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Abstract 

The process of hydrochlorination of propylene mixed with ethylene, which can be used to purify ethylene 

from propylene impurities. Purity of ethylene after purification reaches 99.97%.Spectral methods for studying the 

catalyst and the valence state of chromium on silica gel: on the surface of the original catalyst 5% Cr/SiO2 cations 

Cr 3+ and Cr 6+ belong to the category of chromium decachromate. It has been found that the selectivity catalyst in 

the process of hydrochlorination of propylene from a mixture with ethylene is determined the state of chromium 

in the acid structure. Replacing chromium with iron in the same weight concentrations on silicate does not allow 

for the purification of ethylene, since in this case ethylene hydrochlorination is observed in a wide temperature 

range. 

Аннотация 

Исследован процесс гидрохлорирования пропилена в смеси с этиленом, который может использо-

ваться с целью очистки этилена от примесей пропилена. Чистота этилена после очистки достигает 99,97%.. 

Спектральными методами изучен катализатор и установлено валентное состояние хрома на поверхности 

силикагеля: на исходном катализаторе 5% Cr/SiO2 катионы Сг3+ и Сг6+ относятся к структуре декахромата 

хрома. Установлено, что селективность катализатора в процессе гидрохлорирования пропилена из смеси 

с этиленом определяется состоянием хрома в структуре кислоты. Замена хрома на железо в тех же весовых 

концентрациях на силикате не позволяет вести очистку этилена, так как при этом наблюдается гидрохло-

рирование этилена в широком интервале температур. 

 

Keywords: Purification of ethylene, impurities, propylene, chromium silicon catalyst, spectral methods. 

Ключевые слова: Очистка этилена, примеси, пропилен, хромкремниевый катализатор, спектральные 

методы. 

 

It is known that in the production of ethylene in 

pyrolysis gases after distillation contains impurities of 

accompanying hydrocarbons, in particular propylene. 

Currently, in the industry for the purification of eth-

ylene from propylene impurities is used concentrated 

sulfuric acid, which irreversibly absorbs propylene, 

which makes it difficult to dispose of the spent acid and 

leads to its significant consumption. In this regard, the 

development of a new method for purifying olefins in-

stead of absorption is of undoubted interest. Previously, 

we have established an increased activity and selectiv-

ity of chromium-silicon oxide system in the formation 

of isopropyl chloride by vapor phase propylene hydro-

chlorination. It was also found that the researched cat-

alyst does not conduct ethylene hydrochlorination. 

Therefore, we made an attempt to develop catalytic 

method of ethylene purification from propylene impu-

rities by hydrochlorination the last one in the stream. 

This work is devoted to studying the regularities of this 

process and spectral features of the selective catalyst. 

The catalyst was prepared by impregnating com-

mercial silica gel (KSS brand) with aqueous solution of 

chromic anhydride of the appropriate concentration, 

followed by drying it in the air at 373-393 K for 2 hours. 

The process was carried out in a flow type reactor 

under atmospheric pressure. Raw material - a mixture 

of ethylene, propylene and hydrogen chloride was fed 

into the reactor through a mixer. The reaction mixture 

was fed through a drexel to catch hydrogen chloride 

into a trap for freezing isopropyl chloride and into a 

gasometer. 

Obtained products were analyzed chromatograph-

ically (LKhM-8MD chromatograph - thermal conduc-

tivity detector, carrier gas-hydrogen). To select the op-

timal conditions during the process, the temperature 

was varied within 293-493K, the contact time was 1-50 

sec, the content of propylene in a mixture with ethylene 

1-10 vol. % 

The received results are presented in table 1 and in 

pic. 1,2. 

Table 1 

The degree of conversion of propylene from a mixture with ethylene 

Propylene content in 

mixtures vol.% 

Volumetric 

speed, hour-1 

Conversion of 

propylene. % 

Ethylene content 

after purification.% 

1 1211 85,7 99,90 

3,3 372 98,9 99,97 

5,0 480 94,8 99,93 

10,0 132 84,2 99,91 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774182
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As it can be seen, increasing in temperature from 

393-473 K sharply increases the degree of purification. 

Therefore, the most satisfactory results are achieved 

within 373–423 K at times contact 10-30 sec. 

Increasing the contact time to more than 10 sec has 

very little effect on the degree of cleaning ethylene, 

consequently, in terms of process productivity, a fur-

ther increase contact time is beside the purpose. 

  
 Pic. 1. Effect of temperature Pic. 2. Dependence of the degree of  

 on the degree of purification of ethylene purification ethylene from contact time (t=18°С) 

 with reaction medium (t=100°C) 

 

As it can be seen, within the range of varying con-

centrations and contact time, the degree of conversion 

propylene to isopropyl chloride varies between 80-

100%. With contact times 7 – 10 sec achieves almost 

complete extraction of propylene from a mixture with 

ethylene. Purity of ethylene after purification is 99.97% 

and can be increased by its recirculation. 

When the content of chromium in the catalyst is 

more than 1 wt. % leakage observed side reactions, in 

addition, the active phase is carried away from the sur-

face of the catalyst. It should be emphasized that the 

chromium-silicon oxide catalyst used practically does 

not lose its activity in this process. 

In order to identify the nature of changes occurring 

on the surface catalyst as a result of the hydrochlorina-

tion of propylene mixed with ethylene Spectral studies 

of samples before and after work were carried out at 

various temperatures for 6 hours. 

UV reflection spectra were recorded on a 

“Specord” device with an attachment. EPR spectra 

were recorded at 77 and 298 K on «Jeol» spectrometer. 

UV diffuse reflectance spectrum of the original 

catalyst containing 0.5% chromium, is characterized by 

an intense complex absorption band with a maximum 

at interval 350-450 nm. 

This band is responsible for electron transfer in the 

tetrahedron СгО4
 2- . Kink at 400 nm and a weak band 

with a maximum at 550-630 nm is attributed to electron 

transfer (d-d-transition) in Cr(III), which has an octahe-

dral environment. Judging by the intensity of the ab-

sorption bands in the UV spectrum and the color of the 

original catalyst (yellow) on the surface of the system 

under study, chromium is stabilized in the hexavalent 

form in СгО4
 2- the structure, which corresponds to lit-

erature data [1]. 

In the EPR spectrum of the initial catalyst contain-

ing 0.5% chromium, the signal of Cr 3+ ions not found. 

It can be assumed that those responsible for the appear-

ance of an inflection at 440 nm and a weak band at 570-

630 nm in the UV reflectance spectrum is a distortion 

chromate ion СгО4
 2- as a result of interaction with hy-

droxyl groups of the surface silica gel or adsorbed wa-

ter. After the operation of the catalyst in the process hy-

drochlorination of propylene in its UV spectrum, ab-

sorption is observed at 670-720 nm, indicating the 

formation of Cr 3+ on the surface. 

Table 2 compares the width and intensity of the 

resonant absorption lines Cr 3+ cations in the EPR spec-

trum of catalysts. It can be observed, that at 298K the 

resonance absorption line (ΔH ) of the Cr 3+ cation of 

the catalyst after operation is 18000-18800 A/m. Cool-

ing the sample leads to a narrowing of the line to 9600–

10400 A/m. However, the intensity (J) of the signal in-

creases unevenly. At room temperature, the ratio reso-

nance absorption lines for catalysts after work in the 

process propylene hydrochlorination at 473 and 373 K 

is equal to 1, and at liquid nitrogen temperature -1.4. 

Apparently, on the surface of the researched catalyst, 

Cr 3+ forms various composition and structure of aqua 

complexes, in connection with which the effects intro-

duced into the EPR spectra thermal motion of water 

molecules, become noticeable when the catalysts are 

cooled [2- 5]. 

Table 2 

Parameters of the Cr 3+ signal in the EPR spectrum of the 0.5% Cr/SiO2 catalyst 

 Catalyst 
g-factor ΔH, A/m J, rel. units 

77K 293K 77K 293K 77K 293K 

1 Initial - - - - - - 

2 After working with 373K 2,03 2,03 9600 18000 156 70 

3 After working with 473K 2,03 2,03 10400 18800 210 98 
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As a result of research, the process of hydrochlo-

rination of propylene in a mixture with ethylene on 

chrome silicon catalyst, it was found that the selected 

catalyst can be used in purification of ethylene from 

propylene impurities. Ethylene purity after purification 

reaches 99.97%. 

The complex of the considered data allow us to 

conclude, that at the initial in the 5% Cr/SiO2 catalyst, 

the Cr 3+ and Cr 6+ cations belong to the structure of 

chromium decachromate. As a result of the propylene 

hydrochlorination reaction at 373 K, the transformation 

of the active mass leads to inhomogeneity in the coor-

dination environment of chromium. Observed differ-

ences in the spectral manifestations of the original and 

spent catalysts are probably explained by the formation 

of chromium bichromate and chromate, as well as sur-

face structures [6-9]. Lowering the temperature of 

phase transformations of chromic anhydride on SiO2, 

apparently associated with exposure to propylene in an 

acidic environment. 

Partial reduction of hexavalent chromium and the 

formation of new surface structures occur at the early 

stage of the process, but this does not significantly 

change the nature of the catalytic action of the system 

under study in the hydrochlorination reaction in the pe-

riod after induction. The presence of air in the system 

causes the oxidation of propylene to acetone with the 

participation of adsorbed water. In the case of a contin-

uous supply of air and water, together with propylene 

and hydrogen chloride, the general scheme of the cata-

lytic reaction becomes more complicated; in this case, 

along with the target isopropyl chloride, the products of 

hydration and oxidation of olefins, in particular, isopro-

panol and acetone, are identified in the catalyst. The 

most favorable from the point of view of the implemen-

tation of these reactions is silica gel with a chromium 

content of 0.5%. 

As a result of the research, it was found that the 

selectivity of the catalyst in the process of hydrochlo-

rination of propylene from a mixture with ethylene is 

determined by the state of chromium in the acid struc-

ture. Replacing chromium with iron in the same weight 

concentrations on silicate does not allow for the purifi-

cation of ethylene, since hydrochlorination is observed 

in this case ethylene over a wide temperature range. 
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Abstract 

This work considers promising material science problems in the field of science-intensive use of natural raw 

materials - obtaining solutions of cellulose in ionic liquids. To study the dissolution processes of cellulose we 

synthesized an ionic liquid butyl methylimidazolium chloride [Bmim]Cl. An important dissolution parameter is 

the degree of dispersion of the solution or the size of the dissolved particles. The diameter of particles of the 

dispersed phase for the solutions of non-dispersed and enriched cellulose was estimated by optical polarization 

and electron microscopy methods. 

Аннотация  

В работе рассмотрены перспективные задачи материаловедения в области наукоемкого использова-

ния природного сырья – получение растворов целлюлозы в ионных жидкостях. Для исследования процес-

сов растворения целлюлозы нами была синтезирована ионная жидкость бутил-метилимидазолиум хлорид 

[Bmim]Cl. Важным параметром растворения является степень дисперсности раствора или размер раство-

ренных частиц. Диаметр частиц дисперсной фазы для растворов необлагороженной и облагороженной 

целлюлозы оценивался методами оптической поляризационной и электронной микроскопии. 

 

Keywords: cellulose, dissolution, ionic liquid, fiber 

Ключевые слова: целлюлоза, растворение, ионная жидкость, волокна 

 

Введение 

Ионные жидкости представляют собой отно-

сительно новый класс растворителей. Универсаль-

ность ионных жидкостей обусловлена, во-первых, 

возможностью варьировать их физические свой-

ства (вязкость, плотность, растворимость и тд.) за 

счет сложных взаимодействий кулоновских, Ван-

дер-Ваальсовых и водородных сил [1]. А во-вто-

рых, относительной простотой разделения и вос-

становления по сравнению с обычными раствори-

телями. Эти преимущества наряду с экологично-

стью, эффективностью, высокой термической 

стабильностью и регулируемой вязкостью в зависи-

мости от органического катиона и неорганиче-

ского/органического аниона [2-6] сделали ионные 

жидкости альтернативой традиционным раствори-

телям. Поэтому сейчас ионные жидкости активно 

используются во многих важных химических про-

цессах, включая растворение целлюлозы для полу-

чения волокон [7]. 

Получение волокон из растворов целлюлозы в 

ионных жидкостях на сегодняшний день является 

весьма перспективной задачей физической химии 

[8-10]. Так, например, на основе промышленных 

технологий типа Lyocell® получают волокна с раз-

рывной прочностью до σ ~ 0.3 – 0.5 Гпа [11,12]. 

Нити, которые ткут из этих волокон, также имеют 

высокую прочность и, поэтому, кроме общего 

назначения для производства тканей, используются 

для создания сверхпрочных тросов и каркасов, ар-

мирования изделий, испытывающих сложные 

нагрузки, таких как бронежилеты, корпуса ракет и 

самолетов и др. [13-15]. Область применения цел-

люлозных волокон такова, что, не смотря на их зна-

чительную стоимость, повышение прочности явля-

ется весьма актуальной задачей. Это подтвержда-

ется огромным количеством экспериментальных 

работ, где исследуются пути увеличения прочности 

лабораторных образцов [16-19]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774190
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Согласно нашей модели целлюлозного во-

локна суперспирализованная фибрилла может рас-

твориться в ионной жидкости только за счет после-

довательного раскручивания хиральных иерархий: 

сначала микрофибрилл, потом нанофибрилл и да-

лее макромолекул [20]. Любые другие способы от-

деления макромолекул от фибриллы ограничены 

экспоненциальной зависимостью силы трения или 

зацепления от числа перехлестов макромолекулы, 

что было принципиально сформулировано еще Эй-

лером [21]. Поэтому суперспирализация микрофиб-

рилл неизбежно приводит к тому, что при их пол-

ном или частичном растворении формируется 

структура с локальным ориентационным порядком 

в виде квазипаралельных нанофибрилл, или макро-

молекул. 

Целью настоящей работы является исследова-

ние особенностей процесса растворении целлю-

лозы в ионных жидкостях, характерных для хираль-

ных систем. 

Материалы и методы 

Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лист-

венных пород древесины (марка ЛС-0, ОАО «Ар-

хангельский ЦБК», Россия) предварительно дис-

пергировалась при температуре 22±2С и переме-

шивании (100 об/мин, гидромодуль 30 кг/кг). 

Подготовленную целлюлозу обрабатывали 17.5% 

раствором едкого натра при температуре 25С в те-

чение 30 минут (гидромодуль 15 кг/кг). Получен-

ную массу переносили на фильтр и промывали ди-

стиллированной водой до нейтральной реакции по 

фенолфталеину. Сушку полученного материала 

проводили при 80 – 90С. Определение содержания 

α-целлюлозы проводили согласно ГОСТ 6840-78. 

“Целлюлоза. Метод определения содержания 

альфа-целлюлозы”. Содержание α-целлюлозы со-

ставило 98 – 98.7%. 

Ионная жидкость бутил-метилимидазолиум 

хлорид [Bmim]Cl получена как ранее описано [22] 

взаимодействием метилимидазола с бутилхлоидом 

в ацетонитриле. К метилимидазолу – 0,1 моль (8,2г) 

был добавлен бутилхлорид – 0,11 моль (92,7 г/моль, 

10,19 г) и 20 мл сухого ацетонитрила. Раствор по-

мещен в закрытый реактор. Реакция проводилась на 

кипящей водяной бане в течение 8 часов. Нагрев 3,5 

часа. Нагрев еще 5 часов. Контроль реакции прово-

дился с использованием ТСХ на SiO2 (Silufol®) при 

элюирование этанолом и проявлением в парах 

йода. Ацетонитрил упарен. В остатке вязкая, слегка 

окрашенная жидкость. Вес 17,01 г. Выход 98,2%. 1H 

ЯМР (D2O, 500.18 МГц); δ 0,95 (t, 3H, CH2-CH3), 

1,27 (m, 2H, CH2-CH3), 1.35 (m, 2H, CH2), 3,92 (s, 3H, 

N-CH3), 4,22 (m, 2H, N-CH2), 7,46 (m, 1H) и 7,50 (m, 

1H, CH=CH, Im), 8,73 (s, 1H, N-C(H)-N, Im). 

Растворение целлюлозы (5%) в ИЖ проводи-

лось при нагревании на масляной бане при 105±2С 

и перемешивании (верхнеприводная мешалка 80-90 

об/мин) в течение 3 часов. Удаление из смеси воз-

духа проводилось под вакуумом (5 Торр) при 105С 

в течение одного часа. 

Образцы исследовались с помощью оптиче-

ского микроскопа МИКМЕД-6 в режиме темного 

поля в поляризованном свете при увеличении ×100. 

Микрофотографии получены на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL, JSM 7500F. Разре-

шение прибора: 1.0мм (15кВ) - 1.4мм (1кВ); увели-

чение: от ×25 до ×1000 000; ускоряющее напряже-

ние: от 0.1кВ до 30кВ; ток зонда: от 1пА до 2нА. 

 

Результаты и обсуждение 

При поляризационной микроскопии для рас-

твора необлагороженной хлопковой целлюлозы α ≤ 

94% на темном фоне в скрещенных поляризаторах 

хорошо видны светящиеся точки и анизометриче-

ские микрообъекты длинной порядка 100 мкм и 

диаметром до 10 мкм (рис.1). 

 
Рис. 1. 

Микрофотография в поляризованном свете раствора целлюлозы в ионной жидкости, увеличение ×100 
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В то же время для раствора облагороженной до 

α ≥ 98% в аналогичных условиях наблюдается 

сплошной темный фон. Это означает, что макси-

мальный диаметр анизометрических частиц в рас-

творе имеет величину, меньшую дифракционного 

предела < 40 нм, в то время как в первом образце 

наблюдается значительно более крупная дисперс-

ная фаза. Такая типичная картина наблюдается и 

для всех исследованных образцов. С точки зрения 

известного морфологического строения целлюлозы 

полученный результат доказывает, что в облагоро-

женной целлюлозе произошло растворение микро-

фибрил. В свою очередь это означает, что степень 

гомогенности и качество раствора существенно за-

висит от процентного содержания α-целлюлозы 

или от содержания гемицеллюлозы. Таким обра-

зом, мы выяснили почему для дальнейшей работы 

с растворами целлюлозы в ионных жидкостях 

лучше использовать облагороженную целлюлозу с 

содержанием альфа целлюлозы выше 98%.  

Состав дисперсной фазы раствора облагоро-

женной целлюлозы в ионной жидкости был иссле-

дован при высаживании целлюлозы водой на стек-

лянную подложку (рис. 2) с помощью электронной 

микроскопии. Так на (рис. 2) видно множество дис-

кретных анизометрических элементов, хаотически 

расположенных на поверхности стекла. Их диаметр 

составляет около 30 нм, а длина примерно 400-600 

нм. Диаметр таких фибрилл значительно больше 

морфологически обусловленного диаметра нано-

фибрилл около 9 нм целлюлозы и меньше диаметра 

ее микофибрилл около 100 нм [20]. Длинна этих 

фибрилл не превышает длину микро- и нанофиб-

рилл целлюлозы и отвечает степени полимериза-

ции целлюлозы не меньше, чем СП = (0.3 – 0.5) • 

103. Эта величина степени полимеризации почти в 

1.5 раза меньше величины известной из литературы 

[23] для хлопковой целлюлозы СП = 103 следова-

тельно облагораживание целлюлозы сопровожда-

ется достаточно эффективной деструкцией макро-

молекул. Также очевидно, что наличие таких фиб-

рилл может быть связано как с неполным 

растворением микрофибрилл, так и их самосборкой 

при отмывании ионной жидкости водой из пленки.  

 
Рис. 2. 

Электронная микрофотография высаженного на подложку раствора целлюлозы в ионной жидкости 

 

Согласно модифицированной формуле Эйлера (1), 

,    (1) 

где α – коэффициент трения, а n – число витков 

[21], сила трения или в нашем случае сцепления при 

скручивании волокон экспоненциально зависит от 

числа витков или числа их взаимных перехлестов. 

Отсюда следует, что при большом количестве вит-

ков N, прочность связанных таким образом фиб-

рилл может быть сравнима с прочностью самих 

фибрилл. В случае конечного числа перехлестов су-

ществует значение силы, при котором начинается 

проскальзывание. Поскольку перехлесты фибрилл 

равновероятно расположены по длине, такое про-

скальзывание может сопровождаться значитель-

ным относительным удлинением. Причем, чем 

длиннее микрофибриллы исходного целлюлозного 

сырья тем больше и величина относительного удли-

нения. Так в ряду древесная, льняная и хлопковая 

целлюлоза увеличение относительного удлинения 

наблюдается именно в последовательности увели-

чения длинны микрофибрил. В рамках этой модели 

очевидно, что для повышения прочности волокна 

требуется не только увеличение длины, но и увели-

чение числа витков этой скрутки и соответственно 

возникающем при этом коэффициенте трения. По-

скольку при равных концентрациях для более тон-

ких микрофибрилл хлопка можно ожидать большее 

число перехлестов, нежели для льна и древесной 

F~ean
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целлюлозы, это и обеспечивает большую разрыв-

ную прочность.  

Следуя этой модели скручивания микрофиб-

рилл, оценим эффективную прочность волокна из 

хлопковой целлюлозы в предположении, что она 

полностью обеспечивается только скрученными 

микрофибриллами. Их количество составляет n ~ 5 

• 105 шт, характерный диаметр микрофибриллы d ≈ 

75 нм, так что суммарная площадь сечения микро-

фибрилл при разрыве s ~ πd2n/4 ~ 8 • 10-10 м2, откуда 

получаем эффективное значение разрывного напря-

жения прочности структурно связанных элементов 

для σи = F/s ~ 2 Гпа. Важно отметить, что прочность 

сцепления микрофибрилл оказывается на порядок 

меньше прочности идеального кристалла. В свою 

очередь это означает, что существует значительный 

потенциал увеличения прочности волокна более 

чем на порядок только за счет упрочнения этого эй-

леровского соединения.  

Заключение 

В работе показано, что молекулярная хираль-

ность, возникающая в процессе биосинтеза целлю-

лозы, является структурообразующим фактором не 

только нативного волокна, но и волокна, получае-

мого при формировании из раствора целлюлозы в 

ионной жидкости. Прочность волокна определя-

ется взаимными перекручиваниями фибрилл и, со-

гласно формуле Эйлера, прочность такого соедине-

ния аналогична прочности ковалентной связи. В то 

же время, показано, что прочность соединения мик-

рофибрилл на порядок меньше прочности идеаль-

ного кристалла, что указывает на значительный по-

тенциал увеличения прочности формирующихся 

волокон только за счет упрочнения эйлерового со-

единения и увеличения количества фибрилл. Сле-

дует также отметить, что фундаментальная роль хи-

ральности, как структурообразующего фактора, 

прослеживается для всех без исключения процес-

сов самоорганизации в мягких средах.  
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Abstract  

The article discusses the role of foreign trade in international economic relations. The importance of foreign 

trade in inter-country economic relations has been widely interpreted. Also, information on the effects of foreign 

trade on the economy, GDP and economic growth of the countries was given. Along with the positive effects of 

foreign trade on inter-country economic relations, negative effects are explained in detail. Thus, extensive infor-

mation was given about the crises that occurred in different years and their effects on foreign trade. Also, infor-

mation was provided on the sanctions applied in the regulation of foreign trade operations. Along with economic 

sanctions, trade sanctions are also broadly interpreted here. Trade sanctions, such as embargoes, non-tariff barriers, 

import and export controls, and tariffs and quotas, are discussed extensively. In general, the benefits of foreign 

trade to the economy of countries have been explained. 
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Foreign trade is the oldest and most important part 

of foreign economic relations. Foreign trade consists of 

imports and exports. After the Second World War, for-

eign trade began to show its influence on the economic 

development of countries. Also, the development of 

trade is one of the most dynamic elements of this de-

velopment, being the basis of the development of the 

world economy. At present, foreign trade plays an im-

portant role in international economic relations by in-

fluencing the economic growth of countries [5]. 

IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL 

CRISIS ON ITALIAN FOREIGN TRADE 

RELATIONS: 

The global financial crisis that occurred in differ-

ent years has also had its effect on the Italian economy. 

One of these crises happened in 2007-2009. The impact 

of the financial crisis that began in 2007 on the real 

world economy ended in 2010. Italy's economy also ap-

peared to be out of recession, with GDP growing by 

1.7% in 2010 [7]. However in 2009, economic activity 

fell sharply. 

From this point of view, Italy has suffered from 

the crisis even more than other European economies. 

Also, Italy, on the other hand, limited the direct impact 

of the crisis through its banks, which proved to be more 

liquid and solvent than elsewhere in Europe [13]. 

Nowadays, Italy has successful foreign trade rela-

tions with other countries of the world. Regarding Ita-

ly's foreign trade relations in today, it should be noted 

that in November 2022, exports to non-EU-27 countries 

increased by 22.5% and imports by 26.8% compared to 

the same month of the previous year [12]. 

IMPACT OF FINANCIAL CRISES ON 

FOREIGN ECONOMIC RELATIONS: 

At the stage of globalization, the economies of the 

world countries are rapidly integrated. If we look at the 

national economies of the countries, this integration 

also shows its influence on the countries' foreign trade. 

Thus, during the last 20 years, an increase in the coun-

tries' foreign trade has been observed. Developing 

Countries (LDCs) have made efforts to increase their 

share of trade transactions. So, these countries are try-

ing to increase their share in exports by applying trade 

policy. The reason is that the existing foreign exchange 

reserves are of great importance for the EEC as well as 

for the economic growth of these countries. The role of 

foreign trade operations in increasing the volume of 

foreign exchange reserves is great. If we look at the re-

search conducted on foreign trade, we should note that 

according to some, the economic growth of countries is 

supported by export operations, and according to oth-

ers, the economic growth of countries is supported by 

import operations [9]. 

If we look at the Developed Countries (DEC), we 

should note that in the successful implementation of 

foreign economic policy in these countries, special at-

tention is paid to creating access to new markets for the 

sale of local products. Thus, countries expand their 

economies by developing their foreign trade. 

Although foreign trade plays a positive role in in-

ter-country economic relations, the crises that occurred 

in different years have had a negative effect on inter-

country economic relations. As an example of these cri-

ses, the crises that occurred in 1929-1933, 1973, 1994-

1995, 1997-1998, 2007-2009 and the crises that oc-

curred in the Suez Canal can be mentioned. 

The crisis of 1929-1933 is called the biggest finan-

cial crisis in the world. In those years, the weakness of 

the banking system was one of the factors that triggered 

the beginning of the financial crisis. In these years, the 

banking system of the United States has differed signif-

icantly, both with the current era and with the banking 

systems of other countries at that time. In those years, 

the unified banking system was widespread in the 

United States. This has led to the bankruptcy of a num-

ber of banks. By 1920, there were only 18 commercial 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774203
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banks in Canada, although there were over 30,000 com-

mercial banks in the United States. Also, banks operat-

ing in the United States had 1,281 branches, but banks 

operating in Canada had 4,676 branches. The financial 

crisis has also affected unemployment. So, if there were 

4.3 million unemployed by 1930, in 1931 this number 

was 8 million, and in 1932, it reached 12 million, and 

in the first quarter of 1933, the number of unemployed 

was 13 million [2]. 

The next crisis was in 1973. This crisis was related 

to energy. The oil price regulation system in the United 

States started in 1970. Until 1973, the price of oil in the 

United States was regulated by government agencies. 

The oil price shock in 1973-1974 had a negative impact 

on crude oil supply. Thus, in the last quarter of the year 

when the crisis began, the amount of crude oil produced 

decreased, while at the same time, the price of oil in-

creased compared to previous periods. The cause of the 

energy crisis was the reduction of the oil production 

volume of OPEC member countries [1]. 

Another crisis occurred in 1994-1995. This crisis 

happened in Mexico. Mexico suffered a financial crisis 

not only in 1994-1995, but also in 1976, 1982, and 

1986. As a result of the financial crisis that occurred in 

December 1994, the value of the peso (the currency in 

circulation in many South American countries) fell by 

40 percent. The cause of the crisis was the Mexican 

government's decision to devalue the peso by about 15 

percent that year. This meant a devaluation of about 4 

pesos for 1 dollar. As a result, the peso's exchange rate 

plummeted, triggering the financial crisis. Also, the 

Gross Domestic Product (GDP) per capita decreased by 

9.2 percent, and unemployment was 2 million. How-

ever, the Mexican government managed to recover 

quickly from the effects of the financial crisis that oc-

curred in 1994-1995 [3]. 

Also, the privatization of Mexico's banking sector 

was completed in 1992, and foreign inflows increased 

significantly. Although Mexican banks owed $8 billion 

to foreign banks in 1991, this debt was $16.5 billion in 

1994. In 1995, one of the largest banks in Mexico, 

Serfin, Invertal, Bital and other banks were recapital-

ized and the total amount of capitalization of the banks 

was 950 million dollars. Also, the average capitaliza-

tion ratio increased from 6.8 percent to 9.6 percent [4]. 

One of the world financial crises happened in 

1997-1998 and this crisis covered South Asian coun-

tries. The main reason for the crisis was the rejection of 

the fixed exchange rate by the Thai government in 

1997. During the crisis, exporters and importers were 

exposed to exchange rate risk, and therefore, they tried 

to reduce the risks. For this, they were trying to reduce 

their business to some extent. As a result, the financial 

crisis had a negative impact on foreign trade operations. 

A financial crisis can permanently affect foreign trade 

operations through 3 main channels. These include: 

1. Income channel – so as demand for local 

goods falls, so do consumers' incomes. As a result, 

imports and exports also decrease. 

2. The other channel is the replacement influence 

channel - if the crisis is caused by external factors, then 

this channel is used. As the relative prices of local 

goods decrease, consumers try to increase their demand 

for these goods. At the same time, consumers try to re-

duce their demand for foreign products, which results 

in a decrease in exports and imports. 

3. The most consequential channel is called the 

wealth channel. Thus, as the demand of consumers for 

foreign products decreases, imports also decrease. 

Thus, the countries' economies are able to export more. 

In general, the financial crisis that occurred in 

1997-1998 reduced the GDP of world countries by 2 

trillion dollars [8]. 

One of the most important world financial crises 

is the 2007-2009 financial crisis. The main reason for 

the beginning of the crisis was the irresponsible behav-

ior of investors in the US real estate market. This crisis 

had a negative impact on the economy of the United 

States as well as the CIS and the CIS. The crisis resulted 

in declines in GDP, which was 4.7 percent, the worst 

decline since 1930 to 2009, and increased unemploy-

ment. The financial crisis, in turn, led to the mortgage 

crisis. Looking at the mortgage foreclosure rate, we 

should note that this rate was less than 1 percent as of 

2007 [10]. 

In general, this financial crisis should be divided 

into 4 main stages. The first phase covers the Anglo-

Saxon financial crisis. It was basically an operation in-

itiated to prevent Bear Stearns, one of the largest mort-

gage banks in the United States, from being affected by 

the financial crisis. The second phase is the border 

drawing phase, which involved the rescue of countries 

in turmoil. The third stage was related to the credit re-

duction operation. Thus, the implementation of the 

credit contraction operation has become dangerous for 

the banking systems of many countries. The last stage 

is related to filling with emission. The main goal of this 

stage was to balance the demand by increasing the 

money supply. 

As a result, compared to the European economy, 

the US economy was able to recover from the effects of 

this crisis sooner. Also, in addition to the crisis, the 

GDP per working-age person in developed economies 

varied between 2007 and 2018. This is shown in the 

graph below: 
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Figure 1. GDP per working-age person in developed economies in 2007-2018 [11]. 

 

One of the crises that happened is the Suez Canal 

crisis. Suez Canal was established in 1869 and this ca-

nal is of strategic importance. Thus, this channel is an 

important waterway in the trade between Eastern and 

Western countries. This channel is the main means of 

transportation of produced oil to consumer markets. 

Also, this canal is the main route connecting the Medi-

terranean Sea and the Red Sea to the Indian Ocean, and 

as a result, products are transported from European 

countries to Asian countries, and from Asian countries 

to European countries. The Suez Canal is one of the 

world's most important navigation destinations. Cur-

rently, 1/10 of the trade is accounted for by the Suez 

Canal. Despite all this, the annual income of the Suez 

Canal does not exceed 5 billion dollars [6]. 

The Suez Canal crisis occurred in 1956. Thus, it 

began with the invasion of Egypt by Britain, together 

with France and Israel, to gain control of the Suez Ca-

nal. 

Also, sanctions are applied to regulate economic 

relations between countries. Applied international 

sanctions are one of the main elements of international 

relations. Sanctions include coercive measures. 

In general, sanctions are economic, diplomatic, 

etc. can be. Economic sanctions, in turn, consist of uni-

lateral sanctions imposed by one country and multilat-

eral sanctions imposed by a group of countries. Eco-

nomic sanctions include, for example, sanctions ap-

plied by countries related to trade, as well as sanctions 

applied in the financial field, etc. belongs to. One of the 

trade sanctions is embargo. An embargo is an interna-

tional trade restriction that means prohibition, and is 

economic, environmental, etc. can be. 

In addition to embargo, import control and export 

control are also distinguished among the sanctions ap-

plied in trade. Thus, export controls, in turn, control the 

restrictions applied to exported products or services. 

These restrictions are imposed against the delivery of 

goods to the target countries. Import control controls 

imported products. 

Also, non-tariff barriers are distinguished among 

trade sanctions. Examples of non-tariff barriers include 

bans on exports and imports, etc. Also, tariffs and quo-

tas are one of the applied trade sanctions. Thus, tariffs 

and quotas restrict trade without prohibiting it in full. 

In this regard, they are mainly used to prevent trade 

flows. 

In general, foreign trade transactions form the ba-

sis of economic relations between countries. Each 

country participates in international trade operations to 

further expand its economic relations. So, each country 

sells its products to other countries by bringing them to 

the world market. As a result of this, they achieve eco-

nomic growth, as well as an increase in GDP and for-

eign trade turnover of the countries. Also, countries can 

successfully invest capital for the implementation of in-

ternational projects. As a result of this, the economies 

of the countries are further developing and the opportu-

nities to enter the international arenas are expanding. 

 

CONCLUSION 

In general, the global financial crises that occurred 

in the world led to the weakening of the foreign trade 

relations of the countries of the world, the weakening 

of the economies of the countries, the decrease of the 

economic growth, and the decrease of the volume of 

exports. Nowadays, countries are successfully conduct-

ing foreign trade relations with each other by expanding 

their trade relations. The expansion of foreign trade re-

lations has a positive effect on the economy of coun-

tries. In conclusion, we can note that in the future, with 

the further development of economic relations, the vol-

ume of GDP will increase even more. 
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Abstract 

The article discusses the theoretical and methodological foundations for the implementation of effective man-

agement of an industrial enterprise, including the setting of a strategic goal and the definition of tasks for its 

development, the allocation of functions and the development of criteria for the effectiveness of the activity of a 

business entity, the formation of organizational and economic support for achieving the set strategic goal in ac-

cordance with the developed criteria and identified tasks . A separate study is devoted to the issues of a compre-

hensive and systematic consideration of an industrial enterprise as an economic system, which is presented in the 

work as a structure, interaction and process. Based on the consideration of the structure of an industrial enterprise 

as a set of organizational and functional subsystems and their interaction, a classification of elementary control 

loops is presented, which have three specific groups: adaptation loops, control loops and environmental formation 

loops. The characteristic is given to the identified three interconnected components of the complete production 

technology of an industrial enterprise: production technology, production management technology and manage-

ment technology. A criterion for the effectiveness of the development of an industrial enterprise using a dynamic 

system of indicators has been developed, which allows measuring the effectiveness of purposeful activities in 

dynamics and taking into account the development trends of a business entity, as well as a reasonable approach to 

the development of organizational and economic support for achieving the set development goals in accordance 

with the proposed criterion. An approach is proposed to the organizational and economic support for the imple-

mentation of effective management of an industrial enterprise within the framework of the general goal of devel-

oping a business entity. 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретико-методические основы реализации эффективного управления про-

мышленным предприятием, включающие постановку стратегической цели и определение задач его разви-

тия, выделение функций и разработки критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования, 

формирования организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической 

цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами. Отдельному исследованию 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774218
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посвящены вопросы комплексного и системного рассмотрения промышленного предприятия как эконо-

мической системы, которое в работе представлено в качестве структуры, взаимодействия и процесса. На 

основе рассмотрения структуры промышленного предприятия как совокупности организационно-функци-

ональных подсистем и их взаимодействия представлена классификация элементарных контуров управле-

ния, которые имеют три специфические группы: контуры адаптации, контуры регулирования и контуры 

средообразования. Дана характеристика выделенным трем взаимосвязанным составляющим полной про-

изводственной технологии промышленного предприятия: технологии производства, технологии управле-

ния производством и управленческой технологию. Разработан критерий эффективности развития про-

мышленного предприятия с использованием динамической системы показателей, который позволяет из-

мерять эффективность целенаправленной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития 

субъекта хозяйствования, а также обоснованно подходить к разработке организационно-экономического 

обеспечения достижения поставленных целей развития в соответствии с предложенным критерием. Пред-

ложен подход к организационно-экономическому обеспечению реализации эффективного управления 

промышленным предприятием в рамках общей цели развития субъекта хозяйствования. 

 

Keywords: industrial enterprise, management, efficiency, competitiveness, efficiency criterion. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, эффективность, конкурентоспособ-

ность, критерий эффективности. 

 

Введение. В современных условиях хозяй-

ствования Китая, которые характеризуются дея-

тельностью государства по повышению качества 

его социально-экономического развития, прежде 

всего, за счет придания этому развитию инноваци-

онной направленности, важнейшей задачей про-

мышленных компаний является усиление своих 

конкурентных позиций и повышение конкуренто-

способности в долгосрочной перспективе за счет 

реализации эффективного управления. Повышение 

конкурентоспособности ПП (ПП) требует также 

обеспечения эффективного взаимодействия раз-

личных подсистем управления компанией, которое 

осуществляется с использованием инструментов 

стратегического управления, позволяющего с уче-

том факторов внешней и внутренней среды субъ-

екта хозяйствования обеспечить необходимые 

условия для его устойчивого развития в долгосроч-

ной перспективе. В связи с этим дальнейшего ис-

следования требуют вопросы реализации эффек-

тивного управления ПП, включая разработку кри-

териев эффективности деятельности субъекта 

хозяйствования, формирования организационно-

экономического обеспечения достижения постав-

ленной стратегической цели в соответствии с раз-

работанными критериями и выделенными зада-

чами. 

Основная часть. Реализация эффективного 

управления ПП требует четкой постановки страте-

гической цели и определения задач его развития, 

выделение функций и разработки критериев эффек-

тивности деятельности субъекта хозяйствования, 

формирования организационно-экономического 

обеспечения достижения поставленной стратегиче-

ской цели в соответствии с разработанными крите-

риями и выделенными задачами деятельности ПП. 

Целью системы называется определенное, 

«желаемое» (заданное извне или установленное са-

мой системой) состояние ее выходов, т.е. некоторое 

значение или подмножество значений функции си-

стемы. Так, стратегической целью развития си-

стемы может выступать достижение определенных 

социальных результатов, представляющихся жела-

тельными для данного состояния в данное текущее 

время понимания обществом своих будущих по-

требностей [1, с.21]. В свою очередь в качестве 

стратегической цели ПП может выступать совокуп-

ность результатов его хозяйственной деятельности, 

представляющимися желательными с точки зрения 

понимания высшим руководством компании ее бу-

дущего состояния с учетом факторов макро- и мик-

росреды ПП, его внешней и внутренней среды. При 

этом традиционно в качестве факторов микросреды 

выступает система взаимоотношений с поставщи-

ками, потребителями (покупателями), конкурен-

тами, банками и небанковскими финансово-кредит-

ными организациями, а также контактными аудито-

риями, которые включают себя органы 

государственного управления, средства массовой 

информации, общественные организации и др. С 

учетом имеющихся организационно-хозяйствен-

ных подсистем ПП его взаимодействие с микросре-

дой схематично представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. ПП как совокупность организационно-хозяйственных подсистем, обеспечивающих 

взаимодействие как внутри организации, так и с ее внешней микросредой 

Источник: авторская разработка на основе [2]. 

 

В свою очередь факторы макросреды опреде-

ляются отношениями ПП с силами, составляю-

щими его внешнее окружение и воздействующими 

на все элементы микросреды компании. Речь идет о 

складывающихся в конкретной стране факторах 

экономического, научно-технического, демографи-

ческого, природного и политического порядка, а 

также особенностей культурного уклада (рису-

нок 1). 

 

 
Рис. 2. Макросреда ПП 

Источник: авторская разработка на основе [2]. 

 

Исследование микро- и макросреды среды ПП 

является необходимым условием эффективной реа-

лизации его деятельности и управления в связи с 

тем, что отношения, складывающиеся между субъ-

ектами микро- и макросреды среды и компанией 

разнообразны, и по характеру воздействия на них 

со стороны ПП могут быть контролируемыми и не-

контролируемыми. В связи с этим ПП в процессе 

реализации управленческой деятельности может 

выбирать различные стратегии взаимодействия с 

указанными субъектами, включая такие, как регу-

лирование, средообразование и адаптацию, сущ-

ность которых будет рассмотрена позже. 

Реализация эффективного управления ПП тре-

бует комплексного и системного рассмотрения 

субъекта хозяйствования. ПП, как любую экономи-

ческую систему, можно представить в качестве [1, 

с. 25]: 

− структуры; 

− взаимодействия; 
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− процесса. 

С этой точки зрения ПП представляет собой: 

− систему, имеющую организационную 

структуру управления; 

− систему, включающую совокупность орга-

низационно-функциональных подсистем, реализу-

ющих специфические функции ПП и обеспечиваю-

щих взаимодействие как внутри субъекта хозяй-

ствования, так и с его внешней средой; 

− систему, включающую совокупность хо-

зяйственных подсистем, на вход которой посту-

пают разнообразные ресурсы, преобразуемые в си-

стеме, что позволяет получить на выходе необходи-

мые полезные результаты. 

Наличие различных подходов к рассмотрению 

ПП позволяет выделить различные подходы к фор-

мированию и развитию его деятельности, реализа-

ции эффективного управления субъекта хозяйство-

вания. 

Так, рассмотрение предприятия как системы, 

имеющей организационную структуру управления, 

позволяет обоснованно подходить к разработке 

стратегии деятельности и организационно-эконо-

мического обеспечения ее реализации в рамках об-

щей цели развития субъекта хозяйствования в ре-

зультате ее декомпозиции по этапам производ-

ственно-хозяйственной деятельности, уровням 

управления, обеспечивающим подсистемам и эта-

пам управленческого цикла для различных струк-

турных подразделений, имеющих различные цели, 

задачи и ресурсный потенциал. Как форма систем-

ного управления, которая определяет состав, взаи-

модействие и подчиненность ее элементов с ис-

пользованием линейных, функциональных и меж-

функциональных связей в процессе общения, 

организационная структура в практической дея-

тельности может быть либо иерархической, либо 

адаптивной. При этом, для успешной реализации 

управления по достижению поставленных целей 

развития, эффективного формирования и развития 

деятельности, предприятие должно иметь соответ-

ствующую организационную структуру управле-

ния, позволяющую обеспечивать координацию 

всех функций менеджмента, точно устанавливать 

права и обязанности исполнителей (полномочия и 

ответственность) на различных управленческих 

уровнях, определять организационное поведение ее 

сотрудников, т.е. стиль менеджмента и качество 

труда коллектива. 

Рассмотрение предприятия как системы, вклю-

чающей совокупность организационно-функцио-

нальных подсистем, обеспечивающих взаимодей-

ствие как внутри организации, так и с ее внешней 

средой, позволяет обеспечить эффективную ориен-

тацию субъекта хозяйствования на современную 

концепцию маркетинга, получившую названия 

«маркетинга взаимодействия». Последняя предпо-

лагает производство того, что удовлетворяет как 

потребителей, так и партнеров, обусловливает 

необходимость удовлетворение потребностей кли-

ентов, а также интересов партнеров и государства в 

процессе их коммерческого и некоммерческого вза-

имодействия. При этом для обеспечения динамич-

ного развития ПП необходимы его партнерские от-

ношения с государством, частным сектором, граж-

данским обществом и международным 

сообществом. Системообразующей целью ПП яв-

ляется организация определенного производствен-

ного продукта. 

И, наконец, структуру ПП, исходя из ее рас-

смотрения с позиций системного подхода, можно 

представить в виде трех блоков хозяйственных под-

систем (рисунок 3) [1, с.29]: 

− исходной зоны, хозяйственные подси-

стемы которой обеспечивают снабжение необходи-

мыми для осуществления деятельности ПП ресур-

сами; 

− промежуточной зоны, в которой сгруппи-

рованы хозяйственные подсистемы, реализующие 

преобразование поступающих ресурсов в полезные 

результаты; 

− замыкающей зоны, в которой сгруппиро-

ваны хозяйственные подсистемы, отражающие до-

стижение поставленных целей ПП. 

 

 
Рисунок 3. – Обобщенная структура ПП как системы с точки зрения процессного подхода к 

рассмотрению его деятельности 

Источник: Источник: авторская разработка на основе [1, с.29]. 

 

В соответствии с предлагаемым подходом 

предприятие представляет собой систему, состоя-

щую из отдельных блоков – хозяйственных подси-

стем. Хозяйственная подсистема – это группа 

структурных элементов, объединенных по при-

знаку высокого уровня связи всей их деятельности 

с функцией предприятия, завершенностью цикла 

выработки и реализации решений. 
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Итак, при рассмотрении предприятия с пози-

ций системного подхода все множество полезных 

результатов можно разбить на три качественно раз-

ных группы: 

− исходные полезные результаты, представ-

ляющие собой восприятие системой входных ха-

рактеристик ее работы; 

− промежуточные полезные результаты, 

представляющие собой продукт труда и творчества 

тех звеньев системы, которые не имеют непосред-

ственного доступа ни к ее входам, ни к ее выходам; 

− замыкающие полезные результаты, пред-

ставляющие собой элементы выхода системы и ре-

ализующие влияние системы на среду. 

В представленном случае исходным полем для 

структурирования выступает предприятие в целом. 

При смене масштаба системы весь цикл анализа по-

вторяется вновь. Так, если предметом структурного 

рассмотрения становится, например, хозяйственная 

подсистема управления кадрами, то в ней вновь 

должны быть выделены исходная, промежуточная 

и замыкающая зоны и так до уровня конкретных ра-

бочих мест. 

Каждая зона характеризуется теми полезными 

результатами, которые в ней «производятся». При 

условии инновационного развития предприятия как 

экономической системы темпы прироста полезных 

результатов замыкающей зоны должны превышать 

темпы прироста полезных результатов промежу-

точной зоны, которые в свою очередь должны опе-

режать прирост показателей исходной зоны. 

Рассмотрение предприятия как системы, на 

вход которого поступают разнообразные ресурсы, 

преобразуемые в системе, что позволяет получить 

на выходе необходимые полезные результаты, 

обеспечивает возможность обосновано подходить к 

разработке критериев, позволяющих измерять эф-

фективность инновационной деятельности пред-

приятия на основе кадрового потенциала его работ-

ников. 

ПП исходя из его рассмотрения как сложной 

системы можно определять как целесообразную со-

вокупность овеществленного труда (средств произ-

водства), живого труда (рабочей силы), производ-

ственной экологической системы (внутренней 

среды и границ) и коммуникативной сети, основное 

назначение которой состоит в реализации системо-

образующей цели. Также ПП можно определить 

как социальную группу, в которой существует 

функциональное разделение труда, направленное 

на достижение общей цели. Цель при этом является 

важнейшим системообразующим фактором. Необ-

ходимость образования ПП как организации дикту-

ется тем, что поставленные цели не достижимы для 

автономно действующих людей и более мелких, 

чем данная организация, групп. 

Промышленные предприятия создаются тру-

дом людей и для удовлетворения человеческих по-

требностей. Системообразующие факторы этих 

объектов нужно искать в закономерностях труда, в 

основе которого лежит деятельность. Существуют 

три основные условия деятельности ПП: цели, ре-

сурсы, строения. Системообразующим фактором 

может выступать функция, представляющая собой 

свойство множества возможных состояний выхо-

дов системы. Необходимо отметить, что в хозяй-

стве множество состояний выходов есть множество 

состояний удовлетворения общественных потреб-

ностей. Функция хозяйства вообще – преобразова-

ние ресурсов хозяйства и знаний, накопленных об-

ществом, в удовлетворенные общественные по-

требности. 

В любом ПП существует определенное множе-

ство целей, изменение которых угрожает целостно-

сти и качественному состоянию его как организа-

ции. Это множество можно назвать соцелью ПП 

(сокращенно от «системообразующей цели»). Цель 

имеет отражательную природу, это осознанная по-

требность субъекта, возникающая из-за противоре-

чий со средой. Для промышленных предприятий 

цели возникают как внутренние потребности, а 

также порождаются внешней средой, так как фор-

мируются субъектами экономических отношений 

более высокого уровня, по отношению к которым 

данное ПП выступает как подсистема. 

При множестве целей ПП соцель – относи-

тельно устойчивая часть. Она также представляет 

динамическую целостность, сохраняющуюся на 

фоне меняющихся действий, но ее значения для ПП 

являются определяющими – другая соцель означает 

относительно другую организацию. Соцель, бу-

дучи главным системообразующим фактором ПП, 

определяет все основные аспекты его строения и 

деятельности. 

В общем случае организацию принято рас-

сматривать как совокупность людей и социальных 

групп, объединенных для достижения какой-либо 

цели на основе определенных правил и процедур, 

разделения труда и обязанностей [3, с.34]. Можно 

определить ПП как социально-техническую си-

стему, создаваемую сознательно или образуемую 

спонтанно ради осуществления процесса совмест-

ного труда. Характеристики промышленных пред-

приятий обуславливаются закономерностями и 

объективными свойствами трудового процесса, 

направленного на удовлетворение потребностей. 

