году было 

опубликовано вдовой писателя. 

Среди многочисленных трудов И. А. Ильина наиболее актуальны сегодня такие 

как: 

• Наши задачи (Том II) / Ильин И.А. 

Статьи И.А. Ильина, написанные им с 1948 по 1954 гг. в виде бюллетеней «Наши 

задачи», несмотря на прошедшие 50 лет, не только не утратили своей актуальности, но 

стали ещѐ более понятны и значимы на фоне происходящего, (и предсказанного И. А. 

Ильиным) в Российской Федерации. 

• О грядущей России / Ильин И.А. 

Книга содержит его размышления И. А. Ильина  о вере, о любви, о свободе и 

других важнейших составляющих жизни человека.  

• Что сулит миру расчленение России / Ильин И.А. 
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В сборник вошли оригинальные труды  И. А. Ильина, написанные в изгнании. В 

них утверждается: Россия вернѐтся к свободному самоутверждению и самостоянию, 

найдѐт здравый инстинкт самосохранения и начнѐт новый период своего исторического 

расцвета. Очень интересная подборка статей русского философа Ивана Ильина по 

проблемам русской жизни, в принципе актуальна и по сей день.  

• Поющее сердце. Книга тихих созерцаний /Ильин И.А.  

• Книга посвящена философскому осмыслению жизни. . «Поющее сердце» - это 

размышление проницательного, тонкого, мудрого человека, открывающего читателю 

самые сокровенные уголки своей души... «Книга, для которой я пишу это предисловие, 

выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя 

понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно 

поймут ее и увидят, что она написана для русских о России.» 

 Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий / Ильин И.А. 

В этой книге мысли философа, искренние и пронзительно мудрые, деликатно 

наставляют читателя, учат его искусству жизни. Это своего рода «путеводитель» и 

«пособие» для человека, идущего по жизненной стезе, где встречаются не только радости, 

но и невзгоды, страдания, сомнения, душевные муки и терзания.  В них он попытался 

ответить на вопросы, которые ставит жизнь перед каждым из нас. 

 Путь духовного обновления / Ильин И.А. 

В книге публикуются главные идеологические труды Ивана Александровича 

Ильина. Правильные пути, ведущие к национальному возрождению России, по Ильину: 

вера в Бога, патриотизм, историческая преемственность, монархическое правосознание, 

духовный национализм, российская государственность, частная собственность, новый 

управляющий строй, новый русский духовный характер и духовная культура. Патриотизм, 

писал Ильин, живет лишь в той душе, для которой есть на земле нечто священное, и, 

прежде всего святыни своего народа. Именно национальная духовная жизнь есть то, за что 

и ради чего можно и должно любить свой народ, бороться и погибнуть за него. В ней 

сущность Родины, та сущность, которую стоит любить больше себя.  

 О русском национализме / Ильин И.А. 

Данное издание приурочено к возвращению в Россию архива великого русского 

философа И.А.Ильина, состоявшегося в рамках Акции примирения и согласия, 

инициированной Президентом Российской Федерации и осуществленной при 

непосредственном участии Российского Фонда Культуры.  

Представленные здесь провидческие работы философа, написанные более полувека 

тому назад, посвящены важнейшим и до сих пор не решенным проблемам современной 

жизни России - государственному устройству, национализму и формированию 

национальной идеи, без которой невозможно существование любого народа. 

 Спасение  в качестве/ И.А. Ильин/  ж. Русский колокол, 1928г. 

Эта работа И. А. Ильина  посвящена проблеме качества и, в связи с этим, имеет 

огромное значение в настоящее время и вызывает большой интерес. В ней И. А. Ильин 

отмечает, что поворот общественного сознания и всей практической деятельности к 

проблеме качества способны вывести Россию из кризисного состояния и обеспечить еѐ 

процветание. Вот несколько фрагментов статьи: 

– «Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет из распада и унижения и начнет 

эпоху нового расцвета и нового величия. Но возродится она и расцветет лишь после того, 

как русские люди поймут, что спасение надо искать в качестве!» 

– «Всмотритесь же в пути и в судьбы России, вдумайтесь в ее крушение и 

унижение! И вы увидите, что русскому народу есть только один исход и одно спасение –

 возвращение к качеству и культуре. Ибо количественные пути исхожены, выстраданы и 

разоблачены, и количественные иллюзии на наших глазах изживаются до конца». 
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– «Надо творчески развязать качественные силы России. Ныне наша родина 

нуждается прежде всего в честной верности. Что могут построить бесчестные и 

продажные руки?..» 

– «России необходимы воля и талант. Их нельзя ничем заменить, ибо талант творит 

новое, а воля строит и держит народную жизнь... Дорогу честности! Дорогу знанию и 

таланту! Дорогу русскому гению!» 

– «Качество необходимо России: верные, волевые, знающие и даровитые люди; 

крепкая и гибкая организация; напряженный и добросовестный труд; выработанный 

первосортный продукт; высокий уровень жизни».  

– «И готовить восстановление России – значит, прежде всего, готовить себя самого 

к качественному служению Родине; готовить свой характер, свой разум, свое чувство, 

свою волевую идею. Имя этой волевой идеи – русское качество. Верим и знаем: придет 

час, и Россия восстанет из распада и унижения и начнет эпоху нового величия. И эпоха 

эта будет стоять под знаком нашей волевой идеи!» 

Резюмируя  вышесказанное, можно сделать вывод, что научное наследие И.А. 

Ильина актуально и сегодня, его труды важны для осмысления современных процессов, а 

жизнь  И.А. Ильина  является  примером  величайшего  патриотизма и служения России.  

Слова И.А. Ильина «Никогда не жалуйтесь на времена, ибо вы рождены, чтобы сделать их 

немного лучше»  являются напутствием современной молодѐжи.  
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В настоящее время наука характеризуется общим поворотом к изучению явлений и 

процессов в их связи с человеком. То же самое можно сказать и о языкознании. 

Лингвисты обращаются к различным аспектам звучащей речи, изучая ее на сегментном и 

супрасегментном уровнях. Помимо этого, большой интерес представляет проблема 

психолингвистических функций (т.е. при порождении и восприятии высказывания) 

единиц звучащей речи. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование 

фоносемантических особенностей звукоподражательных глаголов неживой природы в 

современном английском языке. 

Основной гипотезой настоящего исследования является положение, что если звуки 

неживой природы обозначены звуками языка, то возможно выявить связь между 

звучанием и значением слова. 

В работе были использованы следующие методики: сплошная выборка, 

психолингвистический эксперимент, описание, сравнение, теоретический анализ. 

Для определения характера связи между звучанием слова и его значением был 

проведен психолингвистический эксперимент, в котором приняли участие 50 

респондентов. Все участники опроса примерно одного возраста (17-18 лет), не владеют 

английским языком и являются наивными носителями русского языка, т.е. не имеют 

специальных лингвистических знаний. Респондентам необходимо было, опираясь только 

на звучание слова, попытаться догадаться о его значении. Кроме того, для нас было 

интересным, какие ассоциации вызовут услышанные лексические единицы.  

Для эксперимента были отобраны по лексические единицы из каждой из 

исследуемых групп. Предлагаемое задание выглядело следующим образом: 
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1. Попытайтесь догадаться о значении слов. Распределите услышанные слова на 4 

группы (в зависимости от предлагаемого Вами значения). Пишите только цифру. 

2. Рядом с цифрой напишите, какие ассоциации вызвало у Вас услышанное слово. 
 

Это слово обозначает… 

1. Звук воды, 

моря 

2. Звук воды в виде 

капель, шум дождя 
3.Звук ветра, воздуха 

4. Звук твердых тел при 

соприкосновении(стук, звон, 

скрип, царапанье и др.) 

    

 

Помимо этого, в ходе исследования также использовались данные 

фоносемантического анализа слова, полученные при помощи специализированной 

компьютерной программы, которая является доступной по ссылке: «psi-

technology.net/servisfonosemantica.php». Необходимо отметить, что данная программа была 

создана на основе метода фоносемантического анализа А.П. Журавлева [2]. 

Проведенное исследование дало следующие результаты: 

1. Анализируемая звукоподражательная лексика представляет собой систему, 

которую можно разделить на четыре основных лексико-семантических группы:  

1) «звук/ шум воды/ жидкости, моря, ручья»;  

2) «звук/ шум дождя/ жидкости в виде капель»; 

3) «звуки/ шумы, сопровождающие атмосферные явления»; 

4) «звук/ шум деревьев, листвы/ твердых тел при соприкосновении» [1], [3]. 

Для каждой ЛСГ возможно выделить наиболее типичные звуки, часто слова 

состоят из одних и тех же звуков, только незначительно меняется их состав, добавляются 

новые; прослеживается фонетическая мотивированность (звуки слов похожи на 

обозначаемые звуки окружающего мира). 

Например, в микрогруппу «звук/ шум, возникающий при погружении в жидкость/ 

воду» объединились следующие лексемы: bath, dampen, dip, douse, drench, dunk, duck, 

immerse, plunge, quench, rinse, sink, soak, souse, submerge, submerse, water, wet. 

