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ГОСТЬ НОМЕРА

УДК 661.155.5

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

В КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

Быков Артем Владимирович, доктор биологических наук, доцент, доцент 
кафедры пищевой биотехнологии, Оренбургский государственный универ-
ситет, Оренбург
e-mail: artem19782@yandex.ru

Аннотация. Изложены теоретические и научные основы разработки 
высокоэффективных способов переработки целлюлозосодержащих отходов 
с получением высокопитательных кормов для сельскохозяйственных живот-
ных. На основании обобщения экспериментальных данных выявлены законо-
мерности фазовых и химических превращений труднопереваримых углеводов 
при воздействии на них ультразвука. На различных этапах технологического 
цикла переработки целлюлозосодержащих отходов исследованы и описаны 
взаимосвязи между параметрами кавитации, сонолюминесценции, инициато-
ра цеолита, микробиологической чистоты и кормовой ценности получаемого 
продукта. Предложена технология получения высокоэффективных кормов на 
основе целлюлозосодержащих отходов агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: вторичные сырьевые ресурсы, целлюлозосодержащие отходы, кавитационная обработ-
ка, сонолюминесценция, цеолит, рационы, убойный выход.

Для цитирования: Быков А. В. Разработка новых подходов к эффективному использованию отходов агро-
промышленного комплекса в кормлении сельскохозяйственной птицы // Шаг в науку. – 2024. – № 2. – С. 4–9.

DEVELOPMENT OF NEW APPROACHES TO THE EFFECTIVE USE OF WASTE 
FROM THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN FEEDING POULTRY

Bykov Artyom Vladimirovich, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Food Biotechnology, Orenburg State University, Orenburg 
e-mail: artem19782@yandex.ru 

Abstract. The theoretical and scientific foundations for the development of highly efficient methods for processing 
cellulose-containing waste to produce highly nutritious feed for farm animals are outlined. Based on a generalization 
of experimental data, patterns of phase and chemical transformations of indigestible carbohydrates when exposed to 
ultrasound have been identified. At various stages of the technological cycle of processing cellulose-containing waste, 
the relationships between the parameters of cavitation, sonoluminescence, zeolite initiator, microbiological purity and 
feed value of the resulting product were studied and described. A technology for producing highly effective feed based 
on cellulose-containing waste from the agro-industrial complex has been proposed.

Key words: secondary raw materials, cellulose-containing waste, cavitation treatment, sonoluminescence, zeolite, 
rations, slaughter yield.

Cite as: Bykov, A. V. (2024) [Development of new approaches to the effective use of waste from the agro-industrial 
complex in feeding poultry]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 2, рр. 4–9.
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Сегодня отрасль сельского хозяйства – одна из тех 
отраслей, которая призвана решить проблему обеспе-
чения населения мясной продукцией в рамках санкций 
и импортозамещения. В этой связи животноводство 
становится наиболее интенсивно развивающейся ча-
стью агроиндустрии. В настоящее время темпы разви-
тия животноводства в России сопоставимы со страна-
ми с высокими показателями производства в области 
сельского хозяйства. При этом актуальным является 
вопрос использования сырья, которое может быть 
вторично переработано, на корм скоту и птице. Ис-
пользование вторичного сырья позволит обеспечить 
достижение высоких экономических показателей при 
выращивании живой массы, снизить затраты на про-
изводство кормовых субстанций, а также частично ре-
шить проблемы охраны окружающей среды [1; 17; 18]. 

В животноводческой отрасли сельского хозяйства 
большое внимание уделяется разработке высокоэф-
фективных рационов, так как корма являются факто-
ром достижения необходимых показателей выхода го-
товой продукции. Большую часть рационов (до 90 %) 
занимают зерновые культуры. Если рассматривать 
выращивание птицы, то стоит отметить, что данная 
отрасль в силу состава рационов сильно зависит от 
поставок зерна, урожайности зерновых, экономиче-
ских показателей птицефабрик, а также имеющихся 
запасов сырья.

В этой связи актуальной становится задача поиска 
новых источников пищевых веществ, технологий их 
получения с увеличением экономической рентабель-
ности производства продукции птицеводческой отра-
сли. Данная задача сегодня считается одним из глав-
ных вызовов для всего агрохолдинга России [15; 16]. 