Декомпозиция ПП ограничена «снизу» рабо-

чим местом, которое вместе с работником можно 

считать элементарным субъектом экономики. Име-

ется управленческая система (УС) – человек; про-

изводственная система (ПС) – совокупность орудий 

труда, размещенных на рабочем пространстве; ин-

фраструктурная система (ИС) – освещение, приспо-

собления, отопление и т.д.; штабная система (ШС) 

– интеллект работника [4, с. 154–155]. Дальнейшее 

дробление компонентов рабочего места приводит к 

исчезновению комплексного феномена человече-

ского труда и признаков ПП. При изучении от-

дельно взятых составляющих рабочего места на пе-

редний план выдвигаются физиологические и тех-

нические явления как объекты самостоятельного 

анализа. 

В основе возникновения, функционирования и 

развития промышленных предприятий лежит один 

и тот же процесс труда. Это позволяет обнаружить 

неизменные структурные закономерности этого 
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процесса и соответствующий изоморфизм в строе-

нии и поведении промышленных предприятий. 

Верхней границей множества промышленных 

предприятий является глобальная общечеловече-

ская хозяйственная система, опирающаяся на меж-

дународное разделение труда. 

Одно из важнейших свойств ПП выражается в 

эффекте организованности (синергизм, системный 

эффект), т.е. скачок производительности каждого 

элемента организации по сравнению с производи-

тельностью тех же элементов, функционирующих 

независимо друг от друга, без образования един-

ства, называемого организацией. 

При описании свойств ПП и его подсистем на 

каждом уровне анализа учитываются лишь те пара-

метры, которые являются необходимыми для пони-

мания именно этих свойств и именно на этом 

уровне описания. Это методическое положение 

можно назвать принципом иерархической миними-

зации параметров описания. 

Любое ПП может быть представлено как орга-

ническое целенаправленное единство подсистем, 

каждая из которых в свою очередь является хозяй-

ственной организацией. 

Будем в дальнейшем под ПП понимать целесо-

образную совокупность общественного труда 

(средств производства), живого труда (рабочей 

силы), производственной экономической системы 

(внутренней среды и границ) и коммуникативной 

сети, основное назначение которой состоит в реа-

лизации системообразующей цели. 

Эффективные промышленные предприятия, в 

которых обеспечена по отношению к соцели гармо-

ничность функционирования всех этих компонен-

тов, будем называть производственно-хозяйствен-

ными комплексами. 

Строение хозяйственной организации. Вся-

кий труд, направленный на удовлетворение потреб-

ностей, с неизбежностью приводит к необходимо-

сти осуществления вещественных, энергетических, 

информационных и инфраструктурных преобразо-

ваний. Характер преобразования является суще-

ственным моментом, определяющую морфологию 

ПП, системообразующая цель которого – обеспе-

чить нормальное течение необходимого трудового 

процесса. В любом ПП можно выделить четыре 

специфичные подсистемы, хотя в организационной 

схеме управления и в названиях подразделений это 

может явно не выражаться. 

Информационные преобразования неодно-

родны. Они делятся на два принципиально различ-

ных вида: преобразование сведений в знания и пре-

образование знаний в управленческие воздействия. 

Каждое преобразование совершается на уровне ра-

бочего места, бригады, участка, цеха, предприятия 

и т.д. Дадим определения подсистем промышлен-

ных предприятий. 

Производственная система (ПС) – совокуп-

ность средств производства, материальных и трудо-

вых ресурсов, регламентированных и производ-

ственной технологией, описывающей порядок осу-

ществления вещественно-энергетических преобра-

зований сырья в конечный продукт данного ПП. 

Штабная система (ШС) (научно-техниче-

ская, инженерная) – совокупность технических 

средств, методов и трудовых ресурсов, призванных 

обеспечить получение и обобщение новых знаний, 

необходимых для реализации соцели ПП. 

Инфраструктурная система (ИС) (средообра-

зующая) – совокупность персонала, технических 

средств, способных осуществлять формирование и 

поддержание внутренних условий инфраструктур-

ного характера в границах, необходимых для осу-

ществления всех видов деятельности, вытекающих 

из соцелей ПП. 

Управленческая (административная) система 

(УС) – совокупность методов, технических средств 

и трудовых ресурсов, необходимых для выработки 

управленческих воздействий и обеспечении целе-

сообразного поведения ПП в целом и его элемен-

тов. 

Внешняя среда ПП – это совокупность физиче-

ских, финансовых и социальных факторов, не вхо-

дящих в состав данного предприятия, т.е. не являю-

щихся непосредственно необходимыми для реали-

зации системообразующей цели, которые влияют 

или способны повлиять на его поведение. 

Большинство ПП являются так или иначе 

управляемыми, т.е. они подвержены некоторым ди-

рективным воздействиям среды. По этому прин-

ципу имеет смысл разделять внешнюю среду ПП на 

равноправную среду и надсистему. Надсистема 

(НС) данного ПП n-го уровня – это хозяйственная 

организация (n+1)-го уровня, информацию от кото-

рой данное ПП обязано воспринимать как дирек-

тивную. Равноправная среда (РС) данного ПП – это 

внешняя среда, за исключением надсистемы. Об-

щение ПП n-го уровня (ППn) с РС многогранно, но 

в принципе лишь частично предписано свыше. Это 

среда самостоятельности ПП. 

Модель представления ПП в виде совокупно-

сти четырех подсистем (ПС, ШС, ИС, УС) и двух 

типов среды, равноправной (РП) и надсистемой 

(НС) позволяет произвести градацию внешней 

среды, допускающую предположения о том, что с 

точки зрения управления ПП эти секторы более или 

менее однородны. 

Структура ПП и контуры управления. Для 

того, чтобы элементы превратились в целесообраз-

ную совокупность, т.е. в организацию, необходимо 

объединить их системой взаимосвязей – информа-

ционными и вещественно-энергетическими комму-

никациями, обеспечивающими соответствующие 

потоки. Схематическое изображение структуры ПП 

как совокупности организационно-функциональ-

ных подсистем и их взаимодействие представлено 

на рисунке 4. 
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Условные обозначения: 

– направление, в котором канал пропускает вещество-энергию и все виды информации. 

– направление, в котором канал пропускает вещество-энергию и информацию, но не 

пропускает директивную информацию. 

Рис. 3. – Структура ПП как совокупность организационно-функциональных подсистем и их 

взаимодействие 

Источник: авторская разработка на основе [4, с.156]. 

 

Это скелет ПП, совокупность четырех подси-

стем, каналов связи между ними, внутренней среды 

и границы, определяющий последнее от внешней 

среды. Существуют каналы двух видов. Одни не 

пропускают командной и/или предписывающей 

(директивной и/или прескриптивной), информа-

ции, позволяя при этом передавать в одном из 

направлений вещество-энергию и описательную 

информацию (или дескриптивную). Это каналы 

взаимодействия и координации. В отличие от них 

по каналам управления могут поступать в одном из 

направлений команды, обязанные к исполнению. 

Наличие этих каналов делает ПП управляемой. 

Все многообразие взаимодействий элементов 

внутренней структуры ПП и внешней среды можно 

свести к элементарным контурам управления, кото-

рые представляют собой элементарные процедуры 

взаимодействия. Такие формы представляют собой 

не только организационную форму процесса управ-

ления, но и включают в свой состав всю свойствен-

ную каждому из них совокупность различного рода 

информационных преобразований и воздействий. 

Перебор всех возможных источников поступление 

информации и объектов воздействий дает полный 

набор элементарных контуров управления, прису-

щих любому ПП. 

Выделяется общее число – 36 элементарных 

контуров управления, связывающих источник воз-

никновения проблемной ситуации и объект воздей-

ствия (рисунок 4). Любой производственный объ-

ект не может организовать управленческую дея-

тельность вне набора элементарных контуров 

управления. Любой цикл управления (от поступле-

ния информации до выработки воздействия) может 

быть представлен как комбинация параллельно или 

последовательно реализуемых элементарных кон-

туров управления. 
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Рис. 4. Классификатор элементарных контуров управления 

Источник: авторская разработка на основе [4, с.157]. 

 

В классификации элементарных контуров 

управления имеют три специфические группы: кон-

туры адаптации, контуры регулирования и контуры 

средообразования. 

Под регулированием понимается вид управ-

ленческой деятельности, который вызван необхо-

димостью изменения состояния элемента ПП в 

связи с отклонением от ожидаемого и который осу-

ществляется путем выработки воздействия на эле-

менты организации. Адаптация – вид управленче-

ской деятельности, вызванный изменениями внеш-

ней среды (НС и РС) и осуществляемый 

воздействиями на внутренние составляющие ПП. 

Средообразование – вид управленческой деятель-

ности, вызванный необходимостью изменения со-

стояния ПП, надсистемы или равноправной среды 

и осуществляемый путем выработки воздействия 

на внешнюю среду (НС и РС). 

Полная производственная технология. В 

процессе реализации своих системообразующих 

целей ПП, и, прежде всего, их управленческие ча-

сти образуют некоторый порядок соподчинения 

или иерархическую структуру. Иерархической си-

стемой или иерархией является система, состоящая 

из взаимосвязанных подсистем, каждая из которых 

в свою очередь является иерархической по своей 

структуре, и так далее до тех пор, пока декомпози-

ция не дойдет до некоторого самого нижнего 

уровня элементарных подсистем. Альтернативами 

иерархическим структурам являются организмиче-

ские, органические, органичные, ситуационные. 

Под органической структурой понимают структуру 

иерархическую, когда разбиение ПП относительно 

неизменно и функционирования систем сходно с 

работой организма, где нет строгой иерархии орга-

нов, каждый из которых важен и выполняет свою 

роль, некоторым способом координируясь с дру-

гими органами. 

При разработке организационной структуры в 

основе лежит расчет параметров и ресурсов произ-

водственной технологии. Под производственной 

технологией понимается описание, представляю-

щее совокупность взаимодействий ресурсов в про-

цессе реализации системообразующей цели хозяй-

ственной организации. 

Разделяют три взаимосвязанные составляю-

щие полной производственной технологии: техно-

логию производства, технологию управления про-

изводством и управленческую технологию. Первая 

отражает правила осуществления вещественно-

энергетического передела сырья в продукт, второй 

описывает правила поведения управленческой си-

стемы и других подсистем и внешних субъектов хо-

зяйства, имеющих отношение и влияние на процесс 

производства, данного ПП, по отношению к пере-

делу сырья в продукт. Исходя из того, что основой 
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упорядочения всех этих элементов в рамках полной 

производственной технологии является ПП и про-

исходящий в ней процесс труда, состав полной про-

изводственной технологии можно представить в 

виде следующей схемы (рисунок 5). 

Подсистемы Рабочая

сила Т

Орудия

труда О

Предметы

труда П

Условия

труда У

1

2

3

4

5

6

   ПС 1 – Т  1 – О          1 – П       1 - У

   ШС 2 – Т  2 – О          2 – П       2 - У

   ИС 3 – Т  3 – О          3 – П       3 - У

   УС 4 – Т  4 – О          4 – П       4 - У

   РС 5 – Т  5 – О          5 – П       5 - У

   НС 6 – Т  6 – О          6 – П       6 - У

1-2

2-5

Т-У

О-УТ-П

О-ПТ-О П-У

Управленческая

технология

Технология

производства

Технология управления производством
 

Рис. 5. Состав производственной и управленческой технологии 

Источник: авторская разработка на основе [4, с.159]. 

 

В состав технологии производства входят: 

Т, О, П, У – характеристики необходимых ре-

сурсов;  

Т-О, Т-П, Т-У – модели обеспечения людей 

орудиями, сырьем и необходимыми условиями 

жизнедеятельности; 

О-П, О-У – модели обеспечения техники сы-

рьем и необходимыми условиями функционирова-

ния; 

П-У – модель обеспечения условий, необходи-

мых для сохранения и доставки сырья. 

Управленческая технология включает в себя: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 – характеристики подсистем и 

среды хозяйственной организации, осуществляю-

щей соцель «Реализация данной технологии произ-

водства»; 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 – модель взаимодействия 

ПС с другими субъектами хозяйства, имеющими 

отношение к данному производству; 

2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 1-2 – модели инженерного 

(штабного) обслуживания ПП; 

3-4, 3-5, 3-6, 2-3, 1-3 – модели инфраструк-

туры, необходимой для функционирования ПП; 

4-5, 4-6, 1-4, 2-4, 3-4 – модели управления ПП; 

5-6, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 – характеристика прони-

цаемости границ данного ПП и модель относи-

тельно самостоятельных отношений со средой; 

1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6 – порядок подчинения 

субъектов хозяйства по отношению к данной про-

изводственной технологии. 

Состав технологии управления производством 

формируется следующим образом. 

Пятая и шестая строки прямоугольной мат-

рицы отражают правила взаимодействия элементов 

внешней среды с компонентами данной технологии 

производства. На основании внешних ограничений 

РС и НС и соцели, составляется исходный вариант 

технологии производства. На основании этого ва-

рианта и ограничений можно разработать исход-

ный вариант управленческой технологии. Далее на 

основании требований производственной и управ-

ленческой технологий и упомянутых ограничений 

появляется возможность разработки технологии 

инженерного и инфраструктурного обеспечений. 

Можно разработать полный классификатор 

проблемных ситуаций, опираясь на изложенное 

представление о промышленных организациях.  

Управленческая система ПП оперирует че-

тырьмя видами ресурсов (трудом, орудиями труда, 

предметами и условиями труда – ТОПУ), перерас-

пределяя их во времени и пространстве ради дости-

жения соцели в рамках четырех объективно необ-

ходимых и достаточных ПС, УС, ШС, ИС, а также 

среды взаимодействия (Ср) участников и сфер. 

Этим полностью исчерпываются деятельность ПП. 

Анализируя с системной точки зрения соотно-

шения элементов двух упомянутых аспектов (ре-

сурсов и преобразований), следует учесть тот факт, 

что для достижения соцели недостаточно приво-

дить в одномерное соответствие по одному эле-

менту из каждого ряда ТОПУ и ПС-УС-ШС-ИС-Ср. 

Необходимо учитывать двойные, тройные и даже 

четверные взаимодействия элементов каждого 

ряда, а также возможность одновременного появле-

ния потребности в таком учете в одной, двух, трех 

или четырех подсистемах ПП. 

Определение целей и критериев развития 

ПП. 

Цели развития. В процессе деятельности ПП 

стремиться к равновесию или сбалансированному 
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состоянию. Степень сбалансированности можно 

определить следующим соотношением [4, 163]: 

ТТ

Т
РП

С
−

=
1

, 

где Ст – степень сбалансированности ПП в мо-

мент времени Т; 

ПТ – представление о желательном состоянии 

в момент времени Т; 

РТ – реальное состояние ПП в момент времени 

Т; 

ПТ–РТ – различие между представлением о же-

лательном состоянии ПП и ее реальном состоя-

нием. 

 

Достижение сбалансированности возможно 

путем воздействия на реальное состояние ПП или 

на представление о его желательном состоянии. 

Чтобы преобразовать состояние ПП, следует воз-

действовать, собственно, на ПП и на окружающую 

среду. Это воздействие является источником еще 

больших дисбалансирующих воздействий на рав-

новесие ПП, что требует еще больших усилий для 

достижения сбалансированного состояния. Одним 

из источников дисбаланса ПП выступает деятель-

ность по достижению ее сбалансированности. 

Воздействие на представление о желательном 

состоянии ПП также не обеспечивает сбалансиро-

ванности, поскольку представления не могут пол-

ностью учитывать все многообразие закономерно-

стей функционирования ПП, и неизбежно возник-

новение непредвиденных источников дисбаланса. 

Для достижения состояния сбалансированно-

сти необходимы одновременное воздействие на 

представление о состоянии сбалансированности и 

преобразования внутренней структуры самого ПП 

и окружающей его среды. 

Итак, развитие ПП сопровождается возникно-

вением различных проблемных ситуаций из-за ее 

взаимодействия со следующими компонентами: 

естественной природой (ЕП), искусственной при-

родой (ИП), множеством других ПП и субъектов 

экономики. 

Совокупность названных компонентов пред-

ставляет собой внешнюю среду для данного ПП. 

Кроме того, источником возникновения проблем 

являются процессы, происходящие в самом ПП. 

Для определения многообразия источников и 

причин возникновения дестабилизирующих воз-

действий на ПП введем понятие «жизненное про-

странство», которое определим как все многообра-

зие осознаваемых источников воздействия на ПП, 

которые потенциально могут стать (а некоторые ре-

ально становятся) причинами дисбалансирующих 

воздействий. 

В каждый отдельный отрезок времени степень 

возможности осуществления дисбалансирующего 

воздействия различных составляющих жизненного 

пространства неодинакова. Это позволяет выделить 

множество актуальных источников проблем для 

данного периода на данном уровне понимания пер-

спектив развития ПП и его внешней среды. Введем 

понятие «актуальное жизненное пространство» и 

будем понимать под ним множество объектов и 

процессов в ПП и внешней среде, которые при су-

ществующем состоянии ПП представляются значи-

мыми с точки зрения необходимости учета их вли-

яния в достижении сбалансированного состояния 

системы. 

Осуществление деятельности по достижению 

сбалансированности ПП предполагает знание вре-

менных тенденций развития объектов и процессов, 

потенциально являющихся источниками дисбалан-

сирующих влияний. Это достигается путем постро-

ения моделей состояния ПП и внешней среды в бу-

дущие моменты времени. Введем понятие «времен-

ное жизненное пространство» социальной системы. 

Будем понимать под временным жизненным про-

странством совокупность представлений и моделей 

о прошлом, настоящем и будущем состоянии акту-

ального жизненного пространства ПП, на основе 

которых принимаются решения о путях достиже-

ния сбалансированного состояния. 

Эффективность управления ПП как процесс 

достижения сбалансированного состояния будет 

тем выше, чем адекватнее соответствие сформиро-

ванного представления о закономерностях разви-

тия дистабилизирующих факторов и реальных тен-

денций этих закономерностей. В свою очередь со-

ответствие тем выше, чем полнее актуальное 

жизненное пространство ПП и чем глубже проник-

новение в прошлое и будущее временного жизнен-

ного пространства. 

Как уже отмечалось ранее, в качестве страте-

гической цели ПП может выступать совокупность 

результатов его хозяйственной деятельности, пред-

ставляющимися желательными с точки зрения по-

нимания высшим руководством компании его бу-

дущего состояния с учетом факторов макро- и мик-

росреды ПП, его внешней и внутренней среды. 

Осуществление управления в соответствии со стра-

тегическими целями развития требует определения 

критериев, позволяющих измерять эффективность 

деятельности по их достижению. При этом суще-

ствует множество подходов оценки эффективности 

управленческой деятельности по достижению це-

лей развития ПП, в основе которых лежит принцип 

расчета таких показателей, как фондорентабель-

ность, рентабельность долгосрочных, краткосроч-

ных и совокупных активов, рентабельность реали-

зованной продукции и продаж, рентабельность соб-

ственного капитала, рентабельность персонала и 

др. [5, с. 230–233]. Зачастую в качестве критериев 

эффективности производственной деятельности 

ПП необоснованно используют показатели интен-

сивности использования ресурсов, например, фон-

доотдача, производительность труда, показатели 

оборачиваемости и др. Использование подобного 

рода подходов к оценке эффективности деятельно-

сти ПП имеет недостатки, связанные с тем, что  

− существующие рекомендации по оценке 

эффективности деятельности, как отношение ре-

зультата к затратам не удовлетворяют требованиям 

времени; 
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− недостатком существующих способов 

оценки эффективности деятельности является ста-

тичность измерений; 

− данные подходы не отражают влияние осу-

ществляемой деятельности на достижение постав-

ленных целей. Этим обусловлена невозможность 

проведения осознанной экономической политики 

ПП, разработки организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих эффективную дея-

тельность в направлении реализации целевой функ-

ции; 

− от того, как определена целевая функция 

ПП, зависит направленность оценки его эффектив-

ности. 

Можно сформулировать основные требования, 

предъявляемые к оценке эффективности деятельно-

сти ПП [1, с. 63]: 

− оценка эффективности должна быть такой, 

чтобы она могла служить основой для принятия ре-

шения по реализации целевой функции управления 

ПП; 

− оценивать изменения в состоянии ПП в ди-

намике, т. е. рассматривать достигнутые резуль-

таты с учетом прошлого состояния; 

− учитывать происходящие в процессе про-

изводства структурные изменения и их влияние на 

уровень финансовых результатов ПП; 

− отвечать требованиям объективности и 

простоты расчета, обладать свойством сводимости 

и сопоставимости, быть интегральным и доступ-

ным для широкого практического применения. 

Для нивелирования описанных выше недо-

статков и удовлетворения требований к оценке эф-

фективности деятельности ПП можно использовать 

обоснованный в рамках теории хозяйственных си-

стем подход. Процедура построения критерия эф-

фективности в соответствии с данным подходом 

может быть представлена следующим образом: 

− определение функций рассматриваемого 

ПП как подсистемы вышестоящей системы; 

− определение набора показателей, в 

наибольшей степени отображающего эффектив-

ность выполнения функции; 

− закрепление порядка показателей, в соот-

ветствии с которым должны изменяться значения 

показателей; 

− оценка с помощью ранговых статистик эф-

фективности деятельности ПП на основе измерения 

динамики изменения значений показателей. 

С помощью данного подхода можно оценивать 

успешность движения систем к желательным со-

стояниям. 

Желательные состояния ПП можно выразить в 

виде совокупности целей. Определение целей осу-

ществляется с учетом положения ПП в системе бо-

лее высокого уровня. 

Любое ПП помимо достижения собственных 

целей и интересов должна обеспечить достижение 

целей и удовлетворение интересов вышестоящей 

системы. При этом существует проблема согласо-

вания интересов и целей самого ПП и целей и инте-

ресов, достижение которых необходимо, исходя из 

положения ПП в иерархии внешних социально-эко-

номических структур (промышленный кластер, 

холдинг, концерн, финансово-промышленная 

группа и др.). 

Определение целей, накладываемых на разви-

тие ПП вышестоящими системами, осуществляется 

посредством декомпозиции целей более высокой 

по уровню системы, в которую входит рассматри-

ваемое ПП. 

Собственные цели развития ПП формируются 

исходя из степени осознания его собственных инте-

ресов, потребностей и возможностей их достиже-

ния. Возможны следующие случаи различных 

направленностей собственных целей развития ПП и 

целей, определяемых для нее вышестоящими си-

стемами: 

− совпадение собственных целей и интересов 

развития ПП и целей, определяемых для нее выше-

стоящими системами; 

− несовпадение, которое может быть приве-

дено к совпадению; 

− несовпадение, которое не может быть при-

ведено к совпадению. 

Последний случай несовпадения целей может 

иметь следующие разновидности: 

− достижение целей, определяемых выше-

стоящими системами, приводит к некоторому до-

стижению собственных целей ПП; 

− достижение целей, определяемых выше-

стоящими системами, никак не влияет на достиже-

ние собственных целей ПП; 

− достижение целей, определяемых выше-

стоящими системами, противоречит достижению 

собственных целей ПП.  

В зависимости от конкретной ситуации страте-

гия проектирования системы управления будет 

иметь специфику, которая предполагает различную 

степень соотношения методов активизации и сти-

мулирования в обеспечении достижения целей ПП, 

определяемых вышестоящими системами. 

Принципы построения критериев эффек-

тивности. Подход к построению интегральной 

оценки эффективности хозяйственной деятельно-

сти ПП возможен на основе использования положе-

ний теории хозяйственных систем. 

Предположим, что для оценки состояния и раз-

вития ПП достаточно конечного числа первичных 

показателей. При планировании определяются зна-

чения этих показателей. Оцениваются желательные 

значения этих показателей на конец планового пе-

риода. Пример для трех показателей (Р1, Р2, Р3) при-

веден на рисунке 6. 



25 Annali d’Italia №41/2023 

 

 
Рис. 6. График динамики роста первичных показателей 

Примечание. Условные обозначения:Т0 – момент определения значений первичных показателей, или 

начало анализируемого периода; Тn – момент времени, на который оцениваются значения показателей, 

или конец анализируемого периода; Т1, Т2, …, Тn – моменты времени для оценки текущей эффективности 

деятельности ПП; 0

3

0

2

0

1 ,, РРР  – значения показателей, характеризующих ПП в начале анализируемого 

периода; nnn РРР 321 ,,  – желательные значения показателей в конце анализируемого периода. 

Источник: авторская разработка на основе [1, с.64]. 

 

Из графика видно, что хозяйственная система 

будет развиваться эффективно, если значения пока-

зателей будут быстрее всего увеличиваться для Р1 

и медленнее всего для Р3. Можно построить эталон-

ный ряд, в соответствии с которым должны увели-

чиваться приросты значений выделенных показа-

телей. Чем ближе реальный порядок приростов 

значений показателей к эталонному, тем выше эф-

фективность деятельности экономической си-

стемы. 

Для приведенного на рисунке 6 случая эталон-

ный ряд, в соответствии с которым должны увели-

чиваться приросты значений показателей, будет 

следующим: 

Р1 

Р2 

Р3 

Для определения эталонного порядка показа-

телей можно использовать методы экспертных оце-

нок (например, метод индивидуальной экспертной 

оценки, метод интервью, метод Дельфи, метод эв-

ристического прогнозирования [6], метод коллек-

тивной генерации идей), в процессе применения ко-

торых проводится опрос лиц, выражающих инте-

ресы развития рассматриваемой экономической 

системы, чтобы выяснить относительную важность 

и сроки совершения гипотетических событий. 

Сущность метода экспертных оценок заключа-

ется в проведении экспертами интуитивно-логиче-

ского анализа проблемы с количественной оценкой 

суждений и формализованной обработкой резуль-

татов. Получаемое в результате обработки обоб-

щенное мнение экспертов принимается как реше-

ние проблемы. 

Определение параметров развития экономиче-

ской системы и ее субъектов методом экспертных 

оценок сводится к отбору наиболее значимых пока-

зателей, отражающих их деятельность, а оценка мо-

жет быть проведена на основе следующих дей-

ствий: 

− определение перечня показателей, объек-

тивно отражающих деятельность рассматривае-

мого субъекта экономической системы; 

− разработка методики опроса экспертов; 

− разработка анкет и таблиц; 

− подбор квалифицированных экспертов; 

− выявление и обобщение индивидуальных 

мнений экспертов. 

Для оценки степени согласованности экспер-

тов используется коэффициент конкордации W – 

общий коэффициент ранговой корреляции для 

группы, состоящей из m экспертов.  

Коэффициент конкордации рассчитывается по 

формуле (1), предложенной Кендаллом: 

( )
.

12
32 nnm

S
W

−
=   (1) 

В случаях, когда какой-либо эксперт не может 

установить ранговое различие между несколькими 

смежными факторами и присваивает им одинако-

вые ранги, расчет коэффициента конкордации про-

изводится по следующей формуле (2): 
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где 
jt  – число одинаковых рангов в j-м ряду. 

Для оценки значимости коэффициента конкор-

дации пользуются критерием 
2 . Величина 

mW(n – 1) имеет x2-распределение с v = n – 1 степе-

нями свободы. В случае совпадения некоторых ран-

гов x2 – распределение будет равно (4): 
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Для оценки значимости коэффициента конкор-

дации необходимо и достаточно, чтобы найденное 

значение mW(n – 1) было больше табличного x2, 

определяемого числом степеней свободы v и уров-

нем доверительной вероятности Р. Как правило, до-

верительная вероятность в таких случаях принима-

ется равной 0,95–0,99. 

Коэффициент конкордации принимает значе-

ния от 0 до 1. W, равное 1, означает полную согла-

сованность мнений экспертов; W, равное 0, – пол-

ную рассогласованность. 

Статистическую значимость ранжирования 

проверяют следующим образом. Выбирают вероят-

ность ошибки Рош. Предполагают, что величина N(n 

– 1)W имеет х-распределение с (n – 1) степенью сво-

боды. По Рош по специальным таблицам находят 

табличное значение W . Если коэффициент W, по-

лученный при реализации экспертизы, больше или 

равен W , то ранжирование считают статистически 

значимым. 

Отбор и закрепление желательного порядка 

возрастания отобранных показателей экспертами 

производятся в определенной последовательности 

в зависимости от значимости показателей для до-

стижения заданного результата. 

Критерий эффективности (динамическая си-

стема показателей эффективности) представляет 

собой эталонный ряд, в соответствии с которым 

должна осуществляться динамика показателей, вы-

раженная отношением значения прироста данного 

года к значению прироста в предыдущем году. Раз-

ница (степень совпадения) между эталонным и ре-

альным порядком ускорений значений показателей 

характеризует эффективность деятельности. 

Динамическая система показателей обладает 

следующими свойствами: 

− результативность функционирования ПП 

оценивается в динамике (состояние системы в рас-

сматриваемый момент времени сравнивается с ее 

состоянием в предшествующие моменты); 

− оценка отражает структуру реального по-

тока продуктов ПП; 

− показатели, включаемые в динамическую 

систему, являются учитываемыми и регистрируе-

мыми в процессе хозяйственной деятельности ПП; 

− принципы построения динамической си-

стемы не зависят от масштабов и характера оцени-

ваемой деятельности ПП. 

Интегральный показатель эффективности ПП 

(ИПЭ) рассчитывается на основе сравнения эталон-

ного порядка изменения значений показателей и ре-

ального по формуле (5): 

( )( )
4

11 инвоткл КК
ИПЭ

++
= , (5) 

где Коткл – коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена (по отклонениям) (формула (6)); 

Кинв – коэффициент ранговой корреляции Кен-

далла (по инверсиям) (формула (7)). 
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где Ys – разность между рангом в фактическом 

упорядочении и местом показателя s;  

s – место показателя в эталонном упорядоче-

нии; 

n – число показателей, включенных в эталон-

ную динамическую систему; 

Xs – ранг показателя в фактическом упорядоче-

нии. 
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где ms – число инверсий для показателя s;  

s – место рассматриваемого показателя в эта-

лонном упорядочении; 

n – число показателей, включенных в эталон-

ную динамическую систему; 

ap – функция, показывающая, находится или 

нет показатель в инверсии с рассматриваемым по-

казателем s, и если находится, то ap=1, а если нет, 

то ap = 0;  

Xs (Xp) – ранг, который в фактическом упоря-

дочении имеет показатель, занимающий в эталон-

ном упорядочении место s(p); 

P – место показателей, сравниваемых с рас-

сматриваемым. 

 

Значения интегрального показателя эффектив-

ности ИПЭ изменяются в диапазоне от 0 до 1. В 

случае совпадения реального порядка увеличения 

темпов приростов показателей с эталонным значе-

ние интегрального показателя эффективности бу-

дет равно 1. В случае диаметрально противополож-

ного порядка для значений показателей и эталон-

ного порядка интегральный показатель 

эффективности будет равен 0. 

Последовательность построения критериев эф-

фективности будет следующей. Прежде всего, уста-

навливается, что является входом для рассматрива-

емого ПП, какие процессы протекают внутри ПП и 

какие результаты имеются на его выходе. На этом 

этапе происходит первоначальное определение 

назначения ПП и дается характеристика процессов 

в исходной, промежуточной и замыкающей зонах. 

Далее выявляются функции ПП. 

Следующий этап – регистрация всех использу-

емых в процессе управления ПП показателей. Вы-

бранные показатели группируются на показатели 

исходной, промежуточной и замыкающей зон си-

стемы. Из составленного списка необходимо устра-

нить все показатели, которые рассчитываются как 

производные, например производительность труда, 
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рентабельность и т.д. Удаляются также показатели, 

на значение которых рассматриваемая система вли-

яния не имеет. 

Такой отбор позволяет получить перечень по-

казателей, необходимых для построения критерия 

эффективности функционирования ПП. 

Перечень показателей является основой для 

построения окончательного варианта интегриро-

ванного показателя эффективности функциониро-

вания ПП. Как уже отмечалось выше, при опреде-

лении нормативного порядка показателей можно 

использовать экспертный опрос лиц, выражающих 

интересы развития рассматриваемого ПП. 

Таким образом, для построения критерия эф-

фективности функционирования ПП используется 

подход, основанный на формировании порядка ро-

ста значений показателей, характеризующих реали-

зацию целей развития данного субъекта хозяйство-

вания. Как уже указывалось, в этом случае более 

эффективной признается деятельность, при кото-

рой порядок роста темпов прироста значений пока-

зателей, отобранных в нормативный ряд, прибли-

жается к нормативно закрепленному порядку. 

Представление структуры ПП в виде совокуп-

ности комплексов исходной, промежуточной и за-

мыкающей зон позволяет установить критерий эф-

фективности его функционирования. 

Критерий эффективности деятельности ПП. 

Рассмотрение ПП в виде системы предполагает 

определение его функций как подсистемы системы 

более высокого уровня и как системы с собствен-

ными интересами и целями. Функция ПП как под-

системы системы более высокого уровня выявля-

ется в соответствии с ее местом и специализацией 

среди субъектов экономики более высокого уровня. 

Функция ПП как системы с собственными интере-

сами и целями устанавливается исходя из понима-

ния его назначения в удовлетворении потребностей 

клиентов, обеспечивающее необходимый уровень 

финансовых результатов и конкурентоспособности 

ПП. Определение функции ПП дает возможность 

выделить показатели замыкающей, промежуточной 

и исходной зон. 

Цель ПП как подсистемы системы более высо-

кого уровня – увеличение объемов выпуска продук-

тов, как необходимое условие обеспечения удовле-

творение потребностей домашних хозяйств, а 

также повышение эффективности общественного 

производства. 

Предложенная методика оценки эффективно-

сти развития ПП с на основе динамической си-

стемы показателей включает следующие этапы. 

1. Определение целевой функции ПП. 

2. Определение совокупности показателей, 

соответствующей функции ПП и адекватно отража-

ющей происходящие в нем процессы. 

3. Закрепление эталонного порядка показате-

лей, в соответствии с которым должны изменяться 

значения отобранных показателей, на основе ре-

зультатов экспертного опроса специалистов и ис-

ходя из теоретических представлений – формирова-

ние критерия эффективности развития ПП (дина-

мической системы показателей). 

4. Расчет на основе ранговых статистик (фор-

мулы (5)–(7)) интегрального показателя эффектив-

ности развития ПП на основе измерения динамики 

изменения значений показателей, включенных в 

критерий, за анализируемый период времени. 

С помощью разработанного критерия эффек-

тивности развития ПП и расчета на его основе ин-

тегрального показателя деятельности можно оце-

нивать успешность движения ПП к желательному 

состоянию, характеризующемуся достижением 

определенных результатов. 

В качестве основного результирующего пока-

зателя коммерческой организация, каковой явля-

ется ПП, выступает прибыль, которая зависит от 

ряда факторов (рисунок 7). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ 
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Рис. 7. Факторы, определяющие величину чистой (налогооблагаемой) прибыли коммерческой 

организации 

Источник: авторская разработка. 

 

Необходимо отметить, что представленная на 

рисунке схема декомпозиции основной цели «Уве-

личение прибыли» носит в определенном смысле 

условный характер и имеет ряд допущений. Так, 

например, такое направление увеличение прибыли 

ПП, как увеличение цен, может быть реализовано и 

за счет снижения цен. Такое возможно при условии, 

что спрос на продукцию ПП имеет высокую эла-

стичность и даже незначительное снижение цены 

приведет к существенному росту спроса, а соответ-

ственно объемов производства и продаж. Это, в 

свою очередь, особенно при высоком удельном 

весе постоянных затрат в себестоимости продукции 

приведет к его снижению в связи с ростом объема 

производства и распределением постоянных затрат 

на большее количество производимой продукции. 

И, наконец, как следствие снижение себестоимости 

и увеличение объема продаж может привести к уве-

личению прибыли от реализации продукции ПП. 

Как уже отмечалось ранее, основной целью ПП 

может выступать совокупность результатов его хо-

зяйственной деятельности, представляющимися 

желательными с точки зрения понимания высшим 

руководством компании ее будущего состояния с 

учетом факторов макро- и микросреды ПП, его 

внешней и внутренней среды. При этом основным 

финансово-экономическим результатом деятельно-

сти ПП выступает чистая прибыль, которая форми-

руется за счет, прежде всего, прибыли от основной 

деятельности (операционная прибыль). Также для 

улучшения финансовых результатов ПП необхо-

димо обеспечение соответствующей динамики до-

бавленной стоимости, включающей такие важные 

элементы как заработная плата, амортизация и, 

непосредственно, сама операционная прибыль. 

Также с учетом необходимости формирования ин-

новационной направленности деятельности ПП в 

качестве важнейшего из показателей, определяю-

щих эффективность субъекта хозяйствования, вы-

ступают «Выручка от продаж новой продукции» и 

«Количество патентных заявок». 

Таким образом, в результате формирования 

возможного набора показателей, характеризующих 

эффективность деятельности развития ПП, эффек-

тивность управления субъектом хозяйствования, а 

также в процессе экспертного опроса и в результате 

ранжирования показателей, их набор в замыкаю-

щей зоне и последовательность закрепления (эта-

лонный ранг движения) стали следующими: 

1. Чистая прибыль  

2. Операционная прибыль 

3. Добавленная стоимость 

4. Выручка от продаж новой продукции 

5. Количество патентных заявок. 

Соответственно, эффективной можно назвать 

такую деятельность ПП, которая приводит к наибо-

лее динамичному росту значений выделенных по-

казателей. Последовательность закрепления пока-

зателей «Операционная прибыль», «Добавленная 

стоимость», «Выручка от продаж новой продук-

ции», «Чистый денежный поток от операционной 
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деятельности» и «Количество патентных заявок» 

определяется степенью влияния отражаемых ими 

процессов на возрастание значений показателя 

«Чистая прибыль». 

Выбор и закрепление набора показателей в за-

мыкающей зоне критерия эффективности функцио-

нирования ПП позволяют определить структуру 

показателей промежуточной и исходной зон. В про-

межуточной зоне должен осуществляться процесс 

преобразование ресурсов в результаты, которые 

нашли свое отражение в замыкающей зоне крите-

рия эффективности. Показателями процесса преоб-

разования могут быть: затраты на разработку новых 

продуктов, сумма инвестиций в НИОКР, затраты на 

внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных тех-

нологий, инвестиции в основные средства и нема-

териальные активы, а также численность персо-

нала, занятого НИОКР. Далее выделив показатели, 

характеризующие важные условия для реализации 

эффективной деятельности ПП, необходимо прове-

сти закрепление их порядка. Таким образом, состав 

и последовательность закрепления показателей 

промежуточной зоны критерия эффективности мо-

жет быть следующей: 

1. Количество патентных заявок. 

2. Затраты на разработку новых продуктов. 

3. Сумма инвестиций в НИОКР  

4. Затраты на внедрение, адаптацию и усвое-

ние зарубежных технологий 

5. Инвестиции в основные средства и немате-

риальные активы 

Динамика изменения этих показателей в 

направлении достижения поставленных целей 

должна обеспечивать повышение эффективности 

управления ПП и инновационности его деятельно-

сти. 

Выбор набора показателей и закрепление их 

порядка в исходной зоне осуществляется исходя из 

выделения наиболее важных ресурсов, поступаю-

щих на вход ПП. Так, для обеспечения деятельно-

сти ПП необходимо потребление различных видов 

ресурсов – трудовых, материальных и энергетиче-

ских. В связи с этим перечень показателей исход-

ной зоны критерия эффективности развития ПП и 

порядок их закрепления (эталонный ранг движе-

ния) следующий:  

1. Затраты на оплату труда. 

2. Потреблено топливно-энергетических ре-

сурсов. 

3. Материальные затраты. 

Критерий эффективности развития НЭС с по-

зиции домашних хозяйств приведен в таблице 1. 

При этом необходимо отметить, что все стоимост-

ные показатели необходимо представлять в сопо-

ставимых ценах. 

Таблица 1 

Критерий эффективности развития ПП 

Эталон-

ный ранг 

движения 

Показатель 
Единица 

измерения 
Зона 

1 Чистая прибыль  млн юаней Замыкающая 

2 Операционная прибыль млн юаней Замыкающая 

3 Добавленная стоимость млн юаней Замыкающая 

4 Выручка от продаж новой продукции млн юаней Замыкающая 

5 Количество патентных заявок шт. Замыкающая 

6 Затраты на разработку новых продуктов  млн юаней Замыкающая 

7 Сумма инвестиций в НИОКР  млн юаней Промежуточная 

8 
Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубеж-

ных технологий 
млн юаней Промежуточная 

9 
Инвестиции в основные средства и нематериальные ак-

тивы 
млн юаней Промежуточная 

10 Численность персонала, занятого НИОКР чел. Промежуточная 

11 Затраты на оплату труда млн юаней Промежуточная 

12 Затраты на топливно-энергетические ресурсы млн юаней Исходная 

13 
Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплек-

тующие 
млн юаней Исходная 

Источник: авторская разработка. 

 

С помощью разработанного критерия эффек-

тивности развития ПП и расчета на его основе ин-

тегрального показателя эффективности можно оце-

нивать успешность движения системы к желатель-

ному состоянию, характеризующемуся 

достижением определенных результатов. 

Таким образом, используемая методика 

оценки эффективности развития экономических си-

стем на основе формирования динамической си-

стемы показателей и использования метода ранго-

вых статистик позволяет обоснованно подходить к 

разработке критерия эффективности развития ПП. 

Отличиями предлагаемой методики от существую-

щих являются учет динамического характера дея-

тельности ПП и возможность интегральной оценки 

эффективности и инновационности его развития, а 

также наличие условий для сопоставления резуль-

татов с поставленными целями развития. В свою 

очередь, разработанный критерий эффективности 

развития ПП и расчет на его основе интегрального 

показателя эффективности позволяют оценивать 

успешность движения системы к желательному со-

стоянию, характеризующемуся достижением опре-
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деленных результатов с учетом поставленных це-

лей и тенденций развития ПП. Также, разработан-

ная методика оценки эффективности развития ПП с 

использованием динамической системы показате-

лей позволяет обоснованно подходить к разработке 

механизмов достижения поставленных целей раз-

вития в соответствии с предложенным критерием 

эффективности. 

Для достижения вышеназванных целей разви-

тия ПП необходимо: 

− обеспечить выделение многообразия эле-

ментарных задач, получаемых декомпозицией по-

казателей критерия эффективности на подзадачи в 

соответствии с основными этапами производ-

ственно-хозяйственной деятельности ПП (снабже-

ние, производство и сбыт), по признаку ресурсного 

обеспечения (материально-технического, финансо-

вого, кадрового и информационного), по уровням 

управления (институциональный уровень, управ-

ленческий уровень, технический уровень и уровень 

конкретного работника), и по этапам управленче-

ского цикла (прогнозирование, планирование, орга-

низация, анализ и др.); 

− провести разработку организационно-эко-

номического обеспечения решения выделенных за-

дач с использованием совокупности методов, прие-

мов, способов распределения ресурсов (материаль-

ных, финансовых, трудовых и др.) в пространстве и 

во времени и реализующихся соответственно в 

структуре и стратегии. 

Необходимо особо подчеркнуть, что при раз-

работке направлений повышения эффективности 

управления ПП необходимо учитывать его влияние 

на показатели, характеризующие финансовые ре-

зультаты и эффективность производственно-хозяй-

ственной деятельности субъекта хозяйствования. 

Заключение. Таким образом, реализация эф-

фективного управления ПП включает постановку 

стратегической цели и определение задач его раз-

вития, выделение функций и разработки критериев 

эффективности деятельности субъекта хозяйство-

вания, формирование организационно-экономиче-

ского обеспечения достижения поставленной стра-

тегической цели в соответствии с разработанными 

критериями и выделенными задачами. При ком-

плексном и системном рассмотрении ПП как эконо-

мической системы, оно может быть представлено в 

качестве структуры, взаимодействия и процесса. На 

основе рассмотрения структуры ПП как совокупно-

сти организационно-функциональных подсистем и 

их взаимодействия представлена классификация 

элементарных контуров управления, которые 

имеют три специфические группы: контуры адапта-

ции, контуры регулирования и контуры средообра-

зования. Дана характеристика выделенным трем 

взаимосвязанным составляющим полной производ-

ственной технологии ПП: технологии производ-

ства, технологии управления производством и 

управленческой технологию. Разработан критерий 

эффективности развития ПП с использованием ди-

намической системы показателей, который позво-

ляет измерять эффективность целенаправленной 

деятельности в динамике и с учетом тенденций раз-

вития субъекта хозяйствования, а также обосно-

ванно подходить к разработке организационно-эко-

номического обеспечения достижения поставлен-

ных целей развития в соответствии с 

предложенным критерием. Предложен подход к ор-

ганизационно-экономическому обеспечению реа-

лизации эффективного управления ПП в рамках об-

щей цели развития субъекта хозяйствования. 
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Abstract 

The article studies the organizational foundations for the functioning of innovation-industrial clusters in 

China. A principal scheme of interaction between the subjects of the innovation-industrial cluster, the state, and 

factors of the macro- and microenvironment is proposed. The main functions and results of the subjects of eco-

nomic relations of the innovation-industrial cluster are determined. Based on the consideration from the standpoint 

of a systematic approach of the innovation-industrial cluster as an interaction and as a process, its definition is 

given. 

Аннотация 

В статье проведены исследования организационных основ функционирования инновационно-про-

мышленных кластеров в Китае. Предложена принципиальная схема взаимодействия субъектов инноваци-

онно-промышленного кластера, государства и факторов макро- и микросреды. Определены основные 

функции и результаты субъектов экономических отношений инновационно-промышленного кластера. На 

основе рассмотрения с позиций системного подхода инновационно-промышленного кластера как взаимо-

действия и как процесса, дано его определение. 
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Введение. Концепция развития инновацион-

ных кластеров в промышленности Китая является 

сегодня актуальной проблемой и требует обоснова-

ния организационных основ их функционирования, 

а также новых методов к структурному развитию 

национальной экономики в целом. Указанная кон-

цепция должна быть основана на системном под-

ходе и нелинейном характере экономических про-

цессов в промышленном производстве в условиях 

дальнейшего перехода Китая на инновационный 

путь развития. Инновационно-промышленные кла-

стеры представляют собой, в том числе, специфи-

ческую форму пространственной организации от-

раслей промышленности и рассматриваются в каче-

стве наиболее зрелой формы организации 

инновационного производства, способной поддер-

живать темпы экономического роста в постинду-

стриальную эру. Более того, функционирование ин-

новационных предприятий промышленности в кла-

стерах открывает широкие возможности для 

создания и развития их конкурентных преиму-

ществ. 

Основная часть. В Китае, как и в любом гос-

ударстве, инновационно-промышленные кластеры 

решают проблему повышения инновационной ак-

тивности предприятий и играют роль точек роста 

внутреннего рынка и обеспечивают продвижение 

производимых ими товаров и услуг на международ-

ные рынки. Это способствует повышению между-

народной конкурентоспособности страны в целом 

благодаря ряду преимуществ, присущих кластер-

ной форме взаимодействия крупных, средних и ма-

лых предприятий промышленности по всем направ-

лениям деловых связей. Являясь точками экономи-

ческого роста, инновационно-промышленные 

кластеры становятся объектом крупных капитало-

вложений, на которых сосредоточено пристальное 

внимание правительства и местных администра-

ций. Производственная структура кластера всегда 

более выгодна, чем структура определенного вида 

экономической деятельности, так как внутрифир-

менные связи более тесные. Инновационно-про-

мышленный кластер порождает эффект масштаба 

производства, основой которого является наличие в 

лице одной из фирм инновационного ядра, стиму-

лирующего производство новых видов продуктов и 

услуг. Преимуществом инновационно-промышлен-

ного кластера также является гибкая возможность 

одновременного производства нескольких видов 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774229
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продукции. При группировке фирм в кластеры воз-

никает возможность оптимизации производ-

ственно-технологических процессов и минимиза-

ции внепроизводственных издержек на различных 

предприятиях промышленности. Таким образом, 

все участники инновационно-промышленного кла-

стера получают дополнительные конкурентные 

преимущества под воздействием совокупного вли-

яния и специализации, обеспечивающей повыше-

ние производительности труда и снижение себесто-

имости продукции, что в конечном итоге является 

основой повышения эффективности развития наци-

ональной экономики Китая, которая в целом демон-

стрирует последние годы достаточно хорошие ре-

зультаты [1]. При этом, промышленность Китая, не-

смотря на проблемы, вызванные пандемией, за 

2018–2020 годы развивалась достаточно дина-

мично, в том числе в области инновационного раз-

вития (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика показателей, характеризующих инновационную деятельность  

в промышленности Китая за 2018–2020 годы 

Наименование показателя 

Годы Темп роста, % 

2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Количество компаний, занимающихся исследова-

ниями и разработками, ед. 
104820 129198 146691 123,3 113,5 

Доля компаний, занимающихся исследованиями и 

разработками, % 
28,0 34,2 36,7 122,1 107,3 

Количество научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, шт. 
472299 598072 714527 126,6 119,5 

Численность персонала, занятого НИОКР, тыс. 

чел. 
2981,2 3151,8 3460,4 105,7 109,8 

Количество проектов по разработке новых продук-

тов, шт. 
558305 671799 788125 120,3 117,3 

Затраты на НИОКР, млн юаней 1295483 1397110 1527129 107,8 109,3 

Затраты на внедрение зарубежных технологий, 

млн юаней 
46527 47669 45995 102,5 96,5 

Затраты на адаптацию и усвоение импортных тех-

нологий, млн юаней 
9101 9677 7559 106,3 78,1 

Затраты на приобретение отечественной техники, 

млн юаней 
44017 53741 45671 122,1 85,0 

Затраты на разработку нового продукта, млн юа-

ней 
1498722 1698572 1862378 113,3 109,6 

Выручка от продаж новой продукции, млрд юаней 19709 21206 23807 107,6 112,3 

Доход от экспортных продаж новой продукции, 

млрд юаней 
3616 3927 4385 108,6 111,7 

Количество патентных заявок, шт. 957298 1059808 1243927 110,7 117,4 

Источник: авторская разработка на основе [2, с. 125]. 