Другая микрогруппа объединила в себе слова со значением «пузыриться; 

подниматься пузырьками (о газе, жидкости); булькать, кипеть»: babble, boil, bubble, 

burble, gargle, guggle, gurgle, purl. 

2. При помощи компьютерной программы фоносемантического анализа слов, 

которая исследует только звуковой состав, возможно получить качественные признаки 

слов, не противоречащие их лексическому значению. 

Например: 

Лексема to babble [bæbl] – (журчать) получили следующую характеристику: 

хороший, большой, грубый, мужественный, активный, сильный, холодный, быстрый, 

величественный, яркий, радостный, громкий, короткий, храбрый, могучий, подвижный. 

Особенно хотелось бы выделить такие качества как активный, сильный, холодный, 

быстрый, яркий, радостный, громкий, короткий, подвижный.  

Или, например, для лексемы to gurgle [gə:gl] (булькать, журчать) - маленький, 

быстрый, безопасный, низменный, яркий, угловатый, короткий. Без сомнений, пузыри в 

воде двигаются очень быстро, они активны, с силой вырываются из жидкости, подвижны. 

Для слова «to riffle» (создавать рябь на поверхности воды)  была получена 

следующая характеристика: шероховатый, страшный, угловатый, тихий, короткий. 

3. Экспериментальное исследование звукоподражательной лексики позволяет 

сделать вывод о наличии связи между звучанием и значением. В большинстве случаев 

участники эксперимента верно догадывались о значении слова по его звучанию. 
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Возникающие несоответствия можно логически объяснить, т.к. слова, принадлежащие к 

разным ЛСГ, могут обозначать схожие звуки. Например, 

• to dribble [dribl] – капать; течь тонкой струйкой. 

Данная лексема получила следующую оценку: большинство респондентов отнесли 

это слово к группе «Звук твердых тел при соприкосновении» (43 %), к исходной ЛСГ 

данное слово отнесли 21 % информантов. Когда капли падают на твердую поверхность, то 

может возникать шум как при соприкосновении твердых тел. 

 

ЛСГ Количество ответов в % 

Звук воды, моря 16  

Звук воды в виде капель 21 

Звук ветра 20 

Звук твердых тел при соприкосновении 

(стук, звон, скрип, царапанье и проч.) 

43 

 

Все это позволяет сделать выводы о наличии тенденций фонетической 

мотивированности исследуемой лексики и о связи звучания и значения.  

Практическая значимость работы заключается в следующем. Материалы 

исследования могут быть использованы при составлении словарных статей и при 

изучении иностранного языка. 
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Каждый, кто сталкивается с переводом, знает, как утомительно листать толстые 

словари в поисках неизвестного иностранного слова. И что, как не «электронные 

помощники» - электронные словари, программы-переводчики, онлайн переводчики -  

смогут первыми прийти к нам на помощь, в случае возникновения вопросов, связанных с 

переводом текстов, интернет-страниц, а также разных документов, предоставленных нам 

на каком-то иностранном языке? Буквально, за считанные секунды, максимум минуты, 

электронный переводчик справится с иностранным текстом [5]. 

Применение информационных технологий при решении вопросов, связанных с 

передачей смыслового содержания и формы языковых единиц одного языка средствами 

другого весьма обширно. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным 

http://www.wordsmyth.net/
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«довеском» в переводе, а неотъемлемой частью целостного процесса, значительно 

повышающей его эффективность, стать «правой рукой» переводчика, ускорить процесс 

перевода и сделать его более технологичным. 

Еще несколько лет назад программами-переводчиками можно было пользоваться 

только нервно сжав зубы (чтобы не расхохотаться), и в  результаты этот «перевод» 

приходилось подвергать долгой правке. Но, как известно прогресс не стоит на месте, и с 

увеличением быстродействия процессоров и ростом объема оперативной памяти 

постепенно повышается и качество машинного перевода. 

Рынок предлагает пользователям два вида лингвистических программ (если не 

рассматривать широкий спектр обучающих продуктов) – программы перевода текстов с 

одного языка на другой и электронные словари. 

Программы перевода текстов. На сегодняшний день наиболее известны такие системы 

машинного перевода, как: 

• PROMT компании PROMT; 

• Retrans Vista компаний Vista и Advantis; 

• Сократ – набор программ компании Арсеналъ. 

Хотелось бы остановиться на системе семейства PROMT. Можно с уверенностью 

сказать, что данная программа является самой распространенной в России. Она продается 

повсюду, входит в состав многих программных дисков. Чтобы воспользоваться услугами 

перевода компании PROMT достаточно просто зайти на сайт http://www.translate.ru. 

Помимо перевода текстов, данный переводчик предлагает также воспользоваться такой 

удобной функцией, как перевод сайтов. 

В системе выделяется уровень лексических единиц, уровень групп, уровень простых 

предложений и уровень сложных предложений. Возможен перевод разной 

направленности: бизнес, компьютеры, автомобили, путешествия, спорт, просто общение и 

др. PROMT также предлагает перевод прямо с мобильного телефона.  

Электронные словари.  

Электронный словарь – это, как правило, компьютерная база данных, содержащая 

закодированные особым образом словарные статьи, которые позволяют осуществлять 

быстрый поиск нужных слов и словосочетаний. Основное отличие электронного словаря 

от программы перевода  заключается в том, что электронный словарь предоставляет 

переводчику весь спектр занесѐнных в его базу данных значений искомого слова или 

словосочетания, оставляя выбор наиболее подходящего варианта за человеком. 

Cловарь Lingvo от российской компании ABBYY является сегодня одним из 

наиболее известных языковых продуктов. ABBYY Lingvo отличается максимально 

подробным описанием каждой содержащейся в нем языковой единицы. Словарь выдает 

несколько вариантов перевода и подсказывает их значения, приводит примеры 

использования и даже склонения по падежам. Разработчики Lingvo постарались создать 

программу, максимально напоминающую бумажные аналоги. Словари ABBYY Lingvo – 

универсальные приложения, пригодные как для профессионалов, так и для пользователей, 

лишь приступающих к изучению языка [3]. 

Среди популярных электронных словарей также следует упомянуть электронный 

словарь МультиЛекс от компании Paragon Software (SHDD). Разработчики снабдили 

МультиЛекс множеством дополнительных панелей. В их число вошли экранные 

клавиатуры для ввода кириллицы, знаков транскрипции и букв с диакритическими 

(надбуквенными) символами. В стандартном англо-русском варианте программа содержит 

28 словарей с общим числом терминов 6 млн. Кроме того, при помощи простой команды 

пользователь способен самостоятельно создавать собственные словари [3]. 

Словарь Multitran, созданный практически в одиночку российским программистом 

Андреем Поминовым, прекрасно иллюстрирует баланс между компактностью и 

функциональностью. Имея объем стандартного дистрибутива около 30 Мбайт, словарная 

база приложения содержит 400 тыс. основных терминов, не считая различных словоформ. 

http://www.translate.ru/
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Этого вполне достаточно, чтобы оперативно перевести любой текст общей тематики. 

Кроме того, словарь регулярно обновляется и дополняется через собственный сайт в 

Интернете, на сервере которого насчитывается несколько миллионов словарных статей. 

Помимо собственно перевода найденного в списке или введенного с клавиатуры термина, 

Multitran способен осуществлять последовательный перевод слов, составляющих целую 

фразу или небольшой фрагмент текста [3]. 

Онлайн переводчики.  

Не стоит ожидать, что система онлайн перевода сделает из качественного 

английского текста качественный русскоязычный. К данным переводчикам обращаются и 

те, кто не занимается иностранным языком и переводами профессионально, и те, кто 

сталкивается с иноязычными текстами повседневно и не первый год. Когда речь заходит 

об онлайн переводе, первое, что приходит на ум — Google Translate, Яндекс, PROMPT 

(translate.ru). Это конечно, не полный список, существуют и другие онлайн-переводчики 

от компаний с менее громкими именами. 

Предлагаем попробовать перевести следующий текст с использованием различных 

систем перевода и посмотреть, что получится: 

Foreign languages are of paramount importance for everyday life. Learning at least one foreign 

language is a must in most countries of the world. There are several ways how I can prove this. 

Firstly, speaking a foreign language aids communication and global understanding. The world is no 

longer a combination of separate countries, it's rather a complex of interrelated parts, connected 

economically and sometimes politically. 

Для начала, наш собственный перевод, без использования любых дополнительных онлайн 

и оффлайн помощников или словарей: 

Иностранные языки имеют первостепенное значение в повседневной жизни. Изучение 

хотя бы одного иностранного языка стало обязательным в большинстве стран мира. Есть 

несколько способов, как это можно доказать. Во-первых, знание иностранного языка 

способствует общению и глобальному взаимопониманию. Мир больше не является 

сочетанием отдельных стран, это практически комплекс взаимосвязанных частей, 

объединенных экономически, а иногда и политически. 

Итак, вот  что получилось при использовании онлайн переводчика Google Translate 

(переводы Google доступны бесплатно по адресу http://translate.google.ru): 

Иностранные языки имеют первостепенное значение для повседневной жизни. 

Обучение по крайней мере одним иностранным языком является обязательным в 

большинстве стран мира. Есть несколько способов, как я могу доказать это. Во-первых, 

говоря на иностранном языке средств коммуникации и глобальное понимание. Не мир уже 

не комбинация из отдельных стран, это, скорее, комплекс взаимосвязанных частей, 

соединенных экономически и иногда политически. 