Сегодня в обществе существует острая необходи-
мость решения вопросов наиболее полного исполь-
зования вторичных ресурсов, которые могут быть 
переработаны повторно. Существует большое число 
исследований, посвященных данной проблеме. Зна-
чительное количество органики в процессе производ-
ства еще недоступно для их вторичной переработки. 
Прежде всего это касается отходов агропромышлен-
ных комплексов. Чаще всего они представляют собой 
отходы, содержащие достаточно большое количество 
пищевых волокон, например, жмых, солома, отруби, 
древесные опилки и т. д. Проблема их утилизации 
и включения в рационы сельскохозяйственных живот-
ных состоит в том, что такие отходы содержат много 
неперевариваемых и трудно перевариваемых углево-
дов (целлюлоза, лигнин, ингибиторы трипсина и т. д.) 
[4; 9; 17]. 

С учетом вышеизложенного, необходимо сказать, 
что проблема переработки подобных отходов для со-
здания рационов на их основе с установленными кор-

мовыми показателями является актуальной и востре-
бованной. Обобщение научных данных по проблеме 
показало, что наиболее рациональный путь введения 
вторичных отходов в рационы животным состоит 
в предварительной их физической обработке. Для 
этого может быть использован ультразвук, который 
позволяет разрушать целлюлозные волокна без при-
менения химических реагентов. В настоящее время 
внедрены в практику сельского хозяйства устройства, 
которые позволяют проводить обработку раститель-
ных отходов производства. Они представляют собой 
устройства, которые генерируют ультразвук и осу-
ществляют кавитационное воздействие на тот или 
иной растительный субстрат. Исходя из данного фак-
та, областью нашего внимания стало исследование по 
проблеме внедрения физических методов обработки 
отходов вторичного производства на примере целлю-
лозосодержащих субстратов для внесения их в рацио-
ны сельскохозяйственной птицы [11; 20]. 

По результатам апробации полученных данных 
были разработаны устройства, способные преобразо-
вывать кормовые средства, а также оценивать интен-
сивность ультразвукового воздействия RU 2 700 284 
C1, RU 2 689 627 C1. Было высказано предположение 
о том, что если в состав вторичных отходов производ-
ства включать минеральные вещества при их обработ-
ке, то это будет способствовать более эффективному 
кавитационному гидролизу растительных волокон.

Проведенные нами эксперименты позволили 
подтвердить вышеизложенное предположение. Так, 
внесение цеолита природного происхождения к от-
ходам растительных производств позволило увели-
чить переваримость изучаемых кормовых продуктов 
в 2–3 раза. 

Проведенные пилотные исследования позволили 
выявить, что обработка ультразвуком отходов дерево-
обрабатывающих предприятий уменьшала содержа-
ние сырой клетчатки на треть, в то время как уровень 
простых сахаров вырос более, чем в 6 раз. Схожие 
данные были представлены и для пшеничной соломы: 
содержание сырой клетчатки снизилось в два раза, 
уровень сахаров стал выше в 2,5 раза, для пшеничных 
отрубей – в 2 раза для исследуемых показателей. Все 
это говорит о перспективности включения цеолита 
в состав отходов вторичных производств при обра-
ботке их ультразвуком с последующим включением 
в кормовые рационы. 

Далее в ходе исследований было выявлено, что 
наиболее перспективным является совместное ис-
пользование физических (ультразвук) и химических 
(гидролиз) методов обработки целлюлозосодержащих 
отходов. Так, например, обработка древесных опилок 
ультразвуком совместно с щелочным гидролизом (рН 
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9,7) увеличивала переваримость сухого вещества in 
vitro на 46 %. При повышении рН среды до 10,2 пока-
затель переваримости составил 70 %. 

Бесспорным достоинством ультразвуковой подго-
товки субстратов является стерилизующее воздейст-
вие на кормовые составляющие. До обработки было 
показано, что аэробы и факультативные анаэробы, 
присутствующие в древесных отходах, на твердой 
питательной среде высевались в количестве 3,9×104 
КОЕ/г, при этом микроскопические грибы составля-
ли примерно 75 % всего количества. При исследова-
нии соломы высевали микроорганизмы в количестве 
6,5×105 КОЕ/г, при этом большинство составляли 
микроскопические грибки. Схожие результаты были 
получены и для отходов производства бумаги и пше-
ничных отрубей. При идентификации родового разно-
образия микроскопических грибков были выявлены 
такие таксоны как Alternaria, Aspergillus, Penicillium, 
Rhizopus и Mucor. После проведенного кавитационно-
го воздействия при высеве на плотные питательные 
среды они оставались стерильными. 