 

Как видно из представленной в таблице 1 ин-

формации, в целом за 2018–2020 годы наблюдается 

положительная динамика показателей, характери-

зующих инновационную деятельность в промыш-

ленности Китая. При этом ускорение трансформа-

ции научно-технического потенциала в конечные 

инновационные и экономические результаты тре-

бует повышения уровня взаимодействия предприя-

тий промышленности и интеллектуального потен-

циала, вовлечения представителей научно-техниче-

ской сферы в проблемы предприятий 

промышленности, решение которых носит иннова-

ционный характер. Для этих целей необходимо ак-

тивизировать процессы по созданию полноценного 

рынка инноваций, формирование инновационно-

промышленных кластеров с ключевой ролью субъ-

ектов инновационной инфраструктуры, прежде 

всего, технопарков как системообразующих субъ-

ектов инновационной инфраструктуры, обеспечи-

вающих создание новых производств с привлече-

нием представителей научно-технической сферы 

[3]. 

Инновационно-промышленные кластеры (тер-

риториально-отраслевые системы с высоким уров-

нем знаний и/или технологий) относятся к объеди-

нению предприятий, научно-исследовательских и 

сервисных учреждений, связанных с производ-

ственной цепочкой в конкретных регионах для фор-

мирования промышленной организационной 

формы с межотраслевыми и межрегиональными 

движущими эффектами и международной конку-

рентоспособностью за счет разделения труда, со-

трудничества и совместных инноваций. Их можно 

также рассматривать как промышленные образова-

ния с инновационными предприятиями и талан-

тами в качестве основной части, наукоемкими или 
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технологичными отраслями и брендовыми продук-

тами в качестве основного содержания, опирающи-

мися на инновационные организационные сети и 

бизнес-модели при ключевом участии технопарков, 

а также среду, благоприятствующую инновацион-

ной системе, деятельности и культуре. 

Инновационная деятельность по природе 

своей тяготеет к децентрализованному управле-

нию, а ее эффективность во многом облегчается 

географической приближенностью источников и 

получателей технологий. В то же время развитие 

инновационно-промышленных кластеров является 

важным способом продвижения именно региональ-

ных инноваций. Прежде всего, инновационно-про-

мышленные кластеры являются лучшими базами 

выживания инновационных предприятий региона, 

которые могут получить более качественные про-

фессиональные услуги в данных территориально-

отраслевых системах, а их развитие может способ-

ствовать процветанию инновационных предприя-

тий, основного корпуса региональных инноваций. 

Также, инновационно-промышленные кластеры яв-

ляются партнерами и потребителями продуктов об-

разовательных и научно-исследовательских учре-

ждений региона, выступают большой сценой для 

проявления инновационными талантами своих воз-

можностей, а их развитие может стать важной дви-

жущей силой региональных инноваций. Инноваци-

онно-промышленные кластеры являются также 

важным рынком сбыта продукции научно-исследо-

вательских учреждений региона, а их развитие мо-

жет способствовать индустриализации и маркети-

зации научно-исследовательских учреждений реги-

она. 

Необходимо отметить, что инновационно-про-

мышленные кластеры могут хорошо интегрировать 

различные региональные инновационные субъекты 

и элементы, а их развитие инновационных про-

мышленных кластеров может в значительной сте-

пени поддержать региональную инновационную 

систему. Например, инновационно-промышленные 

кластеры в Китае являются важным типом про-

мышленных кластеров и имеют следующие харак-

теристики: рынок является основной силой, кото-

рая движет их формированием; малые и средние 

предприятия являются их основными субъектами; 

обрабатывающая промышленность является его ос-

новной отраслью; развитые прибрежные районы 

являются его основными районами распростране-

ния [4]. 

Центральным звеном в организации инноваци-

онно-промышленных кластеров с нашей точки зре-

ния должны быть субъектов инновационной инфра-

структуры, важнейшими из которых наряду с цен-

трами трансфера технологий, венчурных 

компаниями, инкубаторами малых инновационных 

предприятий и др., являются технопарки, создание 

и развитие которых должно осуществляться с под-

ходом, изложенным в работах [5; 6]. Это обуслов-

лено тем, что именно представленный в указанных 

работах подход в наибольшей степени позволит ре-

шить те задачи, которые сформулированы для обес-

печения создания эффективного инструмента, в ка-

честве которого выступают технопарки и иннова-

ционно-промышленные кластеры, трансформации 

научно-технического потенциала в необходимые 

инновационные и экономические результаты. В со-

ответствии с указанным подходом определены 

цели и задачи технопарков как субъектов иннова-

ционной инфраструктуры, направления и организа-

ционные основы инновационной и инвестиционной 

деятельности технопарка, предложены рекоменда-

ции по его взаимодействию с организациями реги-

она, в том числе в рамках инновационно-промыш-

ленных кластеров. 

Инновационно-промышленный кластер как 

любая социально-экономическая система представ-

ляет собой сложный и многоуровневый комплекс, 

состоящий из множества взаимодействующих, вза-

имодополняющих и взаимообуславливающих свое 

функционирование элементов. Он функционирует 

в постоянно меняющихся условиях, обусловлен-

ных многообразием отношений, складывающихся 

между промышленными предприятиями и различ-

ными субъектами инновационной деятельности как 

внутри системы, так и за ее пределами. Принципи-

альная схема взаимодействия различных типов 

субъектов экономических отношений, составляю-

щих инновационно-промышленный кластер (про-

мышленных предприятий, субъектов инновацион-

ной инфраструктуры, академических и отраслевых 

институтов, университетов и др.), представляющих 

его внутреннюю среду и объединенных в иннова-

ционно-промышленный кластер, а также государ-

ства и факторов макро- и микросреды как внешней 

среды, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Принципиальная схема взаимодействия субъектов инновационно-промышленного кластера, 

государства и факторов макро- и микросреды 

Источник: авторская разработка. 

 

В представленной на рисунке 1 схеме отра-

жены основные субъекты инновационно-промыш-

ленного кластера и их взаимодействия, отдельно 

выделено государство, являющееся надсистемой 

для инновационно-промышленного кластера, а 

также в качестве факторов, воздействующих на его 

деятельность отражены факторы внешнего окруже-

ния, т.е. факторы макро- и микросреды. Подобный 

подход к рассмотрению субъектов инновационно-

промышленного кластера позволяет определить 

функции и результаты субъектов инновационных 

отношений, в наибольшей степени отражающих их 

деятельность в процессе осуществления по всем 

этапам жизненного цикла инноваций преобразова-

ния ресурсов в полезные результаты с новыми от-

личными от существующих продуктов характери-

стиками (таблица 2). Последнее, в свою очередь, 

позволяет участникам инновационного процесса 

обеспечивать систематическое получение прибыли 

в процессе разработки и внедрения новых и новей-

ших технологий и продуктов. 
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Таблица 2 

Определение основных функций и результатов субъектов экономических отношений инноваци-

онно-промышленного кластера 

Субъект эконо-

мических отно-

шений в иннова-

ционно-про-

мышленном 

кластере 

Основные функции субъекта экономических 

отношений в инновационно-промышленном 

кластере 

Результат 

Государство 

Создание хозяйственного порядка, обеспе-

чивающего необходимые условия для дина-

мичного развития инновационно-промыш-

ленных кластеров и повышения конкуренто-

способности национальной экономики 

Экономические, правовые, научно-

технические и другие условия, обес-

печивающие стимулирование инно-

вационной деятельности и повыше-

ние инновационной активности 

субъектов инновационно-промыш-

ленного кластера 

Промышленное 

предприятие 

(предприятия 

малого, среднего 

и крупного биз-

неса) 

Производство продуктов и услуг промыш-

ленного характера, формирование спроса 

(потребностей) в инновационных техноло-

гиях и продуктах, коммерциализация (внед-

рение) результатов (инновационных техно-

логий и продуктов) фундаментальных и при-

кладных научных исследований, научно-

исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ, проведенных субъектами инно-

вационного кластера 

Удовлетворение потребностей об-

щества в продуктах и услугах про-

мышленного характера 

Субъекты инно-

вационной ин-

фраструктуры 

Содействие развитию инновационной дея-

тельности, повышение экономической эф-

фективности существующих организаций и 

создание новых путем инициализации инно-

вационной активности в инновационно-про-

мышленном кластере 

Повышение эффективности иннова-

ционной деятельности и инноваци-

онной активности субъектов инно-

вационно-промышленного кла-

стера, увеличение производства 

инновационной продукции, увели-

чение ее экспорта и др. 

– научно-техно-

логические 

парки 

Инициализация инновационной активности 

в регионе путем отыскания и объединения 

усилий заинтересованных друг в друге пред-

ставителей научно-технической сферы и 

субъектов хозяйствования. 

Увеличение числа резидентов 

научно-технологических парков, со-

здание новых рабочих мест, увели-

чение производства инновационной 

продукции и ее экспорта, увеличе-

ние объема налогов и отчислений 

– центры транс-

фера технологий 

Обеспечение передачи инноваций из сферы 

их разработки в сферу практического ис-

пользования 

Рост числа патентных заявок, увели-

чение технологических, маркетин-

говых и организационных иннова-

ций, переданных из сферы их разра-

ботки в производственную сферу 

– венчурные 

фонды 

Осуществление инвестиционной деятельно-

сти в сфере создания и реализации иннова-

ций, а также финансирования инновацион-

ных проектов 

Увеличение инвестиций в НИОКР и 

затрат на разработку новых продук-

тов, внедрение, адаптацию и усвое-

ние зарубежных технологий 

Высшие и сред-

неспециальные 

учебные заведе-

ния 

Проведение фундаментальных и приклад-

ных научных исследований с учетом потреб-

ностей промышленных предприятий в инно-

вационных технологиях и продуктах; пер-

спективная подготовка специалистов для 

удовлетворения потребностей промышлен-

ных предприятий в кадрах 

Увеличение числа специалистов, 

удовлетворяющих потребности про-

мышленных предприятий в кадрах, 

рост числа фундаментальных и при-

кладных научных исследований, 

обеспечивающих инновационные 

потребности субъектов инноваци-

онно-промышленного кластера 

Академические и 

отраслевые ин-

ституты 

Проведение фундаментальных и приклад-

ных научных исследований в соответствую-

щей предметной области и отраслевой 

направленности с учетом потребностей про-

мышленных предприятий, выявление прин-

ципиально новых путей научно-техниче-

ского прогресса 

Увеличение числа фундаменталь-

ных и прикладных научных иссле-

дований, обеспечивающих иннова-

ционные потребности субъектов ин-

новационно-промышленного 

кластера 
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Субъект эконо-

мических отно-

шений в иннова-

ционно-про-

мышленном 

кластере 

Основные функции субъекта экономических 

отношений в инновационно-промышленном 

кластере 

Результат 

Конструктор-

ские бюро и 

научно-техниче-

ские лаборато-

рии предприятий 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в соответ-

ствии с предметной областью и отраслевой 

принадлежностью промышленности, 

направленных на удовлетворение потребно-

стей промышленных предприятий в иннова-

ционных технологиях и продуктах, создание 

новых и модернизация существующих тех-

нологий и продуктов, а также разработка 

конструкторской и иной документации, 

обеспечивающей производство инновацион-

ной продукции  

Увеличение числа научно-исследо-

вательских и опытно-конструктор-

ских работ в соответствии с пред-

метной областью и отраслевой при-

надлежностью предприятий 

промышленности, увеличение числа 

новых и модернизированных техно-

логий и продуктов  

Сервисные ком-

пании (марке-

тинговые, юри-

дические и кон-

салтинговые 

агентства) 

Проведение маркетинговых исследований, 

разработка стратегий маркетинга, юридиче-

ское сопровождение хозяйственной деятель-

ности, консультирование в сфере финансов, 

инвестиционного анализа и управления про-

ектами, бухгалтерского учета, бизнес-плани-

рования и т.п. 

Увеличение доли рынка предприя-

тий, входящий в инновационно-про-

мышленный кластер, снижение за-

трат субъектов инновационно-про-

мышленного кластера на уплату 

штрафов, пеней, неустоек и судеб-

ные издержки, повышение эффек-

тивности инвестиционных решений 

и т.п. 

Изобретатели и 

рационализа-

торы 

Создание технических новшеств на базе име-

ющихся открытий, улучшение существую-

щих устройств или их комбинация для созда-

ния новых полезных устройств 

Увеличение числа технических нов-

шеств на базе имеющихся открытий, 

рост количества новых полезных 

устройств 

Источник: авторская разработка. 

 

Как видно из представленной в таблице 2 ин-

формации субъекты экономических отношений, 

входящих в инновационно промышленный кластер, 

имеют различные функции и результаты своей дея-

тельности. Однако, синергетический эффект от вза-

имодействия указанных субъектов обеспечивает 

повышение эффективности их деятельности как в 

отдельности, так и в совокупности как единой си-

стемы. В связи с чем необходимы соответствующие 

исследования для оценки эффективности деятель-

ности инновационно-промышленных кластеров как 

отдельных территориально-отраслевых образова-

ний, так и с точки зрения их влияния на уровень со-

циально-экономического развития регионов и 

национальной экономики в целом. 

Также необходимо отметить, что инноваци-

онно-промышленный кластер с позиций систем-

ного подхода можно рассматривать как взаимодей-

ствии и как процесс. В первом случае инноваци-

онно-промышленный кластер представляет собой 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-

щих между собой субъектов экономических отно-

шений входящих в кластер и обеспечивающих до-

стижение общих целей его развития. Во втором 

случае инновационно-промышленный кластер 

необходимо рассматривать как систему, на вход ко-

торой поступают ресурсы и, преобразуемые в этой 

системе в полезные результаты, которые на выходе 

обеспечивают удовлетворение общественных по-

требностей в продуктах промышленного характера. 

Исходя из представленных подходов к рас-

смотрению инновационно-промышленного кла-

стера можно дать его следующее определение. 

Итак, инновационно-промышленный кластер пред-

ставляет собой территориально-отраслевую си-

стему, функционирующую с учетом факторов 

макро- и микросреды и включающую совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между со-

бой субъектов экономических отношений (про-

мышленных предприятий, субъектов инноваци-

онно инфраструктуры, учебных заведений и акаде-

мических институтов, конструкторских бюро, 

научно-технических лабораторий, сервисных пред-

приятий, изобретателей и т.д.), обеспечивающих 

преобразование материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов с использованием современных 

технологий, методов управления, способов органи-

зации производства и труда в полезные результаты, 

максимально эффективно удовлетворяющие обще-

ственные потребности в продуктах промышлен-

ного характера . 

Выводы. На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что ускорение трансформации 

научно-технического и технологического потенци-

ала Китая в конечные инновационные и экономиче-

ские результаты требует повышения уровня взаи-

модействия предприятий промышленности и ин-

теллектуального потенциала, вовлечения 

представителей научно-технической сферы в про-
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блемы предприятий промышленности, решение ко-

торых носит инновационный характер. Для этих це-

лей необходимо активизировать процессы по созда-

нию полноценного рынка инноваций, формирова-

ние инновационно-промышленных кластеров с 

ключевой ролью субъектов инновационной инфра-

структуры. При этом, инновационно-промышлен-

ные кластеры представляют собой, в том числе, 

специфическую форму пространственной органи-

зации отраслей промышленности и рассматрива-

ются в качестве наиболее зрелой формы организа-

ции инновационного производства, способной под-

держивать темпы экономического роста в 

постиндустриальную эру. В проведенном исследо-

вании предложена принципиальная схема взаимо-

действия различных типов субъектов экономиче-

ских отношений, составляющих инновационно-

промышленный кластер (промышленных предпри-

ятий, субъектов инновационной инфраструктуры, 

академических и отраслевых институтов, универ-

ситетов и др.), представляющих его внутреннюю 

среду и объединенных в инновационно-промыш-

ленный кластер, а также государства и факторов 

макро- и микросреды как внешней среды. Также 

определены основные функции и результаты субъ-

ектов экономических отношений инновационно-

промышленного кластера, выполнение которых яв-

ляется организационной основой его функциониро-

вания. Исходя из представленных подходов к рас-

смотрению инновационно-промышленного кла-

стера дано его определение. 
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Abstract 

The article contains a study of the problem and the current motivational model of the enterprise. Rationale 

for the choice of a new motivational model and a brief description of the method of implementation. 

Аннотация 

Статья содержит исследование проблемы и действующей мотивационной модели предприятия. Обос-

нование выбора новой мотивационной модели и краткое описание способа внедрения. 
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Исследуемое подразделение нефтедобываю-

щей компании занимается предоставлением услуг 

общественного питания. В составе подразделения 

находятся 14 столовых и 13 котлопунктов. Основ-

ной побуждающей причиной исследования послу-

жило недовольство клиентов качеством предостав-

ления услуг общественного питания. Проведенный 

опрос клиентов вскрыл основные причины данной 

проблемы. Результаты исследования представлены 

на рисунке 1 

 
Рис 1. Результаты опроса клиентов о причинах неудовлетворенности услугами общественного питания 

 

Исследование показало, что относительно 

условий приема пищи больших претензий нет. Бу-

ровики понимают спартанскую необходимость 

условий приема пищи. Однако все остальные при-

чины полностью лежат в сфере ответственности 

подразделения. Некоторые причины можно отне-

сти на некачественное оборудование для хранения 

и приготовления пищи. Однако у подразделения 

достаточно ресурсов для устранения этих недостат-

ков. 
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недовлетворительная сервировка

Неудовлетворенность клиента в чел на 2 751 
опрошеных
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В качестве возможного механизма устранения 

проблемы была выбрана смена модели действую-

щей мотивационной программы. В настоящее 

время, на предприятии действует мотивационная 

программа, основанная на системе квартального 

премирования. Однако эффективность этой модели 

вызывает серьезную критику, поскольку не оказы-

вает положительного влияния на проблему каче-

ства услуг общественного питания. Конечно, про-

блема активно затрагивает и действующую модель 

управления подразделением. То есть, решение про-

блемы может быть осуществлено несколькими ва-

риантами, например через применение инноваций в 

действующей модели управления. Однако исследо-

вателями предлагается решение проблемы через 

внедрение новой мотивационной программы. 

Предполагалось, что мотивационная модель авто-

матически приведет персонал и менеджмент к 

необходимости внедрения инноваций в области 

управления и в структуре операционных процес-

сов. Ожидания исследователей в основном оправ-

дались. 

Основным девизом внедряемой мотивацион-

ной программы был: «Целеполагание Компании 

должно совпадать с целеполаганием каждого инди-

вида». Конечно, невозможно при такой постановке 

вопроса достичь 100% результата. Однако резуль-

тат в 80% дает полное решение проблемы. 

Прежде всего были проведены исследования 

персонала и менеджмента на предмет наличия мо-

тиваторов и демотиваторов. Результаты исследова-

ния мотиваторов персонала представлены на ри-

сунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты исследования мотиваторов персонала 

 

Большую роль в качестве мотиваторов для 

персонала играют денежные стимулы. Однако дру-

жеская атмосфера и внутренняя команда имеют 

большое значение. Самооценка напрямую связана с 

оценкой деятельности персонала внешней коман-

дой. Буровики не всегда адекватно оценивают зна-

чимость персонала общественного питания, осо-

бенно когда качество услуг общественного питания 

низкое. В этом случае возникают частые кон-

фликты и этот фактор способствует заниженной са-

мооценке персонала подразделения. Повышение 

качества услуг приведет к нормализации само-

оценки за счет роста авторитета у внешнего окру-

жения персонала. 

Выявленные демотиваторы для персонала под-

разделения представлены на рисунке 3. 
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Рис.3. Результаты исследования демотиваторов персонала 

 

Основные демотиваторы- отсутствие карьер-

ного роста. Никто не рассматривает специалистов 

подразделения в качестве кадрового резерва и не 

стимулирует их дальнейшее обучение и переподго-

товку. Это вполне устранимая проблема. Неадек-

ватность заработной платы ощущается персоналом 

на фоне высоких заработков буровиков, но по срав-

нению с профессиональным рынком зарплаты пер-

сонала выше иногда на порядок. Устранение этого 

демотиватора возможно через устранение демоти-

ватора карьерного роста и включения персонала 

подразделения в кадровый резерв. Пренебрежение 

со стороны буровиков можно сгладить только зна-

чительным повышением качества услуг обществен-

ного питания. 

В рамках этого же исследования был проведен 

опрос и менеджмента подразделения. Результаты 

опроса представлены на рисунке 4 

 
Рис.4. Результаты опроса менеджмента подразделения 

 

Результат опроса показал достаточно глубокие 

провалы в знаниях и умениях менеджмента приме-

нять менеджмента подразделения применять моти-

вационные теории на практике.  

Поэтому при внедрении необходимо было про-

вести обучающие семинары как с менеджментом, 

так и с персоналом. На семинарах были представ-

лены три наиболее популярные и эффективные тео-



41 Annali d’Italia №41/2023 

 

рии мотивации: Теория Герцберга; теория Мак Гре-

гора и теория В Врума. По результатам проведен-

ного обучения, совместно с обучаемыми были по-

строены таблицы основных характеристик изучен-

ных теорий. Таблица представлена ниже  

Таблица 1 

Анализ моделей мотивации 

 
 

В результате такого анализа у обучаемых сло-

жилось достаточно полное представление о прин-

ципах и методах действия по каждой из представ-

ленных теорий. На основании проведенного обуче-

ния каждая группа выбирала наиболее приемлемую 

теорию для внедрения. Выбор персонала представ-

лен на рисунке 5 

 

 
Рис.5. Предпочтения персонала о внедрении теории мотивации 

 

Аналогичный выбор был предоставлен и менеджменту подразделения. Результаты выбора представ-

лены на рисунке 6 

 

Принцип теории

"Делать работу, потому что вы 

хотите её делать"

Принцип теории

Разделение стилей 

управления на две 

категории Х и Y Принцип теории

Человек рационально выбирает 

(просчитывает) вариант поведения, 

который с наибольшей 

вероятностью обеспечит выигрыш.

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ

Определение факторов 

влияния и факторов 

второстепенных

Различные поколения по 

разному оценивают значение 

факторов

Простота для 

понимания

Дуальный подход не 

терпит промежуточных 

факторов

Индивидуальный подход к 

каждому

Теория не учитывает такие факторы, 

как обучение сотрудника и его 

рабочая нагрузка.

Сосредоточение на группе 

факторов

Индивидуальный подбор 

факторов

Создание активной, 

творческой группы

Не возможность смены 

стилей для индивидуума

Возможность определять 

самому цели и оценивать 

результаты

Искажение результатов

Независимость обоих групп 

друг от друга

Нет простого решения Все сотрудники 

амбициозны и 

самомотивированы

Разделение коллектива 

на антагонистичекие 

группы

последовательность 

реализации ожиданий по 

этапам

Неоднозначна оценка результатов 

работником и менеджментом

Рациональный подход к 

мотивации

Излишняя идеалистичность  

теории

Активная группа будет 

воздействовать и 

стимулировать 

пассивную

Сотрудники 

контрпродуктивны и 

избегают работы

Ясность целей и результатов 

работника для 

менеджмента

Сложность согласования 

вознаграждения и результата

Индивидуальный подбор 

мотиваторов

Слабый учет внешних 

факторов: зарплата, 

продвижение по службе…

Возможности для 

самореализации и 

открытость ожиданий и 

результатов

Попытки изменения задач и 

постановка нереальных результатов

ТЕОРИЯ ГЕРЦБЕРГА ТЕОРИЯ Мак Грегора ТЕОРИЯ ожиданий Врума

Примечание: исполнено авторами по источникам [25-29]
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Рис.6. Предпочтения менеджмента о внедрении теории мотивации 

 

Приоритет теории Мак Грегора у менеджеров 

подразделения говорит о приверженности мене-

джеров к действующей авторитарной модели 

управления. Однако количественно приверженцы 

теории Врума занимают около 45% . Поэтому внед-

рение теории ожиданий В. Врума было выбрано по 

результатам исследований. 

 

Однако сопротивление части менеджмента 

при внедрении присутствовало. Поэтому внедрение 

было основано на создании инициативных групп по 

методологиям Scram & Agile. Такой подход обеспе-

чил инициативность инноваций и позволил устра-

нить все мелкие барьеры. В целом, ожидаемый эф-

фект был достигнут. Устранена часть демотивато-

ров и значительно улучшено качество услуг 

общественного питания. Но общие итоги подво-

дить рано. 
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Abstract 

With the help of Fourier method the solution of the plane problem of elasticity theory for a circular sector 

when one radial side contacts with the rigid stamp without friction, the other side is reinforced by the elastic 

stringer, is built. On the arc part of the contour normal and tangential stresses are given. The character of the 

stresses distribution in the vicinity of the sector top is investigated. For two values of the sector gap angle certain 

values of parameter, characterizing the elasticity of the stringer, are obtained. 

Аннотация 

С помощью метода Фурье строится решение плоской задачи теории упругости для кругового сектора, 

когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена 

упругим стрингером. На дуговой части контура заданы нормальные и касательные напряжения. Исследу-

ется характер распределения напряжений в окрестности вершины сектора. Для двух значений угла рас-

твора сектора получены конкретные значения параметра, характеризующего упругость стрингера. 

 

Keywords: elastic sector, rigid smooth stamp, elastic stringer, stress singularity, coefficients of singulari-

ties.  

Ключевые слова: упругий сектор, жесткий штамп, упругий стрингер, особенность напряжений, ко-

эффициенты оссобенности. 

 

Введение. Исследование сингулярности 

напряжений в упругих телах с угловыми точками 

на контуре, помимо важного прикладного и теоре-

тического значения, тесно связано с проблемой 

обеспечения необходимой прочности и долговеч-

ности таких тел. Начало исследований таких вопро-

сов восходит к известной работе Вильямса [1], где 

основательно исследованы три однородные гранич-

ные задачи теории упругости для клинообразной 

области (первая, вторая и смешанная задачи). Далее 

эти исследования продолжались в статье А. И. Ка-

ландии [2], в монографиях Я. С. Уфлянда [3], Г. П. 

Черепанова [4], К. С. Чобанян [5] и др. 

А. И. Каландия к известным граничным усло-

виям из [1] добавил новый тип граничных условий 

и случаи его сочетания с граничными условиями из 

[1], связанных с контактными задачами о вдавлива-

нии гладких штампов в упругое основание. 

В работе [6] к имеющимся типам граничных 

условий добавлен еще один новый тип вид гранич-

ных условий и случай его сочетания с уже извест-

ными граничными условиями, связанных с кон-

тактными взаимодействиями тонкостенных эле-

ментов с массивными упругими телами. 

Исследованию характерных особенностей 

напряжений в окрестности вершины кругового сек-

тора и поведение коэффициентов при особенностей 

напряжений, когда на дуговой части контура за-

даны нормальные касательные напряжения, одна 

радиальная сторона соприкасается с жестким 

штампом без трения, вторая радиальная сторона 

усилена абсолютно жестким при растяжении и гиб-

ким при изгибе, посвящена работа [7]. Установ-

лено, что, с учетом конечности энергии упругой де-

формации в малой окрестности вершины сектора, 

данная задача следует исследовать в четырех обла-

стях изменения угла раствора кругового сектора 

: задача I ( )0 2   , задача II ( )0 2 ,  

задача III ( )2 3 2    , задача IV

( )3 2 2    . Однако, при удовлетворении 

уравнениям статического равновесия, выяснилось, 

что между нормальными и касательными напряже-

ниями, заданными на дуговой части контура, воз-

никают определенные соотношения, единые для 

всех четырех задач. Т.е. данная задача не распада-

ется на отдельные независимые задачи. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774250
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В настоящей работе рассматривается упругое 

равновесие кругового сектора, когда при других 

одинаковых условиях из [7], вторая радиальная сто-

рона усилена упругим стрингером. Показано, что и 

эта задача не распадается на отдельные независи-

мые задачи. 

Постановка и решение задачи. Пусть упру-

гий круговой сектор модуля упругости E  и коэф-

фициента Пуассона ,  отнесенный к прямоуголь-

ный и полярной системам координат, находятся в 

условиях обобщенного плоского напряженного со-

стояния. В полярной системе координат упругое 

состояние сектора определяется решением бигар-

монического уравнения для функции напряжения 

Эри 

 

( ), 0r    =        (1)  

при следующих граничных условиях на контуре сектора 

( ) ( ),0 ,0 0,ru r r 
 = = (2) ( ) ( ) ( ), 3 , , 0ru r br r   = =  (3′) 

( ) ( ) ( ) ( )1 21, , 1, ,r rf f 

  =    =   (4) 

 где ( )1f  и ( )2f   – функции из класса Дирихле [2], b  – параметр, характеризующий упругость 

стрингера. 

Граничные условия (2) связанны с контактными задачами о вдавливании гладких штампов без трения 

в упругое основание [2], а граничные условия (3) – с вопросами передачи нагрузок от тонкостенных эле-

ментов в виде упругих стрингеров к упругим основаниям [8,9].  

Учитывая граничное условие (3), общее решение бигармонического уравнения (1) с неоднородными 

граничными условиями (1) – (4) ищем в виде 

( ) ( ) ( ), , , ,r r r   = +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, sin 1 cos 1 sin 1 cos 1 ,r r A B C D        +   = + + + + − + −     
(5) 

( ) ( )2

1 2, cos 2 ,r r G G  = +  

где ( ),r  – частное решение неоднородной задачи (1), (2) – (4), ( ),r  – общее решение соот-

ветствующей однородной задачи, 1 2, , , , , ,A B C D G G  – произвольные постоянные. 

Тогда напряжения и перемещения выражаются через функции ( ),r   в виде 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

1

1 2

1

1 2

1

2

1 2 cos 2 ,

3 3 2 cos 2 ,

2 sin 2 , 6

4 4

r

r

r

r AS BC CS DC G G

r A S B C C S D C G G

r A C B S C C D S G

Eu r A S B C C S D



    



   



    



  

   

         

      

     

 − + + − −

 − + + + + − −

 − + + + + − − − −

 + + + + + + + + −

 = + + + + + + 

 = − + + − + − + − 

 = − − + − + 

= − − + − + −( ) ( )

( ) ( )

1 2

2

2 cos 2 ,

4 4 2 sin 2 ,

C r G G

Eu r A C B S C C D S rG





    

    

         

+ + − − +

 + + + + + + − + − − + − +

  + −
 

 = − + − + + + +
 

  

 

где 1, 1    =  =  , ( ) ( )sin 1 , cos 1 .S C     =  =   

Как следует из (6), напряжения при 0 Re 1   будут обладать у вершины кругового сектора син-

гулярностью (напряжения стремятся к бесконечности) порядка ( )1 Re− . 

1( )r f  =

2 ( )r f  =

x

oP

r 0 =•


P
 = 

y
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Очевидно, что параметр b в правой части граничного условия (3) не меняет порядок особенности 

напряжений в окрестности вершины сектора. Коэффициенты при таких особенностей, естественно, зави-

сят и от этого параметра. Здесь возникает еще вопрос об определении параметра b  в зависимости от угла 

раствора сектора   и функции ( )1 ,f   ( )2 .f   

Из требования удовлетворения функции ( ),r  неоднородным граничным условиям (3) и (3′), для 

неизвестных постоянных 1G  и 2G  получим 

( )1 24, 4cos 2 , 4 1,3,5,7G bE G bE k k  = = −  =
   

(7) 

В случае ( )4 1,3,5,7k k = =  параметр 0.b =  

Удовлетворяя однородным граничным условиям (2) – (4), для определения произвольных постоянных 

, , ,A B C D  получим однородную систему линейных уравнений 

0, ( 4) 0,

0,

(4 ) (4 ) 0.

A C A C

S A C B S C C D

S A C B S C C D

   

   

     

       

+ − + + − +

+ + − −

+ + + + + + + + − + + −

+ = + + =

+ + + =

− − + − + − =

    (8) 

Следовательно, нахождение функций ( ),r   для рассматриваемой задачи приведено к определе-

нию функций ( ),r   для задачи, рассмотренной в работе [10]. 

Т.е., задача упругого стрингера приведена к соответсвующей задаче абсолютно жесткого при рас-

тяжении и гибкого при изгибе стрингера. 

Из системы (8) следует  

0A C= =   

и тригонометрическое уравнение  

( ) ( )cos 1 cos 1 0,   +  − =  

действительные и простые корни которого имеют следующий вид 

( ) ( ) ( )0 0 02 1 1, 2 1 1, 2 , , 0, 1, 2,...k nk n k n      = + + = + − = =        (9) 

Условие конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины кругового сектора 

накладывает на корни (9) ограничения 

0, 0,k n  
      

(10) 

которые, в зависимости от угла раствора кругового сектора  , ограничивают область изменения па-

раметров k  и n  : 

 I. при 0 2    имеем 0,1,2,...; 2,3, 4,...k n= =  

 II. при 0 2    имеем 0,1,2,...; 0,1,2,...k n= =  

 III. при 2 3 2     имеем 1,0,1,...; 1, 2,3,...k n= − =  

 IV. при 3 2 2     имеем 2, 1,0,...; 2,3, 4,...k n= − − =  

Учитывая, что функции вида 

( ) ( ) ( )1 1
, cos 1 cos 1k n

kn k k n nr D r B r
     + +

 = − + +  

удовлетворяют уравнению (1) и граничным условиям (2) и (3), функция напряжения Эри для всех 

четырех случаев принимает вид 

( )1 1 2

0

0

cos 2
cos 2 1 1 ,

4 cos 2
k k

k k

k

bE
D r B r k r

  
 




+ +

=

   = + + + −    
  

причем, здесь и далее 0 1 0B B= =  для задачи I; 1 0 0B B− = =  для задачи III;

2 1 0 1 0B B B B− −= = = =  для задачи IV. 

Компоненты напряжений, соответствующие этой функции, будут иметь вид 
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(13) 

Удовлетворяя граничным условиям (4) для kD  и kB  получим систему уравнений 
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где 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2

cos 2 sin 2
1 , .

2 cos 2 2 cos 2

bE bE
f f f f

 
   

 

  
= − + = − 

 
  

Умножая первое уравнение на ( )0cos 2 1 ,m +  а второе – на ( )0sin 2 1m +

( )2, 1,0,...m = − − и интегрируя по   в интервале ( )0, , для всех четырех случаев (9) находим 
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 (15) 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 0 2 2 0
0 0

cos 2 1 , sin 2 1 .k kf f k f f k d
 

         = + = +    

При этом между функциями ( )1f 
 и ( )2f 

 имеют место соотношения 

( ) ( )0 10 0 20 0 11 0 212 0, 3 2 3 0.f f f f    − − =  − −  =     (16) 
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II. В данном случае для kD  и ( )0,1,2,...kB k =  получается те же формулы (15).  

III. ( )
( )

( )
( )0 10 0 20 0 10 0 20

1 0 0 02 2

0 0

2 21 1
1 , 1 ,

f f f f
D D

   
 

   

   

−

− − − +
− = + =     (17) 

а kD  и ( )1,2,3,...kB k =  имеют вид (15). 
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  (18) 

kD  и ( )2,3,4,...kB k =  имеют вид (15). 

Таким образом, решение этой задачи получено в виде сходящихся рядов (11) – (13), коэффициенты 

которых определены в явном виде. 

Исследуем характерные особенности напряжений и поведение коэффициентов при особенностях 

напряжений в окрестности вершины кругового сектора. 

Задача I ( )0 2 .    Этот случай был исследован в работе [10], где было показано, что уравнения 

статического равновесия удовлетворяются, если только имеют место соотношения (16). Из соотношения 

(16) и определяется параметр b  

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

0 10 0 20 0 11 0 21

1 0 2 0

0 0
1 0 2 0

0 0 0 0

2 3 2 32 2
,

1 1 31 1
1, 1.

2 2 2 3 2 3

f f f f
b

E E

 − −  − − 
= =

   

− − 
  = + +   = + +

+ − +  − 

   (19) 

Выражения (19) вносит редакционную поправку соответствующих формул из [10]. 

Как следует из (11), углы ( )5 4 2k = = и ( )7 4 3k = =  являются предельными углами 

( )пр , больше (меньше) которых напряжения при 0r →  стремятся к бесконечности (к нулю, т.е. в 

окрестности вершины кругового сектора имеет место малонапряженное состояние). При этом порядок 

особенности напряжений изменяются в пределах 

( ) ( )0 1 3 4 2 , 0 1 1 4 3 .k kk k −  =  −  =  

Задача II ( )0 2 .    Здесь 4пр = . Порядок особенности напряжений изменяется в преде-

лах 0 1 1.k −   Коэффициенты при этой особенности в общем случае нагружения дуговой части кон-

тура отличны от нуля, т.к. здесь отсутствует условие (16). Однако, выясняется, что для удовлетворения 

уравнениям статического равновесия необходимо выполнение условий (16). Следовательно, решение вто-

рой задачи совпадает с решением первой задачи. 

Задача III ( )2 3 2    . В этой задаче ( )3 4 1пр k = =  и ( )3 4 2пр k = = . Порядок 

особенности напряжений изменяется в пределах ( )01 3 1 1 ,k   = −  

( ) ( )0 1 1 1 , 0 1 1 3 2 .k kk k −  =  −  =  

И здесь уравнениям статического равновесия удовлетворяются если только выполнены условия (16). 

Поэтому решение третьей задачи совпадает с решением первой задачи. 

Задача IV ( )3 2 2    . В этой задаче 7 4.пр =  

Порядок особенности напряжений изменяется в пределах ( )03 4 3 1 2 ,k   = −  

( ) ( )01 4 1 3 1 , 1 3 1 3 4 2 , 0 1 1 4.k kk k   = −  −  =  −   

 

Коэффициенты при этих особенностях от-

личны от нуля. 

Таким образом, при заданных граничных усло-

виях (4) на дуговой части контура кругового сек-

тора, решения задач II, III и IV в соответствующих 

областях изменения угла   совпадают с решением 

первой задачи. Этот результат является непосред-

ственным следствием удовлетворения условий ста-

тического равновесия сектора. 

Следовательно, задача (1) – (4) не распадается 

на отдельные независимые задачи. Возникает есте-

ственный вопрос: распадается ли данная задача (в 
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зависимости угла раствора кругового сектора) на 

отдельные независимые задачи, когда на дуговой 

части контура сектора заданы другие граничные 

условия? Об этом в следующей работе. 

 

Литература 

1. Williams M.L. Stress Singularities Resulting 

From Various Boundary Conditions in Angular Cor-

ners of Plates in Extention. J.Appl. Mech. 1952. Vol. 

19. №4. P. 526 – 528. 

2. Каландия А.И. Замечания об особенности 

упругих решений вблизи углов. ПММ. 1969. Т.33. 

№1. С.132 – 135. 

3. Уфлянд Я. С. Интегральные преобразования 

в задачах теории упругости. М., Л.. Изд-во АН 

СССР. 1963. 367с. 

4. Черепанов Г. П. Механика хрупкого разру-

шения. М.: Наука. 1974.  

5. Чобанян К. С. Напряжения в составных 

упругих телах. Ереван: Изд-во АН АрмССР.1987. 

338с. 

6. Саргсян А. М. Об однородных сингулярных 

задачах теории упругости. Докл. Национальной 

Академии Наук Армении. Т.118. №2. 2018 г. С.134 

– 140. 

7. Саргсян А.М. Упругое равновесие кругового 

сектора, усиленного стрингером и соприкасающе-

гося с жестким штампом без трения. Проблема ди-

намики взаимодействия деформируемых сред. 

Труды IX международной конференции. Горис, 01 

– 06 октября, 2018г. С. 258 – 262. 

8. Melan E. Ein Beitrag zur Theoretic geschweis-

seter Verbindungen. // Ing. –Archiv. 1932. Bd.3. Heft 

2. p.123. 

9. Александров В.М., Мхитарян С.М. Контакт-

ные задачи для тел с тонкими покрытиями и про-

слойками. М.: Наука. 1983. 488 с. 

10. Саргсян А. М. Плоская задача теории упру-

гости для кругового сектора, радиальные стороны 

которого взаимодействуют с упругим стрингером и 

жестким штампом без трения. The scientific heritage. 

Vol.2. №87. 2022. P.38 –41. 

 

  



49 Annali d’Italia №41/2023 

 

MEDICAL SCIENCES 
 

FRACTURE OF THE SURGICAL NECK OF THE HUMERUS IN CHILDREN. OUR TREATMENT 

EXPERIENCE 

 

Skvortsov A. Р., 

Doctor of Medical Sciences 

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical  

Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan" 

Khabibyanov R.Ya., 

Doctor of Medical Sciences 

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical  

Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan" 

Maleev M.V.  

Candidate of Physical and Mathematical Sciences 

State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical  

Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan" 

DOI: 10.5281/zenodo.7774277 

 

ПЕРЕЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ. НАШ ОПЫТ 

ЛЕЧЕНИЯ 

 

Скворцов А.П. 

Доктор медицинских наук 

Государственное автономное учреждение здравоохранения  

«Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

Хабибьянов Р.Я. 

Доктор медицинских наук 

Государственное автономное учреждение здравоохранения  

«Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

Малеев М.В. 

Кандидат физико-математических наук 

Государственное автономное учреждение здравоохранения  

«Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

 

 

Abstract 

Periarticular fractures of the proximal humerus in children account for up to 14% of all skeletal trauma. The 

choice of treatment method - conservative or surgical - depends on the age of the patient, the degree of displace-

ment of fragments and the mechanism of injury. The paper presents a method for the treatment of fractures of the 

proximal humerus in children and adolescents. 

Аннотация 

Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей составляют до 14% всей 

скелетной травмы. Выбора метода лечения - консервативный или оперативный - зависит от возраста па-

циента, степени смещения отломков и механизма получения травмы.В работе представлен способ лечения 

переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков. 

 

Keywords: fractures of the proximal humerus, surgical treatment 

Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, хирургическое лечение 

 

Околосуставные переломы проксимального 

отдела плечевой кости у детей это одна из самых 

часто встречающихся травм верхней конечности, и 

составляют до 14% всей скелетной травмы детского 

возраста [1-3]. Данные литературы отечественных 

и зарубежных источников показывают, что работ 

посвященных лечению повреждений проксималь-

ного отдела плечевой кости достаточно мало. До 

сих пор нет однозначного мнения о механизме по-

лучения перелома проксимального отдела плече-

вой кости у детей и степени возможного смещения 

отломков. Так же нет стандартного и единого мне-

ния о клинико-рентгенологическом обследовании 

пациентов с переломом проксимального отдела 

плечевой кости. Что касаемо выбора метода кон-

сервативного или оперативного лечения многое за-

висит от возраста пациента, степени смещения от-

ломков и механизма получения травмы. Учитывая 

вышесказанное, выбор тактики лечения пациента с 
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переломом проксимального отдела плечевой кости 

должен быть индивидуальным [4, 5]. 

В детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2017 по 2022 гг. с 

переломами проксимального отдела плечевой 

находилось 78 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет. 

Все пациенты все проходили стандартное клинико-

рентгенологическое обследование в условиях при-

емного отделения. И в зависимости от степени сме-

щения применялось оперативное или консерватив-

ное лечение. 

Нами был применен в клинической практике 

способ лечения переломов проксимального отдела 

плечевой кости у детей и подростков [6]. Данный 

способ заключается в следующем: под анестезией в 

асептических условиях выполняем аккуратно за-

крытую репозицию проксимального и дистального 

отломка плечевой кости. Проводим одну спицу че-

рез малый бугорок, другую через большой бугорок 

до тех пор, пока спицы не появятся ниже зоны пе-

релома. Сверху спицы скусываются и подтягива-

ются вниз до погружения их до уровня кортикаль-

ной пластины в проксимальном отломке плечевой 

кости. А в дистальном отделе загибаются и скусы-

ваются. 

В детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2017 по 2022 гг. 

было10 таких пациентов, пролеченных по данному 

способу лечению. Во всех случаях получены поло-

жительные исходы оперативного лечения. Сроки 

консолидации перелома проксимального отдела 

плечевой кости не превышали 6 недель, а в 4 слу-

чаях консолидация перелома произошла на сроке 4 

недели. На сроке до 8 недель получен полный 

объем движения, как в плечевом, так и локтевом су-

ставах. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма плеча в прямой проекции при поступлении 
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Рис. 2. Рентгенограмма плеча после операции, в прямой проекции 

 

 
Рис.3. Рентгенограмма плеча после операции, в боковой проекции 
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Рис. 4. Рентгенограммы плеча после удаления спиц 

 

 
Рис. 5. Функциональные результаты после лечения 
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Abstract 

The authors analyzed the treatment of 105 patients with pectus excavatum in children and adolescents aged 

6-17 years. In 13 patients, thoracoplasty according to Nuss D. was performed, in 87 patients, surgical treatment 

was performed according to the method proposed by the authors. The proposed algorithm for the treatment of 

pectus excavatum is less traumatic and allows to reduce the rehabilitation period with the restoration of the shape 

of the rib cage in the shortest possible time. 

Аннотация 

Авторами проведен анализ лечения 105 пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки у 

детей и подростков в возрасте 6-17 лет. У 13 пациентов была выполнена торакопластика по Nuss D., у 87 

пациентов проводилось оперативное лечение по предложенной авторами методике. Предложенный алго-

ритм лечения воронкообразной деформации грудной клетки малотравматичен, позволяет сократить сроки 

реабилитации с восстановлением формы реберного каркаса в наиболее короткие сроки. 

 

Keywords: pectus excavatum, thoracoplasty, children and adolescents. 

Ключевые слова: воронкообразная деформация грудной клетки, торакопластика, дети и подростки. 
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Воронкообразная деформация грудной клетки 

(ВДГК) - тяжелое врожденное заболевание, кото-

рое заключается в западении грудины и передних 

отделов ребер, уплощением самой грудной клетки 

с уменьшением грудино-позвоночного расстояния, 

уменьшении объема грудной клетки, сдавлении 

жизненно важных органов (сердца и легких) и нару-

шении их функционирования. Ребра имеют избы-

точно наклонное или косое направление, вслед-

ствие чего изменяется, положение мышц грудной 

клетки, и диафрагмы, особенно передних отделов 

ее у места прикрепления к реберным дугам. В ряде 

случаев имеет место врожденное укорочение диа-

фрагмы. Эти изменения приводят к снижению по-

движности грудной клетки, уменьшению экскур-

сии диафрагм с возможностью развития парадок-

сального дыхания [4]. 

С возрастом дети приобретают довольно ти-

пичный вид: голова и шея выдаются вперед, у них 

астеническая конституция, слабо развита мышеч-

ная система, бледные кожные покровы. Больные 

отстают в весе и физическом развитии; живот вы-

ступает вперед, наблюдается вторичный компенса-

торный кифоз и сколиоз. У пациентов с ВДГК стра-

дает вентиляционно-респираторная функция лег-

ких из-за нарушения дренажа бронхиального 

дерева, наблюдаются частые бронхиты и пневмо-

нии, нарастает косметическая деформация. 

Значительные изменения наблюдаются со сто-

роны сердечно-сосудистой системы. Помимо субъ-

ективных симптомов, выражающихся у детей в жа-

лобах на быструю утомляемость, одышку при быст-

рой ходьбе и беге, колющие боли в области сердца, 

чувства «сдавления» и "замирания" сердца, учаще-

нии сердцебиений, головных болях, общей слабо-

сти и недомогании, у значительной части больных 

во всех возрастных группах наблюдаются функци-

ональные нарушения: шумы в сердце, приглушение 

тонов, акцент второго тона на легочной артерии, та-

хикардия, изменение артериального и венозного 

давления, отклонения от нормы в электрокардио-

грамме. Наиболее информативным исследованием 

сердца считается эхо-кардиография, позволяющая 

уточнить морфологические и функциональные из-

менения сердца и его клапанного аппарата 

Хирургическая коррекция является основным 

методом лечения тяжелых форм деформаций груд-

ной клетки [1-7]. 

Актуальность 

Воронкообразная деформация грудной клетки 

(ВДГК) встречается от 0,12 до 1 % у детей [1-3] и 

рассматривается как врожденный порок развития в 

виде дисхондроплазии грудинно-реберного каркаса 

грудной клетки в сочетании с дисплазией соедини-

тельной ткани. Различная степень выраженности 

косметического дефекта в виде западения грудины, 

искривления ребер приводит к уменьшению объема 

грудной клетки, сдавлению и смещению органов 

средостения с нарушением функции дыхания и сер-

дечной сосудистой недостаточности [4]. В настоя-

щее время предпочтение отдается малоинвазивным 

реконструктивно-восстановительным оператив-

ным вмешательствам с применением металличе-

ских имплантов. Наибольшее признание получила 

операция по Насса, предложенная в 1998 г. [5, 7]. 

При ассиметричных тяжелых и ригидных формах 

ВДГК после применения данной операции в 40 % 

случаях в послеоперационном периоде развива-

ются осложнения в виде повреждения внутренних 

органов, пневмоторакса, плевритов [5, 7]. При ри-

гидной форме ВДГК II-III степени у детей и под-

ростков проведением оперативного лечения по 

Нассу не всегда удается устранить деформацию 

грудной клетки [5]. 

С целью снижения травматичности хирургиче-

ского вмешательства профилактики интраопераци-

онных осложнений и повышения возможности 

адекватной коррекции деформации грудной клетки 

была разработана технология малоинвазивной мо-

билизации грудинно-реберного комплекса 

Цель исследования  

1. Улучшение результатов лечения ВДГК  

2. Усовершенствовать известные и разработать 

новые способы с обоснованием алгоритма лечения 

ВДГК у детей. 