При использовании Яндекс (бесплатный онлайн переводчик, воспользоваться им 

можно по адресуhttp://translate.yandex.ru/.): 

Иностранные языки имеют первостепенное значение для повседневной жизни. 

Обучение, по крайней мере, одним иностранным языком является обязательным в 

большинстве стран мира. Есть несколько способов, как я могу доказать это. Во-первых, 

знание иностранного языка СПИДа и международного взаимопонимания. Мир больше не 

совокупность отдельных стран, это скорее комплекс взаимосвязанных частей, связанных 

экономически, а иногда и политически. 

И, наконец, PROMPT(translate.ru): 

Иностранные языки первостепенной важности для повседневной жизни. Изучение по 

крайней мере одного иностранного языка является необходимостью в большинстве стран 

мира. Есть несколько путей, как я могу доказать это. Во-первых, разговор иностранного 

языка помогает коммуникации и глобальному пониманию. Мир больше не комбинация 

отдельных стран, это – скорее комплекс взаимосвязанных частей, связанных экономно и 

иногда с политической точки зрения. 

http://translate.google.ru/
http://translate.yandex.ru/
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Можно сказать, что получилось вполне читабельно и достаточно для того, чтобы 

понять, о чем идет речь. Но если требуется качественный текст на русском языке, то 

потребуется хорошо над ним еще поработать, так как ни один онлайн переводчик с этим 

не справится. Зачастую такие переводчики не пытаются согласовать слова, а используют 

лишь подстановку слов и словаря. Не всегда также происходит и согласование времен и 

форм глаголов. 

Современные компьютерные программы перевода достаточно совершенны, но они 

до сих пор не могут разрешить самую сложную задачу процесса перевода: выбор 

контекстуально-необходимого варианта, который в каждом тексте обусловлен многими 

причинами. В настоящее время результат этого вида перевода может быть использован 

как черновой вариант будущего текста, который будет редактировать переводчик, а также 

как средство, чтобы в крайней ситуации отсутствия переводчика получить общее 

представление о теме и содержании текста [2]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Цымлянская В.С., преподаватель 

СТИ НИТУ «МИСиС» Оскольский политехнический колледж 

 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования изменилась парадигма современного 

образования. Переход к интенсивному пути развития образования, от того, что должны 

обучающиеся думать, к тому, как они должны думать, требует становления 

принципиально новых образовательных технологий. 

«Педагогика постиндустриального (информационного) общества - педагогика, 

формирующаяся в совершенно новых условиях существования и развития 

информационного общества, когда мерой всех соц. вещей, основополагающим условием 

производства и воспроизводства общественной целостности становятся развитие и 

обогащение человеческого интеллекта, творческой энергии, духовно-нравственных сил» 

[4]. Необходимо смещение акцента от идеи дисциплины, управления, организации, культа 

специалиста делается к идее сосуществования, понимания чужой точки зрения, диалога, 

сотрудничества, совместного действия, уважения личности, ее прав. 

Создание условий, способствующих развитию у человека способности 

самостоятельно решать проблемы получает отражение в идеи перехода от 

поддерживающего обучения к инновационному, компетентностному. Реализуя 

требования ФГОС, мы формируем общие компетенции (ОК). Хотелось бы акцентировать 
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внимание на нескольких из них. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации [5, с.6]. 

Используя накопленный опыт, считаю, что формирование этих общий 

компетенций возможно только на основе развития мыследеятельности студентов. 

«Мыследеятельность - комплекс интеллектуальных и коммуникативных процессов, 

включенных в контекст организованной коллективной деятельности» [1]. «Типы 

мыследеятельности – конструирование, проектирование, исследование, управление – 

имеют свои нормы и принципы мышления, коммуникации, мыследействия, ведущие типы 

интеллектуальной работы» [2]. Обучающиеся на занятиях постепенно вовлекаются в 

исследовательскую деятельность. Если на первом этапе студенты осваивают отдельные 

элементы исследовательской деятельности, то на втором этапе они создают 

исследовательские работы (проекты). 

Первый этап представлен следующими шагами. 1 шаг. Познавательная 

деятельность студентов во многом определяется сформированностью умения работать с 

печатным текстом. Поэтому, на начальном этапе обучающиеся работают с документами, 

таблицами и схемами, картами, дополнительной литературой, картинами. При 

систематическом использовании данного приема при работе с текстом предполагаемый 

результат выражается в сформированности следующих метапредметных универсальных 

учебных действий: делать анализ текста; сравнивать содержание текста с уже 

имеющимися знаниями; устанавливать логическую связь между фактами; обобщать 

материал и самостоятельно делать выводы. 

Второй шаг. Развитию навыков исследователя, внимание к деталям, на наш взгляд, 

хорошо способствует работа по поиску ошибок в тексте.  

Третий шаг. Постоянно меняется характер вопросов и заданий: начинается переход 

от заданий, связанных с получением информации к аналитическим; от констатации 

очевидных фактов к выявлению скрытых сведений. Исследовательская деятельность 

продолжается во время выполнения студентами домашнего задания по материалу, 

отсутствующему в учебнике.  

Четвертый шаг. Происходит специальное обучение приемам рациональной 

умственной работы – систематизации, обобщению материала. Студенты составляют 

развернутый план – конспект, аннотацию, выписывают тезисы по теме занятия.  

Пятый шаг. На данных этапах во время проведения занятий активно используется 

методика исследовательской деятельности в группах. Очевидны преимущества 

использования тех форм и методов обучения, которые побуждают каждого обучающегося 

ощутить себя аналитиком и критиком, синтезировать идеи, формулировать гипотезы, 

аргументировать и опровергать их. 

Шестой шаг. Эффективный прием, используемый нами на занятиях истории – 

построения структурно-логических схем. Способным и хорошо успевающим студентам 

схемы помогают выстроить знания в систему, обеспечивают выделение и осознание 

главного в учебном материале. Большинству обучающихся они помогают 

ориентироваться в учебной информации, структуре знаний, их систематизации. 

Слабоуспевающим структурно-логические схемы необходимы как логическая опора – это 

знания для зоны его ближайшего развития. В данном случае отрабатываются умения: 

устанавливать внутренние и внешние связи; синтезировать, т. е. создавать целостную 

схему из разрозненных блоков или элементов. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/
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Второй этап – творческо-поисковый, на котором преподаватель выступает 

преимущественно как организатор и руководитель самостоятельной работы обучающихся. 

Студенческое исследование, может носить учебный или научный характер с организацией 

во время занятия или во внеурочное время. Первоначально используется метод 

проведения мини - социологических опросов, анкет, интервью по различным темам. 

Опросы, интервью, анкетирование помогают сформулировать проблему, определить цель 

работы. 

Формой научно-исследовательской деятельности является публичное выступление 

и защита работы. Важным этапом является подготовка к публичному выступлению и само 

выступление. 

Опыт проектной деятельности связан с постановкой реальной цели и решением 

проблемы, в ходе которого обучающиеся получают новые знаний. Предпочтение 

групповым проектам позволяет сформировать коммуникативные компетенции студентов, 

возможности расширить границы проекта, найти лучшее решение проблемы. 

«Сам тип мыследеятельности с точки зрения системного анализа имеет 

полимыследеятельностную природу. И действительно, схематизация и идеализация, 

являясь важнейшими элементами инструментального арсенала мыследеятельности 

исследования, вместе с тем принадлежат по самим механизмам осуществления другим 

типам мыследеятельности – конструированию знаковых форм, проектированию 

идеализуемых членений» [3, с. 92]. 
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ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗВУЧАЩИХ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ 

НА УРОВНЕ ТЕМПА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

Травкина Е.А., преподаватель  

Старооскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Темп наряду с ритмом и интонацией является одним из основных параметров 

звучащей речи. Лингвисты говорят о механизмах речевой компрессии, которые различны 

для разных языков. 

На сегодняшний день временные параметры речи остаются малоизученными. Не 

исследована также и функциональная нагрузка, которую несет темп при стилевой 

дифференциации речи. 

Интересно, что первоначальное выделение стилей речи  основывалось на 

различиях во временных характеристиках речевого потока. Так, Л.В. Щерба выделял: 

1) быстрое фамильярное произношение, 

2) замедленное фамильярное произношение, 

3) тщательное произношение, 
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4) особо тщательное произношение. 

В ХХ в. в российской экспериментальной фонетике появляется понятие 

произносительного стиля. Наиболее важными признавались две его разновидности: 

1) стиль произношения, характерный для неформальной речи, 

2) стиль, когда нужно говорить четко. 

Таким образом, при первоначальной классификации стилей речи ведущее значение 

имели темпоральные параметры [3, с. 67-68]. Вариации этих параметров влекут за собой 

системные  изменения других параметров звучащей речи. 

Лингвистический словарь дает следующее определение темпа речи: «Темп речи – 

это скорость протекания речи во времени, ее ускорение и замедление, обусловливающее 

степень ее артикуляторной напряженности и слуховой отчетливости» [Ахманова, 1969]. 