Также было изучено воздействие кормовых до-
бавок с цеолитом и без него на биолюминесценцию 
тест-штамма Escherichia coli K12 TG1 («Эколюм»). 
Изучаемые кормовые добавки способствовали уве-
личению биолюминесцентного отклика. При добав-
лении к кормовым добавкам цеолита после проведе-
ния кавитационного воздействия было показано, что 
данные образцы угнетали биолюминесценцию тест-
штамма уже на начальных этапах воздействия в мини-
мальных концентрациях. При изучении действия до-
бавок на изменение оптической плотности суспензии 
бактерии E. coli 675 было выявлено, что добавки без 
цеолита не уменьшали оптическую плотность, в то 
время как добавление цеолита уменьшало показатель 
уже в первые минуты воздействия. 

Также было установлено, что воздействие ультраз-
вука способствует деградации полимеров до олиго- 
и мономеров. Они, в свою очередь, могут быть ис-
пользованы в метаболизме бактерий. Так, древесные 
опилки повышали биолюминесцентный отклик во 
всем диапазоне вносимых концентраций. Это можно 
объяснить тем, что использование ультразвука спо-
собствует деструкции частиц на более мелкие, уве-
личивая площадь их поверхности, а также кавитация 
приводит к деградации полимеров до олиго- и моно-
меров. Так, целлюлоза расщепляется до простых са-
харов, которые могут быть использованы микроорга-
низмами [5]. 

Таким образом, нами были охарактеризованы би-
ологические и химические свойства добавок in vitro, 
что стало основанием для дальнейшего изучения во-
проса использования вторичных ресурсов в условиях 

in vivo. В качестве объекта исследования нами были 
выбраны цыплята-бройлеры кросса «Смена 8». На 
первом этапе исследования было изучено действие 
кормовых добавок, содержащих непереваримую клет-
чатку. Для этого были использованы пшеничные соло-
ма и отруби, а также отходы деревообрабатывающей 
промышленности в виде древесных опилок. В ходе 
эксперимента определяли показатели обмена веществ 
и продуктивные качества цыплят-бройлеров.

Для проведения исследований были сформирова-
ны контрольная и три опытные группы. Эксперимент 
продлился шесть недель, начиная со второй недели 
жизни животных. В опытных группах в рационе зерно 
заменяли на изучаемые кормовые добавки. В I опыт-
ной группе модифицировали основной рацион, вводя 
вместо 15 % зерна отходы деревообрабатывающей 
промышленности, во II опытной группе – пшеничную 
солому, в III опытной группе – пшеничные отруби. 
Вводимые добавки предварительно подвергали кави-
тационной обработке. 

Анализируя полученный массив данных, можно 
говорить о том, что результаты оценки обмена ве-
ществ и продуктивных качеств птицы дали возмож-
ность оценить отсутствие негативных последствий 
для цыплят-бройлеров. Все это позволяет сделать 
вывод о перспективности используемого нами метода 
подготовки отходов производств к введению их в ра-
ционы птицы. Об этом говорит и отсутствие падежа 
птицы (сохранность составила 100 %), и незначитель-
ное снижение живой массы в I опытной группе (ме-
нее 1,7 %), при этом в III опытной группе увеличение 
живой массы превосходило 2,5 %. Однако отметим, 
что при проведении балансового опыта получены ре-
зультаты, показавшие снижение переваримости сыро-
го белка и безазотистых экстрактивных веществ при 
включении в рацион древесных опилок (на 6,4 % и на 
5,1 % соответственно (Р ≤ 0,05)).

Изученные нами данные, полученные в ходе иссле-
дования кормовых добавок, обработанных ультразву-
ком, показали, что межуточный обмен происходил 
интенсивнее после их добавления в рационы. Такой 
вывод был сделан нами по увеличению коэффициента 
соответствия. Это может быть объяснено тем, что та-
кие добавки обладают большим количеством энергии 
по сравнению с обычным рационом. Таким образом, 
включение в корма целлюлозосодержащих отходов 
положительно скажется на росте и развитии птицы. 
Так, целлюлоза, подвергнутая кавитационной обра-
ботке, повышала убойную массу птиц, усвояемость 
кормов, сохраняя оптимальные вкусовые качества 
готовой продукции. Выводы наших исследований со-
гласуются с таковыми, указанными в работах Мирош-
никова С. А. и Курилкиной М. Я. [7].
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Повышение убойной массы, по сравнению 
с контролем, может объясняться тем, что целлюлоза, 
подвергнутая кавитационной обработке, распадает-
ся до легкоусвояемых цыплятами-бройлерами оли-
го- и мономеров. Так, целлюлоза представляет собой 
полимер, который имеет сложную и разветвленную 
структуру. Однако звенья данной структуры пред-
ставлены одними и теми же мономерами в виде 
остатков глюкозы. Кавитационная обработка позво-
ляет расщеплять полимер до моносахаров. Расти-
тельные остатки богаты целлюлозой и крахмалом, 
которые являются запасными питательными веще-
ствами. Оба вещества являются полимерами, одна-
ко их структурные звенья различаются. Обработка 
ультразвуком позволяет разрушить полимеры в ра-
стениях, в результате чего моносахара контактируют 
с водой. Описанный процесс позволяет целлюлозу 
или крахмал расщеплять, в результате чего увели-
чивается их питательная ценность для животных [9].