Задачи исследования  

1. Провести анализ результатов лечения паци-

ентов с ВДГК за последние 10 лет.  

2. Систематизировать результаты лечения в за-

висимости от формы и степени тяжести ВДГК.  

3. Определить тактику, показания к примене-

нию вида, способа оперативного лечения у пациен-

тов с ВДГК.  

4. Составить алгоритм лечения пациентов с 

ВДГК  

Материал и методы исследования 

1. Истории МКСБ пациентов с переломами 

проксимального отдела лучевой кости, госпитали-

зированных в травматолого-ортопедическое (дет-

ское) отделение ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2009 по 2019.  

2. Лучевые методы исследования:  

- рентгенография грудной клетки; 

- МРТ грудной клетки; 

- РКТ грудной клетки. 

Нами произведен анализ лечения 105 пациен-

тов с ВДГК, госпитализированных в травматолого-

ортопедическое (детское) отделение ГАУЗ РКБ МЗ 

РТ с 2009 по 2018 гг. По анамнезу ВДГК выявлялась 

после 10 лет, но в большинстве случаев обращение 

к профильному врачу специалисту по поводу дан-

ной деформации было в возрасте 14-17 лет. У 84 па-

циентов (80 %) ВДГК наблюдалась у мальчиков и у 

21 (20%) случаев у девочек. Наиболее часто (54,8 

%) торакопластика у мальчиков проводилась в воз-

расте 15-17 лет, у девочек в возрасте 11-14 лет 

(52,3%). 
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Таблица 1 

Распределение пациентов по полу и возрасту 

Пол 
Возраст пациента, лет 

Итого 
6-10 11-14 15-17 

Мальчики 6 32 46 84 (80%) 

Девочки 1 11 9 21 (20%) 

Всего 7 44 55 105 

 

Тяжесть заболевания определялась не только 

выраженностью анатомической деформации груд-

ной клетки, но и функциональными нарушениями 

со стороны сердечно-сосудистой системы. Харак-

теристика косметической деформации грудной 

клетки и степень западения грудной клетки прово-

дилась определением грудино-позвоночного рас-

стояния по Гижизицкой.  

 

Таблица 2 

Распределение пациентов по степени деформации ДГК 

Степень деформации ВДГК 

по Гжизицкой 

Возраст пациента, лет 
Итого 

6-10 11-14 15-17 

I степень 0 0 2 2 (1,9%) 

II степень  4 31 37 72 (68,6%) 

III степень 3 12 16 31 (29,5%) 

Всего 6 44 45 105 

 

У 72 (68,6%) пациентов оперативное вмеша-

тельство выполнялось при II степени деформации 

по Гижизицкой в возрасте 11-17 лет и лишь у 4 

(5,5%) пациентов в возрасте 6-10 лет. У 31 (29,5%) 

пациента при III степени деформации торакопла-

стика было произведена в возрасте 11-17 лет и лишь 

у 3 пациентов (3,2%) в первом десятилетии жизни. 

Оперативное лечение ВДГК у детей при II-III сте-

пени в 6-8 лет выполнялось при быстром прогрес-

сировании косметического дефекта, с появлением 

жалоб на одышку, быструю утомляемость при фи-

зической нагрузке. У 2 (1,9%) пациентов, по их 

настоянию, оперативное вмешательство произве-

дено при I степени деформации по Гижизицкой. 

Как правило, это была косметическая деформация, 

без функциональных нарушений. Хирургическое 

лечение является единственным эффективным ме-

тодом коррекции деформаций грудной клетки [1-7]. 

У 13 пациентов проводилась оперативная коррек-

ция деформации грудной клетки по Нассу. При вы-

полнении оперативного вмешательства по данной 

методике необходимо принимать во внимание сте-

пень деформации, её мобильность при одномомент-

ной коррекции. 

Таблица 3 

Распределение пациентов, оперированных по Nuss D. 

Степень деформации ВДГК 

по Гижизицкой 

Возраст пациента, лет Итого 

6-10 11-14 15-17  

I степень 0 0 2 2 (15,4%) 

II степень  3 4  7 (53,8%) 

III степень 1 2 1 4 (30,8%) 

Всего 4 6 3 13 

 

Хирургическое вмешательство проводили у 7 

(53,8%) пациентов в возрасте 6-14 лет при II сте-

пени выраженности деформации и у 3 (23 %) паци-

ентов с III степенью, при симметричных, мобиль-

ных формах ВДГК. У всех больных прослежены от-

даленные результаты на сроках от 3 до 7 лет. 

 Таблица 4 

Распределение пациентов по Nuss D. (отдаленные результаты) 

Степень дефоромации ВДГК  
по Гжизицкой 

Возраст пациента, лет Итого 

6-10 11-14 15-17  

I степень  
Отлично 
Хорошо  
Удовлетворительно 

  1 
1 

1 

II степень  
Отлично 
Хорошо  
Удовлетворительно 

3 
3 

4 
3 
1 

 7 
6 
1 

III степень  
Отлично 
Хорошо Удовлетворительно 

1 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

5 (20%) 

Всего 4 6 3 13 
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У 10 (76,9%) пациентов с ВДГК II-III степени, 

оперированных в возрасте 6-14 лет с мобильной 

формой деформации, на отдаленных сроках полу-

чены хорошие и отличные результаты. У 3 (23,1%) 

пациентов с ВДГК II-III степени, оперированных по 

Нассу, в возрасте 15-17 лет с ригидной формой де-

формации, получены удовлетворительные резуль-

таты. При ригидных, ассиметричных формах ВДГК 

II-III степени по Гижизицкой проводилось опера-

тивное лечение по разработанной в отделении тех-

нологии (Патент РФ №2653264). Производилась 

мобилизация грудинно-реберного комплекса путем 

косой Т-образной кортикотомии грудины, непол-

ной парастернальной хондротомии ребер, Вторым 

этапом производилась одномоментная коррекция 

деформации с фиксацией загрудинно проведен-

ным, погружным эндокорректором. 

Таблица 5 

Распределение пациентов оперированных по Патенту РФ №2653264 

Степень дефоромации ВДГК  

по Гижизицкой 

Возраст пациента, лет Итого 

6-10 11-14 15-17  

I степень 0 0 1 1 (0,9%) 

II степень  4 31 38 73 (69,5%) 

III степень 2 12 16 31 (29,5%) 

Всего 6 44 55 105 

 

У 99 (94,3%) пациентов при ригидной форме 

ВДГК с II-III степени деформации по Гижизицкой 

операция выполнилась у пациентов старше 10 лет, 

из них у 55 (52%) оперативное лечение было произ-

ведено в возрасте 15-17 лет. Оперативное лечение 

выполнялось под общим обезболиванием. Длитель-

ность оперативного вмешательства составляла от 

45 минут до 1 часа 20 минут. Кровопотеря состав-

ляла 30-50 мл и не требовала восполнения. Паци-

енты активизировались на 2-3 сутки после опера-

тивного вмешательства и выписывались на 7-9 

сутки после оперативного вмешательства на амбу-

латорное лечение. Эндокорректор удалялся через 8-

12 месяцев. У 81 пациента, которым выполнена хи-

рургическая коррекция ВДГК по разработанной 

технологии (Патент РФ №2653264), были просле-

жены отдаленные результаты на сроках от 3 до 7 

лет.  

Таблица 6 

Распределение пациентов оперированных по Патенту РФ №2653264  

(отдаленные результаты) 

Степень деформации ВДГК по Гжизицкой 
Возраст пациента, лет Итого 

6-10 11-14 15-17  

I степень  

Отлично  

Хорошо  

Удовлетворительно 

  1 

1 

1 

II степень  

Отлично  

Хорошо  

Удовлетворительно 

 24 

19 

5 

28 

16 

12 

52 

35 

17 

III степень  

Отлично  

Хорошо  

Удовлетворительно 

3 

3 

9 

8 

1 

16 

6 

7 

3 

28 

17 

8 

3 

Всего 3 33 45 81 

 

У 35 (67,3%) пациентов со II степенью тяжести 

ВДГК отдаленные результаты были расценены как 

отличные, а у 17 (32,7%) пациентов хорошие. При 

ВДГК III степени по Гжизицкой оперативное вме-

шательство произведено у 16 (57,1%) пациентов в 

возрасте 15-17 лет у 9 (32,1%) пациентов в возрасте 

11-14 лет и у 3 (10,7%) пациента в возрасте 6-10 лет. 

У 22 (78,6%) пациентов на отдаленных сроках ре-

зультаты оценены как отличные и хорошие и у 6 

(21,4%) пациентов как удовлетворительные.  

Выводы 

1. При лечении воронкообразной деформации 

грудной клетки должно отдаваться предпочтение 

малоинвазивным оперативным вмешательствам с 

использованием погружных металлоконструкций 

(эндокорректоров), обеспечивающих активный об-

раз жизни пациента. 

2. При мобильных формах ВДГК, показано 

применение оперативного вмешательства по Нассу.  

3. У пациентов старшего возраста с ригид-

ными, ассиметричными формами ВДГК для обес-

печения мобильности и одномоментной коррекции 

деформации показано применение Т-образной не-

полной кортикотомии грудины, парастернальной 

хондротломиии ребер с фиксацией погружными эн-

докорректорами.  

4. Предложенный нами способы хирургиче-

ской коррекции ВДГК малотравматичен, техниче-

ски не сложен и обеспечивает стабильную фикса-

цию корригированной деформации грудной клетки 

на период формирования физиологического гру-

динно-реберного каркаса. 
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Abstract 

In connection with the popularization of sports and the emergence of a large number of ice stadiums and ski 

resorts, the number of sports injuries has sharply increased in the structure of childhood and adolescent injuries. 

The paper presents the apparatus developed by the authors and successfully applied in practice by G.A. Ilizarov in 

his own spoke-rod layout. The results of treatment with the help of this device are analyzed. 

Аннотация 

В связи с популяризацией спорта и появлением большого количества ледовых стадионов и горнолыж-

ных баз в структуре детской и подростковой травмы резко увеличилось количество травм спортивных. В 

работе представлен разработанный авторами и успешно применяемый на практике аппарат Г.А. Илизарова 

в собственной спице-стержневой компоновочной схеме. Проанализированы результаты лечения с помо-

щью этого аппарата.  

 

Keywords: fractures of the oblique tibia in children, surgical treatment 

Ключевые слова: переломы косей голени у детей, хирургическое лечение 

 

Диафизарные переломы костей голени – 

наиболее часто встречающаяся травма скелета, ко-

торая составляет 16,9-18,7 случаев на 100 000 насе-

ления [8-10].Они возникают вследствие прямого 

действия травмирующего агента на всех уровнях 

голени: верхней, средней и нижней трети. Чаще 

возникают переломы обеих костей голени, реже – 

изолированные переломы большой или малой бер-

цовых костей. Для прямого механизма травмы ха-

рактерны поперечные, осколочные переломы с 

плоскостью перелома на одном уровне обеих ко-

стей, для косвенного – косые, винтообразные пере-

ломы, плоскость перелома которых проходится на 

разные уровни, причем плоскость перелома мало-

берцовой кости всегда расположена выше плоско-

сти перелома большеберцовой кости. Вследствие 

действия одновременно двух травмирующих сил на 

протяжении диафиза возникают двойные переломы 

одной или обеих костей голени. Продольные пере-

ломы диафиза большеберцовой кости встречаются 

очень редко. Они возникают, когда травмирующая 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774302
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сила действует по оси голени, и линия перелома 

всегда проникает в коленный сустав. Чаще пере-

ломы диафиза костей голени возникают на границе 

средней и нижней трети, реже – в средней и еще 

реже – в верхней трети. Переломы костей голени 

занимают первое место среди переломов длинных 

трубчатых костей и по статистике на них прихо-

дится от 20 до 37,3% [7], а открытые переломы ко-

стей голени составляют 64,3-77,8% от всех откры-

тых повреждений конечностей [3]. До сих пор лече-

ние переломов голени представляет сложную и 

трудоемкую задачу [1, 4]. 

В связи с популяризацией спорта вообще и по-

явлением большого количества ледовых стадионов 

и горнолыжных баз в частности, в структуре дет-

ской и подростковой травмы резко увеличилось ко-

личество спортивной травмы. Наблюдается интен-

сивный рост переломов нижней конечности, а 

именно переломов костей голени. 

Среди всех переломов костей голени превали-

руют косые и винтообразные переломы, что объяс-

няется механизмом травмы: жесткая фиксация го-

леностопного сустава берцем ботинка коньков или 

горных лыж, высокая скорость движения и резкий 

поворот туловища с ротацией голени с фиксирован-

ным спортивной обувью голеностопного сустава и 

стопы. Этим объясняется возросшее число пациен-

тов с данным видом травмы.  

Тенденцией последних лет является преиму-

щественное использование хирургических методов 

при лечении данных видов повреждения, привер-

женцы которых считают каждую из них методом 

выбора или золотым стандартом [5, 6]. 

На наш взгляд, среди различных методов опе-

ративного лечения этих повреждений наиболее це-

лесообразным у детей остается метод чрескостного 

остеосинтеза. 

Чрескостный остеосинтез отличают атравма-

тичность, функциональность и возможность кор-

рекции положения отломков на любом этапе аппа-

ратного лечения [4]. Его использование позволило 

снизить количество послеоперационных осложне-

ний и неудовлетворительных результатов до мини-

мума, уменьшило продолжительность лечения, де-

лая данный метод предпочтительным для лечения 

диафизарных переломов костей голени у детей. 

Кроме того, многократность использования кон-

струкций аппарата делают данный метод лечения 

диафизарных переломов костей голени экономиче-

ски целесообразным. Малотравматичность, быст-

рота наложения аппарата (25-30 минут), а также ко-

роткий срок реабилитации позволяют рекомендо-

вать использование данного приема в широкую 

клиническую сеть у детей и подростков с данным 

видом повреждения опорно-двигательного аппа-

рата. 

Учитывая возросшее количество пациентов с 

диафизарными переломами костей голени, осо-

бенно в зимний период – до 17 пациентов в месяц 

(по данным ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» за 2021 г.), уве-

личение общего количества пациентов детского 

возраста с различными видами травмы и ограни-

ченное количество врачей, оказывающих неотлож-

ную стационарную помощь детям (2 специалиста), 

возросла необходимость в разработке и усовершен-

ствования метода ЧКОС в лечении данной катего-

рии пациентов с затратой меньшего времени опера-

тивного вмешательства, по сравнению с наложе-

нием общепринятой «классической» компоновки 

аппарата Илизарова. 

Однако, еще сам Г.А. Илизаров утверждал, что 

аппарат с компоновкой из четырех внешних опор 

тяжел, громоздок, и неудобен для маленького паци-

ента [2]. Поэтому он предлагал пользоваться двух 

секционной компоновкой аппарата, заменяя репо-

нирующие кольцевые опоры на штатные выносные 

кронштейны, тем самым сокращая вес и габариты 

применяемой конструкции. Однако применение 

штатных выносных кронштейнов не оправданно, 

так как они имеют ограниченные размеры и не-

удобны для использования. Коме того, проведение 

спиц в метафизарных отделах берцовых костей под 

углом взаимного перекреста 60-90° приводит к 

фиксации мягких тканей к кости, как в области ко-

ленного сустава, так и в области голеностопного су-

става, что повышает риск развития трансфиксаци-

онных контрактур и инфекционных осложнений. А 

выполнение окончательной репозиции отломков 

спицами с упорными площадками, за счет репони-

рующих опор аппарата, технически сложна, по-

скольку смещение фрагментов во фронтальной 

плоскости осуществляют за счет упорных площа-

док, а устранение в саггитальной плоскости - при-

менением приема «тетивы», что без достаточного 

навыка вызывает у травматологов затруднение, 

удлиняет сроки оперативного лечения 

Исходя из рекомендаций самого Г.А. Илиза-

рова, а также для облегчения труда врача-травмато-

лога нами разработан и успешно применен аппарат 

Г.А. Илизарова в собственной спице-стержневой 

компоновочной схеме (патент РФ № 2740529). 

Аппарат изображен на рис. 1-2. На рис. 1. пред-

ставлен общий вид аппарата после окончания репо-

зиции фрагментов большеберцовой кости, на рис. 2 

изображен выносной стержнефиксатор с резьбо-

вым внутрикостным стержнем установленных на 

базовую кольцевую опору.  

Аппарат для лечения переломов костей голени 

у детей состоит из двух кольцевых базовых опор 1, 

наложенных на метафизарные отделы большебер-

цовой кости на спицевых остеофиксаторах 2. На ба-

зовых опорах располагаются выносные стержне-

фиксаторы 3 в виде бруса, имеющего продольный 

паз 4, расположенный вдоль бруса выносного 

стержнефиксатора 3, который выполнен большим 

по ширине, чем диаметр внутрикостного стержня, а 

по боковым сторонам бруса выполнены попереч-

ные зубцы 5, для прямоугольных шайб 6 с попереч-

ными зубцами ответной формы 7, прямоугольные 

шайбы имеют круглые отверстия для резьбовых 

внутрикостные стержней 8, а основание бруса вы-

носного стержнефиксатора 3 оснащено упорной 

пластиной 9 с угловой площадкой 10.  
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Рис. 1. Общий вид аппарата 

 

 
Рис. 2. Выносной стержнефиксатор 

 

Аппарат для лечения переломов костей голени 

у детей используется следующим образом. После 

предварительной репозиции (это, как правило, вы-

полняется на ортопедическом столе) и восстановле-

ния биомеханической оси поврежденного сегмента 

(эта ось проходит через переднее-верхнюю ость 

крыла подвздошной кости, середины надколенника 
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и промежуток между первым и вторым пальцем 

стопы) проводят по одной базовой спице на ди-

стальном и проксимальном мыщелках большебер-

цовой кости, определили направление по рентге-

нограммам в прямой и боковой проекции, прово-

дится по одной базовой спице перпендикулярно 

оси отломков. После закрепления спиц в базовых 

опорах с помощью спицефиксаторов производят 

устранение смещения по длине и первичную репо-

зицию отломков кости по ширине за счет переме-

щения штатных гаек по резьбовым штангам, соеди-

няющим кольцевые опоры. После этого присту-

пают к установке репонирующих внутрикостных 

стержней. Расположение внутрикостного стержня 

относительно линии излома кости на 1,5-2 см., 

(выше и ниже уровней перелома) и должно прибли-

жаться по своему направлению к углу 90о относи-

тельно плоскости излома кости. Это наиболее био-

механически оправданное положение репонирую-

щих стержней для осуществления компрессии 

отломков после проведенной окончательной репо-

зиции. Окончательную репозицию отломком во 

фронтальной плоскости производят путем переме-

щения штатных гаек, фиксирующих внутрикост-

ные стержни, а репозиция фрагментов кости в са-

гиттальной плоскости осуществляется за счет пере-

становки в отверстиях кольцевых опор 

стержнефиксаторов. После достигнутой репозиции 

на проксимальном и дистальных кольцевых опорах 

под углом 60-900 проводят дополнительно по одной 

спице по отношению к первично проведенным спи-

цам для достижения жесткости конструкции и воз-

можности ранней нагрузки на поврежденную ко-

нечность. 

Клинический пример.  

Пациентка И-ва, 7 лет, поступила в клинику с 

диагнозом «Закрытый косой перелом средней трети 

обеих костей левой голени» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма голени пациентки И-вой, 7 лет, при поступлении 

 

После предоперационной подготовки и общей 

анестезии конечность пациентки укладывается на 

ортопедический стол с учетом восстановления био-

механической оси поврежденного сегмента (эта ось 

проходит через передне-верхнюю ость крыла под-

вздошной кости, середины надколенника и проме-

жуток между первым и вторым пальцем стопы).На 

дистальном и проксимальном метафизах боль-

шеберцовой кости, определяя направление по 

рентгенограммам в прямой и боковой проекции, 

провели по одной базовой спице перпендикулярно 

оси отломков. Этот прием необходим для того, 

чтобы облегчить репозицию фрагментов больше-

берцовой кости, которая как правило наступает са-

мостоятельно после закрепления спиц в спицефик-

саторах базовых опорах и осуществления необхо-

димой дистракции за счет перемещения штатных 

гаек по резьбовым штангам, соединяющим базовые 

кольцевые опоры. После этого приступают к окон-

чательной репозиции за счет установки внутри-

костных стержней. Расположение внутрикостного 

стержня относительно линии излома кости выше и 

ниже примерно на 1,5-2 см., должно приближаться 

по своему направлению к углу 90о относительно 

плоскости излома кости. Это наиболее оправданное 
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(биомеханически) положение репонирующих 

стержней для осуществления компрессии отломков 

после проведенной окончательной репозиции. 

Окончательную репозицию отломком во фронталь-

ной плоскости производят путем перемещения 

штатных гаек, фиксирующих внутрикостные 

стержни, а репозиция фрагментов кости в сагги-

тальной плоскости осуществляется за счет переста-

новки в отверстиях кольцевых опор стержнефикса-

торов. После достигнутой репозиции на прокси-

мальном и дистальных кольцевых опорах под уг-

лом 60-900 относительно первых проведенных спиц 

проводят дополнительно по спице для обеспечения 

жесткости конструкции и возможности ранней 

нагрузки на поврежденную конечность (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Рентгенограмма голени пациентки И-вой, 7 лет, после репозиции 

 

Дозированная нагрузка на конечность разрешена на 4 сутки. Период стационарного лечения состав-

ляет 6 дней. Через 30 дней пациентка передвигалась самостоятельно, без костылей (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Пациентка И-ва, 7 лет, вид в аппарате внешней фиксации 
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Демонтаж аппарата произведен через два ме-

сяца после оперативного лечения. Реабилитацион-

ные мероприятия ребенку не понадобились. Это 

объясняется нагрузкой и самостоятельной ходьбой 

уже на 4 сутки после оперативного лечения без 

фиксации смежных суставов. Быстрота выполне-

ния остеосинтеза, малотравматичность, короткие 

сроки госпитализации, функциональный характер 

лечения, а также практически отсутствие необходи-

мости в реабилитационных мероприятиях позво-

ляют рекомендовать данной устройство к примене-

нию в широкой клинической сети.  
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Abstract 

The paper presents the materials of the analysis of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the bones 

of the forearm. A method of closed transosseous osteosynthesis with a wire-rod external fixation device for unsta-

ble diaphyseal bone fractures was proposed and applied in 47 patients, developed by the staff of the department 

with long-term results of the treatment. 

Аннотация 

В работе представлены материалы проведенного анализа 89 больных с нестабильными диафизарными 

переломами костей предплечья. Предложен и применен у 47 больных метод закрытого чрескостного остео-

синтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при нестабильных диафизарных переломах ко-

стей разработанный сотрудниками отделения с отдаленными результатами проведенного лечения. 
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Нестабильные переломы костей предплечья у 

детей и подростков являются одной из самых ча-

стых видов травм опорно-двигательного аппарата. 

Неудовлетворительные исходы при консерватив-

ном лечении нестабильных диафизарных перело-

мов костей предплечья составляют более 40%, дли-

тельность периода нетрудоспособности составляет 

7-8 мес. ООртопедические осложнения после закры-

той репозиции в виде вторичного смещения состав-

ляют от 23% до 67% [1], замедленного срастания 

переломов 2,5-7,1%, несрастания переломов 1,2-

4,3%, а период лечения больных с несросши-

мися переломами и ложными суставами ко-

стей предплечья варьируют от 3,5 до 12,7 месяцев 

[2] и др. Данные литературы приводят к расхожде-

нию взглядов на методики лечения повреждении 

костей предплечья; одни склонны к оперативному, 

другие к консервативному методу лечения. Сторон-

ники консервативного лечения берут начало в глу-

бокой древности. Основным моментом является за-

крытая репозиция и фиксация в гипсовую повязку 

[3]. Консервативное лечение малотравматично, так 
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как сохраняет условия для хорошей васкуляриза-

ции в зоне перелома, обеспечивая нормальное тече-

ние репаративного процесса, в то время как при по-

вреждении целостности кожных покровов приво-

дит к расстройству регионарного лимфо и 

кровообращения [4]. Техника закрытой ручной ре-

позиции при повреждении костей предплечья явля-

ется сложной и поэтому не всегда удается достиг-

нуть желаемой репозиции отломков костей. Приме-

нение же скелетного вытяжения не нашло 

должного применения, а дистракция вручную не 

позволяет точно дозировать усилия, необходимые 

для устранения смещения [5]. Улучшению резуль-

татов закрытой репозиции способствовали разрабо-

танные стационарные и портативные репозицион-

ные аппараты [6], которые производят дистракцию 

за пальцы с обязательным противоупором за плечо. 

Под влиянием дистракции устраняют смещение по 

ширине и длине с устранением ротационного сме-

щения, при этом можно придавать лучевое или лок-

тевое отклонение и производить RO-контроль до 

наложения гипсовой повязки. Безуспешной закры-

тая репозиция оказывается при оскольчатых пере-

ломах, интерпозиции мягких тканей, при изолиро-

ванных переломах и переломо-вывихах лучевой и 

локтевой кости [7]. По данным [2] из 310 больных 

она оказалась безуспешной у 160, из 28 нестабиль-

ных переломов она удалась у 6. Отрицательные мо-

менты консервативного лечения существует опас-

ность таких явлений как ишемическая контрактура 

Фолькмана синдром Зудека [8]. Так же частым 

осложнением консервативного лечения поврежде-

ний костей предплечий является вторичное смеще-

ние отломков по данным различных авторов от 

14.8-50% [1]. Некоторые авторы рекомендуют од-

нократную попытку репозиции, так как многократ-

ные репозиции ведут к нервно-сосудистым наруше-

ниям. Другие предлагают сочетать консервативные 

методы лечения с проведением спицы Киршнера с 

гипсовой иммобилизацией для более прочной фик-

сацией [9] отрицательной стороной этой методики 

являются большая вероятность гнойных осложне-

ний и недостаточная прочность фиксации [10]. По-

этому в большинстве случаев преимущественным 

способом лечения больных с указанной патологией 

остается оперативный. В настоящее время широко 

применяется чрескостный остеосинтез нестабиль-

ных переломов костей предплечья у детей и под-

ростков с применением аппарата Илизарова.  

Целью настоящей работы является оценка так-

тики и выбор адекватного способа лечения при не-

стабильных переломах костей предплечья у детей, 

обеспечивающий стабильность фиксации и функ-

циональность на период сращения. 

Материал и методы  

Нами произведен анализ лечения 89 больных с 

нестабильными диафизарными переломами обеих 

костей предплечья лечившихся в детском отделе-

нии травматологии и ортопедии с 2015 по 2021 гг., 

всего с диафизарными переломами обеих костей 

предплечья госпитализированных в отделение дет-

ской травматологии и ортопедии ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» было 221 больных. У 42 больных с переломами 

костей предплечья был произведен чрескостный 

остеосинтез аппаратом Г.А. Илизарова с использо-

ванием традиционной 4-кольцевой компоновочной 

схеме, разработанной в Курганском НИИТО. У 47 

больных с переломами костей предплечья проведен 

спицестержневой ЧКОС с использованием 2-х 

кольцевой компоновочной схемы разработанный 

сотрудниками отделения. 

 

Таблица 1 

Общая характеристика диафизарных переломов костей предплечья по полу и локализации посту-

пивших в детское отделение РКБ с 2015 по 2021 гг. 

Локализация повреждения 
Пол Сторона повреждения 

Всего больных 
М Ж Левая Правая Обе 

Нижняя треть 
58 

(26,2%) 

22 

(10,0%) 

25 

(11,3%) 

52 

(23,5%) 

3 

(1,3%) 

80 

(36,2%) 

Средняя треть 
64 

(29,0%) 

21 

(9,0%) 

19 

(8,5%) 

62 

(30,0%) 

4 

(2,0%) 

85 

(38,5%) 

Верхняя треть 
34 

(15,0%) 

22 

(10,0%) 

20 

(9,0%) 

33 

(15,0%) 

3 

(1,3%) 

56 

(25,3%) 

Всего 
156 

(70,0%) 

65 

(29,5%) 

64 

(29,0%) 

147 

(66,5%) 

10 

(4,5%) 

221 

(100,0%) 

 

Оперативное вмешательство приводилось в 2 

этапа.  

На I этапе производилось репозиция перело-

мов с проведением вытяжения в модульной компо-

новочной системе аппарата. Илизарова путем дис-

тракции за спицы, проведенные через проксималь-

ный отдел локтевой кости, и спицу, проведенную 

через пястные кости с устранением ротационного 

смещения лучевой кости.  

На II этапе производилась дорепозиция и фик-

сация фрагментов внутрикостными стержнями ра-

бочим диаметром 3 мм, проведенными на концах 

фрагментов лучевой и локтевой кости, фиксирован-

ных в выносных кронштейнах кольцевых опор.  

После окончания репозиции производят фик-

сацию фрагментов костей предплечья, демонти-

руют полукольцевую опору с пястных костей, пред-

варительно стабилизировав лучевую кость спи-

цами, проведенными через её дистальный отдел, с 

фиксацией на дистальной кольцевой опоре, и кон-

сольной спицей через проксимальный фрагмент к 

проксимальной опоре, а локтевую кость консольной 

спицей на дистальном отделе локтевой кости. 
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Таблица 2  

Диафизарные переломы костей предплечья с контрольной и основной группой 

Виды Контрольная группа больных Основная группа больных Всего 

Переломы обеих костей 

предплечья 
42 (47,0%) 47 (53,0%) 89 (100,0%) 

  

Обсуждение полученных результатов  

У 47 больных с  использованием методики, раз-

работанной в отделении, на отдаленных сроках по-

лучены следующие клинические результаты: в 44 

случаях полное сращение обеих костей предплечья 

без ограничения движений: пронации, супинации, 

сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном 

суставах произошло через 1,5 месяца, в 3 случаях 

полное сгибание, разгибание в локтевом и луче-

запястном суставах с ограничением пронации и су-

пинация, в 1-м случае сращение локтевой кости 

произошло через 2,5 месяца. 

Клинический пример 

Больной М-ев М. В., 10 лет, и/б № 1434, посту-

пил с диагнозом: Закрытый диафизарный перелом 

обеих костей левого предплечья со смещением 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Рентгенограмма больного при поступлении. 

 

При поступлении произведена закрытая ручная репозиция гипсовая иммобилизация, на контрольных 

Rо-граммах на 5 сутки отмечается вторичное смещение (рис.2).  
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Рис. 2. Достигнута репозиция костей предплечья в аппарате. 

 

Произведен ЧКОС аппаратом внешней фиксации обеих костей левого предплечья по вышеуказанной 

схеме (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Внешний вид аппарата, наложенного на конечность. 

 

Аппарат демонтирован на сроке 8 недель (рис. 4). 
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Рис. 4. Рентгенограмма больного после демонтажа аппарата. 

 

Выводы 

Метод чрескостного остеосинтеза при неста-

бильных переломах костей предплечья является ме-

тодом выбора, а иногда и единственным методом 

лечения открытых и закрытых переломов костей 

предплечья у детей и подростков. 

Предложенный метод чрескостного остеосин-

теза функционален, создает стабильность области 

перелома, за счет уменьшения своих габаритов и 

веса обеспечивает качество жизни больного, позво-

ляет достигнуть хороших отдаленных клинических 

результатов. 
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Abstract 

Pronation fractures of the distal tibial articular department are among the most common types of injuries. 

With this mechanism of injury usually takes place outside of the ankle transsyndesmosis fracture, fracture of the 

internal malleolus or deltoid ligament rupture, partial or total damage to the distal tibiofibular syndesmosis. Com-

plications usually associated with errors in diagnosis and the wrong choice of treatment. It is often not detected 

distal tibiofibular syndesmosis injury and neglected features of lateral malleolus fractures. The mathematical 

model of a pronational fracture of the distal department of the cruris illustrated the mechanism of injury of the 

distal syndesmosis in the various types of ankle fractures. 

Аннотация 

Пронационные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наибо-

лее часто встречающихся видов повреждений. При таком механизме травмы, как правило, имеет место 

чрессиндесмозный перелом наружной лодыжки, перелом внутренней лодыжки или разрыв дельтовидной 

связки, частичное или полное повреждение дистального межберцового синдесмоза. Осложнения, как пра-

вило, связаны с ошибками в диагностике и, отсюда, неправильным выбором тактики лечения. При этом 

часто не выявляются повреждения дистального межберцового синдесмоза, а также не уделяется должного 

внимания особенностям переломов наружной лодыжки. Созданная математическая модель пронацион-

ного перелома дистального суставного отдела костей голени наглядно показывает механизм повреждения 

дистального межберцового синдесмоза при различных видах пронационных переломов лодыжек.  

 

Keywords: abduction fractures of distal department of cruris, ankle joint, mathematical model of fractures. 

Ключевые слова: пронационные переломы дистального отдела костей голени, голеностопный су-

став, математическая модель переломов. 
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Актуальность проблемы. Переломы дисталь-

ного суставного отдела костей голени относятся к 

одним из наиболее часто встречающихся видов по-

вреждений. Частота их достигает 13-21% по отно-

шению к переломам нижних конечностей и до 40% 

всех внутрисуставных переломов [1,2,6,7,10-14]. 

При этом, среди всех переломов данной локализа-

ции подавляющее большинство составляют прона-

ционные (пронационно-эверсионные) переломы 

лодыжек. На их долю приходится свыше 90% всех 

сложных повреждений области голеностопного су-

става. При таком механизме травмы, как правило, 

имеет место чрессиндесмозный перелом наружной 

лодыжки, перелом внутренней лодыжки или раз-

рыв дельтовидной связки, частичное или полное 

повреждение дистального межберцового синде-

смоза. 

Различного рода осложнения и неудовлетвори-

тельные исходы лечения, по данным литературы, 

достигают 20% и более [3-5,7-16]. Наиболее тяже-

лыми являются развитие посттравматического де-

формирующего артроза голеностопного сустава, а 

также комбинированного плоскостопия, значи-

тельно нарушающих функцию всей нижней конеч-

ности. Осложнения, как правило, связаны с ошиб-

ками в диагностике и, отсюда, неправильным выбо-

ром тактики лечения. При этом часто не 

выявляются повреждения дистального межберцо-

вого синдесмоза; также не уделяется должного вни-

мания особенностям переломов наружной лодыжки 

(малоберцовой кости). Все вышесказанное опреде-

ляет актуальность проблемы исследования.  

 Материалы и методы исследования. Прове-

ден анализ механизма повреждения 1880 пациентов 

с различными типами пронационных переломов 

дистального отдела костей голени, находившихся 

на лечении в отделении травматологии Научно-ис-

следовательского центра Татарстана «Восстанови-

тельная травматология и ортопедия» – в настоящее 

время отделение травматологии Центра травмы 

ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 1990-2022 гг. У всех пациентов 

имели место повреждения дистального межберцо-

вого синдесмоза. 

 При поступлении пациентов в приемное отде-

ление Центра особое внимание уделялось выясне-

нию механизма повреждения; с целью диагностики 

применялись традиционные клинический и рентге-

нографический методы исследования, при необхо-

димости, – рентгено-компьютерная томография го-

леностопного сустава. 

 Особенности механизма повреждения при 

пронационных переломах дистального сустав-

ного отдела костей голени. Пронационные пере-

ломы характеризуются формированием характер-

ных смещений отломков малоберцовой кости 

(наружной лодыжки), а также внутренней лодыжки 

большеберцовой кости при переломах последней. 

Эти смещения выявляются на рентгенограммах го-

леностопного сустава в стандартных проекциях. 

Формирование смещений лодыжек связано с 

направлением вектора смещающих сил в момент 

травмы, а также действием сил тяги мышц голени, 

имеющих точки прикрепления на костях стопы, су-

хожилия которых располагаются позади лодыжек и 

«перекидываются» через них как через блоки. По-

зади наружной лодыжки располагаются сухожилия 

перонеальных мышц, действием которых осу-

ществляется пронация переднего отдела стопы. По-

зади внутренней лодыжки – сухожилия мышц сги-

бателей стопы и пальцев. В момент перелома про-

исходит нарушение нормального напряженного 

состояния костей голени в дистальном отделе, обу-

словленное торсионным развитием нижней конеч-

ности, с «раскручиванием кнутри» лодыжечной 

вилки. По этой причине поврежденная наружная 

лодыжка оказывается несколько кзади, а внутрен-

няя – несколько кпереди от плоскости перелома. 

Кроме того, в силу резкого напряжения и сокраще-

ния мышц происходит дополнительное смещение 

лодыжек: внутренней лодыжки кпереди, меди-

ально, как правило, с углом, открытым кпереди; пе-

релом наружной лодыжки характеризуется смеще-

ниями по длине, в ряде случаев – по ширине, с за-

прокидыванием дистального ее отломка кзади и 

углом, также открытым кпереди. Стопа смещается 

латерально с формированием подвывиха в надта-

ранном суставе кнаружи. При этом во всех случаях 

имеет место повреждение дистального межберцо-

вого синдесмоза. 

 С целью обоснования клинических проявле-

ний, характерных для данного вида повреждений, 

нами создана математическая модель пронацион-

ного перелома дистального суставного отдела ко-

стей голени. 

 При создании модели, для определения 

уровня перелома и величины фрагментов лодыжек 

при травме, необходимо представить дистальный 

отдел нижней конечности как биомеханическую 

систему, состоящую из трех элементов А, В, С, где 

А – большеберцовая кость, В – малоберцовая кость 

и С – таранная и пяточная кости. С позиции меха-

ники, если рассматривать только элементы, кото-

рые образуют надтаранный (голеностопный) су-

став, данная биомеханическая система представ-

ляет трехсоставную конструкцию. При условном 

рассечении голени плоскостью ММ* в сечении со-

ставляющих элементов А и В действует система 

распределенных усилий Q, которая возникает 

вследствие приложения нагрузки веса тела на ко-

нечность. В положении равновесия главный вектор 

усилий Q уравновешивается опорной реакцией N, 

что определяется уравнением статического равно-

весия в проекции на ось Y в системе координат: N 

– Q = 0, следовательно, N = Q (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение сил, действующих на область голеностопного сустава в статике и при нагрузке. 

 

При пронационном механизме травмы в мо-

мент падения стопа оказывается фиксированной в 

положении крайней пронации. Вектор силы F* 

направлен в сторону наружной лодыжки в области 

дистального межберцового синдесмоза. Величина 

силы F, действующей на наружную лодыжку, опре-

деляется в соответствии с теоремой об изменении 

количества движения в проекции на ось X и рассчи-

тывается по формуле: 

mv – mv* = - Ft, 

 где m – масса тела человека, v и v* – начальная 

и конечная скорости, t – время остановки в момент 

падения. Перелом возникает при действии чрезмер-

ной травмирующей силы, превышающей предел 

прочности малоберцовой кости и связан с приложе-

нием запредельной нагрузки на суставные поверх-

ности большеберцовой и таранной костей, а также 

в необычном для голеностопного сустава направле-

нии и происходящей в результате дисконгруэнтно-

сти. Перелом наружной лодыжки возникает на гра-

нице губчатой метафизарной и компактной диафи-

зарной частей малоберцовой кости в месте 

приложения травмирующей силы, при этом проис-

ходит полное или частичное повреждение связок 

дистального межберцового сочленения. Смещение, 

в момент травмы, стопы кнаружи вызывает резкое 

напряжение волокон дельтовидной связки, что обу-

словливает ее повреждение или отрывной перелом 

внутренней лодыжки (рис.2). 

 
Рис. 2. Направление действия смещающих сил в момент травмы и формирование пронационного 

перелома лодыжек. 

 

Приведенные рентгенограммы пронационных переломов дистального суставного отдела костей го-

лени подтверждают данные математического моделирования переломов (рис. 3). 
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Рис. 3. Рентгенограммы пронационных переломов дистального отдела костей голени. 

 

Как следует из приведенных данных рентгено-

графического исследования повреждений области 

голеностопного сустава, вектор травмирующей 

силы направлен в сторону наружной лодыжки в об-

ласти дистального межберцового синдесмоза. 

Здесь необходимо отметить, что повреждение 

возникает, когда величина травмирующей силы 

(сил) превосходит предел прочности кости, капсу-

лярно-связочного аппарата сустава, а также в 

направлении, неадекватном физиологическому со-

стоянию опорно-двигательного аппарата. При 

этом, образование внутрисуставного перелома, как 

правило, связано с приложением запредельной 

нагрузки на суставные поверхности костей, а также 

в необычном для данного сустава направления и 

происходящей в результате этого дисконгруэнтно-

сти. Так, при движениях в голеностопном суставе, 

если они не выходят за пределы нормальной ампли-

туды, повреждений не наблюдается. Повреждения 

возникают вследствие приложения нагрузки, пре-

вышающей предел прочности малоберцовой кости, 

эпиметафизарной части большеберцовой кости, 

капсулярно-связочного аппарата надтаранного су-

става и определяющей движение таранной кости 

либо сверх нормальной амплитуды, либо в необыч-

ном направлении и происходящей в результате 

этого дисконгруэнтности, что имеет место в мо-

мент травмы при пронационном переломе. 

Клинический пример. Пациент Т., 1967 г.р., 

и/б 902 находился на лечении в отделении травма-

тологии центра с 28.08. по 09.03.2012 г. Упал на 

улице, резко подвернув правую стопу. Д-з: Закры-

тый перелом обеих лодыжек правой голени со сме-

щением отломков, повреждение дистального меж-

берцового синдесмоза, подвывих стопы кнаружи. 

Лечение оперативное. Имеет место полное анато-

мическое и функциональное восстановление; исход 

лечения оценен как отличный (рис. 4 а. и б.). 

  
а).  б). 

Рис. 4. Рентгенограммы пациента Т., 1967 г.г., и/б № 902 (а – вид перелома, б – исход лечения). 

 

Как следует из данных рентгенографических 

исследований пациентов с пронационными перело-

мами дистального суставного отдела костей го-

лени, приведенных на рисунках №№ 3 и 4, векторы 

смещающих сил направлены в сторону наружной 

лодыжки с точкой приложения в области дисталь-

ного межберцового синдесмоза. При приложении 

травмирующей силы, превышающей предел проч-

ности малоберцовой кости и капсулярно-связоч-

ного аппарата надтаранного сустава, в момент 

травмы имеет место перелом наружной лодыжки, 

повреждение межберцовых связок и, как следствие 

этого повреждения, формирование подвывиха или 

полного вывиха стопы кнаружи. 

Заключение. Таким образом, при пронацион-

ных переломах дистального суставного отдела ко-

стей голени, с учетом величины и направления сме-

щающих сил в момент травмы, переломы наружной 

лодыжки всегда сопровождаются повреждениями 

дистального межберцового синдесмоза, подвыви-

хами или полными вывихами стопы кнаружи. Это 

особенно важно при полноценном и своевременном 
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оказании специализированной медицинской по-

мощи при обращении пациентов в лечебные учре-

ждения. 
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Abstract 

Supination fractures of the distal tibial articular department are among the gravest types of injuries of the 

ankle joint. With this mechanism of injury usually takes place fracture of the internal malleolus or internal margin 

of the tibia, subsyndesmosis fracture of the external malleolus, damage of the distal tibiofibular syndesmosis is not 

vision. Complications usually associated with graves of damage of the articular surface of tibia, errors in diagnosis 

and the wrong choice of treatment. The mathematical model of a supinational fracture of the distal department of 

the curries illustrated the mechanism of injury in the various types of supination fractures. 

Аннотация 

Супинационные переломы дистального суставного отдела костей голени относятся к одним из наибо-

лее тяжелых видов повреждений области голеностопного сустава. При таком механизме травмы имеет 

место перелом медиального или переднемедиального края большеберцовой кости, подсиндесмозный пе-

релом наружной лодыжки, повреждений дистального межберцового синдесмоза не наблюдается. Ослож-

нения, как правило, связаны с тяжестью повреждения опорной суставной поверхности большеберцовой 

кости, ошибками в диагностике и лечении переломов. Созданная математическая модель супинационного 

перелома дистального суставного отдела костей голени наглядно показывает механизм повреждения при 

различных типах супинационных переломов.  
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Актуальность проблемы. Переломы дисталь-

ного суставного отдела костей голени относятся к 

одним из наиболее часто встречающихся видов по-

вреждений. Частота их достигает 13-21% по отно-

шению к переломам нижних конечностей и до 40% 

всех внутрисуставных переломов [1,2,6,7,10-14]. 

При этом, среди всех переломов данной локализа-

ции наиболее тяжелыми в плане исходов лечения 

являются супинационные переломы дистального 
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отдела костей голени. Тяжесть переломов обуслов-

лена значительными повреждениями опорной су-

ставной поверхности большеберцовой кости. При 

таком механизме травмы, как правило, имеет место 

подсиндесмозный перелом наружной лодыжки, пе-

релом медиального или передне-медиального края 

большеберцовой кости, повреждений дистального 

межберцового синдесмоза не наблюдается. Частота 

супинационных переломов невелика, и составляет 

менее 10% всех сложных переломов дистального 

суставного отдела костей голени. Осложнения и не-

удовлетворительные исходы лечения, по данным 

литературы, достигают 30% и более [3-5,7-16]. 

Наиболее тяжелыми являются развитие посттрав-

матического деформирующего артроза, стойких 

контрактур голеностопного сустава, а также комби-

нированного плоскостопия, значительно нарушаю-

щих функцию всей нижней конечности. Осложне-

ния, как правило, связаны с тяжестью поврежде-

ний, ошибками в диагностике и, отсюда, 

неправильным выбором тактики лечения. При этом 

в основе всех лечебных, в том числе, оперативных, 

пособий должен быть заложен принцип точной ре-

позиции перелома с восстановлением конгруэнтно-

сти суставной поверхности опорной площадки 

большеберцовой кости. Все вышесказанное опре-

деляет актуальность проблемы исследования.  

Материалы и методы исследования. Прове-

ден анализ механизма повреждения у 96 пациентов 

с различными типами супинационных переломов 

дистального отдела голени, находившихся на лече-

нии в отделении травматологии Научно-исследова-

тельского центра Татарстана «Восстановительная 

травматология и ортопедия» – в настоящее время 

отделение травматологии Центра травмы ГАУЗ 

РКБ МЗ РТ в 1990-2022 гг. 

 При поступлении пациентов в приемное отде-

ление Центра особое внимание уделялось выясне-

нию механизма повреждения; с целью диагностики 

применялись традиционные клинический и рентге-

нографический методы исследования, при необхо-

димости, - рентгено-компьютерная томография го-

леностопного сустава. 

Особенности механизма повреждения при 

супинационных переломах дистального сустав-

ного отдела костей голени. Супинационные пере-

ломы характеризуются формированием характер-

ных смещений фрагментов медиального или перед-

немедиального края большеберцовой кости, а 

также малоберцовой кости дистальнее уровня меж-

берцового сочленения. Повреждений дистального 

межберцового синдесмоза при таком механизме 

травмы не наблюдается. Эти смещения выявляются 

на рентгенограммах голеностопного сустава в стан-

дартных проекциях. Формирование смещений 

фрагментов костей связано с направлением вектора 

смещающих сил в момент травмы, а также дей-

ствием сил тяги мышц голени, имеющих точки при-

крепления на костях стопы, сухожилия которых 

располагаются позади лодыжек и «перекидыва-

ются» через них как через блоки. В момент пере-

лома происходит нарушение нормального напря-

женного состояния костей голени в дистальном от-

деле, обусловленное торсионным развитием 

нижней конечности, с «раскручиванием кнутри» 

лодыжечной вилки. По этой причине поврежденная 

наружная лодыжка оказывается несколько кзади, а 

внутренняя – несколько кпереди от плоскости пере-

лома. Кроме того, в силу резкого напряжения и со-

кращения мышц происходит дополнительное сме-

щение отломков: медиального или переднемеди-

ального края большеберцовой кости кпереди и 

проксимально; перелом наружной лодыжки харак-

теризуется незначительными смещениями по 

длине, в ряде случаев – по ширине и медиально с 

углом, открытым кнутри. Стопа смещается меди-

ально с формированием подвывиха, реже – полного 

вывиха, в надтаранном суставе кнутри. При этом, 

как было отмечено выше, повреждений дисталь-

ного межберцового синдесмоза не наблюдается. 

С целью обоснования клинических проявле-

ний, характерных для данного вида повреждений, 

нами создана математическая модель супинацион-

ного перелома дистального суставного отдела ко-

стей голени. 

 При создании модели, для определения 

уровня перелома и величины фрагментов лодыжек 

при травме, необходимо представить дистальный 

отдел нижней конечности как биомеханическую 

систему, состоящую из трех элементов А, В, С, где 

А – большеберцовая кость, В – малоберцовая кость 

и С – таранная и пяточная кости. С позиции меха-

ники, если рассматривать только элементы, кото-

рые образуют надтаранный (голеностопный) су-

став, данная биомеханическая система представ-

ляет трехсоставную конструкцию. При условном 

рассечении голени плоскостью ММ* в сечении со-

ставляющих элементов А и В действует система 

распределенных усилий Q, которая возникает 

вследствие приложения нагрузки веса тела на ко-

нечность. В положении равновесия главный вектор 

усилий Q уравновешивается опорной реакцией N, 

что определяется уравнением статического равно-

весия в проекции на ось Y в системе координат: N 

– Q = 0, следовательно, N = Q (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение сил, действующих на область голеностопного сустава в статике и при нагрузке. 