Рядом исследователей (Л.В. Бондарко, Л.А. Чистович) неоднократно 

подчеркивалось, что изучение любого физического процесса нереально вне изучения 

протекания этого процесса во времени. В связи с этим временная характеристика 

рассматривается как элементарная и в то же время фундаментальная характеристика 

речевого сигнала (Р.К. Потапова). 

Целью нашего исследования является определение темпоральных параметров 

звучащего новостного текста на материале русского и немецкого языков. 

Для определения темпа речи нами было подсчитано количество слогов, 

произнесенных в минуту времени. 

Мы располагаем средними показателями темпа речи: для русской речи 

традиционно принято 280-290 слогов в минуту, а для немецкой – 240-260 слогов (данные 

Г. Линднера). 

В ходе нашего исследования нам необходимо было выявить темпоральные 

особенности звучащего новостного текста. В зависимости от привязанности к исходному 

тексту материал был разделен на две группы: 

«+» - более выраженная привязка (речь в прямом эфире), 

«0» - менее выраженная привязанность (записанные репортажи). 

«-» - минимальная привязанность (диалог с гостем студии) 

В обоих языках были обнаружены следующие закономерности. 

Для новостных текстов на русском языке были получены следующие величины. 

Минимальный показатель в группе текстов «+» (речь в прямом эфире) составляет 

372 слога, максимальный – 492 слога, средняя скорость говорения – 441 слог в минуту. В 

группе «0» (записанные репортажи) результаты соответственно 378 и 468 слогов, средняя 

величина – 422 слога в минуту. 

В исследуемом материале также был обнаружен один диалог ведущего с 

экспертом-гостем студии. Этот текст интересен сам по себе, т.к. речь ведущего несет в 

себе все признаки фонетического стиля звучащего новостного текста (темп речи – 262 

слога в минуту), в то время как гость говорит в другом стиле (интервью или монолог-

рассуждение) со скоростью 240 слогов. 

Для новостных текстов на немецком языке были получены следующие величины. 

Минимальный показатель, полученный нами в группе текстов «+» (речь в прямом 

эфире) – 234 слога, максимальный – 342 слога, средняя скорость говорения – 301, 4 слога 

в минуту. В группе «0» (записанные репортажи) результаты соответственно 216 и 342 

слога, средняя величина – 295, 8 слогов в минуту.  

Таким образом, в обоих языках была выявлена схожая тенденция: темп речи в 

звучащих новостных текстах значительно превышает средний показатель по языку. 

Причем в обоих языках темп речи увеличивается при увеличении зависимости говорящего 

от исходного текста (скорость речи в записанных репортажах меньше, чем в прямом 

эфире). Мы предполагаем, что диктор в прямом эфире испытывает большее 

эмоциональное напряжение, он не имеет возможности продумывать свою речь. При этом 
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репортер имеет большую свободу, может исправлять сказанное, что делает его речь 

относительно более размеренной. 

Необходимо отметить, что ускоренный темп речи обусловлен специфическими 

экстралингвистическими условиями, в которых возникает фонетический стиль звучащего 

новостного текста. 

В первую очередь необходимо отметить опосредованность речи в новостях, ее 

подготовленность и, следовательно, минимальную степень спонтанности. Трудно 

представить себе человека, который бы мог спонтанно, без подготовки, порождать тексты 

подобного объема и качества. Опора дикторов на письменный текст позволяет им это. По 

всей видимости, именно «начитывание» текста является одним из основных факторов, 

определяющих специфику данного стиля речи.  

Необходимо также отметить жесткий лимит времени, в рамках которого 

приходится работать диктору или репортеру, и информативность новостных текстов. Это 

приводит к тому, что говорящий ускоряет речь, уменьшается длительность пауз. О.С. 

Родионова подчеркивает лапидарность новостных текстов, т.е. необходимость в наиболее 

сжатой форме дать максимум информации [2, с. 32]. При этом телевизионная трансляция 

делает невозможной связь со зрителем, т.е. говорящие (дикторы и репортеры) не 

получают информацию о том, насколько хорошо они поняты. 

Для звучащих новостных текстов не характерны явления спонтанной речи 

(повторы, паузы хезитации, фальстарты, автокоррекции, оговорки, заминки и проч.). Это 

также связано с тем, что ведущие и репортеры имеют определенные навыки дикции. Как 

правило, они проходят специальную подготовку и обладают необходимыми навыками, 

недоступными рядовым носителям языка. 

Фонетический стиль звучащего новостного текста можно назвать «молодым» 

фоностилем. Его появление связано с техническим прогрессом (опора на письменный 

текст и телевизионная трансляция). Навыки дикции говорящих и экстралингвистические 

условия, в которых появляется фоностиль звучащего новостного текста, сообщают речи 

новые, специфические черты. 

Сегодня исследователи задаются вопросом, является ли подобная коммуникация в 

полной мере успешной, т.е. возможно ли продуктивное восприятие передаваемой 

информации в новостных текстах при ускоренном темпе речи. 
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Русская этикетная система сегодня на распутье: старая система обращений в 

значительной  степени разрушена, дискредитирована, а новая ещѐ не создана. В центре 

общественных дискуссий  оказались три ключевых  обращения ХХ в.: товарищ 
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(товарищи), господин (господа), гражданин (гражданка, граждане).  

Идеалом этикетной системы является сложившаяся совокупность нейтральных 

обращений. В этом случае этикетные формулы не вызывают в обществе  болезненных  

реакций и свидетельствуют о своеобразном  показателе "психологического здоровья" 

межличностной  коммуникации. Если такие обращения отсутствуют, то речевой этикет 

перестаѐт отвечать своему функциональному назначению в человеческой культуре - 

бесконфликтности  общения. 

Этикет - это  ритуально - стереотипизированные модели поведения индивида в 

обществе. Обращение - самый яркий этикетный знак. Французское слово «этикет» 

первоначально имело значение «этикетка», «ярлык»; и только потом - «установленный, 

принятый порядок поведения, форм обхождения» [2, 856]. Называя собеседника, мы как 

бы выбираем для него наиболее походящий к случаю «ярлык». В русском языке есть 

великое множество обращений, они обслуживают самые разные ситуации общения, 

употребляются людьми, несущими разные социальные признаки. 

 До революции 1917 г. в России не было  универсального обращения к человеку как 

полноправному члену общества, в отличие, например, от французского  monsieur, madame,  

английского sir, mister,  польского  pan, pani и др. Но употребление общепринятых 

обращений было строго регламентировано, соответствовало реальному социальному 

рангу людей. Так, благородие указывало на дворянское происхождение. А вот 

высокоблагородие было титулом штаб-офицера, майора, полковника и всех приравненных 

к нему чинов. Высокопревосходительство – титул так называемых полных генералов, а 

также действительных тайных советников, особ 1-го и 2 -го класса. А 

превосходительство – это титул или генерала, или гражданских сановников 4 –го и 3 –го 

класса. Высокородием титуловали статских советников, чиновников 5 –го класса. 

Сиятельство (или светлость) – это титул князей и графов, а также их жен и детей. К 

царям, царственным особам обращались со словом величество, высочество. К особам 

церковного звания обращались (в соответствии со степенью) преподобие, 

высокопреподобие, священство, преосвященство и святейшество [3]. Многие 

сохранились и в современном церковном обиходе. 

Широко распространѐнное слово господин в древности  означало прежде всего 

человека властного, но лишь в сфере отношений частных, а не публичных. Это был 

господин, хозяин, права которого распространялись на вещи и людей <...>  В "Русской 

Правде" господином называется собственник украденной вещи, хозяин хором и хозяин 

ролейного закупа  [наѐмных или закабалѐнных крестьян]" ("Энциклопедический словарь" 

Брокгауза-Еврона) [1,85]. Отголоски этого старого значения сохранились даже  в ХIХ в., 

так что В.И. Даль приводил очень важное  уточнение, показывающее отличие данного 

обращения от европейских аналогов: "Господином чествуют людей по званию, должности 

их, но не свойственно нам ставить слово это перед прозваньем, как делают  на Западе  

(Herr,monsieur). Господин купец, господин кавалер" [1,86]. Таким образом, обращение 

господин не было в русском этикетном лексиконе ХIХв. нейтральным этикетным знаком; 

оно использовалось в официально-государственных речевых актах, обычно характеризуя 

человека по занимаемой должности, но не обозначая правового положения индивида как 

равноправного члена общества. 

     Слово товарищ также не имело нейтральной функции обращения. Это слово  

исходно означало "компаньон" (по торговле) <товар, др.-рус. заимствования из тюркских 

языков, где оно имело значение "имущество, скот" ( М. Фасмер) [1]. Словарь В.И. Даля 

отмечал более поздние значения: "дружка, свертсник,  односум, помощник, сотрудник".  

Набор синонимов весьма показателен, однако ведущей "идеей" данного слова оставалось 

обозначение близости людей по общему делу.   В словаре С.И. Ожегова зафиксированы 

три значения слова товарищ: «человек, близкий кому-н. по общности взглядов, 

деятельности»; «человек как член советского общества»; «помощник, заместитель 

(устар.)» [4, 801]. Как мы видим, обращение товарищ является наиболее политически 
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окрашенным, поэтому наиболее часто употребимым в советской России.  