 

При супинационном механизме травмы в мо-

мент падения стопа оказывается фиксированной в 

положении крайней супинации с точкой опоры на 

вершину наружной лодыжки. Вектор силы F* 

направлен в сторону большеберцовой кости. Вели-

чина силы F, действующей на медиальный или пе-

реднемедиальный край большеберцовой кости, 

определяется в соответствии с теоремой об измене-

нии количества движения в проекции на ось X и 

рассчитывается по формуле: 

mv – mv* = - Ft, 

где m – масса тела человека, v и v* – начальная 

и конечная скорости, t – время остановки в момент 

падения. Перелом возникает при действии чрезмер-

ной травмирующей силы, превышающей предел 

прочности большеберцовой кости в дистальном от-

деле и связан с приложением запредельной 

нагрузки на суставные поверхности большеберцо-

вой и таранной костей, а также в необычном для го-

леностопного сустава направлении и происходя-

щей в результате дисконгруэнтности. Перелом 

наружной лодыжки возникает на уровне нижней 

границы дистального межберцового сочленения. 

При таком механизме травмы вектор травмирую-

щей силы имеет направление в сторону, противопо-

ложную малоберцовой кости; смещение отломков 

наружной лодыжки обусловлено направлением 

силы тяги волокон наружных боковых связок голе-

ностопного сустава (рис.2). 

  
Рис. 2. Направление действия смещающих сил в момент травмы и формирование пронационного 

перелома лодыжек. 

 

Приведенная рентгенограмма супинационного перелома дистального суставного отдела костей го-

лени подтверждают данные математического моделирования переломов (рис. 3). 



77 Annali d’Italia №41/2023 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма супинационного перелома дистального отдела костей голени. 

 

Как следует из приведенных данных рентгено-

графического исследования повреждения области 

голеностопного сустава, вектор травмирующей 

силы направлен в сторону медиального края боль-

шеберцовой кости, при этом область межберцового 

сочленения нагрузок не испытывает. 

Здесь необходимо отметить, что повреждение 

возникает, когда величина травмирующей силы 

(сил) превосходит предел прочности кости, капсу-

лярно-связочного аппарата сустава, а также дей-

ствует в направлении, неадекватном физиологиче-

скому состоянию опорно-двигательного аппарата. 

При этом, образование внутрисуставного перелома, 

как правило, связано с приложением запредельной 

нагрузки на суставные поверхности костей, а также 

в необычном для данного сустава направлении и 

происходящей в результате этого дисконгруэнтно-

сти. Так, при движениях в голеностопном суставе, 

если они не выходят за пределы нормальной ампли-

туды, повреждений не наблюдается. Повреждения 

возникают вследствие приложения нагрузки, пре-

вышающей предел прочности наружной лодыжки 

малоберцовой кости, эпиметафизарной части боль-

шеберцовой кости, капсулярно-связочного аппа-

рата надтаранного сустава и определяющей движе-

ние таранной кости либо сверх нормальной ампли-

туды, либо в необычном направлении и 

происходящей в результате этого дисконгруэнтно-

сти, что имеет место в момент травмы при супина-

ционном переломе. 

Клинический пример. Пациент Х., 1959 г.р., 

и/б 2376 находился на лечении в отделении травма-

тологии центра с 18.08. по 11.09.2009 г. Упал в быту 

с высоты около 2-х метров. Д-з: Закрытый много-

оскольчатый супинационный перелом дистального 

эпиметафиза костей правой голени, подвывих 

стопы кнутри. Лечение оперативное, чрескостный 

остеосинтез аппаратом Илизарова. Имеет место 

полное анатомическое и функциональное восста-

новление; исход лечения оценен как отличный (рис. 

4 а,б,в,г). 

    
 а).  б). 

    
 в).  г). 

Рис. 4. Рентгенограммы пациента Т., 1967 г.г., и/б № 902 (а – вид перелома, б – исход лечения). 
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Как следует из данных рентгенографических 

исследований пациентов с супинационными пере-

ломами дистального суставного отдела костей го-

лени, приведенных на рисунках №№ 3 и 4, векторы 

смещающих сил направлены в сторону медиаль-

ного края большеберцовой кости, вызывая при этом 

характерные смещения отломков; область дисталь-

ного межберцового сочленения при этом остается 

интактной. При приложении травмирующей силы, 

превышающей предел прочности дистального су-

ставного отдела костей голени, в момент травмы 

имеет место перелом медиального края большебер-

цовой кости с характерной плоскостью излома, 

наружной лодыжки несколько дистальнее области 

межберцового синдесмоза, формирование подвы-

виха или полного вывиха стопы кнутри; поврежде-

ний дистального межберцового синдесмоза при 

данном механизме травмы не наблюдается. 

Заключение. Таким образом, при супинацион-

ных переломах дистального суставного отдела ко-

стей голени, с учетом величины и направления сме-

щающих сил в момент травмы, повреждения меди-

ального края большеберцовой кости 

сопровождаются подсиндесмозными переломами 

наружной лодыжки, подвывихами или полными 

вывихами стопы кнутри, без повреждений дисталь-

ного межберцового синдесмоза. При таком меха-

низме травмы, как правило, имеют место значи-

тельные повреждения опорной суставной поверх-

ности большеберцовой кости. Это особенно важно 

при полноценном и своевременном оказании спе-

циализированной медицинской помощи при обра-

щении пациентов в лечебные учреждения. 
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Abstract 

The article presents modern approaches to the individualization of chronotherapy, taking into account chron-

osensitivity to antihypertensive drugs of various mechanisms of action and their time-dependent effects. The ad-

vantage of these methods in therapy in comparison with the previously developed classical chronotherapy is 

shown. 

Аннотация 

В статье представлены современные подходы к индивидуализации хронотерапии с учетом хроночув-

ствительности к гипотензивным препаратам различного механизма действия и их времязависимых эффек-

тов. Показано преимущество этих методов в терапии в сравнении с ранее разработанной классической 

хронотерапией. 

 

Keywords: chronotherapy, chronosensitivity, time-dependent effects of antihypertensive drugs, hyperten-

sion. 

Ключевые слова: хронотерапия, хроночувствительность, времязависимые эффекты гипотензивных 

препаратов, гипертоническая болезнь. 

 

Изучение изменчивости фармакодинамиче-

ских и фармакокинетических показателей в зависи-

мости от фактора времени введения лекарствен-

ного препарата (период суток, месяц, сезон года и 

др.) является предметом хронофармакологии. Со-

вершенствование лечебного процесса путем сниже-

ния разовых, суточных, курсовых доз фармакологи-

ческих средств, уменьшения выраженности побоч-

ных эффектов при учете временного фактора 

составляет сущность хронотерапии. Хронофарма-

кология и хронотерапия сформировались на основе 

новых данных, свидетельствующих о временной 

зависимости и организма, его систем и тканей к 

внешним, в том числе фармакологическим воздей-

ствиям лекарств. Разработка проблем хрнофарма-

кологии дает возможность правильно определить 

время применения препаратов. Регулярные измене-

ния биологической чувствительности и реакции ор-

ганизма на химические вещества рассматриваются, 
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как закономерный общий феномен. Можно пола-

гать, что разработка проблем хроноэффективности, 

хроночувствительности, хронотолерантности и 

хронокинетики лекарственных препаратов позво-

лит оптимизировать лечебный процесс в клинике, 

усовершенствовать тактику и стратегию терапии 

больных артериальной гипертонией. Особую зна-

чимость приобретает проблема изучения хроночув-

ствительности заинтересованных биологических 

систем к фармакологическим воздействиям и ис-

следования вопросов времязависимости органов-

мишеней к лекарственным препаратам. Эти обсто-

ятельства приобретают особое значение при разра-

ботке новых методических подходов к лечению 

больных гипертонической болезнью. Такой подход 

может быть осуществлен с помощью клинико-фар-

макологических исследований в различные часы 

суток (Арушанян Э.Б., Батурин В.Л. 1989 г; Заслав-

ская Р.М., Ахметов К.Ж., Жумабаева Т.Н., Бияси-

лов Н.С.) 

Материал и методы исследования 

В первой серии исследований определяли хро-

ночувствительность 54 больных гипертонической 

болезнью второй-третьей степени к клофелину, ка-

потену, вискалдиксу с последующим проведением 

хронотерапии. Во второй серии исследовании опре-

деляли времязависимые эффекты эбрантила, бета-

адреноблокаторов, энгибиторов ангиотензин пре-

вращающего фермента и блокаторов рецепторов 

ангиотензина 2 у 184 больных гипертонической бо-

лезнью. 

Для определения хроночувствительности в те-

чение 4-х суток (1 раз в сутки) проводили 97 острых 

клинико-фармакологических исследований с ин-

тервалами между приемами препарата в 12-30ч. 

Учитывали анамнез. Данные о самочувствии и 

состоянии больных до и в течение 3-х часов после 

приема препарата, степень гипотензивного эф-

фекта, направленности изменений показателей сер-

дечного выброса, АД и сосудистого сопротивления 

позволили определить время оптимального дей-

ствия гипотензивного препарата у данного инди-

вида. У каждого больного проводили клиническое 

наблюдение, а также определяли динамику показа-

телей кровообращения: систолического артериаль-

ного давления (САД), диастолического артериаль-

ного давления (ДАД), среднего артериального дав-

ления (АД ср), ударного объема сердца(УОС), 

минутного объема сердца(МОС), ударного индекса 

(УИ), сердечного индекса(СИ), объемного перифе-

рического сосудистого сопротивления (ОПСС), 

удельного периферического сосудистого сопротив-

ления (УПСС), полезной работы сердца (А), мощ-

ности сокращения левого желудочка (МСЛЖ), ко-

эффициента рациональности энергетических затрат 

миокарда (К рац.), двойного произведения(ДП).  

Из 54 исследованных таким путем 42 в после-

дующем получали хронотерапию клофелином, ка-

потеном и вискалдиксом (основные группы). Кон-

тролем служили 43 больных ГБ второй ст., полу-

чившие названные гипотензивные препараты по 

традиционному способу-равными дозами 2-3 раза в 

сутки. Больные основных групп лечились гипотен-

зивными препаратами с учетом хроночувствитель-

ности к препарату. Разовую дозу препарата назна-

чали обычно 1 раз, реже 2 раза в сутки, в часы 

наибольшей чувствительности организма больного 

к данному препарату. Курсы лечения в обеих груп-

пах длились 12 суток.  

В работе использовали общепринятые кли-

нико-лабораторные и инструментальные методы 

исследования, включая, ЭКГ, мониторирование 

ЭКГ по Холтеру, мониторирование АД, эхокардио-

графию. Полученные данные анализировали мето-

дами вариационной статистике, включая разност-

ный метод. Биоритмологические исследования ана-

лизировали методом косинор-анализа по Халбергу.  

При анализе эффективности лечения учиты-

вали самочувствие и состояние больных, динамику 

АД, основной механизм гипотензивного эффекта. 

Отмечали день наступления стойкого клиниче-

ского и гипотензивного эффектов путем ежеднев-

ных клинических наблюдений и измерений АД 4-6 

раз в сутки. В конце кура лечения вновь определяли 

показатели сердечного выброса и сосудистого со-

противления. Высчитывали разовые, суточные, 

курсовые дозы препарата, отмечали частоту и ха-

рактер побочных эффектов. 

Результаты 

По результатам проведения острых клинико-

фармакологических проб в утренние, полуденные, 

ранние и поздние часы суток хроночувствитель-

ность у больных ГБ второй степени к клофелину в 

дозе 0,075 мг определена у 25, к капотену в дозе 

12,5 мг - у 18, к вискалдиксу в дозе 1 таблетки – у 

11 больных.  

По результатам проведенных проб положи-

тельный эффект клофелина с благоприятным для 

организма гемодинамическими сдвигами в первую 

очередь наблюдается при приеме препарата в 18:30, 

а затем в 12:30. 

С учетом анализа индивидуальной чувстви-

тельности 17 больных (из 25 обследованных) полу-

чали хронотерапию в дозе 0,075 мг 1-2 раза в сутки. 

Только трое больных получали препарат в дозе 0,15 

мг - 2 раза в сутки. Следует отметить, что препарат 

чаще назначали в 07:30, затем 18:30 и 12:30. 

Контрольную группу составили 19 больных ГБ 

второй стадии, получавшие лечение клофелином по 

традиционной схеме – по 0,075–0,15 мг 2 раза в 

день. Средняя длительность лечения в обоих груп-

пах составила 12 дней. 

Клофелин при двух способах статистически 

достоверный гипотензивный эффект, миокард пе-

реводился на более экономичный режим работы. 

Однако механизмы достижения этого эффекта ока-

зались совершенно разными при указанных двух 

методах лечения. У больных контрольной группы 

получавших более высокие дозы клофелина, 

наблюдалось уменьшение сердечного выброса, А, 

МСЛЖ, скорость сокращения волокон миокарда 

левого желудочка (Ve) и урежение ЧСС. Этот меха-

низм достижения гипотензивного эффекта следует 

трактовать как менее выгодный для организма у 
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больных ГБ. У лиц основной группы имел место бо-

лее выраженный гипотензивный эффект при ис-

пользовании гораздо меньших доз клофелина. Это 

обеспечило лучшую его переносимость больными 

основной группы. Механизм достижения гипотен-

зивного эффекта был более оптимальным, а 

именно: за счет снижения сосудистого сопротивле-

ния при сохранении на прежнем уровне ЧСС и уве-

личении объемной скорости выброса крови из ле-

вого желудочка.  

Идентичные результаты были получены при 

ХТ капотеном с учетом хроночувствительности к 

нему больных ГБ второй стадии.  

Анализ результатов изучения хроночувстви-

тельности к вискалдиксу показывает, что препарат 

в дозе 1 таблетки вызывает урежение ЧСС. Однако 

оно было несущественным в 07:30 и 20:30, 12:30, а 

в 18:30 степень отрицательного хронотропного эф-

фекта вискалдикса существенно выросла и стала 

статистически достоверной. Вискалдикс во все 

часы исследования вызывал четкий гипотензивный 

эффект, особенно в утренние часы. Более выражен-

ную динамику под влиянием вискалдикса претер-

певало САД. Достоверное снижение ДАД в течение 

3-х ч имело место после приема вискалдикса в 

07:30. В 12:30 и 20:30 снижение уровня ДАД 

наблюдалось к исходу третьего часа наблюдения. 

Динамика ДАД была несущественной при приеме 

препарата в 18:30. Уровень АД ср. существенно 

снизился во все часы приеме препарата.  

Результаты проведенных острых клинико-фар-

макологических исследований показали, что вис-

калдикс во все часы исследования вызывал четкий 

гипотензивный эффект. В утренние часы этот эф-

фект был обусловлен существенным снижением со-

судистого сопротивления, а в 12:30 и 18:30 – уре-

жением ритма сердца и снижением сосудистого вы-

броса. Кроме того установлен циркадианный ритм 

чувствительности САД, ДАД, АД ср., УОС, УИ, 

СИ, УПСС, Ve, ДП к вискалдиксу. С учетом полу-

ченных данных следует отдать предпочтение 

назначению вискалдикса в 07:30.  

Анализ эффективности лечения больных ГБ 

основной и контрольной групп показал, наличие 

достоверного снижение САД, ДАД, АД ср. У боль-

ных контрольной группы имелась тенденция к уре-

жению ритма сердца. У больных леченных с учетом 

ХЧ к вискалдиксу к концу курса лечения наблюда-

лось статистически достоверное уменьшение ЧСС. 

Гипотензивный эффект при ХТ с учетом хроночув-

ствитель к вискалдиксу был более выраженным. 

Этот эффект был обусловлен снижением сердеч-

ного выброса.  

В следующую серию работ вошли исследова-

ния по определению времязависимых эффектов 

различных антигипертензивных средств.  

Определяли времязависимые эффекты эбран-

тила (основная группа -24, контрольная -23), бета-

прессина (основная группа -24, контрольная -20) у 

больных ГБ второй степени. Кроме того, обследо-

ваны 86 таких же больных для выявления времяза-

висимых эффектов при лечении бета-блокаторами 

продленного действия (бетакэп и метопресс-ре-

тард). 

У больных контрольных групп изучали пока-

затели гемодинамики до и после курса лечения. 

Больным основных групп до и после курса лечения 

определяли суточный профиль показателей крово-

обращения 6 раз в сутки с интервалом в 4 ч: в 06:00; 

10:00; 14:00; 18:00; 22:00; 02:00.  

Полученные данные свидетельствовали о вы-

раженном гипотензивном эффекте эбрантила как 

при его традиционном применении, так и при его 

использовании однократно утром, днем или вече-

ром с учетом хроночувствительности к препарату в 

основной группе.  

Традиционная терапия (ТТ) эбрантилом вызы-

вает менее выраженный гипотензивный эффект, ко-

торый наступает в среднем на 4,2± 0,37-е сутки, 

САД снизился на 10,5% по отношению к исход-

ному уровню; ДАД на 6%; АД ср. – на 11,7%. В ос-

новной группе при однократном применении эб-

рантила стойкий клинический и гипотензивные эф-

фекты наступают на 3,7± 0,3 сутки. Причем, при его 

применение утром мезор САД снизился на 13,4%, 

ДАД – 9,7%, АД ср. – 17,7%. Эбрантил, применяе-

мый в вечерние часы, вызывал снижение мезора 

САД на 17%, ДАД – на 15,8%, АД ср. – на 16,6%. 

Изложенные данные свидетельствуют о нали-

чии времязависимого эффекта эбрантила, проявив-

шегося в более выраженном гипотензивном дей-

ствии препарата при его приеме днем и вечером. 

Кроме того, следует отметить, что этот эффект до-

стигался при использовании меньших средних су-

точных и курсовых доз эбрантила, чем при тради-

ционном лечении. Все наблюдаемые эффекты эб-

рантила, при разных способах лечения, были 

обусловлены снижением ОПС и УПСС. Наиболее 

выраженное снижение ОПС наблюдалось при при-

еме эбрантила в вечерние часы (на 23,63%), менее 

выраженные – утром (на 16,2%) и днем (на 13,6%). 

При ТТ эбрантилом снижение ОПС составило 

14,6%. Под влиянием эбрантила уменьшились 

энергетические затраты миокарда (Лилица Г.В., 

1997 г). 

Обследование и лечение метопресс-ретардом 

получили 38 пациентов, составившие 2 подгруппы 

по 19 больных в каждой: одна получала 100 мг пре-

парата в 08:00, другая – в 20:00. Полученные ре-

зультаты позволили говорить о наличии времязави-

симого эффекта этого препарата, проявившегося в 

выраженном и длительном отрицательном хроно-

тропном, гипотензивном действии метопресса при 

его приеме в 08:00. Это действие было менее выра-

женном при приеме препарата в 20:00.  

Таким образом, нами установлено наличие 

времязависимого эффекта бета-адреноблокаторов 

пролонгированного действия (метопресса-ре-

тарда), проявившегося в разной степени их гипо-

тензивного, отрицательного хронотропного дей-

ствия. Обращает внимание нередко противопо-

ложно направленные гемодинамические сдвиги 

при их приеме в разное время суток. Это касается 

изменение периферического сосудистого сопро-
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тивления, инотропной функции сердца под влия-

нием метопресса. В связи с этим реализация ими ги-

потензивного действия в определенное время суток 

обуславливается только отрицательным хроно-

тропным действием, в другое время оно обуслов-

лено как урежением ЧСС, так и снижением перифе-

рического сосудистого сопротивления и сердеч-

ного выброса. Изменчивость реакции сердца и 

сосудов на воздействие метопресса, очевидно, обу-

словлено наличием циркадного ритма чувствитель-

ности отдельных параметров гемодинамики к бета-

адреноблокаторам, а также циркадианным ритмом 

бета-адреноблокаторов органов-мишеней и воздей-

ствием препаратов в разные фазы циркадианного 

ритма этих рецепторов. 

В следующей серии работы 50 больным ГБ 

второй степени мы проводили курс лечения комби-

нированным препаратом капозид-50. Пациенты 

были разделены на 5 рандомизированных групп: 

одна из них получала препарат по 1 таблетке в 

08:00; следующие в 11:00, 14:00, 17:00 и в 20:00. 

Это позволило в дальнейшем дать оценку влияния 

препарата на циркадианную хроноструктуру пока-

зателей гемодинамики, определить времязависи-

мые гемодинамические эффекты.  

Полученные данные свидетельствовали, что 

при приеме капозида-50 в 08:00 и в 17:00 достовер-

ных изменений САД и ДАД в дневное и ночное 

время и вариабельность САД и ДАД в течение су-

ток не наступило.  

Капозид-50 при приеме в 11:00 вызвал досто-

верное снижение САД и ДАД в течение суток и в 

дневное время. В дневные часы САД снизился на 

13%, ДАД на 9%. «Нагрузка давлением» уменьши-

лась достоверно в дневное время: ИВ САД – на 27% 

и ИВ ДАД – на 22%. Вариабельность САД в днев-

ные часы достоверно уменьшилась на 19%. В ноч-

ные часы наблюдения динамика показателей была 

несущественной.  

Капозид-50 при назначении в 14:00 привел к 

достоверному снижению ДАД на 19% в дневное и 

на 10% в ночное время. В ночные часы «нагрузка 

давлением» ДАД уменьшилась на 38%. Другие по-

казатели СМАД достоверно не менялись.  

При приеме капозида-50 в 20:00 отмечалось 

снижение САД в течение суток на 6%. В дневные 

часы изменения показателей суточного профиля 

АД были несущественными. В ночное время 

наблюдалось достоверное снижение уровня САД и 

ДАД на 13% и 12% соответственно. В ночные часы 

«нагрузка давлением» САД уменьшилась на 9%, 

имело место увеличение степени ночного снижения 

САД и ДАД на 17% и 14% соответственно. 

Хроноструктура показателей гемодинамики 

сохранялась при приеме капозида-50 в 11:00 и 

17:00, она восстанавливалась при назначении пре-

парата в 20:00. Напротив, при приеме капозида-50 

в 08:00 и 14:00 отмечалось нарушение исходных су-

точных ритмов показателей гемодинамики. Сле-

дует отметить достоверное уменьшение мезоров 

САД, ДАД, АД ср., ДП во всех группах обследуе-

мых больных АГ.  

По данным ЭхоКГ при приеме препарата в 

08:00 отмечалось достоверное увеличение скорости 

укорочения циркулярных волокон миокарда, 

уменьшение КСО и КДО, ОПС и УПСС.  

Результаты проведенных исследований позво-

лили выявить времязависимые гемодинамические 

эффекты капозида-50 у больных АГ. Об этом сви-

детельствуют нередко разнонаправленные эф-

фекты капозида-50, различная степень выраженно-

сти гемодинамических реакций в отношении пара-

метров центральной и периферической 

гемодинамики. Наиболее благоприятными перио-

дами воздействия капозида-50 на показатели гемо-

динамики, их хроноструктуру и гемодинамическое 

обеспечение антигипертензивного эффекта следует 

признать «временные точки» - в 11:00 и 20:00.  

Заключение 

Полученная информация позволяет сделать за-

ключение о неравномерности восприимчивости 

(чувствительности) в течение суток рецепторных 

структур сердечно-сосудистой системы к различ-

ным гипотензивным препаратам у больных ГБ вто-

рой стадии. Изложенные выше результаты выпол-

ненной работы позволяют говорить о следующих 

основных выводах: 

- у больных ГБ второй стадии обнаружен су-

точный ритм чувствительности параметров крово-

обращения к гипотензивным препаратам; 

- выявлен суточный ритм чувствительности к 

клофелину, проявляющийся в максимальной чув-

ствительности к нему в ранние вечерние и полуден-

ные часы; к капотену - в утренние, полуденные и 

ранние вечерние часы; к вискалдиксу – в утренние 

часы суток; 

- установлена хронофармакодинамика гипо-

тензивных препаратов; 

- клофелина, проявляющаяся в максимальном 

снижении постнагрузки сердца в ранние вечерние и 

полуденные часы при отрицательном инотропном 

эффекте в утренние часы; 

- капотена – с существенным снижением пост-

нагрузки сердца в утренние, полуденные и ранние 

вечерние часы, в положительном инотропном эф-

фекте в утренние и ранние вечерние часы, а также 

в отрицательном хронотропном эффекте в поздние 

вечерние часы; 

- вискалдикса – в максимальном уменьшении 

постнагрузки сердца в утренние часы и отрицатель-

ном хроно- и инотропном эффекте в полдень и ран-

ним вечером; 

- установлены времязависимые эффекты эб-

рантила и бета-адреноблокаторов пролонгирован-

ного действия метопресс-ретарда и капозида-50; 

- хронобиологический подход к лечению боль-

ных ГБ второй степени позволяет объективизиро-

вать выбор гипотензивных препаратов, время их 

назначения и совершенствовать индивидуализацию 

терапии; 

- показано преимущество хронотерапии с уче-

том индивидуальной хроночувствительности к кло-

фелину , капотену, вискалдиксу и хронотерапии с 
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учетом времязависимых эффектов эбрантила, мето-

пресс-ретарда и капозида-50 перед традиционным 

методом лечения больных ГБ второй степени; 

- установлен феномен хроноэффективности 

хронотерапии с учетом хроночувствительности и 

времязависимых эффектов антигипертензивных 

препаратов. 
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Abstract 

This article deals with the key role of pragmatics in the linguistic analysis of advertising language. If we apply 

the main theory of linguistic pragmatics, that is the Theory of speech acts, to studying a speech act of advertising 
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leading (or directing) role of the illocutionary act; the conditions of a successful advertisement analyzed. Further-

more, pragmatic functions of the implicit information are studied. 
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Pragmatics was born from the philosophy of 

speech as a language practice. Her attitudes diverge 

with many provisions of linguistics, which emerged 

from Saussure's General Course of Linguistics. Prag-

matics revises a number of principles on which previ-

ous studies were based: the priority of descriptive and 

representative use of language, the priority of the sys-

tem and structure over its application, the priority com-

petencies over performativity (performance of an act), 

the priority of language over speech. And so goes be-

yond the structuralist point of view, challenging the 

epistemological decision of Saussure to exclude from 

the linguistic fields of speech as a purely individual 

phenomenon. 

The study of language signs in the 20th century 

was represented by two scientific approaches. The se-

mantic approach interpreted the relationship of signs, 

words and phrases to reality or to the essence of things; 

these were joint studies on the subject: meaning, refer-

ent and truth (reliability). The syntactic approach to the 

study of language consisted in studying the relationship 

of signs to each other, words in a phrase, or phrases in 

a sequence of phrases. These two approaches do not ex-

haust either the problem of meaning or the problem of 

truth. There is a need for a third approach: pragmatic, 

analytics of language in context or the science of the 

contextuality of a linguistic phenomenon. Linguistic 

pragmatics interprets the relation of a sign to the one 

who creates and uses it. 

Pure linguistic analysis is impossible when it goes 

beyond the morphosyntactic boundaries of the lan-

guage as a system. The production and perception of an 

utterance introduces a whole complex of knowledge 

and intellectual operations necessary for analysis and 

theoretical development, for which linguistics is poorly 

armed. Pragmatics goes beyond closed studies applica-

ble to a closed system of language, since it takes into 

account the context as an external parameter. 

Linguistic pragmatics is a discipline that studies 

the functioning of language in speech practice, the spe-

cific manifestations of which indicate its discursive 

purpose. In pragmatics, language is studied as a phe-

nomenon that is both discursive, communicative and 

social. Pragmatics, like semantics, deals with meaning, 

but with a meaning that is defined only through the use 

of linguistic forms. Linguistic pragmatics is designed to 

study the relationship of signs to users of signs, phrases 

- to the subjects that produce them. 

Pragmatics involves syntax and semantics. It is 

necessary to know the relation of signs to each other 

and the relation of signs to things in order to consider 

the relation of signs to their interpreters. Syntactic rules 

define the relationship between carrier signs; semantic 

rules correlate carrier signs with other objects; the rules 

of pragmatics express the conditions concerning inter-

preters under which a carrier sign is a sign. Pragmatics 

determines what conditions must be met by the inter-

preter for the interjection "Oh", orders such as "Come 

here!", expressions like "Hello", and various rhetorical 

and poetic procedures to function. Language, in the full 

semiotic sense of the word, is an intersubjective set of 

carrier signs, the use of which is determined by syntac-

tic, semantic and pragmatic rules [6, 34]. Pragmati-

cally, a linguistic sign is defined by how it is used in 

combination with other (signs) characters, members of 

the same social group. To understand a language, to use 

it correctly, is to follow the rules of accepted usage in a 

given social community. 

Among the numerous concepts of linguistic prag-

matics for the study of advertising text, the Theory of 

Speech Acts seems especially relevant, since it deter-

mines the expediency of utterance, the ultimate goal 

pursued by the speaker in the process of generating ut-

terance. Robert Stalnaker, engaged in formal seman-

tics, establishes in 1972 a clear difference between the 

two disciplines, semantics and pragmatics. So, syntax 

studies phrases, semantics - propositions, pragmatics 
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studies linguistic acts and contexts, in which they are 

committed. 

Pragmatics has two tasks: 

- analyze illocutionary acts; 

- characterize the features of the context of the 

statement, which help to determine the proposition ex-

pressed by this phrase [6, 44]. 

The problem of the analysis of speech acts is to 

find the necessary and sufficient conditions for a suc-

cessful result, or, simply, for the normal performance 

of a speech act. These conditions include the presence 

or absence some characteristic features in the context, 

in which the speech act is performed. For example: the 

speaker's intention, knowledge, views, beliefs. And 

also the expectations and interests common to the 

speaker and the perceiver, the place and time of the ut-

terance, its effect, the reliability of the expressed prop-

osition, etc. All of these aspects are fully relevant and 

meet the goals and objectives of the advertising text. 

The theory of speech acts as a fundamental theo-

retical concept of linguistic pragmatics was expounded 

by the English logician J. Austin in a course of lectures 

published in 1962, and in Russian under the name 

"Word as action" [1, 22-129]. Subsequently, these ideas 

were developed by his follower, the American logician 

J. Searle. In the theory of speech acts, a linguistic state-

ment is considered as an action that the speaker per-

forms in order to achieve a specific goal. The essence 

of this doctrine comes down to the fact that linguistic 

statements exist not only for to report on the state of 

affairs in the world and qualify as true or false, but also 

in order to carry out certain actions with their help. 

Any statement can be descriptive with the inclu-

sion of performativity (a performative statement is 

equivalent to an action). For example, a statement like: 

It's cold in this room can be true and be ascertaining, 

but it can have an illocutionary meaning that turns the 

statement into an indirect speech act (a request to open 

a window, an invitation to leave the room, etc.). 

Former logical-philosophical interpretations of the 

use of language considered the statement from the 

standpoint of its truth or falsity relative to reality. But 

this limitation of language use does not give a complete 

picture of the world, does not reflect the relation of the 

utterance to the speaker and the addressee. According 

to the theory of speech acts, any communicative act has 

a tripartite structure. Any speech act can be considered 

as: a locutionary act - from the standpoint of the use of 

linguistic means; illocutionary act - regarding the goal 

of the speaker in a certain context; perlocutionary act - 

from the point of view of the impact on the addressee. 

So John Austin introduced new concepts: locutionary, 

illocutionary and perlocutionary acts. The locutionary 

act is an act of reference (said as such). An illocutionary 

act, which is the action for which a phrase is spoken. 

Perlocutionary act - an act that is realized by the fact of 

speaking. For Austin, all three structural levels of the 

same speech act do not have the same status in linguis-

tic terms. Here is one of the examples proposed by the 

scientist to illustrate this difference: 

Locutionary act: He told me: "You can't do it." Il-

locutionary act: He protested against my action. Perlo-

cutionary act: He dissuaded me, kept me, he stopped 

me, brought me to reason, and so on. He bored me. [7, 

212]. 

Between the locutionary and illocutionary aspects, 

apparently, there are connections of a conditional order, 

and only analysis allows them to differentiate. On the 

contrary, no conditional connection can determine the 

relationship between the illocutionary aspect and the 

perlocutionary. The illocutionary aspect is a given 

amount of code as being relatively predictable. The per-

locutionary aspect is nothing more than an unpredicta-

ble consequence, devoid of any necessity. Therefore, 

Austin excludes from his theory study of the perlocu-

tionary aspect. 

A student and follower of John Austin, the Amer-

ican philosopher John Rogers Searle continues to study 

the theory of speech acts proposed by John Austin and 

in the article Classification of speech acts proposes a 

new taxonomy of illocutionary acts, which has become 

generally accepted [4, 170-194]. 

Five categories of illocutionary acts are consid-

ered: 

1. Assertives - i.e. acts, the essence of which is that 

the speaker, by means of a speech act, assumes the ob-

ligation to vouch for the truth of the proposition ex-

pressed in the act. 

[Verbs: affirm, deny, answer, object, etc.]. 

2. Directives - i.e. acts, the essence of which is that 

the speaker, through a speech act, tries to induce the 

listener to do something. 

[Verbs: ask, order, command, beg, allow, invite, 

advise, etc.]. 

3. Commissions - i.e. acts, the essence of which is 

that the speaker, by means of a speech act, assumes the 

obligation to do something in the future. 

[Verbs: promise, pledge, take a vow, take an oath, 

give a word, vouch, take on obligations, etc.]. 

4. Expressives - i.e. acts, the essence of which is 

that the speaker expresses his psychological state 

through a speech act. 

[Verbs: thank, congratulate, apologize, condole, 

express approval, express disapproval, etc.]. 

5. Declarations - i.e. acts, the essence of which is 

that the speaker, through a speech act, makes a state-

ment, proclaims. 

[Verbs: give a name, baptize, declare war, issue a 

decree (law, decree), resign, etc.] 

In other words, the illocutionary act performed by 

uttering a sentence is a function of the linguistic mean-

ing of the given sentence. [4, 151]. 

Illocutionary acts implemented in advertising 

messages belong to categories I and II of illocutionary 

acts, i.e. to assertives - approving acts which are re-

sponsible for the truth of the expressed proposition and 

directives - guiding acts aimed at inducing the recipient 

of the message to purchase the advertised object. 

Applying the Speech Act Theory to the analysis of 

an advertising communicative act, three parameters of 

an advertising communication speech act can be distin-

guished [5, 24]. The first two come down to linguistic 

communication. The first parameter is locutionary (cre-

ation of a written text and image), which characterizes 

the speech act in relation to the language means used. 

The second parameter is illocutionary, it characterizes 
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the speech act in its relation to the goal and conditions. 

This parameter is related to the result of the illocution-

ary act, to the reaction of the reader inclined or not to 

buy the advertised product. 

Advertising communication has semiotic and 

pragmatic components: 

- In locutionary plan, an act is represented simul-

taneously by text and image. 

- In illocutionary plan, we can talk about two mu-

tually complementary components: a descriptive, in-

forming component, expressed by a stating act, and an 

argumentative component, prompting the addressee to 

make a purchase. In this regard, advertising communi-

cation is informational and convincing. At this stage of 

the analysis, the indirect nature of advertising commu-

nication is generally taken into account, where the illo-

cutionary guiding act dominates. [I advise you to buy 

this product], expressed mostly implicitly. The guiding 

act is hidden behind the ascertaining act. Advertising 

makes a series of statements about the product and the 

consumer, for example, that the product is new, of such 

and such a quality, that the consumer using it is satis-

fied, but for those who do not use this product, it is just 

that it is not enough. An illocutionary act that domi-

nates most advertisements, explicitly stating and im-

plicitly directing. 

- In perlocutionary plan, the desire or intention to 

buy a product is the perlocutionary effect produced by 

the announcement. Advertising discourse is a complex 

indirect speech act. The pragmatic meaning of his state-

ment is different from literal (semantic) content, where 

the speaker's illocutionary goal is directly manifested 

with the help of vocabulary. In advertising messages, 

information is encoded using linguistic means and is 

presented implicitly. Implicit information assigns an in-

creased evaluative value to the object and, unlike ready-

made information, is perceived without criticism and 

doubt, is little controlled by consciousness and is used 

for manipulation. The effectiveness of implicit infor-

mation is based on a complex mechanism for its extrac-

tion and interpretation by the addressee [2, 209]. The 

pragmatic function of implicit information in advertis-

ing is its impact on the addressee. For advertising strat-

egy, the most important type of implicit information is 

presupposition. 

The pragmatic presupposition is a central element 

in characterizing the advertising context. In any state-

ment, it is possible to single out the statement contained 

in it (explicit information) and presuppositions (im-

plicit information) - those background aspects of the 

content of the statement that are not subject to doubt. 

Presuppositions form a condition for the meaningful-

ness of the statement, as they relate to the knowledge 

and beliefs of the sender and addressee. 

To avoid misunderstanding, it is preferable that 

participants in the same context share the same presup-

positions. Presuppositions shared by interlocutors in a 

situation of linguistic communication are important el-

ements of the advertising context. If the addressee does 

not know anything about any judgment, the presuppo-

sition is untenable. This inconsistency does not lead to 

a communicative failure, moreover, undivided presup-

positions are often used in advertising communication 

models, where information is differentiated and pre-

sented in stages, provoking interest in the subject of ad-

vertising. 

Thus, in the pragmatic structure of advertising 

communication, the illocutionary act is represented by 

two components: an affirmative act through explicit de-

scriptive and informing content and a guiding act 

through an argumentative and persuasive impact. 

Moreover, the illocutionary guiding act dominates and 

is veiled by the affirmative-evaluative act. An advertis-

ing message is a complex indirect speech act, where im-

plicit information has a pronounced pragmatic function 

- an impact on the addressee. 
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Abstract 
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the formation of speech tactics in teaching Chinese speaking student. 

 

Keywords: Russian as a foreign language, text, Chinese speaking philology students, secondary linguistic 

personality. 

 

Interest in implementation of various strategies in 

discourse appeared in the second half of the 20th cen-

tury with the development of communicative linguis-

tics. To date, the subject of research is strategies in the 

text of various styles and genres [Klushina], including 

the works of art [Pelevin]. Teaching competent text de-

sign is essential component of teaching Russian. The 

main goal in comprehending a foreign language is to 

learn to understand the main idea of the analyzed dis-

course and master the methods of successful text pro-

duction for solving communicative tasks. It is particu-

larly the necessity of finding solutions of communica-

tive tasks when interacting in a group is recognized as 

the main trigger for the development of language, 

which is proved by the data of modern research 

[Benítez-Burraco]. Thus, the familiarity of foreign stu-

dents with the tactics and strategies of the text are rele-

vant at all stages of learning. 

As a rule, the motivation for learning a foreign lan-

guage is the desire to get a well-payed job, possibly in 

the country of the target language, which requires at-

tending job interviews and meeting with a wide range 

of people. To successfully pass the job interview the 

candidate must master various tactics of the self-

presentation strategy. Aside from that self-presentation 

is mandatory when meeting people, visiting various 

types of institutions, establishing friendly relations and 

business contacts. The first tactic, that a foreign student 

masters, can be defined as a tactic of self-identification, 

in particular when a person gives minimal information 

about oneself while meeting people – a full name or just 

a first name. The second tactic of self-presentation, 

which must be mastered by a foreign student, is defined 

as positive self-appraisal, namely when a person can 

describe one’s personal and professional qualities. 

The main issue of Chinese students studying Rus-

sian is inability to distinguish between the emotional-

expressive peculiarity of words and expressions as well 

as a lack of comprehension of the influence of national 

mentality on the selection of vocabulary for a particular 

situation. Subsequently, in Russian culture it is not cus-

tomary to speak about oneself in a superlative degree or 

emphasize one’s uniqueness, therefore the lexeme 

“smart” is not used in the resume for describing merits, 

being replaced by euphemisms: “I am a quick learner”, 

“I like to improve my qualification”.  

The system of tasks aimed at mastering these tac-

tics is a necessary component at all stages of teaching 

Russian as a foreign language. 

Let us consider how the abovementioned princi-

ples and features of working with the texts of different 

types are implemented in the process of teaching Rus-

sian to Chinese students enrolled for field of study “Phi-

lology” at Transbaikal State University.  

Students study the production of texts about them-

selves and their social status in their first year in the 

framework of the discipline “Foreign language (Rus-

sian)”. Despite the fact that this topic is considered easy 

in absentia, even students who already speak Rusian as 

part of the first certification level of the State Testing 

System (STSRFL-1) face difficulties of different types. 

Thus, 100% of them, at the first stages of learning self-

presentation and appeal to the interlocutor are influ-

enced by the traditions of the native languages. Firstly, 

in China, addressing a person and introducing the first 

and second names or a surname and a job position must 

be voiced, for example: “Hello, teacher Wang!”, and 

according to this pattern Chinese students build Rus-

sian phrases: “Hello, teacher Ivanov”, “Teacher 

Ivanov, I have a question”. 

Secondly, due to the absence of patronymics in 

Chinese language, students find it difficult to maser 

their use in Russian. Replying to the question: “How is 

it more convenient for you to address a person in Russia 

in a formal setting?” A. By name and patronymic, B. 

By last name, C. By last name and job position, D. By 

job position E. By name and job position, F. Other” 

none of the interviewed students chose option A. Stu-

dents explain this by the fact that Russian middle names 

are very difficult to remember and there is a fear of 

making a mistake in their declension. Teachers of Rus-

sian as a foreign language devote a lot of time to devel-

oping the ability to use Russian names, surnames and 

patronymics. At the same time, for about 10-20% of 

foreigner graduates of bachelor’s programs can make 

mistakes in the use of patronymics or try to build com-

munication without them.  
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Thirdly, introducing themselves Chinese students 

do not highlight the difference between their first and 

last names, voicing and using them as a kind of “mon-

olith” according to the national tradition, which con-

fuses native Russian speakers. Answering the question: 

“What is your name?” the Chinese student replies tell-

ing the name and surname: “Liu Guoping”, it is uncus-

tomary to tell only tne name. To the following question: 

“What is your surname?” the student replies “Liu” 

which may give the impression that the foreigner’s 

name is Liu Liugopin. This clash of cultural traditions 

leads to mistakes in documentation. Chinese students 

need to be taught to explain their personal information: 

“My name is Liu Guopin. Liu is my surname, Guopin 

is my name. Please, call me Liu Guopin.” 

Forthly, when studying in Russia and at home (if 

there are Russian teachers on the course), Chinese stu-

dents, according to established tradition, choose Rus-

sian names, which sometimes accompany them for 

many years, especially if after graduating from the uni-

versity the graduate gets a job in Russian-Chinese com-

pany. Thus, a Chinese woman can introduce herself as 

follows: “My name is Masha Wang.” The problem is 

that students, who got used to their “own” Russian 

names, transfer it to official documents: applications, 

petitions, practice reports, resumes, bank transfer 

forms, etc. That is why, when teaching students from 

China, the teacher usually monitors the accuracy of pa-

perwork and reminds students about the inadmissibility 

of entering aliases and nicknames in a formal writing 

style.  

Teaching foreigners to the tactics of self-introduc-

tion, it is necessary to remind the audience of students 

about the rule of relevance: different situations require 

different information to be reported. Among peers in 

particular students can only tell the name, but a conver-

sation with a representative of administration, as an ex-

ample, requires reporting information about the name, 

surname and place of study (faculty, course, group). A 

foreigner in Russia must be ready to indicate one’s age, 

nationality, martial and social statuses (studying or 

working). In Russia it is not customary to ask unfamil-

iar people about sexual orientation, political prefer-

ences and religion, but such questions are possible in 

friendly relations, which the teacher should warn for-

eign students about so that they are not embarrassed and 

offended by such questions from Russian friends. To 

develop communication skills within the framework of 

this strategy, students are offered to 1) compose texts 

about themselves in various communication situations 

(meeting classmates, meeting a peer in a university li-

brary, meeting colleagues at a new job, meeting a head 

of a company or a business partner); 2) analysis of 

adapted and authentic self-presentation texts in Rus-

sian; 3) the study of the norms of etiquette while meet-

ing new people. 

Another self-presentation tactic is positive feed-

back. A foreign student should be able to present one’s 

strengths not only orally but also in writing, for exam-

ple, during a job interview or writing a resume. To prac-

tice this tactic, students are offered the following tasks: 

1) writing a resume using various templates; 2) analysis 

of a third -party resume from the position of an HR 

manager (would you accept this candidate for a vacant 

position? Why?); 3) staging of the interview; 4) work 

with lexical material (selection of euphemisms, compi-

lation of antonymic pairs and synonymous series); 5) 

studying of the rules of business etiquette.  

Without sufficient knowledge of speech tactics, it 

is impossible to solve communication issues and under-

stand audiovisual texts adequately in case if relying on 

printed text is not available, for example, while watch-

ing movies in Russian, when it is necessary to decode 

the dialogues and polylogue of characters. 
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Abstract 

The article analyzes the monuments of the 17th - early 18th centuries. These are private letters. The purpose 

of the study is to identify and analyze proper and common nouns on the basis of the monuments of the popular 

spoken language. When studying the monuments of writing, such methods were used as descriptive, because nouns 

are characterized, as well as statistical, because. examples are accompanied by an indication of the frequency of 

their use. As a result of the study, 72 proper names were identified, including 50 anthroponyms and 22 toponyms. 

Common nouns are also highlighted - 287 examples. A total of 359 words were identified during the analysis. 

Аннотация 

В статье анализируются памятники XVII – начала XVIII века. Это частные письма. Цель исследования 

– на материале памятников народно–разговорного языка выявить и проанализировать собственные и нари-

цательные существительные. При изучении памятников письменности были использованы такие методы, 

как описательный, ибо характеризуются имена существительные, а также статистический, т.к. примеры 

сопровождаются указанием частотности их употребления. В результате проведенного исследования было 

выявлено 72 имени собственного, в том числе 50 антропонимов и 22 топонима. Выделены также нарица-

тельные существительные - 287 примеров. Всего в ходе анализа выявлено 359 слов. 

 

Keywords: history of the Russian language, noun, lexical and grammatical categories of nouns, proper and 

common nouns. 

Ключевые слова: история русского языка, имя существительное, лексико-грамматические разряды 

существительных, имена собственные и нарицательные. 

 

В настоящей статье исследуются имена суще-

ствительные. Цель работы – выявить в памятниках 

XVII – начала XVIII века (10 писем) собственные и 

нарицательные существительные. 

 Анализируемые памятники письменности 

представляют собой частные письма, большинство 

из которых адресовано одному человеку – это Иван 

Иванович Киреевский. Он в 1699 году был стольни-

ком и числился владельцем поместий в Калужском 

крае. [3] 

Выявленные примеры даются в начальной 

форме, а затем приводятся те падежные формы, в 

которых они нашли свое отражение в памятниках 

письменности, указывается род и число. При этом 

каждое существительное сопровождается статисти-

ческими данными, которые даются в скобках, а 

также номером грамоты, где соответствующий 

пример отмечен. 

Имена собственные  

В ходе проведенного исследования были выяв-

лены имена собственные. Они представляют собой 

фамилии, имена, отчества людей, а также названия 

местности. 

К антропонимам относятся: 

Iван Iвановичь – № 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4, 5, 6 

(6), 7, 8, 9, 10(2). 

Iвану Iвановичю Кирѣевъскомоу – № 5, 6. 

Мария Дмитриевна: Марею Дмитревною – № 

1, 3 (2), 4, 6.  

Василий Иванович: Василемь Iвановичем – 

№ 1, 3, 4 (2), 6. 

Настасья Ивановна: Настаси Iвановнои – №6. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/student
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/the
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/faculty
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
https://doi.org/10.5281/zenodo.7774423
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Андрей Дмитревич: Андрею Дмитревию – 

№1. 

Митка Ѧблочков – № 1, 2, 3. 

Панка Яблочкав – № 10. 

Iвашка Даниловъ – № 5.  

Гаврилка МоѮаков – № 5. 

Кирюшка Максагов: с Кирюшкам Максаго-

вым – № 6. 

Кирюшка Броусенцав – № 8. 

Денка Авилкин / Авилов – № 6 (2). 

Антошка Михаилов – № 6. 

Ѳилка Панкин – № 6. 

Ивашка Ворламов: с Ывашкам Ворламовым 

– № 5. 

Лаврушка Воробев – № 6. 

Ермошка Макѣевъ – № 9. 

Петроушка Скворецъ – № 9. 

Лукьянов: с Лукяновым – № 8. 

Юрасов: Юрасова – № 9. 

Карпов: с Карповым – № 2.  

Осипов: Осиповы – № 9. 

Андрѣи: Андрѣя – № 6.  

АлеѮѣи: у АлеѮѣя – № 10. 

Григорий: Григореi – № 5. 

Меркул – № 5. 

Кирилл: Кирила – № 6. 

Игнат: съ Игнатя – № 7. 

Роврушка – № 6. 

Ловрентьевич: Ловрентьевича – № 10. 

Христос: О Хрсте – № 2, 7, 10. 

Топонимы представлены следующими приме-

рами: 

Москва: с Москвы – № 5, 6, 7 (2), 8. 

Орел: с Орла – № 5. 

Колуга: в Колуги – № 5. 

уезд Козелский: Козелского – № 6. 

деревня Конская: Конскои – № 2. 

Черемошня: на Черемошнѣ – № 5. 

село Долбино: в Долбин – № 5, 6 (3), 

село Котари: въ селѣ Котари – № 10. 

Зюзнева: на Зюзневаi – № 5 (2). 

Ретюня: пад Ретюню – № 5 (2). 

луг Чистый: на лугу на Чистом – № 9. 

луг Митюковский: по Митюковскоi луг – №9. 

у Побушкомъ болоте – № 6. 

Примечательно, что имена представителей 

высшего общества, чиновников, называемых в 

письмах государями, даются полностью, без сокра-

щений, с проявлением уважения: Iвану Iвановичю 

Кирѣевъскомоу. А те, кто обращается в письменной 

форме к представителю власти, называют себя в 

уничижительной форме. Причем это касается не 

только имени собственного просителя, но и его 

должности или социального статуса, например: 

крестьянишка твои староста Ермошка Макѣевъ, 

староста Гаврилка МокѮаковъ, крестьянишка твои 

старостишка Лаврушка Воробевъ, Митка Ѧблоч-

ков. Также в уничижительной форме отмечены 

имена холопов и людей, которых послали к госу-

дарю с письмом: Iвашка Даниловъ, с Ывашкам 

Ворламовым, Антошка Михаилов, Кирюшка Мак-

сагов, Ѳилка Панкин, Кирюшка Броусенцав. 