Слово гражданин впервые зафиксировано в летописях 11-го века. Слово пришло в 

русский язык из старославянского языка и служило вариантом слова «горожанин». В 18-

ом веке это слово приобретает значение «полноправный член общества, государства».  В 

России с начала 20-го века слово гражданин  приобретает новое общественно-

политическое значение: «единомышленник, борющийся за интересы народа». В 

настоящее время слово  гражданин считается более официальным обращением, 

адресованным именно человеку как гражданину России. 

После 1917 г. обращение господин было признано "эксплуататорским" и " 

унижающим  достоинство человека", поэтому  стало активно искореняться из сферы 

публичных обращений; гражданин, напротив, приобрело большую популярность; а 

товарищ, придя из социал-демократического лексикона в значении " соратник по 

политической борьбе", стало играть важную, если не главную, роль в сфере обращений.   

  После 1990 г. этикетная систем оказалась вновь в неустойчивом состоянии; на 

этот раз происходит процесс, почти обратный  послереволюционному. 

Для исследования роли обращений  мы воспользовались методом 

лингвистического эксперимента, предложенного и обоснованного языковедом Львом 

Владимировичем Щербой, и  провели выборочный опрос студентов Оскольского 

политехнического колледжа в количестве 60 человек.      На вопрос  "Кто, на ваш  взгляд, 

использует  обращения «гражданин», «товарищ», «господин» чаще всего?" последовали 

такие ответы: обращение «гражданин» чаще всего используют  работники полиции и 

президент; обращение «товарищ» чаще всего использовалось советским правительством, а 

в настоящее время чаще используется военными и пенсионерами; обращение «господин» 

(«господа») чаще всего используют официанты и (как это ни странно) преподаватели по 

отношению к студентам. Предпочтение студенты отдают обращению к ним по имени и на 

«Вы». Более всего анкетируемым нравится обращение «господин», как более значимое. 

Затем «товарищ», которое ассоциируется с партнѐром, верным другом. 

Таким образом, в сознании людей этикетная система оказывается чрезвычайно 

расщеплѐнной и нагруженной оценочными ассоциациями. Любое обращение, 

применяемое нами, может быть окрашено разными чувствами, настроениями, 

отношениями с собеседником. И если эти чувства добрые, то мы ощущаем ответную 

доброжелательность и стремление к сотрудничеству.  

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от 

того, каким видом деятельности он занимается или будет заниматься, так как от уровня и 

качества его общения зависят успехи в личной, производственной и общественной сферах 

жизни. 
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В середине 40-х гг. XX в. развитие сельского хозяйства в СССР шло крайне 

медленно. В селах наблюдалось уменьшение посевных площадей и парка сельхозтехники; 

почти наполовину сократилось число колхозников. В 1946 – 1947 гг. ряд регионов страны 

охватила засуха и последовавший за ней голод. Наряду с объективными причинами 

кризисного состояния колхозов и совхозов того времени современные историки называют 

и противоречивую политику советского руководства в отношении деревни. 

С одной стороны правительство демонстрировало озабоченность проблемами села. 

Так в феврале 1947г. на пленуме ЦК КПСС обсуждался вопрос «О мерах подъема 

сельского хозяйства в послевоенный период». В решениях пленума, в частности, 

предусматривалось проведение мер по улучшению технического оснащения колхозов, 

повышению культуры земледелия. В 1946-1947 гг. предоставлялись льготы по 

налогообложению колхозам и колхозникам, особо пострадавшим во время оккупации. Так 

Воронежский облисполком предоставил льготы по подоходному налогу за 1946г. 18 

колхозам Шаталовского района на сумму свыше 20,5 тыс. руб. и шести колхозам 

Буденновского района - свыше 13,3 тыс. руб. В следующем году были предоставлены 

льготы по сельскохозяйственному налогу 391 хозяйству шести районов области [4, с. 62]. 

С другой стороны был продолжен курс на жесткое ограничение личного 

крестьянского хозяйства и перекачку средств из деревни в город. В 1946-1949гг. были 

сокращены приусадебные участки и более 10 млн. га земель отошли в колхозный фонд. 

Личное хозяйство крестьян было обложено непомерными натуральными налогами. В 

1948г. размер сельскохозяйственного налога повысился на 30 % по сравнению с 1947г. 

Почти каждая семья платила самообложение, которое в отличие от налога являлось 

добровольным сбором. Решение о нем принималось на общем собрании колхозников, а 

полученные средства предназначались на ремонт дорог, постройку и ремонт школ, 

больниц и прочее. Практика показывала, что лишь незначительная часть получаемых 

средств от самообложения расходовалась по назначению. 

Торговать на рынке крестьянин мог только после выполнения колхозом плана 

поставок государству. По существующим в то время нормам трудового права колхоз из 

полученных им денежных и натуральных доходов должен был в первую очередь погасить 

ссуды и задолженности за прошлые и за текущий годы. Необходимо было внести 

государству законно установленные налоги и страховые платежи, образовать все 

установленные общественные фонды (основной и страховой семенной фонд, специальный 

фуражный фонд, страховой продовольственный фонд), произвести ремонт 

сельскохозяйственных орудий, лечение скота и многое другое. И лишь после этого и лишь 

то, что осталось продуктами и деньгами, могло быть распределено между колхозниками 

по трудодням. В итоге сам хлебороб очень часто оставался без хлеба и денег. У 

колхозников не было твердой зарплаты, размер которой был бы гарантирован законом. 

Условной единицей учета затрат труда и распределения натуральных и денежных доходов 

по труду в колхозах был трудодень. Крестьяне должны были отработать в колхозе 

обязательный минимум трудодней, почти не получая за это натуральной оплаты [5, с. 

109]. 

Дефицит продовольствия в 1946г. привел к тому, что государство сняло с 

продовольственного пайка практически все сельское население, которому предлагалось 

выживать исключительно за счет собственного подсобного хозяйства. С начала 1947г. на 

снабжении хлебом оставалось на 1/4 населения меньше, чем в конце войны, а сельского 

населения - в 4 раза меньше [2]. При этом был увеличен план сдачи хлеба по всем 
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регионам, в том числе, пострадавшим от неурожая. В результате крестьяне остались без 

продовольственного и семенного зерна. В Воронежской области колхозы, которые не 

смогли 

выдать зерно колхозникам, составили 45,9 % от их общего числа, в Курской 

области – 64,4 % [4, с. 55]. 

Денежная оплата труда в 30 % хозяйств страны не осуществлялась, поэтому 

приобрести продовольствие за деньги люди также не могли. При этом в сентябре 1946г. 

цены на хлеб в государственных магазинах были повышены вдвое. В то же время еще 

осенью 1945г. были отменены льготы по уплате сельскохозяйственного налога для семей 

погибших на фронте и получивших инвалидность в ходе боевых действий; 

несвоевременная выплата налога грозила крупным денежным штрафом (до 3 тыс. руб. и 

выше) или конфискацией скота. Помимо всего прочего, на самом пике голода в феврале-

мае 1947г. производилось фактически принудительное размещение очередного 

облигационного госзайма среди населения. Обращения людей в органы государственной 

власти с просьбой вернуть деньги, которые могут спасти их семьи от голода, практически 

всегда оставались без ответа.  

Государство почти бесплатно получало от колхозов и совхозов продовольствие, а 

помощь голодавшим выдавалась в виде ссуды с процентами. Ссуда могла быть обычной - 

в 10 ц. или льготной - в 2 ц. начисления на каждые выданные 100 ц. при возврате из 

очередного урожая, а в виде редчайшего исключения беспроцентная и с рассрочкой на 2 

года. Многие колхозы до голода являлись вечными должниками государства, поэтому для 

них 10 %-я зерновая ссуда была очередным ярмом [2]. 

Хозяйства Центрального Черноземья одними из первых получили льготные 

продовольственные и семенные ссуды. Однако эту поддержку оказали далеко не всем 

районам пострадавших областей и не в полном объеме: в 1947г. Курской области 

выделили 10 тыс. т. зерна вместо необходимых 40 тыс. т. и к тому же с задержкой на три 

месяца [4, с. 50]. Практиковалась также продажа колхозникам коммерческой муки. 

Однако даже эта помощь оказывалась только остронуждающимся, списки которых 

председатели сельсоветов обязаны были согласовывать с медицинскими работниками [1]. 

Страх голодной смерти привел к небывалому росту преступности: за хищения 

хлеба в 1946-1947 гг. были осуждены около 400 тыс. человек. Только в ноябре 1946г. за 

подобные деяния были привлечены к уголовной ответственности 197 колхозников из 

Воронежской области и 363 - из Курской области [3, с. 49]. В 1947г. были приняты указы 

правительства, которые предусматривали от пяти до 25 лет лагерей за посягательство на 

государственную или колхозную собственность. В результате значительно увеличилось 

число заключенных в советских лагерях, труд которых использовался все шире. 

Государство располагало возможностями для того, чтобы накормить людей и 

остановить рост голодной преступности, поскольку имелись значительные запасы 

продуктов питания в виде неснижаемых государственных резервов. Эти запасы 

оставались неприкосновенными, хотя по утверждению историков во время голода на 

плохо приспособленных для хранения складах было загублено не менее миллиона тонн 

зерна. Только когда пик голода в СССР спал, советское руководство ввезло из Китая 200 

тыс. т зерна и бобов сои. На Украину и в Белоруссию поступала «помощь жертвам войны» 

по каналам ООН. Все это время СССР продолжал экспортировать миллионы тонн хлеба в 

страны Восточной Европы, причѐм данные об экспорте были засекречены. Таким образом, 

«если бы политика государства в отношении налогов, хлебозаготовок и внешней торговли 

была грамотной, то, возможно, несмотря на низкий урожай 1946г., голода не случилось 

бы, или его масштабы и последствия были бы гораздо меньшими» [2].  

По примерным расчетам в Советском Союзе с 1946г. по 1948г. голодало около 100 

млн. человек, основная часть которых – сельские жители. От голода и вызванных им 

болезней, в том числе эпидемий тифа, погибло около 2-х млн. человек. Миллионы 

крестьян переселились из деревни в город, причѐм количество мигрантов превышало 
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потребности города. Все это привело к продолжительному упадку сельского хозяйства: на 

протяжении ряда лет в стране сохранялась зерновая проблема, не хватало сырья для 

легкой и пищевой промышленности, имелось много отстающих колхозов. Довоенные 

показатели производства сельскохозяйственной продукции были восстановлены только к 

середине 1950-х гг. 

 

Список литературы 

1. Архивный отдел Администрации Старооскольского городского округа (СГО). Ф. 

102, Д. 19, Оп. 1. Л. 25, 33 а, 73. 

2. Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. Часть I. 

URL: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6013 (дата обращения: 23.03.2014). 

3. Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод и преступность (1946-1947) // 

Отечественная история. 1995. № 5 (сентябрь-октябрь). С. 45-58. 

4. Чиченков А.П. Белгородская деревня в послевоенные 1946-1953 гг. Белгород.: 

КОНСТАНТА, 2008. 200 с. 

5. Экштут С. В борьбе за колоски. Жизнь и судьба чекиста // Родина. 2007. № 12 

(спецвыпуск). С. 108-111. 

 

 

ПОНЯТИЕ «ПОЦЕЛУЙ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ РУССКОГО НАРОДА 

 

Хаустова М.Н., студентка 2 курса 

Руководитель Левченко Т.Н., преподаватель 

Оскольский политехнический колледж 

 

Наша жизнь не обходится без поцелуев. Мы целуемся при встрече, в момент 

прощания, получаем поцелуй как благословление, с трепетом прикасаемся губами к 

священным предметам. Ученые подсчитали, что в среднем человек за свою жизнь тратит 

на поцелуи две недели.  

Что значит в современном русском языке глагол целовать? «Прикасаться губами к 

кому-либо или чему-либо в знак любви, дружбы, преданности, почтения» [1]. А в 

древнерусском языке у глагола целовати значений было несколько: приветствовать, 

благодарить; лобызать (священника, духовного чада); целовать священные предметы; 

присягать, целуя икону, крест; преклоняться; поклоняться, чтить, почитать [2, 93]. Мы 

видим, что в современном сознании глагол целовать имеет более чувственные 

ассоциации, в то время как в древнерусском языке они практически не проступают. Что 

же – в древности русские люди меньше целовались? Нет. Иностранцев ещѐ в старину 

удивлял традиционный русский обычай, когда хозяйка должна была поприветствовать 

гостя поцелуем в губы. А на Пасху все православные христиане целовались друг с другом 

- христосовались. 

Желая оказать друг другу взаимную дружескую любовь, они [русские] целуют друг 

друга в голову или же прижимают, обнявшись руками, друг друга к груди. (Я. 

Рейтенфельс, 1670-е годы); Русские целуются... всегда, ибо у них это нечто вроде 

приветствия, как среди мужчин, так и среди женщин… поцеловаться, прощаясь друг с 

другом или встречаясь после долгой разлуки. (Из заметок Жака Маржерета, капитана 

французской миссии в первой половине XVII в.) [2, 93]. 

Почему же в старину приветствовали поцелуями? Ответ кроется в этимологии 

глагола целовать, родственного прилагательному целый в исконном значении «здоровый» 

[4]. Именно поэтому в перечне значений глагола целовати в древнерусском языке 

доминирующей является идея исцеления, которая восходит ещѐ к языческим, 

дохристианским временам. В языческой Руси было принято целование земли (Матери-

земли) при принесении клятвы. Позже этот обычай дополнился ритуальными поцелуями 

http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6013
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иконы, креста (как присяга на верность). Идея исцеления лежит и в основе самого жеста 

приветствия в форме поцелуя. Следовательно, поцелуи в сознании людей были 

сопряжены с идеей здоровья, целости, исцеления. Как ни странно, в древнерусском языке 

не было существительного для обозначения самого поцелуя. Семантический и 

словообразовательный «взрыв» произошѐл в конце XVII в. с появлением отглагольного 

существительного поцелуй; это довольно редкая форма в русском языке. Она представляет 

собой лексикализацию повелительной формы глагола совершенного вида.  

Итак, к началу XVIII века в русском языке отмечалось два существительных, 

обозначающих одно и то же: лобзание (лобызание) и поцелуй. Они различались 

происхождением и коннотациями: первое осознавалось как церковно-славянское и 

высокое, второе – как народное и экспрессивное. Вначале между ними конкуренции не 

было. Но затем произошло стилистическое расслоение: первое слово стало элементом 

церковной литературы, поэзии; второе – элементом живого языка и светской литературы. 

И что же мы видим: заимствованное слово «поцелуй» вытесняет исконно русское 

«лобзание». 

В итоге в культурном и языковом сознании XIX в. сформировалась сложная и 

мозаичная картина: с одной стороны, сохранялись старые представления о целительности 

и почтительности поцелуя (поцелуй иконы, креста; поцелуй края одежды 

священнослужителей или царственных особ, поцелуй в лоб – знак покровительства и 

благословления; поцелуй в плечо – знак почитания и преданности); с другой стороны 

наметились новые, любовно-эротические ассоциации: поцелуй в шею–знак желания 

близких отношений; поцелуй ноги дамы–поиски женского покровительства и защиты, 

иногда–любовная игра. 

Любопытно, что ещѐ в середине – второй половине XIX в. люди, наделѐнные 

чувством языка, отмечали изменение, перераспределение смысла «внутри» слова. Так, В. 

И. Даль неслучайно помещает слово целовать в гнездо слова целый с таким толкованием: 

«приветствовать, желать целости, здравия… Ныне: лобызать, прикасаться устами, 

изъявляя сим привет, уваженье, любовь, радость и пр.» [1]. В. Даль уже видит и понимает 

то новое, что появилось в поцелуе, но справедливо отмечает и старый, этимологический 

смысл. 

Вы не удивлены? Получается, что смена смысловой доминанты произошла совсем 

недавно - прошло всего-то сто с небольшим лет! Разве не поразительно, что 

заимствованные через литературу новые семантико-синтаксические модели (из 

французского языка) оказались сильнее древнего этимологического смысла однокоренных 

когда-то слов? 

Итак, в современном русском поцелуе сплелись две стихии: одна – исконная 

языческая, народно-фольклорная, другая – европейская, светская, салонная, куртуазная. 

Среди студентов Оскольского политехнического колледжа было проведено 

практическое исследование с целью узнать, имеет ли поцелуй в их жизни какое-либо 

значение. Оказалось, что для студентов самое большое значение имеет любовный 

поцелуй, на втором месте – дружеский, а родительский поцелуй на третьем месте. К 

сожалению, большая часть опрошенных  не знает, почему в старину приветствовали 

поцелуями и что вообще существовал такой обычай.  Первокурсники чаще всего целуют 

своих домашних питомцев, а вот студенты четвертого курса – свою вторую половинку.  

Любите своих близких, показывайте им свою любовь, ЦЕЛУЙТЕ ИХ ЧАЩЕ! 
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1. К вопросу о происхождении "прав человека" 

Права человека – это права, образующие основу правового статуса личности, 

которые составляют ядро конституционного права правовых государств (т. н. права и 

свободы человека и гражданина). В международном публичном праве известнейший 

документ, их закрепляющий – Всеобщая декларация прав человека ООН. 

Концепция прав человека в их современном понимании восходит к эпохе 

Возрождения и Реформации в Европе, времени постепенного исчезновения феодального 

авторитаризма и религиозного консерватизма, которые доминировали на протяжении 

Средних веков. В этот период европейские ученые предпринимали попытки 

сформировать своеобразную светскую версию религиозной этики.  

Впервые понятие «права человека» встречается во французской «Декларации прав 

человека и гражданина», принятой в 1789 году. Хотя до этого идея прирождѐнных 

(естественных) прав прошла долгий путь развития, важными вехами на пути ее развития 

были английская Великая хартия вольностей (1215), английский Билль о правах (1689) и 

американский Билль о правах (1791). 

2. "Права человека" как средство политического шантажа и внешней агрессии 

Зачастую под борьбой за права человека скрывается политический шантаж и 

агрессивная внешняя политика ряда стран, позиционирующих себя как правовые и 

демократические. Подобная политика характерна для США. Они часто использовали 

предлог защиты прав человека для фактического вторжения вооруженных сил на 

территории других государств. Вьетнам, Гренада, Югославия, Афганистан, Ирак - этот 

список можно продолжить. Американские амбиции всемирной гегемонии не знают 

границ. Внешняя политика США строится на принципе «порабощай и властвуй». 