Среди топонимов отмечены названия уездов, 

городов, сел и деревень, лугов, болот. 

Всего было выявлено 72 имени собственного, 

в том числе 50 антропонимов и 22 топонима. 

Имена нарицательные  

Мужской род 

Человек: ед.ч. И.п. человек – № 10. 

Р.п. человека – № 7, 10. 

Д.п. члвку – № 6. 

Т.п. (с) человеком / члвком – № 1, 3. В форме 

существительного отражается преобразование -ъмь 

в -ом, что связано с падением редуцированных. 

Гласный ъ был в сильной позиции, т.к. находился 

перед слогом со слабым редуцированным, поэтому 

он дал о. «В древнеруccком языке нa конце многих 

cлов и форм были губные cоглаcные c реду-

цировaнным ь. Перед этим глacным переднего рядa 

губные произноcились как пaлaтaльные звуки: бь - 

б’, мь - м’. Поcле пaдения редуцировaнных губные 

произноcились на первых порах пaлaтaльно, но 

зaтем отвердели. Из тaких cоглacных отвердел звук 

м. Этот процеcc раcпространился на флексии тво-

рительного пaдежа единственного числa вcех типов 

именного cклонения мужcкого и cреднего родов: 

cелом вместо cелом’ из cелъмь». [1, c. 97] 

Бог: ед.ч. И.п. богъ - № 5 (3), 7, 9. 

Р.п. бга - № 2. 

Хлеб: ед.ч. Р.п. хлеба - № 5. 

Приказ: ед.ч. Д.п. (по) приказу - № 6. 

М.п. (в) приказе - № 7, 8. В падежной форме 

произошло изменение: -ѣ > -е. В процессе истори-

ческого развития ѣ был утрачен. 

Год: ед.ч. Д.п. году - № 2, 3, 5 (2), 9. 

Поп: ед.ч. Р.п. попа - № 6. 

Праздник: ед.ч. Д.п. (к) празнику – Гр. № 

1(2),3. 

Холоп: ед.ч. И.п. холоп - № 5. 

Крестьянин: ед.ч. Т.п. (с) крстьянином - № 6. 

В форме существительного отражается преобразо-

вание -ъмь в -ом, что связано с падением редуциро-

ванных. Гласный ъ был в сильной позиции, т.к. 

находился перед слогом со слабым редуцирован-

ным, поэтому он дал о. После утраты ъ и ь произо-

шло отвердение конечного согласного м. 

Луг: ед.ч. И.п. лугъ – Гр. № 9. 

М.п. (на) лугу - № 9. 

Час: ед.ч. И.п. час - № 10. 

Дом: ед.ч. И.п. домъ – Гр. № 6. 

Р.п. дома – Гр. № 6. 

Д.п. дому - № 6 (2). 

Т.п. домом - № 8, 10. В форме существитель-

ного отражается преобразование -ъмь в -ом, что 

связано с падением редуцированных. Гласный ъ 

был в сильной позиции, т.к. находился перед сло-

гом со слабым редуцированным, поэтому он дал о. 

После утраты ъ и ь произошло отвердение конеч-

ного согласного м. 

мн.ч. М.п. домѣх – Гр. № 5. 

Запас: ед.ч. И.п. запаса - № 5. 

Алтын: ед.ч. Р.п. алтына - № 5 (2). 

Уезд: ед.ч. Д.п. уѣзду – Гр. № 6. 

Двор: ед.ч. И.п. двор - № 6. 

Огород: мн.ч. И.п. огароды – Гр. № 5 (2). 

Овёс: ед.ч. Р.п. овса - № 5 (2). 
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Лён: ед.ч. Д.п. лну - № 5 (2). 

Т.п. льном - № 5. В данной падежной форме 

произошли изменения: -ъмь > -ом. 

Горох: ед.ч. В.п. (на) горох - № 5. 

Мельник: ед.ч. И.п. мельникъ – Гр. № 6. 

Сад: ед.ч. Д.п. саду – Гр. № 5. 

мн.ч. И.п. сады – Гр. № 5. 

Обиход: ед.ч. И.п. обиход – Гр. № 9. 

Пирог: ед.ч. И.п. пирох - № 3. 

Гнев: ед.ч. Д.п. гнѣву - № 3. 

Розыск: ед.ч. Д.п. розыску - № 6. 

Мешок: мн.ч. Р.п. мешков - № 8. В Р.п. мн.ч. у 

слов с основой на *ŏ выступала форма, совпадаю-

щая с И.п. ед.ч… А в окончании Р.п. мн.ч. слов на 

*ŭ выступало –ов. «Учитывaя то, что у 

cуществительных c оcновой нa *ŭ в Р. п. мн.ч. былa 

оcобaя формa, не cовпaдaющaя c кaкой-либо другой 

формой cклонения, окончaние -овъ cтaло оcновным 

и для cлов нa *ŏ». [2, с. 327-328] 

Быток: ед.ч. Р.п. (без) бытка - № 8. 

Скот: ед.ч. И.п. скот - № 6. 

Век: мн.ч. В.п. (на) веки - № 1, 6. 

Государь: ед.ч. И.п. гсдрь – № 1(6), 2 (6), 3 (5), 

4(4), 5 (19), 6 (7), 7 (2), 8, 9 (5), 10 (3). 

Р.п. гсдрѧ / гсдря – № 3, 6. 

Д.п. гсдрю / гасударю – № 2 (3), 3 (2), 4 (2), 5 

(2), 6, 7, 8 (3), 9, 10. 

Т.п. гсдремъ – № 4, 6. В форме существитель-

ного отражается преобразование -ьмь в -емь, что 

связано с падением редуцированных. В дальней-

шем произошло отвердение конечного согласного 

м. 

Зв.п. гсдре – № 4. Как известно, в истории рус-

ского языка звательная форма утратилась. 

мн.ч. И.п. гсдри – № 6. 

Р.п. гсдреи – № 6. В древнерусском языке в 

данном падеже выступала форма, совпадающая с 

И.п. ед.ч. (ср. И.п. ед.ч. государь и Р.п. мн.ч. госу-

дарь). В процеcсе развития языка cуществительные 

мужского рода с древней оcновой на *ĭ оказали вли-

яние на cлова с оcновой на *jŏ. В форме Р.п. мн.ч. 

оcнов на *ĭ выступало окончание -ей из *ĭjь. Дан-

ная форма вытеcнила исконную форму Р.п. мн.ч. 

cклонения на *jŏ: государь > государеи. Процеcс 

уcтановления новых форм был длительным и про-

ходил неодновременно по всем диалектам. В неко-

торых памятниках пиcьменности долгое время 

cохранялись cтарые падежные формы. Однако это 

не всегда свидетельствует о сохранении их в живом 

языке, т.к. подобное сохранение может быть свя-

зано с письменной традицией. В то же время появ-

ление в памятниках новых языковых оcобенностей 

обязательно говорит об их наличии в живом языке, 

ибо только в этом cлучае новые черты могли про-

никнуть в иcточник. 

Государыня: ед.ч. Д.п. гсдрни – № 6, 

Т.п. гсдрнею – № 4 

Благодетель: ед.ч. И.п. благодетель – 

№1(2),3. 

Приятель: ед.ч. И.п. приятель- № 1. 

Огурец: мн.ч. Р.п. агурцов - № 5. В Р.п. мн.ч. у 

слов с основой на *ŏ выступала форма, совпадаю-

щая с И.п. ед.ч. А в окончании Р.п. мн.ч. слов на *ŭ 

выступало – ов. Учитывая то, что у существитель-

ных с основой на *ŭ в Р. п. мн.ч. была особая форма, 

не совпадающая с какой-либо другой формой скло-

нения, окончание –овъ стало основным и для слов 

на *ŏ. В древнерусском языке до отвердения ж, ш, 

ц оставалось написание агурцев, ц был мягким со-

гласным. С XVI в. вместо –ев устанавливается 

окончание –ов. 

Братец: ед.ч. И.п. братец - № 4 (3), 10. 

Ячмень: ед.ч. Д.п. ечменю - № 5. 

В.п. (под) ечмен - № 5. 

Месяц: ед.ч. Р.п. месеца - № 5. 

Товарищ: ед.ч. Т.п. (с) товарищемъ - № 6, 9. 

В форме существительного отражается преобразо-

вание -ьмь в -ем, что связано с падением редуциро-

ванных и дальнейшим отвердением конечного со-

гласного м. 

Староста: ед.ч. И.п. староста - Гр. № 5, 9. 

Батька: ед.ч. В.п. батьку - № 1. 

Старостишка: ед.ч. И.п. старостишка - № 6 

(3). 

День: ед.ч. И.п. день - № 5. 

Зять: ед.ч. Р.п. (у) зятя - № 10. Под влиянием 

слов с основой на *jŏ у существительных с основой 

на *ĭ в ед.ч. в Р.п. появилось окончание [а] вместо 

[и]. 

Господь: ед.ч. Р.п. (от) гсда - № 7. Под влия-

нием слов с основой на *jŏ у существительных с ос-

новой на *ĭ в ед.ч. в Р.п. появилось окончание [а] 

вместо [и]. 

Червь: мн.ч. И.п. черви – Гр. № 5. 

Женский род 

Грамотка: ед.ч. И.п. грамотка - Гр. № 1, 3, 5, 

6, 7. 

В.п. грамотку - Гр. № 6. 

Капуста: ед.ч. И.п. капуста - Гр. № 5. 

Деньга: мн.ч. И.п. денги - Гр. № 5. В древне-

русском языке в данной падежной форме высту-

пало окончание -ы: деньгы. В процессе развития 

языка происходит смягчение заднеязычных соглас-

ных и появляется окончание -и. 

Т.п. денгами - Гр. № 10. 

Выписка: ед.ч. И.п. выписка – Гр. № 8. 

Цена: ед.ч. М.п. (о) ценѣ - № 5. 

мн.ч. Р.п. ценъ - № 5. 

Служба: ед.ч. М.п. (на) службе - № 4, 10. В 

падежной форме произошли изменения: -ѣ > -е. В 

процессе исторического развития ѣ был утрачен. 

Вотчина: ед.ч. Р.п. вотчины - № 2. 

В.п. (на) вотчину - № 2. 

М.п. (о) вотчине - № 9 (2). В падежной форме 

произошли изменения: -ѣ > -е. 

Кобыла: ед.ч. И.п. кобыла - № 5. 

Трава: ед.ч. Р.п. травы - № 5 (2). 

Рыба: ед.ч. Т.п. (с) рыбою - № 5. 

Девочка: ед.ч. И.п. девачка - № 3. 

Молитва: мн.ч. Т.п. молитвами - № 6. 

Сторона: ед.ч. В.п. сторону - № 7, 8. 

Гречиха: ед.ч. Р.п. гречихи - № 5. 

В.п. гречиху - № 5 

Невестушка: ед.ч. Т.п. (с) невестушкою - №4. 

Земля: ед.ч. И.п. земля - Гр. № 5. 

М.п. земли - Гр. № 5 (3), 9. 
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мн.ч. М.п. (на) земляхъ - Гр. № 5. 

Деревня: ед.ч. М.п. (в) дрвни – № 2. 

Роща: ед.ч. Т.п. (под) рощею - № 5. 

Именинница: ед.ч. Д.п. (к) именинницы - №3. 

Пшеница: ед.ч. Р.п. пшеницы - № 5. 

Ведомость: ед.ч. Р.п. ведомости - № 8. 

Запись: ед.ч. И.п. запись - № 2. 

Любовь: ед.ч. И.п. любовь - № 3, 10. 

Лошадь: мн.ч. М.п. лошедях - № 5. 

Милость: ед.ч. И.п. милость - № 2, 7. 

Р.п. милости - № 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4, 8, 10 (3). 

Д.п. (по, к) млсти - № 9 (5). 

В.п. (на, за) млсть - № 1. 

Т.п. милостию - № 4, 7, 10 (2). 

Роспись: ед.ч. Р.п. (против) росписи - № 10. 

Печаль: мн.ч. М.п. (в) печалехъ - № 10. 

Весть: ед.ч. И.п. весть - № 7. 

Ночь: ед.ч. М.п. (в) ночи - № 6. 

Готовность: ед.ч. М.п. (в) готовности – 

Гр.№7. 

Средний род 

Число: ед.ч. И.п. число – № 5. 

Р.п. числа – № 4, 5. 

Дело: ед.ч. Р.п. дела – № 8. 

Д.п. (по) дѣлу – № 8 (3). 

Письмо: ед.ч. И.п. писмо - № 9. 

Село: ед.ч. Р.п. (из) села - Гр. № 6. 

В.п. (в) село - № 6. 

М.п. (в) селе - № 6, 10. В падежной форме про-

изошло изменение: -ѣ > -е. В процессе историче-

ского развития ѣ был утрачен. 

Лето: мн.ч. И.п. лѣта - № 1, 2, 3, 10. 

Р.п. лѣтъ, лет - № 6, 9. 

Болото: ед.ч. И.п. болото - № 6 (2). 

мн.ч. В.п. (в) болота - № 6. 

Вино: ед.ч. И.п. вино - № 6 (2). 

Просо: ед.ч. Р.п. проса - № 5 (3). 

Железо: ед.ч. В.п. (в) железа - № 6. 

Чело: ед.ч. Т.п. челом - № 1 (2), 2, 3, 4, 5, 6 (2), 

7 (2), 8 (2), 9 (2), 10. В данной падежной форме про-

изошли изменения: -ъмь > -ом. 

Место: ед.ч. М.п. мѣсте - № 5 (2). В падежной 

форме произошло изменение: -ѣ > -е. В процессе 

исторического развития ѣ был утрачен. 

Писание: ед.ч. Р.п. писания - № 10. 

Т.п. писанием - № 3, 10. В форме существи-

тельного отражается преобразование -ьмь в -ем, что 

связано с падением редуцированных и дальнейшим 

отвердением конечного согласного м. 

Пребывание: ед.ч. Р.п. пребывания - № 2. 

Здоровье: ед.ч. И.п. здорове - № 2 (2), 4 (2), 10 

(2). 

М.п. (о) здорови - № 6. 

Здравие: ед.ч. Р.п. здравия - № 2. 

Житие: ед.ч. И.п. житие - № 9. 

Усердие: ед.ч. Т.п. (со) усердиемъ - № 10. 

форме существительного отражается преобразова-

ние -ьмь в -ем, что связано с падением редуциро-

ванных и дальнейшим отвердением конечного со-

гласного м. 

Прошение: ед.ч. Р.п. (для) прошения - № 3. 

Слово: ед.ч. Т.п. словомь - № 1. В форме су-

ществительного отражается преобразование -ъмь в 

-ом, что связано с падением редуцированных. Глас-

ный ъ был в сильной позиции, т.к. находился перед 

слогом со слабым редуцированным, поэтому он дал 

о. 

мн.ч. Д.п. (по) словам - № 7. Под влиянием 

слов с древней основой на *ā произошли следую-

щие изменения: -ьмъ > -ам. 

Время: ед.ч. И.п. время - № 6. 

Семя: ед.ч. Р.п. сѣмень - № 5 (6). 

В результате проведенного исследования были 

выделены собственные (72 примера) и нарицатель-

ные существительные (287 примеров). Всего выяв-

лено 359 слов. 
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Abstract 

As has shown recent linguistic research in the field of idiomaticity, both the synthetic and the morphological 

pattern of an idiom may undergo a considerable change on contextual appropriateness: idioms displaced from one 

surrounding to another assume new distributive capacities and undergo interesting lexical and grammatical (mor-

phological and syntactic) changes. 

Particularly, the article touches upon one of the lexical variables of idiomatic expressions- ellipsis and inser-

tion. In the framework of this research firstly, has been established a close relationship between the idioms and the 

particular determining context in which they appear and secondly, goes insights the process of transformation that 

the idioms undergo in certain contexts. 
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All natural human languages possess a great vari-

ety of multi-word units designed as idioms in which the 

globality nomination reigns supreme over the structural 

separability of the whole. Idioms are to great extent a 

product of culture. As a manifestation of the national 

wit, as a particular sort of national creativity, idioms 

through the system images, symbols, and stereotypes 

fixed in them carry on from generation to generation 

the accumulated culture and, thus ensure national iden-

tity. Being in fact, institutionalized metaphors or simi-

les they come into being on the basis of the specific 

worldview over a particular speech community and re-

flect its empirical, historical, and spiritual experience. 

There is not clear-out definition of idioms. Even 

amongst scholars, it is difficult to find what precisely is 

or is not an idiom, because of the diversity of the class 

and the multiplicity of generalized definitions that fail 

to convey their actual characteristics. It is mainly de-

fined as a complex item that is longer than word-form 

but shorter than a sentence and each constituent part in 

idiom patterning does not contribute to the overall 

meaning of the phrase. The reason for this semantic 

anomaly derives mainly from the fact that an idiom is 

not built up word by word according to the grammar of 

the language, but is a non-compositional phrase that is 

learned, stored, and recycled as a single chunk. 

Perhaps the most exhaustive definition of an idiom 

is presented by Raymond Gibbs: “By the term idiom, 

the speaker should learn “dead” metaphors and speech 

gambits by arbitrarily pairing each phrase some non-

literal meaning without any awareness of why these 

phrases mean what they do” (1994,695). 

M. Baker states that idioms are “frozen patterns of 

language which allow little or no variation in form and 

often carry meaning which cannot be deduced from 

their individual components” (1992, 63). 

It we try to make some generalizations, the follow-

ing features of idioms in their functioning become ap-

parent: 

1. Idioms facilitate communication. 

2. Idioms contain more meaning. 

3. Idioms convey speaker commitment and eval-

uation. 

4. Idioms provide textual coherence. 

 

It’s a well- acknowledged fact that an idiom de-

notes an expression unique to a language, especially 

one whose sense is not predictable from the meaning 

and arrangement of its elements. 

However, idioms undergo certain changes in a 

particular discourse situation. 

Before speaking about the transformation that the 

idioms undergo in certain contexts, we should first of 

all find out what term is adequate for the particular 

changes that idioms undergo in an appropriate dis-

course situation. The phenomenon of idiomatic 

changes is termed differently by linguistic schools. In 

linguistics the terms “deformation”, “degradation”, the 

term “transformation” are coined for this purpose. 

Deformation and degradation are viewed as two 

parallel phenomena. 

Deformation of idioms is usually defined in lin-

guistics as a figure of speech that destroys the idiomatic 

stability of the phrase and awakens its constituent parts 

by using them as separate units. 

Deformation is the modification of various idio-

matic units, which comprises in itself synthetic trans-

formation of idioms, their inversions, contextual syno-

nymic and antonymic equivalents of idioms, as well as 

expansion of idioms and their components via a set of 

elementary devices. 

Degradation is the certain changes within the idi-

oms as a result of which both literal and figurative 

meanings of idiomatic units are retained. As a result of 

degradation an idiomatic unit generally “breaks into 

pieces” and begins to function as a free word combina-

tion. 

A thorough study of these two phenomena shows 

that the former notion of deformation and degradation 

are two chains of the same process and the latter is the 

logical continuation of the first one. 

The term “transformation” comes from late Mid-

dle English: from Old French, or from Late Latin word 

transformationem, noun of the verb transformare 

meaning “Change the shape or form of”. 

The term “transformation” can be defined in lin-

guistics, as a process of profound and radical change 

that orients a phrase in a new direction and takes it to 

an entirely different level of effectiveness. In other 
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words, it’s a process by which an element in the under-

lying logical deep structure of a sentence is converted 

to an element in the surface structure. Transformation 

implies a basic change of character and little or no re-

semblance with the past configuration or structure. The 

term “transformation” much more nicely works into the 

process as it reveals the changes within the frame of id-

iomatic expression. However, transformation touches 

upon formal changes; the composition of idiomatic 

phrase changes whereas the meaning remains unal-

tered. 

However, our analysis has shown that idioms un-

dergo certain changes of metaphoric nature in a partic-

ular context and as a result of which the literal and fig-

urative meaning of the components of idioms are 

brought back to life to make a new metaphor. There-

fore, we propose the term “variability” for the changes 

that the idioms undergo in the appropriate discourse sit-

uation. In a flourishing context idioms may undergo 

structural and semantic changes. The author manipu-

lates with the idioms making the situation or event de-

scribed in the text more vivid and emphatic and in each 

context a new “ variable” of an idiom comes to life 

which turns the text from stylistically neutral into a sty-

listically marked one. Many linguists claim that idioms 

are comparatively stable and semantically inseparable 

units. However, recent linguistic research in the field of 

idiomaticity has shown that figurative expressions are 

not completely frozen and usually allow certain struc-

tural variability in particular contexts. In fact, not all 

idioms allow variability, but the majority of them are 

changeable to a certain degree. The data at our disposal 

show that some idioms allow various kinds of lexical 

and grammatical variation, some to a higher and others 

to the less degree. We can find a straightforward con-

nection between the transparency and stability of idi-

oms: idiomatic collocations are more transparent than 

idiomatic unities, whereas opaque word- groups are 

completely non-transparent. Hence, idiomatic colloca-

tions are the most flexible ones in a particular discourse 

situation and can easily undergo the process of varia-

bility bringing to life different variables of the same id-

iom. 

A thorough analysis establishes a clear picture of 

the involvement of idioms in the discource situation 

and reveals the subtle semantic and structural interrela-

tions between the contextual and base components on 

the one hand and on the other hand the interaction with 

other elements of the text. 

Although structurally idioms are polyleximic 

compositions, semantically they represent one unit of 

meaning. The majority of such units has figurative 

transferred meaning and is based on the semantic rela-

tionship of metaphor. The metaphoric nature of an id-

iom accounts for its idiomaticity and results in the un-

predictability of the global meaning of the whole from 

the literal meanings of the constituent parts. Sustainable 

development of an idiom is due to the associative links 

of the image-bearning components of the base form and 

the newly –formed sub-images. The network of sub-im-

ages creates metaphoric space. The instantial extension 

of the base metaphor provides semantic and stylistic in-

terpretation of the context. 

Literary discourse is relevant for writers who find 

plenty of possibilities to transform idioms both lexi-

cally and grammatically. The author manipulates with 

the `components of the idiom making them serve his or 

her purpose. The events and concepts which are being 

talked about in particular context also affect the appro-

priate choice of idiom. In other words, a close relation-

ship has been established between the idioms and the 

metaphoric comprehension of a particular context. 

When these two aspects of the speech event match the 

use of an idiom is represented as appropriate in the par-

ticular discourse situation. We define such type of con-

text as “determining”. This context is determined by 

two factors: by internal factors of the given linguistic 

context and by external factors – specific frames of cul-

tural reference. 

In passing from general usage into some special 

sphere of communications, an idiom, as a rule, under-

goes some sort of lexical changes. Deletion is one of 

lexical variables, when one of the lexical items is re-

placed by another one and the substitution of the varia-

ble member doesn’t destroy the set expression as such. 

By variable element we mean the element of the idio-

matic expression which is structurally necessary, but 

free to vary lexically (Arnold, 1973:148). 

The process of deletion is natural for all spheres of 

the language, but in different spheres different terms are 

used to define this phenomenon: ellipsis, elision, con-

traction, abbreviation, etc. In the sphere of idioms the 

term “ellipsis” is used to the phenomenon when a part 

of an idiom functions as a complete form of an idiom. 

There are some cases in the English language 

when parts of idioms are used so often that they gradu-

ally become as if separate idioms. The idioms red her-

ring (something that distracts attention from important 

things) and rolling stone (a person who is not steady) 

once used as to draw/trail a red herring across the 

track/path (to do something that would distract a person 

from important things) and a rolling stone gathers no 

moss (a person who is not steady does not do well in 

life) today can easily function in the language in their 

short forms. 

Besides this type of ellipsis having an independent 

status in the language, there exist another kind of dele-

tion – an ellipsis that functions only in a particular sit-

uation or discourse as a context – driven unit. Ellipsis 

that occurs in particular context is used for stylistic pur-

poses in the literary text. Let us consider the following 

examples: 

In England and France he was the square peg in 

the round hole, but here the holes were any sort of 

shape, and no sort of peg was quite amiss. (W. S. 

Maugham, 11) 

“Sooner or later he’ll be quite ready to come back 

to London, and no great harm will have been done.” “I 

wouldn’t do that,” said Mrs. MacAndrew. “I’d give 

him all the rope he wants. He’ll come back with his tail 

between his legs and settle down again quite comforta-

bly. (W. S. Maugham, 18) 

The first example presents only separate elements 

(in the second part of the sentence) of the idiom a 

square peg in a round hole (= a person unsuitable for 
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the position he fills). The second example is more in-

teresting, for it pertains only one word from the original 

sample. The word “rope” represents the idiom to give 

somebody enough rope to hang himself (allow some-

body enough freedom of action in the expectation that 

one will overreach oneself). 

In the next example ellipsis gives a new semanti-

cally independent status to a former component of an 

idiom (skeleton) in the idiom “a/the skeleton in the cup-

board”. 

“Oh! I don’t think I’m denying the importance of 

the biographical element in literary appreciation. I 

know very well how much a full knowledge of a writer’s 

life adds to the interpretation of the work. I am not in-

clined to expose skeletons which have been so carefully 

buried”. (W. S. Maugham, 177) 

The ellipsis of idioms is quite a problematic issue, 

for one must know the language very well in order to 

grasp the full meaning of the idiom from only the con-

stituent part of it. For the native speakers of English, 

the process of deletions in idioms is not as problematic 

as it is for those who speak English as a second lan-

guage only. A non-native speaker must have a “linguis-

tic sense” to recognize and fully understand the omitted 

constituents of idioms. 

The opposite process of ellipsis is insertion. 

Insertions (also known as additions) are consid-

ered to be all the extraneous lexical elements, which do 

not appear in the original form of the idiom. Normally 

insertions are not allowed within the structure of idi-

oms, but especially in literature, they are used rather of-

ten. The insertions to the idioms are usually adjectives 

and adverbs, which intensify the meaning of the idiom. 

Breaking syntactic closeness and integrity of idi-

oms, a writer includes into narrative speech separate 

components of expressions which however don’t lose 

connection with content and structure of the whole sta-

ble combination. 

E.g. hold (keep/put) one’s nose to the grindstone 

- to work hard and constantly. 

I can see as far into a grindstone as another man; 

further than a good many, perhaps, because I had my 

nose well kept to it when I was young (Ch. Dickens. 

Hard Times) 

to be a shadow of one’s former self - a smaller, 

weaker, or less important form of someone or some-

thing 

He was worn by anxiety and remorse almost to a 

shadow... (Ch. Dickerns. Oliver Twist). 

Lord Augustus: I want to speak to you particu-

larly, dear boy, I’m worn to a shadow (O. Wilde. Lady 

Windermere’s Fan). 

As we see in these examples, writers can differ-

ently change the structure of idioms depending on sty-

listic effect they aim to achieve. 

In case of insertion the sequence of component 

parts may be broken and some additional elements or 

words may be inserted without destroying the idiomatic 

meaning of the phrase and establishing syntactic ties 

with its constant elements. For instance: “Were they on 

very friendly terms?” “Not specially, I should say. Not 

that I knew anyway.” (W. S. Maugham, 9) 

The above-presented example shows the case of 

insertion within the idiom. The original idiom is to be 

on friendly terms (to keep good relationship) and the 

insertion of the word “very” enhances the meaning of 

the idiom, which can be paraphrased as “to keep espe-

cially good relationship”. 

flesh and blood – a living human body, especially 

with reference to its natural limitations; a human being; 

the quality of being alive; one’s own relatives in reality 

I suppose that little writer chap hasn’t suddenly 

gone off his onion and decided to do one of his crimes 

in flesh instead of on paper? (A. Christie Death in the 

Clouds, p. 91) 

In the above presented sentence we can come 

across the elliptical use of the idiom “flesh and blood”. 

The lexical item “flesh” in this example stands for the 

idiom, which has the meaning “a living human body”. 

However, the insertion of the preposition “in” changes 

the meaning of the idiom. In this case the idiom refers 

to reality, since the phrase in “flesh” has gained the 

meaning “in reality”. 

As we have stated above when we try to interpret 

idioms we need to be familiar with some specific 

frames of cultural reference since without the suitable 

cultural knowledge our interpretation of meaning be-

comes a texting procedure. 

Hence, an idiom’s semantics can be also influ-

enced by national colouring. The phrase “the salt of the 

earth derives from the Bible, Matthew 5:13 and means 

“those of great worth and reliability”. 

“Ye are the salt of the earth” but if the salt have 

lost his savour, wherewith shall it be salted? It is 

thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to 

be trodden under foot of men.” 

The positivity towards salt in this phrase conflicts 

with many other uses of the word salt in English, which 

has also been used to express negative concepts: for ex-

ample, in the Middle Ages, salt was spread on land to 

poison it, as a punishment to landowners who had trans-

gressed against society in some way. It seems that the 

“excellent” meaning in ‘the salt of the earth’ was coined 

in reference to the value of salt. This is reflected in 

other old phrases too, for example, the aristocratic and 

powerful of the earth were ‘ above the salt’ and valued 

workers were’ worth their salt’. It is interesting to note 

the cultural differences of the perception of salt in Eng-

lish differs on the one hand, from Hebrew and from Ar-

menian on the other hand. Both for us and Jews, like 

other Eastern nations, the salt is the symbol of prosper-

ity and does not possess any negative sense. Another 

interesting aspect of this idiom is the slight difference 

of its meaning in English and other languages. In Rus-

sian and other post-sovetic nations, for example, this 

idiom is used to denote the aristocratic layer of the so-

ciety, the intelligent and educated people. This is due to 

their belief that it’s the intelligent people who are the 

most important, and on whom the world’s progress de-

pends. In English, the perception of human importance 

is otherwise. In England, it is the peasants, common 

workers and common people who are considered to be 

the basis of society and without whom aristocrats can-

not live, that’s why in English the salt of the earth de-

notes mostly poor working men and women. 

Another idiom of cultural markedness is “to cast 
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pearl before swine”. It is well known the attitude of 

some nations towards pigs and pork. This idiom bears 

that very negative meaning of the word pig which is not 

so actual neither in Armenian nor English, as we both 

have more or less tolerant attitude towards swine. In 

spite of the absence of that very symbolic meaning of 

unsacredness in our languages, this idiom has firmly 

entered the common vocabulary of both languages. It is 

interesting to note the cross references of this idiom, 

where the swine is sometimes replaced by the “fool”, 

“dog” or other expressions. 

As we see in these examples, writers can differ-

ently change the structure of an idiomatic expression 

depending on the effect they aim to achieve. 

To sum up, idiomatic variability strongly corre-

lates with invariability. At paradigmatic level an invar-

iant works whereas at syntagmatic level variables come 

to life. Invariant is a constant stable unit in contrast to 

variables that are context- driven. 

Discourse and idioms are interwoven and in an ap-

propriate discourse situation idioms undergo consider-

able changes not only in their meaning but also on their 

semantics. Both the synthetic and the morphological 

pattern of an idiom may undergo a considerable change 

on contextual appropriateness. A worn-out metaphor 

may come to life again because of dynamic relevance. 

Methods of meanings of constituent elements of idio-

matic expressions are rather specific for every creative 

writer. 
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Abstract 

The purpose of this article is to investigate the complex of problems associated with the study of the work of 

F. Dostoevsky in American literary criticism of the late XX - early XXI century. The article highlights the latest 

trends in Western criticism and the degree of its originality in the interpretation of the artistic heritage of the 

Russian classic, which is in line with the general concept of intercultural communication. 

Аннотация 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы исследовать комплекс проблем, связанных с изучением 

творчества Ф. Достоевского в американском литературоведении конца ХХ - начала ХХI века. В статье 

освещаются новейшие тенденции западной критики и степени ее оригинальности в интерпретации худо-

жественного наследия русского классика, что находится в русле общей концепции межкультурной комму-

никации. 
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Американское литературоведение с большим 

вниманием занималось изучением религиозно-фи-

лософской проблематики творчества Ф. Достоев-

ского. 

Американские критики в своих исследованиях 

литературных текстов Ф. Достоевского основыва-

лись на завоеваниях и традициях русской религиоз-

ной мысли, основные положения которой были 

представлены в работах В. Розанова и Н. Бердяева.  

В их рецепции Ф. Достоевский определялся 

как религиозный мыслитель, предсказывающий бу-

дущее религиозное возрождение русской нации. 
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Американские критики вслед за русскими филосо-

фами рисовали образ русского писателя как про-

рока и провозвестника будущего.  

В этом смысле профессор философии У. Дин 

говорил, что американцы по своей ментальности 

нуждаются в некой силе, которая будет отпускать 

им их грехи, спасать в разных бедствиях и мотиви-

ровать к творческой деятельности. У. Дин был уве-

рен, что американцы искренне нуждаются в боге 

или в чем-то, что могло бы его заменить. Свою по-

зицию американский критик объяснял еще и тем, 

что американцы являются людьми, которые поки-

нули Старый свет, с его многовековыми традици-

ями и культурой. В этом смысле Новый свет пред-

ставлялся им местом, лишенным культурной со-

ставляющей. И в этом смысле им не хватало 

духовной опоры, всего того, в чем человек нужда-

ется, проходя жизненные лишения и испытания. 

Интересной представляется статья П. Джек-

сона «Заветы Достоевского», в которой автор гово-

рит о внутренней противоречивости личности рус-

ского писателя. Автор пытается доказать, что у рус-

ского писателя были противоречия между реальной 

сущностью человека и тем его обликом, который он 

представлял себе как единственно возможный.  

Это противоречие явилось причиной убежде-

ния Достоевского в том, что зло также неизбежно, 

как и неизбежна и необходима борьба человека с 

ним. Существование зла отрицалось путем непре-

рывного нравственного поединка с ним.  

Ф. Достоевский верил в то, что человек до-

стоен прекрасной жизни, в которой он должен реа-

лизовать все свои лучшие способности. Русский пи-

сатель не мог признать постулат о том, что зло – это 

нормальное состояние человеческого существова-

ния. На этом мировоззрении строятся поиски рели-

гиозной веры Ф. Достоевского и его призыв «к дей-

ствительной борьбе с человеческими пороками». 

[1, c. 43] 

Подобную точку зрения развивает другой аме-

риканский критик А. Гибсон. Он анализирует рели-

гиозную проблематику литературного наследия 

русского классика и определяет его как «христиан-

ского автора» [2, с.29]. 

Гибсон уверяет, что сознание писателя прошло 

путь от «христианского детства» через веру в либе-

ральные утопии, которые закончились приходом к 

полному атеизму. Затем сознание писателя проде-

лало обратный путь, который состоял из знаком-

ства с русским народом, его бытом и полного отри-

цания любого утопизма. В итоге Ф. Достоевский 

приходит к христианскому человеколюбию и к пра-

вославию как единственной возможной религиоз-

ной вере.  

Американский критик полагает, что эволюцию 

религиозного мировоззрения русского писателя 

можно проследить в его художественных текстах. 

В этом смысле «Записки из подполья» представ-

ляют собой основу, из которой вырастают христи-

анские убеждения писателя. Далее следует религи-

озный роман «Преступление и наказание», а итого-

вым произведением становятся «Братья 

Карамазовы», вся ткань которого пронизана хри-

стианскими мотивами.  

В работах А. Б. Гибсона облик русского писа-

теля рассматривается в русле достижений всей ми-

ровой культуры и литературы. Американский кри-

тик также исследует понятие «соборности», кото-

рое возникает в эстетике Ф. Достоевского. У 

славянофилов соборность понималась как едине-

ние людей в единой вере. У Ф. Достоевского «со-

борность» понимается как идеальная форма соци-

альной общности людей. Соборность по Ф. Досто-

евскому включает идею религиозно-нравственного 

альтруизма и предполагает братское единение и са-

мопожертвование каждого в пользу всех.  

Свою позицию А. Гибсон доказывает на при-

мере образа отца Зосимы и его идеи «деятельной 

любви». Критик считает, что соборность занимала 

важное место в религиозных исканиях русского пи-

сателя. «Деятельная любовь» означала разделение 

ответственности и принятие вины одного на всех не 

по принуждению, а из внутреннего посыла как 

члена христианской коммуны. В силу этого идея 

соборности неразрывно связывалась с концепцией 

«деятельной любви». Это означало, что человече-

ская гармония достигается при условии, когда каж-

дый человек праведно живет под Божьим наблюде-

нием и принимает жизнь, при которой он с полна 

отвечает за всех и за все.  

А. Гибсон также изучал соотношение атеисти-

ческого и религиозного начал в мировоззрении рус-

ского писателя. Американский критик уверяет, что 

вера Ф. Достоевского начиналась не с Бога, а через 

веру в Христа и ту истину, которую он нес людям. 

Это говорит о том, что Ф. Достоевский никогда 

свою веру не терял, но его угнетало несовмести-

мость высоких духовных идеалов и принципов и 

реалии действительности. Реальность не совмеща-

лась с его идеалами, что порождало сомнения и ме-

тания Ф. Достоевского и в итоге повернуло его к 

Христу. 

Американский критик отмечал тот факт, что 

двойственный характер мировосприятия Ф. Досто-

евского в полной мере соответствовал реальной об-

щественной обстановке и тем интеллектуальным 

спорам, которые имели место в российской обще-

ственной жизни второй половины XIX века.  

В российской интеллегенции наблюдалась 

раздвоенность между религиозной верой и 

рациональным подходом к жизни. Рациональный 

подход противопостоял вере, но вера развивалась 

несмотря ни на что. Ф. Достоевский мучительно 

искал выход, который помог бы примерить ему эти 

понятия. В конце своего жизненного пути он уже не 

пытался примерить разум и веру, а был убежден в 

их изначальной непримиримости.  

Другой интересный подход к творчеству Ф. 

Достоевского содержится в монографии «Атеизм и 

отрицание Бога: Современная философия и «Братья 

Карамазовы». Американский критик рассматривает 

религиозность Ф. Достоевского и степень его ате-

изма, основываясь на его литературном наследии. 

Оригинальность подхода американского критика 
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заключается в том, что мировоззрение русского пи-

сателя сопоставляется с концепцией аналитической 

философии позитивистов. Американский ученый 

говорит о том, что в определении степени атеизма 

или веры важную роль играют чувства героев. Ана-

лизируя философские аспекты романа «Братья Ка-

рамазовы», американский критик применяет такое 

понятие позитивизма, как «форма жизни». Он уве-

рен в том, что в этом романе Ф. Достоевский создал 

художественную модель действительности, кото-

рая отражала формы жизни, основанные на сущно-

сти христианства. Согласно этой концепции, атеист 

Иван Карамазов принимает Бога в свой душе, а по-

нятие атеизма не укладывается в определение про-

стого отрицания Бога. 

Луис Джексон также писал о том, что герои Ф. 

Достоевского переживают нравственные и религи-

озные искания, которые уже обнаруживаются в со-

мнениях и поисках веры главного героя из произве-

дения Ф. Достоевского «Бедные люди». В образе 

Макара Девушкина автор рассуждает о смысле 

страданий, а в его душевной боли проглядывает бу-

дущий бунт Ивана Карамазова.  

Он отрицает будущую вечную гармонию, да-

рованную богом, если она основана на слезах и 

страданиях хотя бы одного невиновного человека. 

Его искреннее негодование ничего не смогло уто-

лить в романе, и поэтому он не может отказаться от 

своих нравственных сомнений в Божьей мудрости.  

В беспощадной реальности, в которой трудно 

найти место милосердию и состраданию, Иван не 

находит ничего, что бы побудило бы человека сде-

лать выбор в пользу добра и призывало бы его жа-

леть и любить ближнего.  

Американская филолог А. Келли пишет, что Ф. 

Достоевский переживал противоречия между 

своим реальным жизненным опытом, который был 

основан на его наблюдениях, и отвлеченными хри-

стианскими идеями, порожденными «незримым 

миром веры» [3, c 240].  

Эта позиция побуждает американского кри-

тика заявлять, что отношение Ф. Достоевского к 

нравственному выбору отдельного человека не 

включало абсолютной позиции.  

Американские литературоведы анализировали 

«Братья Карамазовы» Ф. Достоевского с точки зре-

ния концепции вседозволенности в человеческом 

сообществе. Они полагали, что образ старца Зо-

симы отражает русский православный взгляд на че-

ловеческое бытие. Этот образ противопоставлен 

образу «Великого инквизитора», для которого 

окружающий мир представляет собой противобор-

ство «отдельных человеческих я». Эти бунтующие 

и разъединенные индивидуумы нуждаются во 

внешней силе, которая их объединит и превратит «в 

согласный муравейник», которым можно будет 

управлять с помощью «чуда, веры и авторитета» [4, 

c. 14]. 

С этой точки зрения инквизитор является пред-

ставителем западного мира, тогда как для Зосимы 

человеческое сообщество должно пройти путь вза-

имной изоляции, отъединившись от других и по-

стигнув самого себя.  

Но человек, став единицей, отъединенной от 

человеческой всеобщности, все же находит свое 

спасение только в любви и братском единении с 

остальными. Через уединение происходит пости-

жение необходимости жить во имя блага других 

людей, и, согласно этой концепции, божий образ 

приобретает гармонию и всеобщность. 

 Божья любовь живет во всех и во всем. Про-

исходит всеединство физического и духовного в че-

ловеке. Зосима верит, что люди — это семена из 

неких других миров, посеянных божьей волей на 

земле. Этот божий сад живет благодаря ощущению 

и внутренней связи с иными мирами.  

Американский критик подчеркивает, что в 

своем единстве нравственного и метафизического 

образ Зосимы реализует общую религиозную идею 

человеческой жизни в эстетике русского правосла-

вия. Православная культура утверждала смысл хри-

стианской веры не в христовых страстях и страда-

ниях, пережитых Спасителем на распятии.  

Христианство основывалось на идее воскресе-

ния, способности радоваться жизни даже перед ли-

цом смерти. Недаром в «Братьях Карамазовых» ста-

рец Зосима сожалеет о том, что люди утратили ве-

селье в своих душах в период уединения каждого 

от всех. Он просит у Бога и призывает других веру-

ющих просить веселья и радости. Именно вера в ра-

дость воскресения и в гармонию вечной жизни по-

сле смерти составляют «основу христианского ре-

лигиозного учения» [5, c. 480].  

Американская критика говорит о том, что ро-

ман Ф. Достоевского «Братья Карамазовы» — это 

философская повесть о трех братьях, каждый из ко-

торых искал свое спасение через любовь. Убежде-

ние Ф. Достоевского состоит в том, что обретение 

душевного спасения возникает из немотивирован-

ного, не подкрепленного житейским опытом стрем-

ления к любви, обращенной к ближнему.  

Американский критик Р. Густафсон сопостав-

лял религиозную идею спасения и понятия смысла 

жизни в романе «Братья Карамазовы» и в романах 

Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». 

Он полагал, что в этих произведениях описывается 

образ грешника и человека, не повернувшегося ду-

шой к Богу. «Деятельная любовь» старца Зосимы 

понимается как действие, способное спасти челове-

ческую жизнь, вернуть ей надежду и веру. «Дея-

тельная любовь» освещена Божьей любовью и со-

гласуются с понятием Льва Толстого о спаситель-

ной любви.  

Согласно этой концепции, художественные 

образы двух великих русских писателей подтвер-

ждают концепцию о том, что Бог изначально любит 

всех людей и идти по пути христианства преду-

сматривает подражание самой человеческой при-

роде.  

Американская критика связывала литератур-

ное наследие Ф. Достоевского с философией экзи-

стенциализма. Это направление стало ведущим в 

западной философии до и после Второй мировой 

войны. Ф. Достоевскому приписывали концепцию 

абсурдности мироустройства и извечного трагизма 
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человеческого бытия в дисгармоничной реально-

сти. Исходя из этого, русский писатель трактовался 

как родоначальник философии экзистенциализма.  

Американские критики сопоставляли филосо-

фию Ф. Достоевского и взгляды Ницше. Подобное 

направление исследования представлено в работе 

американского филолога Эдит Клюсс. Она находит 

точки соприкосновения в мировоззренческих про-

граммах Ницше и Ф. Достоевского. Согласно ее по-

зиции, у Ницше и Ф. Достоевского делается акцент 

на кризис и саморазрушение европейского гума-

низма, а возникает ситуация, когда человек отказы-

вается от религиозной веры в Бога и обожествляет 

самого себя. Возникает идея некого сверхчеловека, 

который присваивает себе право решать судьбы 

других людей. 

Э. Клюсс утверждает, что оба философа под-

вергают дискуссии самую незыблемую сферу фи-

лософии и религии, включающую основы общече-

ловеческой морали. В своей статье «Образ Христа 

у Ф. Достоевского и Ницше» Эдит Клюсс говорит о 

том, что существует противопоставление позиций 

русского писателя и Ницше. Ницше проповедовал 

нигилизм, а Ф. Достоевский восставал против него.  

В русле концепции экзистенциализма и хри-

стианской морали освещается творчество Ф. Досто-

евского в работах Темиры Пэхмусс. Она находит, 

что мировоззрение Ф. Достоевского все же осно-

вано на логической последовательности. Для рус-

ского писателя мир создан Богом или творческим 

духом на основе любви, и отсюда в любви смысл 

божьего творения. «Деятельная любовь» прибли-

жает человека к божественному совершенству. Че-

ловек является творением Бога, и ему передается 

творческий дух всеобъемлющей любви. Подтвер-

ждение американский критик находит в словах 

старца Зосимы, который верит в то, что любовь со-

единяет все на земле и находит свое «полное выра-

жение в самоотречении и самопожертвовании». [6, 

c. 83] 

С точки зрения интерпретации философской 

эстетики Ф. Достоевского довольно интересна по-

зиция американского филолога Л. Шестова, кото-

рый пишет о трагическом одиночестве русского пи-

сателя. Он уверяет в том, что именно мысль о без-

надежности и бесцельности человеческого бытия 

привела Ф. Достоевского к православной религии. 

Он также пишет о том, что философия Ф. Достоев-

ского созвучна общей атмосфере катастрофизма 

ХХ века, который в этом смысле сопоставим с ве-

ком ХIX. 

 Русская эмиграция первой волны сопостав-

ляла литературное наследие русского писателя с 

философской платформой Ницше. Интеллектуаль-

ная элита русского зарубежья связывала свои миро-

ощущения, проникнутые трагизмом человеческой 

жизни, с религиозными исканиями русского писа-

теля. Русской эмиграции были глубоко близки му-

чительные раздумья Ф. Достоевского о соотноше-

нии «греховности и морали, страдания и покаяния, 

долга и рассудка». [7, c. 97] 

Американский литературовед М. Михайлов 

убежден в том, что влияние Ницше связано с духов-

ным и религиозно-мистическим восприятием ре-

альности. Подобный взгляд на человека в реальном 

мире русская эмиграция увидела у Ф. Достоев-

ского, которого глубоко потрясали страдания чело-

веческой души в мире, «лишенном подлинной веры 

и принципов гуманности». [8 c. 43] 

 Связь между поклонением Ницше и обращен-

ностью к философии Ф. Достоевского М. Михайлов 

усмотрел в том, что русский писатель, по сути, пер-

вым сказал абсолютно обо всем том, что можно 

было потом прочесть у Ницше. 

 Американский критик Дж. Сканлан указывает 

на то, что Ф. Достоевский верил в красоту как иде-

альную и непобедимую силу. Именно красоте рус-

ский писатель приписывал способность стать выс-

шей эстетической ценностью в человеческом сооб-

ществе. Красота наделялась у Ф. Достоевского не 

только высшим моральным благом, но и великой 

искупительной силой в жизни человека.  

Его знаменитая формула «мир спасет красота» 

заключает внутреннее убеждение русского писа-

теля в доминировании духовного начала в челове-

ческом бытие. Ф. Достоевский писал о полезности 

красоты и связывал её с добротой и истинной. 

Именно красота, по Ф. Достоевскому, может стать 

важнейшим стимулом гармонизации человеческой 

личности на пути ее нравственного совершенство-

вания.  

Другой американский филолог Луис Джексон 

сопоставляет философию Ф. Достоевского с кон-

цепцией внутреннего миросозерцания писателя. Он 

пишет о том, что философская сложность литера-

турных произведений Ф. Достоевского состоит в 

неоднозначном подходе к объяснению природы че-

ловеческой души, утверждает святость человече-

ской личности и представляет собой резкое отрица-

ние любой анархической свободы.  

Луис Джексон обращается к роману Ф. Досто-

евского «Преступление и наказание» и видит при-

чину движения Раскольникова к катастрофе в его 

пессимистическом суждении о мире и человеке. По 

мнению исследователя, драма Дмитрия Карамазова 

составляет идеологическую сердцевину последнего 

знаменитого романа русского писателя. В судьбе 

Дмитрия он видит путь человека, который соглаша-

ется на компромиссы, но продолжает при этом бо-

роться за свои идеалы. Эта борьба приводит к раз-

решению внутреннего кризиса в его душе, он обре-

тает новый этап в своей жизни и открывает в себе 

«нового человека».  

Л. Джексон пишет о том, что в творчестве Ф. 

Достоевского содержатся глубокие размышления о 

сущности человеческой природы, о ее возможно-

стях и степени ограниченности. Для Л. Джексона 

все произведения писателя представляют собой 

единое целое, отражающее рецепцию Ф. Достоев-

ского на окружающую действительность.  

Анализом литературного наследия Ф. Достоев-

ского занимался также американский ученый Дж. 

Кейбет. Анализируя политическую платформу Ф. 
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Достоевского, он сопоставляет его взгляды с поли-

тическими принципами народников. Кейбету ка-

жется, что взгляды Ф. Достоевского близки к тому, 

что составляло идейное ядро народничества. Аме-

риканский критик пишет о том, что творчество Ф. 