Сегодняшний кризис на Ближнем Востоке и, в частности, оккупация Ирака, уходят 

корнями в 70-е годы прошлого века, когда Збигневом Бжезинским был разработан план 

раздробления всех государств Ближнего Востока и создание «Нового Ближнего Востока» 

– «план Петерса»,  изложенный в книге «Никогда не прекращайте сражение». 

Согласно этому плану границы всех стран региона подлежат пересмотру, на 

территориях одних государств должны появиться другие, – таким образом нынешняя 

карта Востока должна быть перекроена в соответствии с геополитическими интересами 

США. Реализация этого проекта началась в Ираке во время американской оккупации. 

Создав этнические разногласия внутри иракского общества, американцы заявили: Ирак 

необходимо разделить на три части: шиитское арабское государство, суннитское арабское 

государство и Курдистан. Позже было решено разбить каждое из этих государств пополам 

– во главе каждого такого государства должна стоять американская марионетка. 

Несмотря на активную помощь союзников, данный проект Белого дома потерпел 

полный крах. Ирак как был един, так и остался, несмотря на порожденную интервентами 

межконфессиональную вражду, унесшую тысячи жизней ни в чем не неповинных людей. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1215
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_1689
http://ru.wikipedia.org/wiki/1689
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1791
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3. Нерешенность множества проблем, связанных с реализацией прав человека в 

странах западной демократии 

В самих США, навязывающих всем демократию, достаточно внутренних проблем. 

Проблема расизма Америки стоит довольно остро, особенно после избрания на пост 

президента афроамериканца. Однако, не только чернокожие представители 

подвергаются дискриминации и притеснениям: сейчас в США нередки и проявления так 

называемого "белого расизма", когда светлокожее население притесняется в угоду 

афроамериканцам. 

Еще одна "болезнь" Америки – это нищета ее населения. Уровень бедности в США 

поднялся до рекордного уровня с середины прошлого столетия, причиной чему служит 

ослабление экономики, финансовый кризис и слабая поддержка проблемных групп 

населения со стороны государства. Соответствующую информацию распространил 

«Интерфакс» со ссылкой на агентство Аssociated Press, которое представляет результаты 

консенсус-опроса десятков экономистов и научно-исследовательских институтов страны. 

Официальный уровень бедности в стране вырос с 15,1% в 2010 году до 15,7% в 

2011 году. При этом уровень 2010 года был самым высоким за 17 лет – за чертой бедности 

тогда жили свыше 46 млн. американцев.  

Бедность совершенно справедливо связывают с проблемой безработицы, однако 

снижение официального уровня безработицы со среднего значения в 9,6% в 2010 году до 

8,9% в 2011 году эксперты связывают в значительной степени не с ростом занятости, а с 

тем, что отчаявшиеся люди перестали искать работу. Существенно вырос ещѐ один 

индикатор бедственного положения населения: частота использования талонов на 

льготную покупку продуктов и различных скидок.  

Также существуют серьезные проблемы и в Евросоюзе, одна из которых – 

координация деятельности на международной арене. Так как при создании 

интеграционного проекта в 1957 г. его страны-участники никогда серьезно не 

рассматривали вопрос об отказе от части своего государственного суверенитета, то 

сегодня у них сохранились все возможности блокировать решения Брюсселя по многим 

вопросам внутренней и внешней политики, что сильно затрудняет принятие 

ответственных решений. 

Еще одна проблема ЕС - сама его структура. Основным финансовым 

"локомотивом" является Германия, которая уже выдала много кредитов другим странам-

участникам ЕС, но они не могут их вернуть по причине слабости собственных экономик. 

Вследствие этого приходится либо списывать долги, которые вызывают недовольство 

граждан и представителей бизнеса, либо применять санкции, что еще более усугубляет 

сложившуюся обстановку. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что нерешенность многих собственных 

проблем в сфере прав человека в странах западной демократии говорит о наличии 

двойных стандартов в их внешней политике. 

4. Защита прав человека в РФ в настоящее время 

Права и свободы человека легко постулируются на бумаге, но очень трудно 

реализуются в жизни. В президентском Послании Федеральному Собранию РФ 1995 года 

Б.Н. Ельцин отметил: "Нам удалось провозгласить многие права и свободы граждан. С 

гарантиями этих прав дела обстоят значительно хуже". 

В 2000 году Президентом РФ был избран В.В.Путин. Ежегодно обращаясь с 

Посланием к Федеральному Собранию, он говорил о результатах, которые были 

достигнуты в политической, экономической, социальной, культурной сферах жизни 

общества, ставил цели дальнейшего развития страны. В Послании Федеральному 

Собранию в 2004 году В.В.Путин отметил: «Россия перешагнула непростой, но очень 

важный рубеж. И впервые за долгие годы стала политически и экономически стабильной 

страной, страной независимой - и в финансовом отношении, и в международных делах. 

Государство ставит перед собой цели – это высокий уровень жизни в стране, жизни 

http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/6308.html
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безопасной, свободной и комфортной. Это – зрелая демократия и развитое гражданское 

общество. Это – укрепление позиций России в мире, а главное – значимый рост 

благосостояния граждан». 

Реализации поставленных задач содействует введение института омбудсмена. 

Омбудсмен – это гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на 

которое возлагаются функции контроля за соблюдением справедливости и интересов 

определенных гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и 

должностных лиц. В РФ первым уполномоченным по правам человека был Ковалев 

Сергей Адамович (1994-1995), затем Миронов Олег Орестович (1998-2004). В настоящее 

время омбудсменом в РФ является Лукин Владимир Петрович. 

Омбудсмен может избираться или назначаться. Обнаружив упущение или злоупот-

ребление, омбудсмен указывает на это соответствующему органу или должностному лицу 

и предлагает их устранить. В случае отказа он может обратиться в органы правосудия или 

в парламент. Омбудсмен действует не только по жалобам граждан, но и по собственной 

инициативе. Должность уполномоченного по правам человека в РФ учреждена в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения 

и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, 

должностными лицами и государственными служащими. Деятельность уполномоченного 

дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и 

восстановление нарушенных прав и свобод. 

О результатах работы омбудсмена можно судить по опубликованному докладу 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2010 год. В отчетном 

году было получено около 57 тыс. единиц входящей корреспонденции, содержащей 

жалобы на нарушения прав и свобод человека и гражданина. Из них 58,1 % жалоб были 

направлены заявителям с разъяснением их возможностей, так как ими не были исчерпаны 

все правовые средства защиты их прав. 32,2% жалоб были приняты к рассмотрению 

Уполномоченным, но добиться полного восстановления нарушенных прав удалось только 

по 5,05% дел. 

Кроме того, защитой прав человека в РФ занимаются следующие 

неправительственные организации:  российский благотворительный фонд "Нет 

алкоголизму и наркомании", московская школа прав человека, центр содействия реформе 

уголовного правосудия, институт проблем гражданского общества и другие. 

Несмотря на успехи государственных и общественных институтов в деятельности, 

направленной на защиту прав человека, приходится признать наличие целого ряда 

проблем, требующих решения. Это наличие коррупции на всех уровнях власти, 

отсутствие правильного идеологического воспитания, сильная социальная 

дифференциация и другие. 
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Я русский человек и все свои знания, весь свой труд,  

все свои достижения имею право отдать только  

моей Родине… Я горд тем, что родился русским… 

А.С. Попов 

Во все времена находились люди, которые, столкнувшись с загадками природы, 

разводили руками: "Чудеса!" Но были и другие. В них жила неиссякаемая энергия, мудрое 

любопытство, жадное стремление к познанию нового. Эти люди отправлялись в трудное, 

нередко опасное, но великое плавание - к берегам неведомого. И их открытия станут 

вехами этого тяжѐлого, но благородного пути. 

 Что же такое открытие? Это установление неизвестных ранее, объективно 

существующих закономерностей, свойств, явлений материального мира. Таким образом, 

весь огромный запас знаний, которыми располагает человечество, - результат 

бесчисленного множества открытий. Все, что создано людьми: станки и электрические 

лампочки, доменная печь и космическая ракета - тоже результат открытий. Удивительно 

точно сказал об этом Маркс: "Природа не строит машин, паровозов, железных дорог... Все 

это - созданные человеческой рукой органы человеческого мозга, овеществленная сила 

знания" [1].  

 Но открытие само по себе повышает господство человека над природой лишь 

потенциально. Чтобы знания стали материальной силой, чтобы они превратились в орудия 

и средства производства, нужно что-то еще. Это "что-то" - изобретения. Мы иногда их 

путаем - открытие и изобретение. Но это неверно: между открытием и изобретением 

существует весьма важная разница. Открыть можно лишь то, что уже существует, а 

изобрести можно только то, чего нет ни в природе, ни в технике.  

Таким образом, если открытие дает человеку новые знания, то изобретение 

представляет собой использование уже известных знаний в непосредственной 

практической деятельности человека в производстве.  