Достоевского отразило глубокое понимание всех 

«сторон русской действительности в пореформен-

ный период». [9 c. 97] 

Таким образом, американское литературоведе-

ние обнаружило довольно глубокий и оригиналь-

ный подход к рецепции художественного наследия 

русского классика. Американские критики пыта-

лись анализировать литературные тексты Ф. Досто-

евского с точки зрения его политических взглядов, 

этапов эволюции его мировоззрения, а также в ас-

пекте понимания природы человеческой души. 

Американская филология рассматривала творче-

ство русского писателя в концепции проблем и пер-

спектив его исторической эпохи и обнаружила глу-

бокое понимание всех сторон общественной жизни 

российского общества в послереформенный период 

XIX столетия. 
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Abstract 

The article postulates the urgent need for a philosophy of mobility. A hierarchical triad of mobility in urban 

space is identified, consisting of migrants, individuals with disabilities, and those inclined towards escapism. Using 

a dialectical approach and the concept of liminality, it is determined that the mobility of migrants is the most 

intense and requires balance, particularly at the liminal stage. This can be achieved through social integration 

processes that lead to the acquisition of dual identity. It is shown that the mobility of individuals with disabilities 

is hindered by their physical limitations and the shortcomings of city infrastructure. To avoid stagnation during 

the liminal period, it is proposed that rehabilitation programs for individuals with disabilities should focus on 

identifying and promoting their strengths, as well as developing inclusive education, inclusive urban planning, and 

tolerance towards difference. "Zero mobility" is represented through the phenomenon of escapism, which involves 

complete alienation from active movement and socialization. It is asserted that escapists are mostly in the pre-

liminal stage of mobility and require greater attention from society, social structures, and media coverage to correct 

the problem and achieve sustainable mobility. 

Анотація 

У статті постулюється нагальна потреба у філософії мобільності Виявлено ієрархічну тріаду мобіль-

ності в урбопросторі, представлену мігрантами, людьми з ОМ (обмеженими можливостями) та особисто-

стями, схильними до ескапізму. За допомогою діалектичного підходу й оперування поняттям лімінально-

сті визначено, що мобільність мігрантів найбільш інтенсивна й потребує приведення у баланс, особливо 

на пороговому/лімінальному етапі. Це можна забезпечити через соціальні процеси інтеграції, здатні при-

вести до набуття подвійної ідентичності. Показано, що мобільність мешканців з ОМ закономірно гальму-

ється їхніми фізичними вадами та недоліками інфраструктури міста. Аби уникнути стагнації лімінального 

періоду, пропонується спрямувати програми реабілітації людей з ОМ на виявлення і позиціювання їхніх 

сильних сторон, а також розвивати інклюзивну освіту, інклюзивне містобудування, виховувати толерант-

ність до інакшості. «Нульова мобільність» представлена через феномен ескапізму як повного відчуження 

від активного руху та соціалізації. Стверджується, що ескапи перебувають переважно у долімінальному 

періоді мобільності й потребують більш масштабної уваги суспільства, соціальних структур та медійного 

висвітлення заради корекції проблеми, набуття стійкої мобільності. 

 

Keywords։ Mobility, sustainable mobility, philosophy of mobility, migrants, inclusion, individuals with dis-

abilities, liminality, urban space 

Ключові слова: мобільність, стійка мобільність, філософія мобільності, мігранти, інклюзія, люди з 
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Вступ. «Життя – це рух, а рух – це життя», – 

проголошує відомий афоризм Аристотеля. Рух, як 

відомо, є також провідною атрибутикою будь-якої 

матерії, хоча це поняття може використовуватися й 

метафорично – для позначення руху внутрішнього: 

думок, почуттів, настроїв. При цьому з певних часів 

в науці існує окрема антропоморфна характери-

стика якості руху – мобільність (від лат. mobilis – 

рухливий). Це поняття охоплює різні сфери життя 

від мікро- до макровимірів: у метафоричному сенсі 

– особистісну швидкість мисленнєвих процесів, ре-

акцій та дій людини, комунікативну здатність до 

спонтанності, соціальну й статусну динаміку, еко-

номічний, політичний, культурний розвиток спіль-

ноти чи суспільства в цілому. У буквальному сенсі 

– це здатність пересуватися у просторових коорди-

натах життєвих локацій, враховуючи буттєвий про-

сторово-часовий контініум. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7774470
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Мета і завдання статті. Провідною задачею 

статті є виявлення зв’язку темпорально-просторо-

вої мобільності та екзистенціальної динаміки пред-

ставників певних вразливих верств населення. 

Мова йде про мобільність мігрантів, мобільність 

людей із обмеженими фізичними можливостями 

(ОМ) та мобільність мешканців, схильних до реду-

кції чи стагнації повсякденного просторового руху 

(ескапізму). Розгортання сукупної аналітики у цій 

предметній тріаді раніше не зустрічалося, проте 

може мати теоретичне й практичне значення як для 

осмислення мобільної «сегрегації» суспільства, так 

і задля накреслення практичних кроків у сенсі вста-

новлення стійкої, збалансованої мобільності. Особ-

ливо яскраво зазначена ієрархія мобільності відо-

бражається у міському способі життя сучасної лю-

дини – себто, у просторово-темпоральних 

координатах великого міста, мегаполісу. Адже ме-

гаполіс являє собою потужний виклик темпораль-

ності для кожного мешканця. Окрім того великі мі-

ста виступають сьогодні окремими соціальними ак-

торами, точками біфуркації світових політичних, 

економічних, культурних, інформаційних потоків, і 

події великих міст закономірно експлікуються на 

події планетарні. 

Актуальність. Актуальність роботи продик-

тована самим життям й особливо загострюється на 

тлі російсько-української війни. Внаслідок воєнних 

дій мільйони людей вимушені мігрувати як у межах 

України, так і за кордон, ставати біженцями. Тисячі 

військових і мирних громадян, які постраждали від 

бомбардування та інших дій окупантів, приречені 

на інвалідність… Багато людей через неймовірні 

трагедії, стреси та тривогу і зараз і в майбутньому 

будуть тяжіти до усамітнення, до депресивно-апа-

тичних станів ПСС, можливо – до ескапізму. Ство-

рення ефективних реабілітаційних умов для них – 

нагальне завдання українського уряду, громадянсь-

кого суспільства, усього прогресивного світу. У пі-

слявоєнний час необхідно не тільки забезпечити 

відродження мобільності у межах довоєнних років, 

але й створити інноваційні умови мобільності. Усе 

це потребує теоретичного осмислення, яке завжди 

передує практичним соціальним крокам. 

Ступінь розробки проблеми. Переважаюча 

більшість текстів із тегом «мобільність» присвя-

чена розгляду цього феномену у контексті соціаль-

ної ієрархії, можливостей кар′єрного росту. Згідно 

з Британською енциклопедією, «соціальну мобіль-

ність можна визначити як переміщення індивідів, 

сімей або груп у межах ієрархічної соціальної сис-

теми, яка загалом визначається соціальною страти-

фікацією» [2]. Серед грунтовних праць, присвяче-

них проблемі соціально-фізичної міської мобільно-

сті, відзначимо декілька найбільш знакових. Кевін 

Лінч, досліджуючи, як люди рухаються в містах та 

взаємодіють з міським середовищем, розріобив те-

орію «чотирьох кроків» для аналізу міської мобіль-

ності [12]. Ян Геллер, який вивчав міську мобіль-

ність та міську географію, встановив тісний взаємо-

зв'язок між міським середовищем та соціальними 

процесами, відповідальними за рух людей [10]. 

Ніколь Вольф показала першочерговий вплив 

транспортної системи на соціальну інтеграцію та 

включеність громад у містах [19]. Дж. Таллок, ана-

лізуючи міську мобільність та транспортні системи, 

підкреслив кричущу актуальність додаткових тран-

спортних систем, що повинні надати доступ людям 

з ОМ та економічно вразливим мешканцям [16]. У 

даному контексті є сенс звернутися також до ідей 

філософа-урбаніста та архітектора Поля Вірільо, 

присвячених сприйняттю міського темпоритму і 

критичній рефлексії щодо феномену швидкості. Ро-

змірковуючи про інтервали руху і параметри прос-

тору мегаполісу, дослідник запропонував врахову-

вати «третій інтервал» – світло. Процеси, які відбу-

ваються із найбільшою швидкістю, зокрема, 

трансляція телепрограм, активізують людську оп-

тику, змінюють духовно-душевний стан. На швид-

кості світла реальне дематеріалізується і трансфор-

мує образи, кольори гасяться, усе стає сірим. Люди 

втрачають відчуття історичного часу. Йдеться про 

диктатуру максимальної швидкості, яка веде на-

роди від демократії до «дромократії». В останній 

мислитель вбачав втілення «дромології» – радика-

льної трансформації світу під впливом «критичного 

фактору» – розвитку швидкісних технологій, коли 

біологічне і технологічне зливається у «метамісті» 

[18]. Доречно додати, що одним з наслідків культу 

швидкості стало розповсюдження т.зв. снек- куль-

тури, коли поспіхом зроблені артефакти замінюють 

глибинне осягнення життя і мистецтва. Проте для 

зазначених нами категорій населення проблемою є 

не стільки швидкість, скільки загалом – сама мож-

ливість вільного руху. 

Досить багато досліджень присвячено пробле-

мам інклюзії. Хоча здебільшого мова в них йдеться 

про інклюзивну освіту, низка сучасних вчених ви-

світлює й інші аспекти, наближені до ідей міської 

мобільності у контексті інклюзії. Джон Уррі ство-

рив своєрідну концепцію «горизонт мобільності», в 

якій піднімається тема свободи, і перш за усе, абсо-

лютної свободи пересування для усіх людей світу, 

незалежно від їхніх фізичних та когнітивних харак-

теристик [17]. Марта Нассбаум аргументувала по-

дібні ідеї у своїй «концепції можливостей», де про-

пагуються можливість розкриття потенціалу кож-

ної особистості за умови свободи пересування [13]. 

Амартія Сен у своїй «концепції свободи» відстоює 

право кожної людини вибирати свій шлях як у зна-

ченні покликання, так і у значенні просторових пе-

реміщень, що сформульовано як основу інклюзив-

ного суспільства [15]. 

Певною юридичної мобільності потребує й ме-

дійне висвітлення проблем інклюзії. Варто зазна-

чити, що з 2018 року в Україні офіційно заборонено 

використовувати слово «інвалід» в адміністратив-

них документах, замінюючи його на евфемізми, ві-

дповідні до ОМ конкретної людини. Багато вітчиз-

няних авторів, які водночас ведуть велику гумані-

тарну роботу щодо інклюзії, наголошують на 

необхідності виховання гуманного ставлення до 

людей з ОМ з боку суспільства: «Не інвалід, а ау-

тист» – стверджує соціальна дослідниця Олена Юр-

ченко, аналізуючи сферу інклюзії навколо дітей і 

дорослих з даним діагнозом [3]. «Бачити серцем» – 
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так називається стаття Олесі Яскович, керівника ГО 

з однойменною назвою [5]. Доречною технологією 

соціальної адаптації в рамках інклюзії є робота над 

тим, щоб визначити «суперсилу» людини з ОМ та 

позиціонувати саме таку окрему рису: талант, здіб-

ність. 

Звертаючись до наукової рефлексії щодо теми 

міграції і мобільності, можна відзначити цікаві ро-

змисли С. Жижека про гострі гуманітарні кризи мі-

грантів на їхніх шляхах до нових країн проживання, 

закономірне нарощування компенсаторної агресії 

при дефіциті свободи соціального й фізичного руху 

[20]. Роберт Б. Сміт та Майкл Піятті у своїй книзі 

доводять, що існує прямий зв'язок міграції, інтегра-

ції та кардинальних змін у сучасному світі, які інте-

нсивно нарощуться (культурне розмаїття, асіміля-

ція, але й автономність деяких мігрантських соціу-

мів [14]. Серед вітчизняних авторів зазначимо 

грунтовність праць О. Ярошенко про міграційні 

процеси в проблеми нелегалів та перспективи євро-

пейського розвитку [4], показ О. Майбородою по-

тужного впливу міграційних процесів на соціально-

економічне життя України [1]. 

Звернемо увагу на розробку теми ескапізму в 

наукових розвідках деяких відомих філософів та 

письменників. Еріх Фромм міркував про те, як 

люди використовують різні форми втечі від реаль-

ності, «втечу від свободи», аби уникнути тривоги і 

страху. На його думку, ескапізм може призвести до 

надмірної залежності від фантазій та заважати роз-

витку здорових стосунків з іншими людьми [9]. Ум-

берто Еко використовував поняття «глибинний ес-

капізм» для опису тих випадків, коли люди культи-

вують фантазії та вигадані світи замість соціальних 

активностей в реальному житті [8]. Жак Лакан стве-

рджував, що ескапізм може викликати кардинальне 

порушення зв'язку між індивідом та реальністю, а 

спроби уникнути дійсності можуть призвести до 

пан-ілюзій та деградації особистості [11]. Однак 

Джон Роналд Руел Толкін, який створив бестселер 

про світ Середзем′я, був упевнений, що саме фанта-

зія та уява можуть бути цінними інструментами для 

розуміння та подолання реальних проблем. Але, 

мабуть, в цій сфері, як і в інших, головним має бути 

почуття міри, балансу. 

В аналізі мобільності мігрантів, людей з ОМ та 

ескапів з методологічної точки зору варто викорис-

товувати діалектичний підхід. Адже зазначені кате-

горії людей еволюціонують чи зупиняються в осо-

бистісному розвитку саме через протиріччя реаль-

ного світу та свого світосприйняття й вольових 

інтенцій. У цьому сенсі доречно оперувати також 

поняттям лімінальності, яке з часів досліджень ан-

трополога Арнольда ван Генепа означає певну 

межу, поріг між окремими феноменальними ста-

нами психіки й соціального життя людини. Існує 

передлімінальний період – підготовка до переходу 

у новий стан, далі – безпосередньо «пороговий 

стан», який переживається як часи складної неви-

значеності, спроб адаптації в нових умовах, та 

постлімінальний період, коли людина набуває пев-

ної стабільності у провідних сферах особистісного 

та соціального життя. Не дивлячись на чималий ар-

сенал досліджень зазначених тем, ще не було 

спроби поєднати феномени у певній ієрархічній по-

слідовності відносно принципів мобільності в урбо-

просторі. Тому доцільно дослідити саме такий ас-

пект проблеми. 

Основна частина 

Виклики мобільності в урбо-просторі. Прак-

тична повсякденна мобільність в урбо-просторі ві-

дображає перш за усе реальний рівень здатності 

людей пересуватися містом задля виконання життє-

вих задач. Вочевидь це забезпечується різними за-

собами транспорту, пішоходними маршрутами та 

пристосуваннями для пішоходів. Залежно від ін-

фраструктури та культурних і соціальних факторів 

міська мобільність може бути ефективною та зруч-

ною, або незручною та малоефективною. Низька 

міська мобільність може мати негативні наслідки 

як для окремих людей, так і для соціально-економі-

чного життя міста в цілому. Зокрема, довгі затори 

призводять до затримок у виконанні ділових опе-

рацій та інших повсякденних задач, незручний 

шлях і проблеми з користуванням громадського 

транспорту знижують доступність робочих місць та 

сервісних служб для мешканців. Проблемний тра-

фік і погане покриття міських трас нарощують 

ДТП. Окрім того урбо-простір демонструє низку 

парадоксів темпоральності й відповідно мобільно-

сті, що часто-густо розташовують людське буття у 

граничних ситуаціях. Мешканці міста вимушені до-

лати великі відстані в обмежений час, бо загнані у 

жорсткі дисциплінарні рамки: «необхідно встиг-

нути». Це породжує екзистенціал тривоги щодо 

часу, яка зрештою стає тривогою про хід життя. Те-

мпоритм мегаполісу уніфікує людей у незалежності 

від їхнього темпераменту чи інших принад, вимагає 

бути напоготові, аби не запізнитися, аби встигнути 

на роботу, на зустріч, на вечерю – встигнути жити. 

Саме так і виробляється мобільність як провідна 

риса буття городянина. Проте у певних груп насе-

лення вона формується проблематичніше за інших. 

Розглянемо це детальніше. 

Мобільність мігрантів. Каталізатором мобі-

льності здавна, а особливо в наш час, виступає міг-

рація. Мобільність мігрантів – це не що інше, ніж 

активний рух людей з однієї країни чи регіону до 

іншого. Мобільність мігрантів може бути внутріш-

ньою, коли люди переїжджають з одного місця чи 

міста до іншого в межах своєї країни, або зовніш-

ньою, коли вони переселяються в іншу країну. Ці 

процеси можуть мати як позитивні, так і негативні 

соціальні наслідки. З одного боку, мобільність міг-

рантів стимулює економічний розвиток, бо 

мігранти часто працюють в тих сферах, де існує не-

стача робочої сили, сприяють культурному обміну. 

З іншого боку, мобільність мігрантів може призво-

дити до їхньої ж соціальної й економічної вразли-

вості, до проблем із трудовими правами, житлом, 

охороною здоров'я тощо. 

Окрім суто технічних повсякденних проблем 

мобільності мігрант переживає певну кризу в екзи-

стенціальному сенсі: мігруюча людина вимушена 

трансформувати звичний темпоритм життя, аби 
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пристосуватися до нових умов, адаптуватися, соці-

алізуватися, інтегруватися на новому місці. Хто б 

це не був із типів мігрантів – емігрант, біженець, 

остарбайтер, експат – кожний потрапляє в новий 

для себе вимір фізичного та духовного руху. З на-

шої точки зору, найкраще ці переживання можна 

описати через поняття лімінальності (пороговий 

стан). Передлімінальним етапом мобільності мігра-

нта є рішення виїхати зі свого звичного місця про-

живання, що вже є досить стресовою ситуацією. 

Недарма на одній із популярних картин, розповсю-

джених в соціальних мережах, зображено напівз-

руйнований будинок, родину українських мігрантів 

(жінка і діти), що йдуть геть від свого дому, а за 

ними до порогу тягнеться довга тінь, і напис гово-

рить: «Це не тінь – це душа». Покинути рідну домі-

вку на невизначений час або назавжди – велике ду-

шевне й фізичне випробування для людей, особ-

ливо для тих, хто звик до осілого способу життя. У 

випадку біженства на передлімінальному етапі 

люди не завжди можуть впливати на власну мобі-

льність, оскільки зазвичай повністю залежать від 

обставин, їхні шляхи міграції здебільшого забезпе-

чуються зовні. Проте при свідомому виборі міграції 

людина здатна детально продумувати етапи перед-

лімінального періоду, що певним чином знижує рі-

вень стресу. Не зайве пригадати, що особливо поте-

рпають від передлімінальної мобільності мігранти 

з третіх країн, оскільки не мають надійних провід-

ників і засобів, аби безпечно добратися до пунктів 

призначення. Доказом цього слугують, на жаль, чи-

сельні випадки загибелі мігрантів, які вимушено 

вибирають шлях морем, нелегальні маршрути. 

Найбільш мобільним етапом життя мігранта 

стає безпосередньо лімінальний період – «на по-

розі» нового життя. Адже, прибуваючи на місце 

призначення, людина заради свого фізичного й ду-

ховного виживання повинна швидко орієнтуватися 

в новій обстановці і швидко діяти. Цей етап вимагає 

інтенсивного фізичного й когнітивного включення 

особистості у процес адаптації. Вивчення мови, по-

шук роботи, знайомство з новими людьми, інтегра-

ція в певне ком′юніті задля комфортної комунікації, 

різноманітні соціальні активності – усе це потребує 

контролю розуму і психологічної пластичності. 

Звертаючись до досвіду повсякденності українсь-

кого біженства, слід відзначити, що вперше для них 

у світовій практиці застосовано опцію «тимчасовий 

захист», і кожний з офіційних українських 8 міль-

йонів біженців у будь-якій країні зміг отримати ра-

зом із гарантією захисту – прихисток, фінансову до-

помогу, медичне страхування, право на роботу. 

Консолідація західного світу з вироблення світової 

систему притулку – приклад вдалої державної полі-

тики й мобільності громадянського суспільства 

країн-реципієнтів. Окрім концепту допомоги укра-

їнським біженцям, як відомо, західні країни мають 

також досить розгалужену систему адаптації для ін-

ших мігрантів. 

Проте певна кількість мігрантів, отримуючи 

соціальне забезпечення, повністю «зависає» на 

цьому етапі і не рухається далі, поступово перетво-

рюючись у маргіналів чи взагалі – в андерклас мі-

ста, асоціальний елемент. Інший варіант – перетво-

рення у безхатченків, пасивних жертв обставин і 

власної безпомічності. Саме на цьому етапі, коли, 

здається, мігранту створено умови задля самореалі-

зації й соціалізації, потрібна особлива увага з боку 

відповідних структур, аби не допускати стагнації, 

«зупинки» і соціальної, і просторової мобільності. 

Інакше, як показує реальність багатьох міст, в урбо-

просторі утворюються гетеротопії, асоціальні клас-

тери на кшталт гетто. Їхні мешканці практично сто-

ять на місці навіть у фізичному сенсі. Натовпи ну-

дьгуючих молодиків-мігрантів, чиїми заняттями 

переважно є розбій, крадіжки, проституція, наркот-

рафік – фактори, що чим дедалі ставлять під сумнів 

правомочність політики мультикультуралізму і то-

тальної толерантності. І у випадках лімінальності 

цивілізованих біженців трапляється інколи ситуа-

ція стагнації, зупинка соціального руху. Це може 

бути спричинено глибокою психологічною кризою, 

або небажанням активно інтегруватися в чужу кра-

їну із надією швидко повернутися додому. Проте 

життя триває і в евакуації – жодний день не пови-

нен проходити попусту. Ключами для постліміна-

льного періоду та встановлення збалансованої мо-

більності мігрантів стає вивчення мови і культури 

приймаючої країни, знайомство з її географією та 

історією, дотримання місцевих традицій і при 

цьому – збереження власної ідентичності. Тоді є 

сенс говорити про подвійну ідентичність як про-

відне досягнення мігранта, якщо він (вона) збира-

ється на певний час, або назавжди укорінитися в чу-

жій країні. 

Мобільність та інклюзія. Якщо для здорових 

людей пересування містом періодично просто псує 

нерви, то люди з обмеженими можливостями ін-

коли вимушені взагалі уникати міської мобільності. 

Особливо у пострадянських країнах і містах, де фі-

зично обмежених людей традиційно залишали за 

бортом повноцінного життя, досі бракує надійних 

програм та умов для адаптації людей з ОМ, їхньої 

соціалізації, самореалізації в суспільстві, бракує та-

кож виховання традицій толерантного ставлення 

суспільства до таких людей. На жаль, багато хто з 

інклюзивних груп населення залишається певним 

вигнанцем у соціумі. 

Мобільність людей з ОМ в урбо-просторі відо-

бражає їхні можливості пересування з метою забез-

печення повноцінного і рівноправного доступу до 

суспільних благ, транспорту, роботи, освіти, охо-

рони здоров'я, спілкування, культурного дозвілля. 

Це стає проблемою через фізичні, когнітивні, соці-

альні та інші обмеження таких людей. Якщо скори-

статися методологічним ключем лімінальності, за-

значимо, що у разі інклюзії мобільність вочевидь 

гальмується на лімінальному етапі. 

Сьогодні вкрай болісно подібне відбувається у 

групах військово поранених, які після поля бою зу-

стрічають своє каліцтво як даність усього подаль-

шого життя. Ще учора, у так би мовити передлімі-

нальний період, людина була фізично сильна, здо-

рова, динамічна, а сьогодні – внаслідок військових 
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дій опинилася на лікарняному ліжку з перспекти-

вами протезування та драматичних пристосувань 

до нового стану тіла і духу. Дуже драматичними є 

лімінальні періоди мобільності й у тих громадян, 

які отримали фізичні проблеми внаслідок інших 

форс-мажорних причин. Добре, коли поряд з та-

кими людьми залишаються люблячі рідні і друзі, 

коли державні програми і фінанси родин дозволя-

ють максимально адаптувати людину з ОМ до по-

всякденного життя. Але не поодинокими випад-

ками є самотність у станах інклюзії. Вочевидь доля 

кожного з постраждалих повинна бути під щоден-

ним контролем відповідних соціальних служб, асо-

ціацій з гуманітарної допомоги. 

Чи можливий постлімінальний стан у людей з 

ОМ? Мабуть, так, якщо людина з ОМ потрапляє у 

групу собі подібних, де у свою чергу існує певна 

життєва філософія оптимізму та перемоги над об-

ставинами. Зазначимо, що трапляються випадки 

справжнього героїзму людей з ОМ, які змогли вне-

сти чималий особистісний вклад у культуру, науку, 

суспільне життя. 

Гарним прикладом набуття активної духовної 

і фізичної мобільності, виходу на постлімінальний 

стан стійкої мобільності є ефективна діяльність ук-

раїнських паралімпійців, учасників «битв нескоре-

них», які рік за роком отримують призові місця на 

міжнародних змаганнях. Безперечними героїчними 

прикладами індивідуальної ефективної самореалі-

зації при наявності масштабних ОМ стали життя і 

діяльність Стівена Хокінга, Ніко Вуйчича. Не зай-

вим буде згадати 32-го американського президента 

Рузвельта, який успішно вирішував міжнародні 

справи, будучи прикутим до інвалідного візка. У 

сучасному молодіжному соціуму є приклад вдалої 

кар′єри «особливої» людини: не перший рік підко-

рює світові подіуми топ-модель із хворобою вітліго 

Шантель Вінні. 

Зрештою задля забезпечення сталої мобільно-

сті у постлімінальному періоді життя людей з ОМ 

необхідно створювати нові й нові концепції, які 

сприятимуть забезпеченню рівних можливостей та 

поваги до прав і потреб особливих груп населення. 

Адже кожна людина, незалежно від свого статусу, 

віку, рівня освіти, етнічної приналежності, фізич-

них вад та інших факторів, повинна мати рівний до-

ступ до соціальних ресурсів і перспектив. Ці про-

цеси повинні будуватися з опорою на ідеї соціаль-

ної справедливості, захисту прав людини та 

гуманізму: включення усіх груп населення у соціа-

льні процеси – ключовий фактор досягнення ста-

лого розвитку, підвищення якості життя людей та 

сталої мобільності. Необхідним в урбо-просторі є 

рівний доступ до освіти, робочих місць, житла, ме-

дичних та інших послуг, захист прав та свобод лю-

дей з ОМ. У цьому ж ряду – розвиток інклюзивної 

освіти, недопущення дискримінації людей з ОМ. 

Одним із основних принципів інклюзивної мобіль-

ності є, звісно, прийняття та повага до фізичної й 

соціокультурної інакшості. 

Стагнація мобільності. Ескапізм. «Нульо-

вою точкою» міської мобільності можна вважати 

ескапізм (від англ. esсape – бігти, рятуватися): тен-

денцію уникання активного руху й загалом – уни-

кання реальності міського життя, втеча від повсяк-

денного темпоритму і повсякденних задач. Це може 

бути формою протесту проти рутини, монотонності 

та стресу, тиску соціуму, духовної кризи, страху 

або нудьги. Тоді у кращому випадку «втеча» реалі-

зується через «мобільність» у якомусь хобі, занятті, 

захопленні. Діапазон відчуження коливається від 

підліткової втечі з дому – до бродяжництва, нарко-

залежності, алкоголізму, ігроманії, суїциду. Це і за-

висання в Мережі, і глибоке занурення в ігровий 

простір аж до кастомізації – максимального пропи-

сування ігрового персонажа під себе в рольових іг-

рах на кшталт RPG, що замикають гравця в чоти-

рьох стінах на довгий час. Можна сказати, що лімі-

нальність ескапа застрягла на першопочатковому, 

долімінальному періоді, оскільки очевидної екзис-

тенціальної динаміки така людина не переживає, 

залишаючись у звичних просторово-темпоральних 

константах. Окремим різновидом ескапізму можна 

вважати також деякі авторитарні угруповання або 

секти деструктивного культу, відгороджені від зов-

нішнього світу жорсткими регламентами та не-

прийняттям інших способів життя. Історії Білого 

братства чи Аум Сінрікьо – тому приклади. 

Зазначимо, що в Японії давно існує особливий 

тип ескапа - хікікоморі або хікі: люди, які кардина-

льно відмовилися від активної міської соціалізації 

та переживають «тайдин кефусе» (страх міжособи-

стісних відносин). Близько мільйона хікі безвила-

зно сидять удома більш ніж півроку, живуть за ра-

хунок батьків, ні з ким не спілкуються і ніде не пра-

цюють. Біля витоків такої самоізоляції — 

неопрацьовані дитячі травми, фобії, депресії, тота-

льний страх перед життям, а також пристойні заро-

бітки батьків, що дають можливість до певного 

часу утримувати «дитину». Багато хікі при цьому 

мають оригінальний розум і неабияку ерудицію, що 

не знаходять гідного застосування. У 2000-х роках 

з'явився англійський аналог поняття хікі - абревіа-

тура NEET (Not in Education, Employment or 

Training – покоління без роботи або місця нав-

чання), що означає поширення добровільної дома-

шнього усамітнення і в Європі. Варто пригадати та-

кож пандемію та локдауни, які привчили людей до 

самоізоляції, аби уникнути масових заражень, ви-

ховали страх перед мобільністю. 

Дитячою мрією про диво і романтичну віру у 

«втрачений рай» можна пояснити ще один розрив з 

міською мобільністю – прагнення деяких городян 

стати дауншифтерами, переселитися «на острови» 

до спокійного життя у первозданній природі. Проте 

дауншифтери зазвичай зустрічають нові виклики та 

нові соціальні ролі, необхідність заробляти, вибу-

довувати інтернаціональну комунікацію і долати 

мовний бар'єр – себто, бути по-новому інтенсивно 

мобільними. Наведені факти вочевидь вилучають 

цей тип міської людини з контексту ескапізму, на-

ближуючи до типу життя мігранта. 

Зрештою домінуюча тенденція ескапізму при-

зводить до ізольованості та відчуження людини від 

суспільства та міської мобільності. Інколи ескапи 
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можуть взагалі втрачати контакт з оточенням, зупи-

нятися у розвитку і відповідно «зупиняти» свою те-

мпорально-просторову активність. Шляхи корекції 

ескапізму — в авторефлексії людини, у вдоскона-

ленні моніторингової роботи соціальних служб, 

зверненні за професійною психотерапевтичною до-

помогою. 

Висновки. У теоретичному сенсі можна гово-

рити про формування філософії мобільності, яка 

розглядає рух як основу життя та суспільства, де за-

соби мобільності відіграють важливу роль у ство-

ренні та забезпеченні свободи пересування та зв'я-

зку. Провідним сенсоутворюючим сюжетом філо-

софії мобільності може стати питання про те, як ми 

використовуємо наші мобільні можливості та як 

вони згодом визначають екзистенціальну специ-

фіку життя людини і суспільства. Важливим елеме-

нтом філософії мобільності повинна стати ідея 

стійкої мобільності, яка означає, що пересування 

має бути екологічно стійким, соціально справедли-

вим та економічно ефективним. 

Каталізатором міської та загалом світової мо-

більності виступає мігрантський рух, мігрантські 

потоки. Зустрічаючи низку викликів у країнах-ре-

цепієнтах, мігрант максимально інтенсифікує вла-

сну мобільність задля успішної інтеграції в нових 

умовах, або зупиняється на лімінальному етапі, ста-

гнуючи у процесах мобільності, не маючи вольових 

інтенцій щодо соціальних активностей. Заради ста-

лої мобільності мігрантів, швидшого набуття ними 

постлімінального періоду адаптації необхідна ще 

більш потужна колаборація влади, громадського 

суспільства, науки, необхідні програми, які б вра-

ховували саме фактори мобільності у загальнотео-

ретичному, філософському сенсі, а також у кон-

тексті практичної психологічної допомоги й реабі-

літації. Найефективнішим результатом і водночас 

ключем до стійкої мобільності мігранта є набуття, 

збереження і розвиток подвійної ідентичності: вла-

сної національної та соціокультурного «вростання» 

в іншу країну. Окремим фактором мобільності з 

2022 року стало переміщення мільйонів українсь-

ких біженців в інші країни. Отримавши вагому со-

ціальну підтримку, наші біженці тим не менш пере-

живають багато складнощів у сенсі мобільності, що 

потребує з часом окремого вивчення. 

Більш низький рівень міської мобільності зако-

номірно спостерігається у у людей з ОМ. Не дивля-

чись на чисельні програми інклюзії, творення засо-

бів для більш активної фізичної мобільності даної 

категорії громадян, досі існує чимала кількість пе-

решкод для їхнього вільного пересування у прос-

торі та самореалізації. Забезпечення фізичної мобі-

льності – справа медиків та містобудівників і влади. 

Розвиток когнітивної мобільності у контексті ін-

клюзії – справа соціальних служб та медійників. 

Велику роль у справі реалізації людей з ОМ грає ін-

клюзивна освіта та виховання, пропаганда етичного 

ставлення до людей з ОМ з боку підростаючого по-

коління і дорослих. Стійка мобільність у сфері ін-

клюзії – це баланс технічного розвитку засобів мо-

більності, діяльності структур освіти, виховання, 

соціальної допомоги та реабілітаційних центрів і 

медіапростору, де дана тема повинна більш глибоко 

й наочно висвітлюватися. Не меншої уваги потре-

бує проблема ескапізму. Люди, схильні до подібної 

соціальної поведінки, демонструють «нульову мо-

більність» та максимальне відчуження від суспіль-

ства. Приклад японських хікіморі – найкрасномов-

ніший. Колаборація медичних, психологічних соці-

альних служб і гласність у даній темі можуть 

забезпечити певну трансформацію тенденцій еска-

пізму, повернення суб’єктів подібної соціофобії до 

більш мобільного, інтегрованого у суспільство 

життя. 

Отже, ми показали певну ієрархію мобільності 

у повсякденному соціальному бутті сучасної лю-

дини міста: від надлишкової мобільності ліміналь-

ного періоду інтеграції мігранта, гальмування мобі-

льності у людей з ОМ, «нульову мобільність» у ви-

падку ескапізму. Враховуючи такі досить 

експресивні феномени мобільності, можна у перс-

пективі ще більш прискіпливо робити наукові роз-

відки, які стануть у нагоді для творення філософії 

мобільності та розвитку її практичних складових. 
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Abstract 

An alkali metal crystal consists of a surface layer of size R(I), which we will call the σ1 phase, and a base 

material, which we will call the σ2 phase. Since the surface energy of the layer R(I) with σ1 is 2 times less than the 

surface energy of the bulk phase, the destruction of the metal starts from the surface layer. Moreover, for an alkali 

metal, destruction begins from the (111) face. For crystals with identical atoms, the share of space occupied by 

them in one cube is 68% for alkali metals. The rest (32%) is occupied by empty space. After relaxation, we will 

call this space the maximum field of primary cracks. For us, the most important thing is the fact that the length of 

this crack L is equal to the thickness of the surface layer of the alkali metal R(I). This crack length reflects the 

peculiarity that it is associated not only with the geometry of crystal lattices, but also with the physical properties 

of crystals. We have proposed a model for calculating the length of primary cracks that appear in metals due to the 

presence of a surface layer R(I). Griffiths considered the change in the energy of a body with a crack under loading 

and obtained an energy criterion for failure. Our calculation of the crack length L for lithium Li gave L = 2.6 nm. 

For lithium Li, the average crack length is L = 2.2 nm, which does not differ much from our formula. This is to 

talk about the validity of our model. 

Аннотация 

Кристалл щелочного металла состоит из поверхностного слоя размером R(I), который мы назовем 

фазой σ1, и основного вещества, который мы назовем фазой σ2. Поскольку поверхностная энергия слоя R(I) 
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с σ1 в 2 раза меньше поверхностной энергии объемной фазы, то разрушение металла начиняется с поверх-

ностного слоя. Причем для щелочного металла разрушение начинается с грани (111). Для кристаллов с 

одинаковыми атомами доля пространства, занятого ими в одном кубе составляет для щелочных металлов 

- 68 %. Остальная часть (32 %) занято пустым пространством. После релаксации это пространство мы и 

будем называть максимальным полем первичных трещин. Для нас, самое главное, это тот факт, что длина 

этой трещины L равна толщине поверхностного слоя щелочного металла R(I). Эта длина трещины отра-

жает ту особенность, что она связана не только с геометрией кристаллических решеток, но и физическими 

свойствами кристаллов. Нами предложена модель расчета длины первичных трещин, возникающих в ме-

таллах из-за наличия поверхностного слоя R(I). Гриффитс рассмотрел изменение энергии тела с трещиной 

при нагружении и получил энергетический критерий разрушения. Наш расчет длины трещины L для лития 

Li дал L = 2,6 нм. Для лития Li среднее значение длины трещины L = 2,2 нм, что не сильно отличается от 

нашей формулы. Это говорить о справедливости нашей модели. 

 

Keywords: Surface layer, crack, alkali metal, energy, model, surface, crystal, fracture. 

Ключевые слова: Поверхностный слой, трещина, щелочной металл, энергия, модель, поверхность, 

кристалл, разрушение. 

 

Introduction  

Alkali metals are elements of group 1 of the peri-

odic table of chemical elements. Of these, lithium in 

compounds is used in current sources and batteries; so-

dium in compounds is used in the chemical and food 

industries, the production of organic acids; potassium 

in compounds is used as a fertilizer and in medicine; 

rubidium and cesium are used in optics, and cesium is 

used in atomic clocks. The main properties of alkali 

metals that we will use in the article are shown in Table 

1. All alkali metals are stored either under vacuum or 

in an inert atmosphere in sealed ampoules (Fig. 1). 

 

Table 1. 

Physical properties of alkali metals 

Element/property Li Na K Rb Cs 

M (g/mol) - molar mass 6,997 22,989 39,098 85,467 132,905 

ρ(g/cm3) - density 0,534 0,971 0,856 1,532 1,873 

Structure Im3m Im3m Im3m Im3m Im3m 

Lattice parameters (nm) 0,349 0,428 0,533 0,571 0,614 

Tm (K) - melting point 453,69 370,96 336,80 312,45 301,7 

E (GPa) - Young modulus 4,9 4,0 3,53 2,4 1,7 

 

   
Li  Na  K 

    
 Rb  Cs 

Figure 1. Alkali metal crystals. 

 

The electron shells of alkaline atoms have a single 

electron. Due to the very small ionization potential, at-

oms easily give it away, and are present in nature in the 

form of ions, the only valence in this group is +1. Their 

mechanical properties are presented in table 2. Thus, an 

isotropic material is characterized by four elastic con-

stants μ, E, G, K, of which only two are independent. 

Poisson's ratio 0<μ<0.5; E - Young's modulus, G = 

E/2(1+μ) - shear modulus, K = E/3(1-2μ) - bulk modu-

lus. 
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Table 2.  

Mechanical properties of alkali metals 

Element/property Li Na K Rb Cs 

G (GPa) - shear modulus 4,2 3,3 1,3 - - 

K - volumetric module elasticity (GPa) 11 6,3 3,1 2,5 1,6 

Mohs hardness 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

Brinell hardness (MPa) 5 0,69 0,363 0,216 0,140 

 

In this article, the concept of atomically smooth 

crystals is presented and the length of primary and spa-

tial cracks in alkali metals is presented for the first time. 

Atomically smooth surfaces of alkali metals. 

When splitting single crystals in vacuum along the 

cleavage plane, three types of surfaces can form: singu-

lar (atomically smooth), vicinal (stepped), nonsingular 

(diffuse) surfaces (Fig. 2). 

 
Figure 2. Three types of surfaces: singular (atomically smooth)-1, vicinal (stepped)-2, non-singular (diffuse) 

surfaces-3 [12]. 

 

On singular surfaces, the transition from the solid 

phase to the vapor phase occurs within one layer, on 

vicinal surfaces, the transition occurs through several 

crystallographic planes separated by monoatomic steps, 

and on diffusion surfaces, the transition from the solid 

to the vapor phase occurs over several atomic layers. 

However, the layer thickness is unknown. The study of 

such surfaces became possible after the development of 

ultrahigh vacuum technology, atomic force and tunnel-

ing spectroscopy [3]. On the surface of alkali metals, 

surface atoms turn out to be uncompensated with atoms 

that are in the volume (Fig. 3a) [1, 2]. Therefore, there 

is a relaxation of the surface layers, which is considered 

in detail in [4]. Moreover, the relaxed surface is char-

acterized only by a change in the interplanar distances 

dij (Fig. 3b). It is emphasized in [4]: despite the short-

comings of the methods for calculating surface relaxa-

tion, they made it possible to obtain important qualita-

tive results. First, it became possible to give a definite 

answer to the question of which forces and in what di-

rection act on the ions of the surface plane: in the ab-

sence of relaxation, the electrostatic Madelung forces 

try to move the surface into the crystal, while the elec-

tronic forces try to push it into vacuum. If the distance 

d12 is sufficiently reduced, then these forces act in the 

opposite direction. 

 
а) 

 
b) 

Figure 3. Atoms on the surface and in the volume (a); schematic illustration of normal (left) and lateral (right) 

relaxations of the upper atomic layer of a semi-infinite crystal [1, 2]. 

 

The real value of d12 is obtained when these forces 

are equal. Secondly, an important conclusion was 

drawn about the strong effect of screening by electron 

density on the equilibrium position of ions, about the 

need to take into account the adiabaticity of the relaxa-

tion process, and about serious shortcomings of calcu-

lations with a “frozen” charge density profile. Thirdly, 

the general tendency of relaxation anisotropy has been 

established: more closely packed surfaces relax less. 

Fourth, it is shown that several layers of the lattice can 

participate in relaxation. Multilayer relaxation has an 

oscillating character (the first interplanar distance d12 

is, as a rule, reduced, the second d23 is increased relative 

to the bulk one), the oscillation period is equal to the 

packing period of the layers parallel to the surface. Ta-

ble 3 for Na relaxation is given in [4]. On fig. 4 shows 

the amplitude of charge density oscillations and the 

wave function of this state is increased near the surface 

(Figure 4 a, b). Surface states do not fall into the narrow 

slit of the projection K. The level closest to the gap with 

the accuracy of calculation (0.01 Ry) coincides with its 

bottom, its charge density has a resonant form (Fig. 4c). 
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a - Na; surface point (001). b - Li; surface point (001). surface resonance, surface point (001).  

d - Li; surface point (111). Dark circles are atoms in planes parallel to the surface. 

Figure 4. Charge density of surface states [4]. 

 

Table 3. 

Values of relaxation of metal surfaces M (i, j are the numbers of atomic layers, counting from the surface) 

as a percentage with respect to the volumetric interplanar distance.  

Minus sign - decrease, plus - increase dij [4]. 

M (hkl) dij M (hkl) dij M (hkl) dij 

Na (001) 
d12=-2,7 

Na (011) 
d12=-0,3 

Na (111) 

d12=-8 

d23=0,7 d23=0,1 d23=-29 

- - - - - - d24=23 

 

It follows from Figure 3 that an alkali metal crystal consists of a surface layer R(I), which we will call the σ1 

phase, and the main substance, which we will call the σ2 phase (Fig. 5a). 

 

 
а) 

 
b) 

Figure 3. Alkali metal crystal phases (a) and work of adhesion (b). 

 

The surface energy of the bulk phase σ2 can be cal-

culated with high accuracy using the formula given in 

the works (Fig. 4a) [5, 6]: 

,)K(T107.0 m

3

2 = −
 (J/м2) (1) 

where Tm (K) is the melting point (Table 1). 

To calculate σ1 using formula (1), it is necessary 

to take into account the size dependence of the melting 

temperature (Fig. 4b) using the formulas [6]: 
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where Tm (K) is the melting temperature of the 

bulk sample, h is the layer coordinate. 

The adhesion energy is given by Dupré's expres-

sion [7]: 

,211221  +−+=aW (J/m2) (3) 

where σ12 is the surface energy at the phase bound-

ary, which is negligible due to the second order phase 

transition.  

Moreover, for a cubic body-centered lattice of al-

kali metals, the equality takes place [8]:  

 3/)I(Rl,2)I(Rl),I(Rl,2Z,m3Im 111110100 ====  (4) 

Using equations (1) - (4) and table 1, we present 

the parameters of alkali metals in table 4. For the spe-

cific energy of destruction of the metal, one must take 

the amount of absorbed energy at which this metal has 

a complete exhaustion of resistance to external forces, 

i.e. full loss of the metal of its bearing capacity. Ac-

cording to E. Orovan [10], the intensity of material de-

struction is determined by the adhesion energy: 

 .][J/м)(2)( 2hklhklW =  (5) 
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а) 

 
b) 

Figure 4. Correlative dependence of surface tension (surface energy σ) on melting temperature [5]; size 

dependence of Au temperature (b) [9]. 

 

Table 4. 

Adhesion energy Wa of alkali metals. 

Metal (hkl) σ1, J/m2 σ2, J/m2 Wa, J/m2 

Li 

(100) 0.159 0.318 0.477 

(110) 0.186 0.445 0.631 

(111) 0.118 0.187 0.305 

Na 

(100) 0.137 0.260 0.397 

(110) 0.160 0.364 0.534 

(111) 0.100 0.153 0.253 

K 

(100) 0.118 0.236 0.354 

(110) 0.138 0.330 0.468 

(111) 0.087 0.139 0.226 

Rb 

(100) 0.109 0.218 0.327 

(110) 0.127 0.305 0.432 

(111) 0.081 0.128 0.209 

Cs 

(100) 0.106 0.211 0.317 

(110) 0.123 0.295 0.418 

(111) 0.078 0.124 0.202 

Since the energy of the layer R(I) is 2 times less 

than the surface energy of the bulk phase, the destruc-

tion of the metal begins from the surface. Moreover, for 

an alkali metal, destruction begins from the (111) face. 

The adhesion energy is of interest in calculating the in-

ternal stresses of alkali metals, which arise due to the 

presence of a surface of size R(I). Internal stresses εis 

between phases σ1 and σ2 can be calculated using the 

formula [7]: 

 
.E)]I(R/W[ ais =
 (Pa) (6) 

And the size R(I) is determined by the formula [6]: 

 
,1017,0)I(R 9= −

(m) (7) 

where υ = M/ρ, M is the molar mass, ρ is the den-

sity of the metal. 

In formula (6), all values are given in table 1. Then 

the average value of the internal stresses for alkali met-

als is presented in table 5. The adhesion force for alkali 

metals is: 

 ).(11 IRF =    (8) 

From Table 5 that the R(I) layer is a nanostructure. 

The thickness of the surface layer R(I) for a cubic body-

centered lattice of alkali metals is maximum in the 

(110) plane and minimum in the (111) plane. It in-

creases in the series Li → Cs according to equation (7) 

with an increase in the molar volume (Fig. 4a). In Table 

5, at R(I), the values n = R(I)/a (a is the lattice constant) 

of alkali metal monolayers are given in parentheses. 
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Table 5. 

Surface layer thickness R(I), adhesion force F1, values of internal stresses εis. 

Metal (hkl) R(I), nm F1, nN  εis, МPа 

Li 

(100) 2.2 (6) 0.35 1062 

(110) 3.1 (9) 0.58 997 

(111) 1.3 (4) 0.15 1072 

Na 

(100) 4.5 (11) 0.62 939 

(110) 6.3 (15) 1.01 921 

(111) 2.6 (6) 0.26 968 

K 

(100) 7.7 (15) 0.91 402 

(110) 10.8 (21) 1.49 391 

(111) 4.5 (9) 0.39 421 

Rb 

(100) 10.0 (18) 1.09 279 

(110) 14.0 (25) 1.78 272 

(111) 5.9 (10) 0.48 292 

Cs 

(100) 12.1 (20) 1.28 212 

(110) 16.9 (24) 2.08 205 

(111) 7.1 (12) 0.55 219 

 
а) 

 

 
b) 

Figure 4. Periodic change in the atomic volume of elements (a); sound audibility area (b). 

 

The adhesion force (the force of intermolecular in-

teraction) is maximum for cesium in the (110) plane - 

F1 = 2.08 10-9 N. For comparison: the force of attraction 

between an electron and a proton in a hydrogen atom is 

F = 0.2 10-9 N; sound pressure strength in the human 

ear at the threshold of hearing - F = 2 10-9 N (Fig. 4b); 

locomotive traction force F = 6 105 N; force of attrac-

tion between the Earth and the Moon F = 2 1020 N. 

According to I.V. Kragelsky [11], the friction 

force of metals Ftr consists of two components: the in-

termolecular interaction force F1 (formula 8) and the 

mechanical force F2, which represents a load normal to 

the friction plane: 

 ),( 21 FFfFtr +=  (9) 

where f is the coefficient of friction. 

The value of internal stresses εis (Table 5) decreases 

significantly in the series Li→Cs. This indicates that an 

increase in density (Table 1) leads to an increase in re-

laxation in the surface layer and an increase in interlayer 

interactions, which is confirmed by the study of the pho-

non spectrum carried out in [12]. The value of internal 

stresses εis (Table 5) is an order of magnitude smaller 

than the bulk modulus of elasticity K and shear modulus 

G (Table 2), as well as Young's modulus (Table 1). 

For crystals with identical atoms, the share of 

space occupied by them in one cube is 68% for alkali 

metals. The rest (32%) is occupied by empty space. Af-

ter relaxation, we will call this space the maximum field 

of primary cracks. For us, the most important thing is 

the fact that the length of this crack L is equal to the 

thickness of the surface layer of the alkali metal R(I). 

This crack length reflects the peculiarity that it is asso-

ciated not only with the geometry of crystal lattices, but 

also with the physical properties of crystals, namely: 

with the type of chemical bond (ionic, covalent, metal-

lic, etc.); porosity, anisotropy and other properties. 