В последние 10 000 лет человечество двигалось вперед гораздо быстрее, чем в 

предшествующие миллионы лет. За этот период оно прошло путь от каменного века до 

освоения космоса. Сегодня один человек узнает за один день больше, чем его предок, 

живший в саванне, узнавал за всю жизнь 

История человечества тесно связана с постоянным прогрессом, развитием 

технологий. Некоторые технологии устарели и стали историей, другие, такие как колесо 

или парус, используются до сих пор. Бесчисленное количество открытий и изобретений 

было утрачено в водовороте времени, иные, не оценѐнные современниками, ждали 

признания и внедрения десятки и сотни лет. 

Если проанализировать результаты интернет опросов некоторых сайтов, по 

вопросу о том, какие же изобретения считаются нашими современниками наиболее 

значимым. То можно сказать, что единого мнения на этот счѐт попросту нет. Тем не 

менее, можно приблизительно составить уникальный рейтинг величайших изобретений и 

открытий в истории человечества.  

Первое крупное изобретение человека — превращение палки и камня в средство 

обороны от диких хищников, превосходивших человека агрессивностью и силой. Второе 

— превращение оружия в орудие труда. Третье крупное изобретение — «приручение» 

огня. А дальше технический прогресс пошел резко в гору и изобретения следовали одно за 

другим. Самыми примечательными из них пожалуй были изобретения: колеса, плуга, 
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паруса, письменности, бумаги, пороха, электрической лампочки, пенициллина, телеграфа, 

телефона, радио, интернета и прочих видов современной коммуникации [2].  

Любое открытие или изобретение - это очередной шаг в будущее, которое 

улучшает нашу жизнь, а зачастую его и продлевает. И если не каждое, то очень и очень 

многие открытия достойны, называться великими и крайне необходимыми в нашей 

жизни. 

В течение немногих столетий изменялся внешний строй жизни цивилизованных 

народов и, конечно же, будет продолжать меняться в будущем. Многие изобретения были 

сделаны или случайно или по непосредственному вдохновению гения, особенно в 

древности, когда науки о природе еще не существовало. Делали их, вероятно, много раз, в 

разных местах и в разное время, пока, наконец, они стали общим достоянием 

человечества. И отрадно узнать, что среди множества изобретений и открытий, львиную 

долю составляют российские изобретения. 

Россия издревле славилась своими новаторами — строителями, литейщиками, 

пушечными мастерами, пороходелами, технологами, механиками и представителями иных 

отраслей техники. Еще в XVI—XVII вв. мы поражали иностранцев величайшими в мире 

отливками из цветных металлов.  

Как показывает проводимый анализ, русская наука развивалась не только в 

столице. Большинство изобретателей и учѐных были отнюдь не дворянского и 

купеческого происхождения, где образованию уделялось огромное значение. Например, в 

Нижнем Новгороде развивал русскую науку выдающийся механик и изобретатель  И. П. 

Кулибин, происходивший из семьи мелкого торговца.. В Екатеринбурге русский 

теплотехник И. И. Ползунов изобрел тепловой двигатель, создал первую в России 

паросиловую установку, был крестьянским сыном. В Нижнем Тагиле русские 

машиностроители отец и сын Черепановы, крепостные крестьяне промышленника 

Демидова, создали машиностроительный завод, оснащенный полным комплексом 

металлорежущих станков, построили первый в России паровоз. Из Казанского 

университета вышел гениальный русский математик, часто называемый в мире 

«Коперником геометрии», Н.И. Лобачевский (отец мелкий служащий). Он так далеко 

зашел в разработки истин математической науки, что многие его мысли оставались 

непостижимыми в течение десятилетий для крупнейших математиков всего мира.  

Не вдаваясь в социальное положение следующих учѐных, рассмотрим их вклад в 

развитие науки. Например, академик Б. С. Якоби открыл и разработал гальванотехнику, 

первую моторную лодку, разработал систему электрического минирования. А. Н. 

Лодыгин и П.Н Яблочков первыми в мире открыли электрический источник света. 

Академик Э.Х. Ленц стал одним из основоположников классического электромагнетизма. 

А.Г. Столетов открыл ряд основных законов фотоэлектрических явлений, названных его 

именем, построил первый в мире фотоэлемент.  

Величайшим событием в мировой химии XIX в. было открытие периодического 

закона химических элементов, сделанное великим русским ученым Д.И. Менделеевым.. 

Открытие Менделеева реформировало всю мировую химическую науку, изменило само 

химическое мышление.  

Большой вклад в мировую науку внес отец русской авиации Н.Е. Жуковский, 

который определил подъемную силу крыла самолета и установил метод ее вычисления, 

тем самым заложив прочную основу теории и практики воздухоплавания.  

Стремительным прорывом в науке стали исследования гениального русского 

ученого К.Э. Циолковского, разработавшего основы науки полетов в космическое 

пространство. Труды Циолковского послужили исходной точкой в организации 

космических полѐтов под руководством  С.П. Королева.  

Не менее велик вклад русских в развитие радиотехники и телевидения. 

Изобретение радио и первые опыты радиовещания были произведены в России А.С. 
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Поповым. С середины 1920-х стали осуществляться телевизионные передачи благодаря 

таким учѐным- изобретателям как Б.Л. Розингом, П.В. Шмаковым В.К. Зворыкиным и т.д. 

Послевоенный период русской науки связан, прежде всего, с овладением ядерной 

энергией, созданием ЭВМ, комплексной механизацией и автоматизацией производства, 

разработкой проблем электроники и ракетной техники, получением материалов с 

заданными свойствами. Нельзя не упомянуть в связи с эти таких учѐных, как И. В. 

Курчатов, Д.И. Блохинцев, Р.Е. Алексеев, Л. А. Арцимович и др. 

Русские ученые явились пионерами в области создания квантовой электроники. 

A.M. Прохорова совместно с Н.Г. Басовым доказали возможность создания усилителей и 

генераторов принципиально нового типа (лазеры). Квантовая электроника, разработанная 

русскими учеными, оказала большое влияние на развитие физики в целом. 

С середины 60-х годов начинается этап освоения космоса, разрабатываются 

многоместные космические корабли- спутники. Среди русских учѐных, внесших особый 

вклад в ракетостроение и космонавтику, следует отметить таких учѐных, как М.В. 

Келдыша, В.П. Глушко, В.Н. Челомея и т.д. [3]. 

Не менее внушительных результатов русские ученые достигли и во многих других 

областях науки. Достижения русских ученых поставили отечественную науку на 

передовые рубежи мирового научно-технического развития, обеспечив ей приоритет во 

многих ключевых областях соперничества с западными странами. И по ныне, российские 

изобретатели по праву считаются одними из самых креативных в мире. 

В конце хотелось бы отметить, что и Белгородская земля дала миру науки и 

технике немало изобретений и открытий. 

В г. Обоянь, ранее Белгородской губернии, в семье священника родился Василий 

Владимирович Петров (1761-1834) В своей научной и педагогической деятельности В.В. 

Петров выступает продолжателем традиции великого русского ученого М.В. Ломоносова. 

Он создает лучший не только в России, но и в Европе физический кабинет и производит 

ценнейшие открытия во многих областях науки. Замечательны его опыты над 

электризацией металлов и исследования о происхождении электрических явлений в 

пустоте и различных газах, о природе свечения тел. Он первый произвел опыты по 

разложению воды и других веществ. Открытие В.В. Петровым явления электролиза 

позволяет считать его предшественником Деви и Фарадея в области электрохимии. Его 

наблюдения над проводимостью металлических проводников, предвосхищают открытый 

спустя 30 лет закон Ома. В.В. Петров первый построил самую большую для того времени 

электрическую батарею, открыл и описал явление электрической дуги за несколько лет до 

английского физика Г. Дэви [4].  

В начале XX века жил и творил „человек-фабрика‖, первый инженер России‖ — 

Владимир Григорьевич Шухов (1853 - 1939), Первым в мире применил для строительства 

зданий и башен стальные сетчатые оболочки, ввѐл в архитектуру форму однополостного 

гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции Внѐс 

выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного 

транспорта Он сознательно отказался от подражания иностранным образцам и стал 

работать, опираясь на научные и инженерные мысли русских учѐных. В итоге, он с 

десятком помощников сделал столько открытий и изобретений, сколько под силу 

нескольким научно-исследовательским центрам. Практически каждая буква русского 

алфавита соответствовала какому-нибудь его изобретению. В.Г Шухов родился в г. 

Грайвороне, тогда Белгородского уезда Курской губернии в семье потомственных 

офицеров русской армии [5].  

Приведенные исторические факты не оставляют сомнения в том, что 

отечественные ученые и изобретатели подняли нашу науку на самую высокую строку в 

табеле о рангах мировой науки. И пусть далеко не все явления и законы, открытые 

российскими исследователями, носят их имена, это нисколько не умаляет их роли в 

развитии всей мировой науки. Для русского человека отличительными чертами характера 
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являются ответственность перед обществом, коллективизм и сдержанность в самооценке. 

А многие научные открытия сделаны как раз коллективами ученых, поэтому таким 

открытиям и не присваивалось чье-либо имя, хотя заслуги ряда наших талантливых 

учѐных и изобретателей перед мировой наукой очевидны. 
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