After lateral relaxation (Fig. 3), a perpendicular 

crack appears (Fig. 5a), and during normal relaxation 

(Fig. 3), a parallel crack appears (Fig. 5b). Their simul-

taneous action leads to a network structure of cracks 

(Fig. 5c). 
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а) 

 
b) 

 
с) 

Figure 5. Perpendicular (a), parallel (b), mesh cracks (c). 

 

Model of primary cracks in alkali metal crys-

tals. 

It was shown above that the crack length L is equal 

to the thickness of the alkali metal surface layer R(I), 

the value of which was determined in [6]: 

 .1017,0 9−=L (m) (10) 

Theoretically, in a layer consisting of one-dimen-

sional spherical particles, the average pore size will be 

equal to the size of the empty space formed with a sin-

gle-layer staggered arrangement of three spheres. The 

pore radius, in this case, is equal to: 

 .154.0 Lr =  (m) (11) 

When the particles are in the form of spheres of 

the same diameter L, the specific surface area Ssp is 

given by: 

 ./6 LSsp =   (m2/g) (12) 

Parameters (10) - (12) are presented in Table 6. 

The microcrack length L increases in the series Li 

→ Cs and is a nanostructure. These microcracks can be 

compared with edge and screw dislocations that arise 

during lateral and normal relaxation of the surface (see 

above) (Fig. 6). The dislocations (microcracks) noted 

above are localized in the R(I) nanostructured layer, 

which is characterized by quantum regularities [13]. 

According to this work, there is an opinion that the for-

mation of microcracks in the R(I) layer can be not only 

dislocations, but also displacement waves (see Fig. 4). 

These damped waves arise due to vibrations of atoms 

in the process of relaxation and are shown by us in Fig. 

7a. As a result of photoexcitation with photon energy 

hν, the spectrum of photoelectrons excited and released 

into vacuum in the direction of quantization of the elec-

tronic structure of the film (i.e., in the z direction) will 

repeat the energy distribution of the density of elec-

tronic states determined by the condition for the for-

mation of the corresponding standing electron waves 

(Fig. 7c and the formula (13)). 
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where n = 1, 2, 3,... is the quantum number char-

acterizing the multiplicity of the wavelength of the 

emerging standing waves (different modes) with re-

spect to the dimensions L of the potential box, m∗ is the 

electron mass. 

Table 6. 

Crack length, pore size, specific surface area of SM 

Metal (hkl) L, nm r, nm Ssp, m2/g 

Li 

(100) 2.2 0.34 5,11 

(110) 3.1 0.48 3.62 

(111) 1.3 0.20 8.64 

Na 

(100) 4.5 0.69 1.37 

(110) 6.3 0.97 0.98 

(111) 2.6 0.40 2.38 

K 

(100) 7.7 1.19 0.91 

(110) 10.8 1.66 0.65 

(111) 4.5 0.69 1.56 

Rb 

(100) 10.0 1.54 0.39 

(110) 14.0 2.16 0.28 

(111) 5.9 0.91 0.66 

Cs 

(100) 12.1 1.86 0.26 

(110) 16.9 2.60 0.19 

(111) 7.1 1.09 0.45 
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а) 

 
b) 

Figure 6. Screw dislocation model (a), edge dislocation AB in a crystal (b). The arrow shows the direction of the 

shear stress [1]. 

 

 
а) 

 
с) 

Figure 7. Damped waves in the R(I) layer (a); the processes of quantization of the electronic structure from the 

standpoint of the formation of a discrete set of standing waves in the layer R(I) (c) [14]. 

 

It should also be noted that the spectrum of quan-

tum states is discrete only in the direction of limiting 

the wave functions in the film (z) (Fig. 7c, a). In direc-

tions along the film (x, y), where there are no dimen-

sional restrictions, the electronic spectrum is a set of 

parabolas with the dispersion law E = ħ2k2/2m∗ with en-

ergy minima corresponding to the energies of quantum 

states in the z direction (Fig. 7c, b) [14]. It follows from 

Fig. 3 that all physical properties of the nanostructured 

layer σ1 = R(I) have size effects like Fig. 4b. We are 

interested in the size effects of mechanical quantities 

(Fig. 8a). In polycrystalline metals, the influence of the 

average grain size d on the yield strength σt is usually 

described using the Hall-Petch relation [15, 16]: 

 ,dÊ 2/1

îÒ

−+=  (14) 

where σ0 is the stress that characterizes the re-

sistance to plastic deformation on the part of the crystal 

lattice and lattice defects that prevent the movement of 

lattice dislocations; K is the coefficient characterizing 

the contribution to hardening from the grain bounda-

ries. 

In [17], for the yield strength of nanocrystals, we 

obtained: 

.dC 2/1

îÒ

−+=    (15) 

Equation (15) coincides in form with the Hall-

Petch equation (14). However, the coefficients of pro-

portionality in both formulas are different. In the case 

under consideration, the behavior of the yield strength 

of small particles is also determined by their surface en-

ergy σ according to formula (1). For the R(I) layer, A.I. 

Rusanov obtained a linear dependence [18]: 

d.K =    (16) 

Here K is the coefficient of proportionality. For-

mula (16) was obtained on the basis of thermodynamic 

consideration and should be applicable to small objects 

of various nature. In this case, (15) takes the form: 

 .dKC 2/1

îÒ +=   (17) 

Equation (17) is the inverse Hall-Petch effect (Fig. 

8b). Thus, the reverse Hall-Petch effect is due to the 

size dependence of the surface energy of nanoparticles 

and nanostructures, which is determined by the 

Rusanov formula (16). 
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а)  

b) 

Figure 8. Spatial limitation of wave functions in two-dimensional (2D), one-dimensional (1D) and zero-

dimensional (0D) systems (a); inverse Hall-Petch effect on the copper nanostructure (b) [17]. 

 

The pore size r (Table 6) increases in the series Li 

→ Cs in accordance with formula (11), where r ~ L. 

According to the IUPAC definition, porous bodies are 

divided into microporous (pore diameter less than 2 

nm), mesoporous (ranging from 2 to 50 nm) and 

macroporous (more than 50 nm) [19]. In our case (Ta-

ble 6) we have microporous alkali metals. The excep-

tions are Rb (2.16 nm) and Cs (2.60 nm) along the (110) 

plane, where the alkali metals are mesoporous struc-

tures. In materials subjected to deformation, it is cus-

tomary to distinguish the following mechanisms of 

pore formation [20]: 

- due to the merging of dislocation cracks, which 

are formed during the deceleration of slip planes; 

- due to the formation of steps on the grain bound-

aries at the exit point of the sliding planes with subse-

quent sliding along the boundary; 

- due to coagulation of vacancies; 

- due to the annihilation of dislocations in opposite 

planes of the cluster, spaced from each other by 5-7 

Burgers vectors. 

A common mechanism for the formation of pores 

is through the formation of local accumulations of va-

cancies with their subsequent condensation into pores. 

Therefore, the pore can be considered as a complex of 

vacancies. 

As mentioned above, the crack length (Table 6) is 

formed due to the formation of dislocations. The mech-

anism of dislocation formation is one of the least stud-

ied issues in the theory of crystal lattice imperfections 

[20]. The interaction of dislocations with each other and 

with crystal defects is of particular interest (Fig. 9). 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Figure 9. Types of microdiscontinuities: (a) - elastic crack, (b) - dislocation crack, (c) - pore [21]. 

 

Griffiths [21] considered the change in the energy 

of a body with a crack under loading and obtained an 

energy fracture criterion, according to which a crack ac-

quires the ability to spontaneously propagate only when 

the rate of release of elastic energy during growth be-

comes equal to or exceeds the energy of the newly 

formed surface: 

 L2
E2

L
W

22

cr +


=  (18) 

- total energy change for the case of a plane stress 

state, where σ - specific surface energy, E - Young's 

modulus, σcr - applied stress, L - crack size, ν - Poisson's 

ratio. 

The value of critical stresses at which a crack is 

capable of unstable growth can be found from the con-

ditions: 

 .2
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L
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L

W 2

cr =


=



 (19) 

Let us calculate the crack length L for lithium Li 

from formula (19) using the data in Table 1. 1, 4, 5, with 

σ = σ1+σ2 and σcr = εis. As a result, we have L = 2.6 nm. 

For lithium Li, the crack length L is 2.2 nm (100), 3.1 

nm (110), and 1.3 nm (111). The average value L = 2.2 

nm, which does not differ much from formula (19). 

This is to talk about the validity of our model.  

According to [21], the Griffith criterion does not 

explain the reasons for the existence of stable cracks 

with finite sizes in crystalline materials, but only indi-

cates the stress level above which the crack is capable 

of growing, i.e. it is a condition for the loss of stability 

of a sample with a crack. 
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Let us briefly present the main provisions of the 

model proposed by Straw [22]. When using the force 

criterion, Straw believed that local stresses should be 

sufficient to overcome the repulsion between the two 

head dislocations of the cluster (Fig. 10). 

 

 
а) 

 
b) 

 
c) 

Figure 10. Scheme of microcrack initiation in the Straw model: (a) - initial dislocation cluster, (b) - merging of 

two head dislocations, (c) - crack growth due to the dumping of most of the cluster dislocations into it [23]. 

 

Advantages of the Straw model: the possibility of 

microcrack initiation due to the merging of dislocations 

is theoretically substantiated. It is shown that, under the 

action of applied stresses, most of the dislocations are 

capable of falling into an incipient crack. This leads to 

the initiation of a microcrack with a size of ≈1 μm [24]. 

However, the quantitative results of the theory showed 

a significant discrepancy with experiments. This is pri-

marily due to the fact that the length of the microcrack 

at Stroh is overestimated by two or three orders of mag-

nitude (see Table 6). 

Cottrell [25] proposed a scheme for the transfor-

mation of dislocations located in intersecting slip sys-

tems into a flat pileup of cleavage dislocations capable 

of opening into a wedge-shaped crack upon further de-

formation (Fig. 11a). This scheme is based on the as-

sumption that a crack appears at the intersection of two 

slip planes by merging the first pair of dislocations slid-

ing in them according to the reaction a/2[111] + 

a/2[111] => a[001] with subsequent attachment to dis-

location a[001] of other gliding dislocations. Because 

Since such a reaction lowers the total energy of the in-

teracting dislocations and thus satisfies the Frank dislo-

cation stability criterion, it is carried out without diffi-

culty. 

 
а) 

 
b) 

Figure 11. Scheme of crack formation at the intersection of two dislocations [25] (a); an example of a 

deformation map of nickel [26] (b): A – dislocation slip without the participation of return; B - dislocation creep 

(diffusion along the cores of dislocations); С – dislocation creep (bulk diffusion); D – Nabarro-Herring diffusion 

creep; E is Koblet's diffusion creep. 

 

In [25], the role of thermal fluctuations in the ini-

tiation of microcracks according to the Cottrell scheme 

was emphasized, but no formulas like (19) were ob-

tained in the framework of such a model. In [20, 21, 26] 

and a number of other works, various models of mi-

crocrack formation are noted: the Zener-Straw-Petch 

model, the Cottrell model, the Ballaf-Gilman model, 

the Orvan-Straw model, the Koble model, and the Nab-

arro-Herring model. In conclusion, we note that the 

healing of pores and cracks in crystalline materials un-

der conditions of static or dynamic compression at me-

dium temperatures occurs according to the dislocation 

mechanism (Fig. 11b). 

This scientific article was published as part of the 

implementation of the scientific program of program-

targeted funding for 2021-2023 IRN № BR1090150221 

«Development of technology for protective coatings of 

surfaces of weapons and military equipment to protect 

against aggressive environmental factors and operat-

ing conditions» (the study is funded by the Science 

Committee of the Ministry of Science and Higher Edu-

cation of the Republic of Kazakhstan). 

Conclusion. 

Most of the works on the formation of microcracks 

in solids, starting from the work of Griffiths (20s of the 

last century), did not give a quantitative estimate of the 

length of this microcrack. We have shown that the pri-

mary microcrack arises due to the lack of compensation 

with the atoms that are in the volume. In this case, a 

surface layer R(I) arises, in which atomic relaxation oc-

curs and internal stresses arise, leading to the appear-

ance of dislocations. These dislocations lead to the for-

mation of pores and microcracks, the length of which 

depends on the mass and density of the chemical ele-

ment of the crystal. 
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Abstract 

To ensure the safe development and growth of the economy of the world community, timely and high-quality 

counteraction to possible risks and threats is necessary. The article notes that counterfeit is one of the threats to 

socio-economic security. This problem in the conditions of global globalization exists not only at the international 

level, but also has tendencies of its development in the Republic of Uzbekistan. The fight against counterfeit prod-

ucts is an urgent topic nowadays, since it is possible to find counterfeit goods in almost any branch of the market. 

In this regard, the purpose of this work is to study international experience in addressing issues of combating 

counterfeit goods and counterfeit medicines. 

Аннотация 

Для обеспечения безопасного развития и роста экономики мирового сообщества, необходимо свое-

временное и качественное противодействие возможным рискам и угрозам. В статье отмечено, что контра-

факт представляет собой одну из угрозы социально-экономической безопасности. Данная проблема в усло-

виях мировой глобализации существует не только на международном уровне, но имеет тенденции своего 

развития и в Республике Узбекистан. Борьба с контрафактной продукцией в наше время является актуаль-

ной темой, так как практически в любой отрасли рынка можно найти поддельный товар. В связи с этим, 

целью данной работы является изучение международного опыта в решении вопросов борьбы с контра-

фактными товарами и фальсифицированными лекарственными препаратами. 

 

Keywords: customs control, customs border, counterfeit, counterfeit goods, falsification of goods, illegal 

production, forgery, medicines 
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Развитие внешней торговли, расширение 

внешнеэкономического сотрудничества, а также 

реализация основных направлений таможенной по-

литики приобрели важнейшее значение для межго-

сударственных отношений, во многом определяю-

щих уровень становления каждого государства [1, 

с. 91]. Переход международной торговли на новый 

уровень, буславливает необходимость взаимодей-

ствия таможенных органов и участников внешне-

экономической деятельности, предусматривающее 

совершенствование данного взаимодействия, кото-

рое приведет к устранению технических барьеров, 

упрощению контролирующих процедур и адекват-

ности действий всех участников торгово-экономи-

ческих отношений. Наличие конкурентной среды в 

условиях рыночной экономики обязывает предпри-

ятия уделять огромное внимание проблемам каче-

ства, что является основанием выработки объектив-

ных показателей для оценки способностей фирм 

производить продукцию с необходимыми каче-

ственными характеристиками, подтверждающи-

мися сертификатом соответствия на продукцию [2; 

с. 216-221, 3; с. 249-252]. 

Не смотря на наличие установленных требова-

ний оформления, контроля и продажи импортируе-

мых товаров, рынок контрафактной продукции рас-

тёт. Трудно не согласиться с тем, что данный вид 

бизнеса относится к категории интернациональ-

ного. Среди контрафакта основными видами това-

ров являются: фармацевтика, алкоголь, одежда и 
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изделия кожгалантереи, табачные изделия, пират-

ская продукция. В настоящее время, нет единого 

мнения в отношении показателей объема контра-

фактной продукции, т.к. являясь типичным явле-

нием теневой экономики, производство её проте-

кает латентно. Кроме того, усугубление проблемы 

происходит из-за сокращения покупательной спо-

собности населения. 

В последние годы, в средствах массовой ин-

формации, как у нас в республике, так и за рубе-

жом, при непосредственном участии законодате-

лей, правообладателей и потребителей, ведутся 

дискуссии и обсуждаются вопросы о таких поня-

тиях, как «контрафакт», «контрафактная продук-

ция», «контрафактный товар». Несомненная важ-

ность данных мероприятий состоит в том, что со-

временное общество все чаще сталкивается с 

проблемой мошенничества и незаконного произ-

водства продукции. Следует отметить, что все про-

изводство и реализация вне рамок закона, стимули-

рует рост недобросовестной конкуренции, причи-

няя тем самым вред не только потребителю, но и 

экономике страны в целом. В данном контексте, 

для обозначения нелегально реализованных това-

ров, есть свои термины, такие как «контрафакт» и 

«подделка» («фальсификация»), схожие по смыслу, 

но не являющиеся синонимами. Учитывая тот факт, 

что «подделка» и «контрафактная продукция» яв-

ляются разными юридическими понятиями, пред-

ставляет интерес проведение аналитического ис-

следования применения на практике данных опре-

делений и выявление основных их различий [10; с. 

53 – 60]. 

Согласно литературным данным, экономиче-

ские правонарушения и преступления, связанные с 

торговлей контрафактной продукцией, получили 

широкое распространение в середине 90-х годах 

XX-го столетия и продолжают осуществляться в 

настоящее время. Рассматриваемые категории от-

носятся к сфере теневизации экономических про-

цессов, позволяющих формировать площадки для 

обналичивания доходов, полученных преступным 

путем, и тем самым подрывать суверенитет госу-

дарства и дестабилизировать общую социально-

экономическую ситуацию в стране [11; с. 128 – 

137]. Большая часть всей контрафактной продук-

ции в мире, по данным экспертов ОЭСР, произво-

дится в Китае – 63,2 % от всех подделок в мире. 

Среди других лидеров по производству поддель-

ных товаров — такие страны, как Турция (3,3 %), 

Сингапур (1,9 %), Таиланд (1,6 %) и Индия (1,2 %).1 

Согласно данным, опубликованным Организацией 

экономического сотрудничества и развития, а 

также Бюро интеллектуальной собственности Ев-

ропейского союза, «к категориям товаров, состав-

ляющим наиболее часто подделываемые товары, а 

значит, и составляющим наибольшую группу риска 

в качестве подделки, являются обувь (22%), одежда 

(16%), кожаные вещи (13%), электрическое обору-

дование (12%), часы (7%), медицинское оборудова-

ние (5%), парфюмерия и косметика (5%), игрушки 

(3%), ювелирные изделия (2%), фармацевтические 

препараты (2%)».2 

Однако, учитывая приведённые статистиче-

ские показатели, следует отметить, что контрафакт 

является одной из ключевых угроз социальной и 

финансовой безопасности не только для междуна-

родного сообщества, но также и для Республики 

Узбекистан. Выпуск и распространение контра-

фактной продукции представляют ощутимую 

угрозу жизни и здоровью граждан, являющихся по-

требителями данной продукции. Источниками дан-

ной угрозы могут являться как национальные то-

вары нелегального производства, так и товары, вво-

зимые из-за рубежа. Однако, в связи с тем, что 

большая часть контрафакта имеет именно зарубеж-

ное происхождение, основная часть нагрузки по 

выявлению контрафакта и защиты авторских прав 

ложится на таможенную службу Республики Узбе-

кистан. 

Изучая международный опыт борьбы с контра-

фактными товарами, необходимо отметить, что в 

зарубежной западной доктрине различают три раз-

личных подхода к контрафакту, каждый из которых 

имеет свои отличия, в частности: 

  

 
1 URL: https://news.rambler.ru/econom-

ics/33384367/?utm_con tent=rnews&utm_ me-

dium=read_more&utm_source=copylink. 

2 Oecd. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.oecd.org (дата обращения: 06.06.2020). 
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Первый подход согласуется с позицией, согласно которой это явление 

означает незаконное использование зарегистрированных товарных 

знаков, осуществляемое преимущественно в коммерческих целях по-

средством введения публики в заблуждение. Данный подход присущ 

американскому Закону о контрафактной продукции 1984 года и пози-

ции Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

 

Второй подход включает несколько иное понимание контрафакта, 

которое берет начало из английского права, применяется также в со-

временном праве Германии и Нидерландов. В соответствии с ним к 

контрафакту относят преднамеренное воспроизведение внешнего 

вида продукции, включая товарный знак, с тем, чтобы выставить в 

обороте копию вместо оригинала. 

 

Третий подход, разработанный Всемирной организацией интеллек-

туальной собственности (ВОИС), означает придание термину 

«контрафакт» родового понятия, охватывающего все возможные 

виды незаконных действий по использованию результатов интеллек-

туальной деятельности и проявляющегося в актах недобросовестной 

конкуренции. 

 

I. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КОНТРАФАКТ» 

 

 

Остановимся прежде на рассмотрении термина «контрафакт», обозна-

чающего любой товар, изготовленный с нарушением прав интеллекту-

альной собственности какого-либо лица. Производители контрафакт-

ной продукции вводят в заблуждение потребителей, размещая извест-

ные торговые марки и логотипы на поддельных товарах, которые не 

производятся законным владельцем брендов. 

 

Эти товары могут казаться безопасными и ори-

гинальными, но их изготовление и продажа явля-

ется незаконной. 

На законодательном уровне, разъяснения в от-

ношении контрафакта, приводится в Законах РУз 

№267-II от 30 августа 2001 года «О товарных зна-

ках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», в том числе №ЗРУ-42 от 

20 июля 2006 года «Об авторском праве и смежных 

правах», где говорится: 

Статья 27, №267-II «Товары, этикетки, упа-

ковки товаров, на которых незаконно использу-

ется товарный знак или сходное с ним до степени 

смешения обозначение, являются контрафакт-

ными»; 

Статья 62, №ЗРУ-42 «Контрафактными яв-

ляются экземпляры произведений и объектов 

смежных прав, воспроизведение или распростране-

ние которых осуществляется с нарушением ав-

торского права и смежных прав. Контрафакт-

ными являются также экземпляры произведений и 

объектов смежных прав, охраняемых в соответ-

ствии с настоящим Законом, импортируемые без 

согласия правообладателей из государства, в ко-

тором эти произведения и объекты смежных прав 

перестали охраняться или никогда не охранялись» 

[4 – 5]. 

Как показывает практика, контрафакт изготав-

ливается в соответствии с качеством оригиналь-

ного товара, что позволяет мошенникам продавать 

его в больших количествах, тем самым обманывая 

потребителя. 
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II. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ПОДДЕЛКА 

(ФАЛЬСИФИКАЦИЯ) 

Предметом дальнейшего рассмотрения явля-

ется понятие «фальсификации» раскрывается в За-

коне РУз №483-I от 30 августа 1997 года «О каче-

стве и безопасности пищевой продукции», где ука-

зано: 

Статья 2. «Фальсификация пищевой продук-

ции — умышленное изменение свойств и характе-

ристик продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов или их подмена» [6]. 

Из этого следует, что фальсифицированными, 

признаются пищевые продукты, материалы и изде-

лия, которые были намеренно изменены, т. е. под-

деланы. Фальсифицированными являются также 

товары, которые имеют скрытые качества и свой-

ства. Например, к данной категории можно отнести 

продукты, информация о которых является непол-

ной или недостоверной. 

Потребителю распознать поддельный товар 

намного легче в отличии от контрафактной продук-

ции. Обычно производитель подделки меняет неко-

торые детали оригинальной торговой марки, лого-

типа или дизайна продукта. 

 

Интересно знать 

 

Одна из самых громких подделок в истории искусства произошла в наци-

ональной галерее в Мельбурне. В Австралии в скандале оказался замешан 

«Портрет мужчины» — произведение Ван Гога, за которое заплатили более 21 

млн. долларов. Эксперты долгое время сомневались в подлинности 

— картина написана на холсте с горизонтальным расположением волокон, 

при том что гениальный художник не использовал такую технику. И, наконец, 

британские и амстердамские специалисты заявили — «Портрет мужчины» не 

принадлежит кисти Ван Гога, хотя он действительно написан во 2-й половине 

XIX столетия. 

 

Понятия «контрафакт» и «фальсификация» 

разные с правовой точки зрения: контрафакт- нару-

шение интеллектуальных прав, в то время как фаль-

сификат – это нарушение технологии производства.  

В соответствии с этим, фальсифицированная 

продукция может не быть контрафактной, а контра-

фактная продукция может быть фальсифицирован-

ной.  

Пиратство – не лицензированное копирование 

авторских произведений, касающееся программ-

ного обеспечения, аудио- и видеопродукции, а под 

контрафактном нелегальное применение чужого 

товарного знака.  

Контрафакт отличается от пиратства и фальси-

фикации продукции по следующим основаниям:  

1. фальсификация предусматривает обман по-

требителя в отношении свойств и ингредиентов то-

вара, но при этом не всегда влечет за собой наруше-

ние прав правообладателей товарных знаков;  

2. проблемы пиратства и контрафакта регули-

руются гражданским законодательством, которым 

защищаются интересы индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц. Однако, контрафакт 

нарушает исключительные права на средства инди-

видуализации, а пиратство – права авторов [7]. 

Как показывает практика, появление контра-

фактной продукции на потребительском рынке сви-

детельствует о том, что в настоящее время, в ре-

зультате производства и продаж подделок, копий 

сформировался специфический рынок. Сложивша-

яся тенденция означает, что вся экономическая 

сфера мирового торгового сообщества испытывает 

мощный натиск контрафактного производства, 

сверхдоходность, устойчивость, конкурентность, 

социальные масштабы и негативные экономиче-

ские последствия которого выделяют его в один из 

актуальных объектов исследования. Данное утвер-

ждение одновременно предполагает развитие спе-

циального концептуального анализа контрафакт-

ного сектора современной экономики, который поз-

волил бы вскрыть причины и перспективы его ди-

намики, в том числе выработать эффективную 

экономическую политику антиконтрафактной 

направленности.  

Важную роль в решении вопросов защиты 

населения от контрафактной продукции выпол-

няют таможенные органы Республики Узбекистан. 

Следует отметить, что при декларировании товаров 

в ГТД, в системе таможенных органов Республики 

Узбекистан, нашли практическое применение сле-

дующие методы защиты товарных рынков, в част-

ности: 

➢ Таможенный реестр объектов интеллекту-

альной собственности; 

➢ Система управления рисками в таможен-

ной сфере; 

➢ Обязательная сертификация продукции и 

подтверждение её соответствия; 

➢ Правоприменительная практика  

Борьба с незадекларированными товарами 

имеет актуальное значение в деятельности та-

можни, представляющей собой эффективный орган 

исполнительной власти по борьбе с нарушениями в 

сфере импорта в республику, распространения 

контрафактной продукции и параллельного им-

порта. 

Однако, следует отметить, что государствен-

ные таможенные органы работают только в отно-

шении задекларированных товаров, с указанием в 

Грузовой таможенной декларации информации о 

производителе и наименовании товарного знака, 

т.к. данные сведения имеют важное значение в ре-

шении вопросов охраны объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/vinsent-van-gog-tvorchestvo-i-kartiny
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/kartina
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Обеспечение прав на объекты интеллектуальной собственности та-

моженными органами основаны на положениях, изложенных в 

Главе 56 «Защита прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти» Таможенного кодекса Республики Узбекистан, международ-

ных договорах и иных обязательств. 

Кроме того, таможенные органы принимают 

меры по защите прав интеллектуальной собствен-

ности, только в отношении тех товаров, которые со-

держат объекты авторского права, смежных прав, 

товарные знаки, знаки обслуживания мест проис-

хождения товаров, ввоз которых в Республику Уз-

бекистан или вывоз из Республики Узбекистан, 

либо совершение с такими товарами иных дей-

ствий, при их нахождении под таможенным кон-

тролем, может повлечь нарушение прав правообла-

дателя в соответствии с законодательством Респуб-

лики Узбекистан.  

Опираясь на результаты, полученные в ходе 

обобщения и анализа существующего опыта в об-

ласти борьбы с незаконным оборотом контрафакт-

ных товаров, следует отметить, что таможенные ор-

ганы Республики Узбекистан, на основании пись-

менного заявления правообладателя или его 

представителя, принимают меры, связанные с при-

остановлением выпуска следующих товаров: 

➢ содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, включенные в Таможенный реестр; 

➢ не внесённые в Таможенный реестр 

Предоставляется право правообладателю в 

определённый период доказать, через компетент-

ные органы и защитить свои права введения това-

ров в оборот. 

На сегодняшний день, как показывает стати-

стика, отработана и функционирует система реги-

страции объектов интеллектуальной собственно-

сти. Текущая практика межведомственного элек-

тронного взаимодействия демонстрирует динамич-

ный характер процессов информационного взаимо-

действия, в ходе которого выявляется потребность 

в расширении ведомств-участников информацион-

ного обмена. При этом, для получения или подтвер-

ждения информации, могут быть использованы ин-

формационные системы и информационные техно-

логии, информационные ресурсы таможенных 

органов, а также иные информационные ресурсы 

как открытого, так и ограниченного доступа, в том 

числе ресурсы Всемирной организации интеллек-

туальной собственности [8; с. 146 – 152]. 

Особое внимание, как показано на рис. 1, при 

решении вопросов, связанных с пресечением неза-

конного оборота контрабанды, подделок или ими-

тации высокого качества, следует уделить реализа-

ции определённых мероприятий, проводимых та-

моженными органами Республики Узбекистан. 

Проблема качества является важнейшим фактором 

повышения уровня жизни, экономической, соци-

альной и экологической безопасности. Качество 

представляет собой комплексное понятие, характе-

ризующее эффективность всех сторон деятельно-

сти: разработка стратегии, организация производ-

ства, маркетинг и др. 
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Рис. 1. Мероприятия, проводимые таможенными органами, направленные  

на пресечение незаконного оборота контрабанды, подделок или имитации высокого качества 

 

В свете сказанного, среди наиболее актуаль-

ных проблем, связанных с обеспечением защиты 

внутреннего рынка от контрафактной продукции, 

можно выделить следующие направления: 

- перемещение через таможенную границу 

контрафактной продукции физическими лицами. 

Крупные партии поддельных товаров дробятся за 

рубежом, перевозятся на территорию Узбекистана, 

где аккумулируются на складах, формируются в то-

варные партии, которые затем реализуются в дру-

гие регионы республики; 

- нежелание правообладателей сотрудничать с 

таможенной службой, осуществляющей в пределах 

своей компетенции защиту прав на интеллектуаль-

ную собственность и отказ от применения к нару-

шителям мер административного воздействия; 

Обобщая сказанное, в исследуемой проблема-

тике изучения вопросов борьбы с контрафактными 

товарами, усиление внимания к вышеуказанным 

направлениям обусловлено тем, что фирмы-право-

обладатели недостаточно информируют рядовых 

потребителей о своих правах на данный товарный 

знак и о последствиях за незаконное использование 

торговой марки (гражданская, административная и 

уголовная ответственность) [12; с. 160 – 165]. 
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ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  

ПРЕПАРАТЫ: ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

 

Анализируя ситуацию в отношении распространения фальси-

фицированных лекарственных средств, необходимо отметить, 

что она является одной из наиболее обсуждаемых проблем XXI 

столетия для всего человечества, имеющей глобальный мас-

штаб по степени вреда, наносимого здоровью и жизни людей. 

Проблема фальсификации лекарственных 

средств актуальна во всём мире, т.к. ни одно госу-

дарство не имеет универсальной защиты своих 

граждан и фармацевтического бизнеса от поступле-

ния фальсификатов лекарственных средств. По 

данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) до 1%, имеющихся на фармацевтическом 

рынке развитых стран, являются фальсифициро-

ванными. Возрастая до 10% в глобальном мас-

штабе, в некоторых районах Африки, Азии и Ла-

тинской Америки фальсифицированные лекар-

ственные средства могут составлять до 30% 

фармацевтического рынка, обеспечивая тем самым 

ему третье место после продажи оружия и наркоти-

ков.3  

 

По некоторым экспертным оценкам, в большинстве стран 

мира отмечается рост числа сообщений о выявленных случаях 

фальсификации [13; с. 14–26, 14; с. 102 –111]. Впервые, про-

блема фальсифицированных лекарственных средств, обсужда-

лась на международном уровне году  

в 1985 на Международной конференции экс-

пертов по рациональному использованию лекар-

ственных средств, проходившей под эгидой Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

Найроби. На данной конференции борьба с фальси-

фикацией лекарственных препаратов была опреде-

лена как одно из приоритетных направлений ра-

боты ВОЗ.4 

Остановимся на рассмотрении определения 

фальсифицированных лекарственных средств, ко-

торые используются Всемирной организацией 

здравоохранения, США и в Республике Узбеки-

стан, в частности: 

ВОЗ: «фальсифицированные лекарственные 

средства представляют собой продукт, преднаме-

ренно и противоправно снабжённый маркировкой, 

искажающей подлинность и/или изготовителя» 

[15]. 

США: «лекарство, которое, или упаковка и 

маркировка которого, без соответствующего разре-

шения содержат товарный знак, наименование ком-

пании или другой идентификационный знак, от-

тиск, эмблему или любое иное изображение произ-

водителя лекарств, переработчика, упаковщика или 

распространителя, отличного от того лица или лиц, 

которые в действительности произвели, перерабо-

тали, упаковали или распространили такое лекар-

ство и которое незаконным образом претендует на 

 
3 Pharmaceuticalcrime. Hhtp://www.interpol.int/Crime-ar-

eas/The-dangres 
4 Departament of essential drugs and other medicines. 

Guidelines for the development of measures to combat 

то, что является продукцией того другого произво-

дителя лекарства, переработчика, упаковщика или 

распространителя или выдаётся за него, или упако-

вывается и распространяется от его имени» [16]. 

Республика Узбекистан: «фальсифицирован-

ное лекарственное средство и изделие медицин-

ского назначения — лекарственное средство и из-

делие медицинского назначения, сопровождаемое 

ложной информацией о составе или характеристике 

либо о производителе» [17]. 

Правомерность ориентации нашего исследова-

ния, подтверждается тем что, фальсифицированные 

ЛС представляют большой риск для здоровья насе-

ления, т.к. их содержание может быть опасным для 

организма человека. В связи с тем, что их исполь-

зование не даёт необходимого эффекта в лечении 

или вообще может быть бесполезным, мы, наме-

рено, обращаем внимание на данную проблему. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 

фальсифицированные лекарственные средства спо-

собны вызывать непредсказуемые побочные реак-

ции организма или даже приводить к летальным по-

следствиям, когда в них обнаруживаются высоко-

токсичные вещества. Как показывает практика, 

фальсифицированные лекарственные средства, 

особенно гормональные препараты, антибиотики и 

антидепрессанты, представляют реальную угрозу 

экономической и социальной безопасности страны, 

counterfeit drugs // Geneva, Switzerland; World Health Or-

ganization; 1999. WHO/ EDM / QSM/ 99.1. 
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нанося ущерб здоровью граждан. Следует отме-

тить, что жертвами фальсифицированных лекарств 

являются: 

• пациенты, чье здоровье и даже жизни под-

вергаются риску;  

• законные фармацевтические производи-

тели, которые несут убытки в результате недопо-

ступления прибыли и затрат на программы, направ-

ленные на борьбу с контрафактной продукцией; 

• фармацевтические компании теряют сти-

мулы для разработки новых лекарств и доверие 

своих потребителей;  

• правительства, которые теряют доходы в 

виде налогов и пошлин;  

• общество в целом, на основе утраты ре-

сурсного потенциал здоровья нации. 

 

В подтверждении сказанному, Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) призвала производителей лекарств уси-

лить контроль качества сырья и процесса изготовления. Пра-

вительствам следует принять законы по борьбе с некондици-

онными и фальсифицированными лекарствами, а также 

усилить надзор за рынками их сбыта, включая неофициаль-

ный. 

Всемирная организация здравоохранения 

опубликовала обращение к странам с срочным при-

зывом по предотвращению, выявлению и реагиро-

ванию на случаи некачественных и фальсифициро-

ванных медицинских товаров. Как отмечается в об-

ращении, за последние четыре месяца семь страны 

сообщили о нескольких случаях использования без-

рецептурных сиропов от кашля для детей с под-

тверждённым или предполагаемым загрязнением 

диэтиленгликолем (ДЭГ) и этиленгликолем (ЭГ) в 

высоких концентрациях. 

«Это токсичные химические вещества, исполь-

зуемые в качестве промышленных растворителей и 

антифризов, которые могут быть смертельными 

даже в небольших количествах и никогда не 

должны встречаться в лекарствах», — подчеркнули 

в ВОЗ. 

В трёх из этих стран произошло более чем 300 

смертельных исходов, большинство погибших от 

некачественных препаратов — маленькие дети в 

возрасте до пяти лет. Основываясь на отчётах этих 

стран, ВОЗ выпустила три глобальных медицин-

ских предупреждения по этим инцидентам:  

5 октября 2022 года — о Гамбии, где после 

приёма сиропа от кашля умерли 69 детей,  

6 ноября 2022 года — об Индонезии, где за 10 

месяцев 133 ребёнка до пяти лет скончались от вне-

запного отказа почек, что связывают с приёмом 

препаратов от кашля и жаропонижающих,  

11 января — об Узбекистане, где 20 детей 

умерли в результате почечной недостаточности по-

сле приёма индийских лекарств «Док-1 Макс» и 

«Амбронол», в которых был обнаружен этиленгли-

коль [18]. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Остановимся на рассмотрении медицинских 

подделок, реализуемых на фармацевтическом 

рынке, которые подразделяются на 4 группы. 

1 группа. Фармацевтические препараты, кото-

рые не содержат действующих веществ, так назы-

ваемые «плацебо». В теории их употребление не 

представляет опасности и вреда, однако если при 

сердечном приступе принять нитроглицерин-пу-

стышку, то могут быть достаточно печальные по-

следствия. 

2 группа. Лекарственные препараты, содержа-

щие ингредиенты, о которых ничего не сказано на 

упаковке. В данном случае на флакон с глюкозой 

наклеивается этикетка лекарства для лечения серь-

езного заболевания. Опасность заключается в от-

сутствии необходимого терапевтического эффекта. 

3 группа. Фармацевтические препараты, кото-

рые содержат наименьшее количество ингредиен-

тов. Например, в коробку от известного ЛП зару-

бежного производства кладут лекарство местного 

производителя. Конечно, это вследствие не прине-

сет вреда пациенту, но может быть не достигнут 

требуемый терапевтический эффект. 

4 группа. Фармацевтические препараты-ко-

пии. Обычно в таких лекарствах содержится то же 

действующее вещество и в тех же количествах. За-

частую в таком случае бывает достаточно сложно 

понять, как отличить лекарство от подделки. 

Фальсифицированные ЛС, реализуемые на 

фармацевтическом рынке, в зависимости от коли-

чественного и качественного состава входящих ин-

гредиентов и условий производства можно разде-

лить на следующие категории: препараты-пу-

стышки, препараты-имитаторы, измененные 

лекарства, препараты-копии [14; с. 102 – 111 ]. 

  

https://www.who.int/news/item/23-01-2023-who-urges-action-to-protect-children-from-contaminated-medicines
https://ru.euronews.com/2022/10/13/gambia-idnia-syrop-factory
https://ria.ru/20221021/deti-1825773932.html
https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/19/med/
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I. Препараты-пустышки не содержат актив-

ных действующих веществ. Это так называемые 

«плацебо», при производстве которых вместо ак-

тивного действующего вещества используются 

нейтральные компоненты (тальк, мел, вазелин и т. 

п.) и натуральные красители (свекла, морковь и т. 

д.). Компоненты размешивают до достижения сов-

падения с цветовой гаммой оригинального препа-

рата. Такие псевдолекарства достаточно редки. 

Этим способом могут подделываться таблетки и 

мягкие лекарственные формы (мази, гели, пасты). 

 

II. Препараты-имитаторы содержат в своем составе отличные 

от оригинального лекарственного препарата ингредиенты. В них 

действующее лекарственное вещество порой заменяется дешевым 

ингредиентом с совершенно иным терапевтическим эффектом.  

 

На фармацевтический рынок препараты ими-

таторы поступают в упаковках более дорогих попу-

лярных лекарств. Эта группа подделок наиболее 

опасна. Ее применение не дает ожидаемого тера-

певтического эффекта. 

III. Измененные лекарства содержат те же 

самые действующие вещества, что и зарегистриро-

ванные препараты-прототипы, но менее активные 

или в другой (обычно меньшей) дозе. При проверке 

качественное содержание компонентов лекарства 

будет полностью соответствовать указанной на 

упаковке. 

Например, под названием препарата известной 

фармацевтической фирмы может выпускаться пре-

парат с более дешевыми ингредиентами другого 

производителя. Большого вреда больному такой 

препарат не нанесет, но фармакотерапевтический 

эффект от его применения будет существенно сла-

бее. 

 

IV. Препараты-копии содержат те же действующие вещества и в 

тех же количествах, что в зарегистрированных прототипах. И все 

же подобные препараты являются подделкой. Их производство не-

легально, может существенно отличаться от технологии производ-

ства у законного производителя и правил качественной производ-

ственной практики (GMP). 

Особо следует отметить, что все перечислен-

ные лекарственные фальсификаты опасны для здо-

ровья. В связи с тем, что контрафактные фармацев-

тические препараты не проходят предусмотренный 

по закону контроль качества, это обуславливает 

определенные риски, т.к. их применение может 

привести к серьезным проблемам. 

Меры по борьбе с фальсифицированными ле-

карственными средствами регламентированы в Ре-

комендациях ВОЗ «Counterfeit drugs- Guidelines for 

the development of measures to combat counterfeit 

drugs» и докладе FDA «Combating counterfeit 

drugs». С юридической точки зрения, они преду-

сматривают реализацию мероприятий, направлен-

ных на улучшение работы по выявлению фальси-

фицированных препаратов не только органами кон-

троля качества, но и всеми участниками процесса 

производства, распространения, продажи и потреб-

ления лекарственных средств, в том числе, на уси-

ление законодательной базы и ответственности за 

производство и продажу фальсифицированных 

препаратов. [19-20]. Особое внимание в данных до-

кументах уделено решению следующих вопросов: 

• усиление законодательной базы, преду-

сматривающей ответственность за производство и 

продажу фальсифицированных препаратов; 

• разработка стандартных операционных 

процедур и руководств по данному вопросу для 

национальных органов контроля; 

• совершенствование лицензирования про-

изводства, импорта, поставки и продажи лекар-

ственных средств. 

Усилия правоохранительных органов, направ-

ленные на борьбу с фальсифицированными лекар-

ственными средствами, а также попытки произво-

дителей защитить свои лекарственные средства, 

предпринимаются как, на международном, так и на 

национальном уровнях. При этом, особо внимание 

производителей уделяется вопросам маркировки с 

применением штрихового кодирования и голо-

грамм. В работе [21; с. 167-173] приводятся данные, 

согласно которым компания «Bristol-Myers Squibb» 

внедрила метод защиты, применяющий генную ин-

женерию. Он будет использоваться для онкологи-

ческих и антивирусных средств. Перед отпуском 

препарат будет проверяться с помощью специаль-

ного ключа. 

На сегодняшний день, в целях идентификации 

лекарственной продукции используются коды 

DataMatrix, но в ближайшее время, планируется 

внедрить криптографическую защиту. Это позво-

лит избежать несанкционированного сбыта ЛС и 
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защитить население от небезопасных препаратов. 

Единственное препятствие на пути реализации дан-

ного нововведения являются большие финансовые 

затраты для производственных предприятий и фар-

мацевтических компаний. 

Ведь если криптозащита будет утверждена, то 

всем им необходимо будет усовершенствовать свое 

оборудование, а это связано с немалыми затратами. 

В настоящее время, в соответствии с Поста-

новлением Кабинета Министров Республики Узбе-

кистан №149 от 2 апреля 2022 года «О введении си-

стемы обязательной цифровой маркировки лекар-

ственных средств и медицинских изделий», в 

республике будет вводиться поэтапно в 2022—

2025 годах система обязательной цифровой марки-

ровки лекарств и медицинских изделий. Первый 

этап стартует 1 сентября. 

Установлены следующие сроки начала обяза-

тельной цифровой маркировки и видов продукции 

по группам: 

• первая группа – лекарства во вторичной 

(внешней) упаковке (кроме орфанных препаратов) 

– с 1 сентября 2022 года; 

• вторая группа – лекарственные средства в 

первичной (внутренней) упаковке и ангро-препа-

раты (кроме орфанных) – с 1 ноября 2022 года; 

• третья группа – орфанные препараты (для 

лечения редких заболеваний) – с 1 января 2023 

года; 

• четвертая группа – импортные лекарства, 

включенные в специальный перечень – с 1 февраля 

2025 года. 

Постановлением также утверждены: 

➢ Перечень идентификационных кодов ле-

карственных средств и медицинских изделий с обя-

зательной цифровой маркировкой; 

➢ График поэтапного внедрения системы 

обязательной цифровой маркировки отечествен-

ными производителями лекарственных средств и 

медицинских изделий; 

➢ График поэтапного внедрения системы 

обязательной цифровой маркировки иностранными 

производителями лекарственных средств и меди-

цинских изделий; 

➢ График поэтапного перехода организаций 

оптовой и розничной торговли на систему обяза-

тельной цифровой маркировки лекарственных 

средств и медицинских изделий; 

➢ График поэтапного перехода медицинских 

организаций в сфере здравоохранения на систему 

обязательной цифровой маркировки лекарствен-

ных средств и медицинских изделий, а также поло-

жение о порядке цифровой маркировки лекарствен-

ных средств и медицинских изделий средствами 

идентификации. 

Глубокое и всестороннее рассмотрение раз-

личных аспектов теории и практики борьбы с фаль-

сифицированными лекарственными средствами по-

казало, что нейтрализации их оборота, необходимо 

совершенствование государственной системы кон-

троля качества и безопасности лекарственных 

средств и нейтрализации. 

Собственные наблюдения и специальные ис-

следования в этом плане показали, что высокая эко-

номическая и общественная значимость отноше-

ний, возникающих на рынке лекарственных 

средств, определяются: 

• устойчивой тенденцией роста оборота 

фальсифицированных лекарственных средств в 

Республике Узбекистан, представляющей собой ре-

альную угрозу национальной безопасности; 

• недостаточной разработкой теоретических 

и методологических аспектов, практических реко-

мендаций нейтрализации оборота фальсифициро-

ванных лекарственных средств с участием различ-

ных субъектов, в том числе и правоохранительных 

органов. 

Приведённые утверждения одновременно 

предполагают эффективное совершенствование де-

ятельности правоохранительных органов, направ-

ленной на нейтрализацию оборота фальсифициро-

ванных лекарственных средств. Как показывает 

практика, развитие предпринимательства, состав-

ляющего основу современной сферы оборота ле-

карственных средств, предопределяет необходи-

мость узкой специализации подразделений право-

охранительных органов в сфере борьбы с 

фальсификацией на данном рынке и повышения эф-

фективности их деятельности на основе модерниза-

ции таких видов обеспечения, как: 

• нормативно-правовое; 

• материально-техническое; 

• социальное; 

• специальное; 

• образовательно-информационное. 

Значительно повысить эффективность дея-

тельности правоохранительных органов может раз-

работка современных аналитических методов кон-

троля качества, а также их тесное взаимодействие 

по различным направлениям с учреждениями здра-

воохранения и другими субъектами, заинтересо-

ванными в нейтрализации оборота фальсифициро-

ванных лекарственных средств [22; с. 1–6]. 

Следует отметить, что органы регулирования 

лекарственных средств большинства государств-

членов ВОЗ, осознавая эту проблему, применяют 

различные средства контроля, на современном фар-

мацевтическом рынке отмечается постепенное уда-

ление грани между импортируемыми фальсифици-

рованными и некачественными фармацевтиче-

скими субстанциями. Такая тенденция привела к 

появлению нового термина «rogue APIs», что пере-

водится как «мошеннические активные фарма-

цевтические ингредиенты». К ним можно отнести 

активные фармацевтические сомнительного проис-

хождения и качества, в том числе, контрабандные, 

произведённые без соблюдения правил GMP или с 

нарушениями патентного законодательства. Обоб-

щая представленные аналитический материал по 

изучению вопросов выявления фальсифицирован-

ных лекарственных препаратов, как показано на 

рис. 2, можно привести ряд факторов, которые спо-

собствуют созданию таких условий, в которых мо-

гут процветать изготовление и продажа фальсифи-

цированных изделий медицинского назначения. 
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Рис. 2. Факторы, обуславливающие изготовление и продажу фальсифицированных изделий 

медицинского назначения 

 

Подводя итог рассмотрению международного 

опыта в решении вопросов борьбы с контрафакт-

ными товарами и фальсифицированными лекар-

ственными препаратами, а также акцентируя вни-

мание на необходимость внедрения новых мер по 

противодействию их незаконного оборота, хоте-

лось бы сделать следующие выводы: 

1. В структуре современной производственно-

экономической системы Республики Узбекистан, 

контрафактный сектор приобрёл статус особого 

элемента, выполняющего специфические соци-

ально-значимые функции, существенно деформи-

рующие макроэкономический механизм страны; 

2. Изученные теоретические характеристики 

контрафактного рынка позволяют квалифициро-

вать его как теневой мобильно-инновационный сег-

мент современной экономики, обеспечивающий не-

правомерное извлечение краткосрочных сверхпри-

былей. 

3. Особенности экономической организации 

национального рынка контрафактных товаров ха-

рактеризуют его как инструмент воспроизводства 

негативных тенденций национальной макроэконо-

мической системы, затрагивающих правовую за-

щиту авторских прав и прав интеллектуальной соб-

ственности; 

4. Необходимо укрепить взаимодействие пра-

вообладателей с таможенной службой, в пределах 

своей компетенции осуществляющей защиту прав 

и интересов, а именно в части автоматизации про-

цесса включения новых правообладателей и объек-

тов в реестр. Особого внимания требует внедрение 

мероприятий, направленных на повышение кон-

троля за выпущенной продукцией с точки зрения 

последующего направления её реализации, т.к. не-

своевременное отражение фактов снижает уровень 

выявления и эффективности проведения контроль-

ных мероприятий. 

5. Подтверждается важность более активного 

взаимодействия с правообладателями товарных 

знаков с целью получения от них необходимой ин-

формации и методических пособий, позволяющих 

выявлять контрафактную продукцию и фальсифи-

цированные лекарственные средства, т.к. отличить 

визуально контрафактную продукцию от ориги-

нальной становится все труднее. 
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