Считается, что в рационах сельскохозяйственных 
животных необходимо присутствие непереваривае-
мых пищевых волокон, что будет положительно вли-
ять на процессы пищеварения [19]. Показано, что са-
хара перевариваются более полно, и пищевой комок 
быстрее передвигается по пищеварительному тракту, 
если в рацион включен определенный процент клет-
чатки. Целлюлоза также может сорбировать различ-
ные химические элементы и влиять на количествен-
ный и качественный состав микробиоценоза кишеч-
ника. Однако присутствие в рационе перевариваемых 
пищевых волокон затрудняет усвоение белков, угле-
водов и жиров [3].

Исследователь М. Питч полагает, что сырая клет-
чатка необходима для нормального пищеварения 
у птицы и должна включаться в рационы. Стоит упо-
мянуть о том, что клетчатка может быть как раство-
римой, так и нерастворимой, и ее влияние на пищева-
рение у птиц различается. Клетчатка, в зависимости 
от ее вида, влияет на вязкость содержимого желуд-
ка. Нерастворимые фракции целлюлозы в рационе 
снижают вязкость содержимого желудка, помогая 
пищевому комку быстрее передвигаться по пище-
варительному тракту, улучшая качество подстилки. 
Внесение существующих добавок лигнинцеллюлозы 
в рацион (нерастворимые фракции) повышало выход 
живой массы и переваримость белка. При этом такие 
добавки положительно действовали на процесс пи-
щеварения [10].

После проведенного анализа результатов экспе-
риментов, следующим шагом стала проверка нашей 
гипотезы о том, что кавитационно обработанные от-
ходы производства, содержащие целлюлозу, с после-
дующим введением цеолита в рацион цыплят-брой-

леров, положительно скажутся на их зоотехнических 
показателях. 

Для проверки нашей гипотезы вместо 30 % зер-
на в рационе использовали отходы производства, 
прошедшие кавитационную обработку и гидролиз 
в щелочной среде. В I опытной группе вместо зерна 
вносили пшеничные отруби, во II и III опытных груп-
пах – комплекс пшеничных отрубей и цеолита, в соот-
ношении 28 % и 2 %; 26 % и 4 % соответственно.

В ходе эксперимента была изучена динамика из-
менения живой массы цыплят-бройлеров. Было пока-
зано, что живая масса через 7 суток от начала опы-
та повысилась на 1,67 %, 3,79 % и 2,11 %, в I, II и III 
опытных группах соответственно. На 14 и 28 сутки 
данная тенденция сохранялась. В конце эксперимен-
та увеличение живой массы птицы было наиболее 
выраженным во II и III опытных группах (на 17,6 % 
и 16,2 % (P ≤ 0,05) соответственно). Во II группе по-
вышение живой массы по сравнению с контролем со-
ставило лишь 2,17 %. 

Внесение отходов производства после их обработ-
ки ультразвуком оказало воздействие на показатели 
крови цыплят-бройлеров. Так, в сыворотке крови III 
опытной группы отмечалось достоверное повыше-
ние содержания глюкозы и общего белка – на 23,3 % 
и 15,1 % (P ≤ 0,05) соответственно, относительно 
контроля. Концентрация в сыворотке крови общего 
белка во II опытной группе превысила контроль на 
14,5 % (P ≤ 0,05). Введение в рацион кавитационно об-
работанных добавок как отдельно, так и в смеси с це-
олитом, оказало воздействие на обмен химических 
элементов в теле птицы. Так, проанализировав содер-
жание кальция в организме цыплят-бройлеров, было 
показано увеличение его содержания, наиболее вы-
раженное в группах с внесением дополнительно це-
олита: во II и III группах на 23,9 % и 39,8 % (P ≤ 0,05) 
соответственно. 

Полученные данные демонстрируют схожесть 
с таковыми, полученными при введении в рацион до-
бавок, богатых липидами, также подвергнутыми кави-
тации. В сравниваемом исследовании было показано, 
что введение в рацион кавитационно обработанных 
жиров повышало продуктивные качества птицы, так 
как улучшало усвоение питательных веществ. Также 
было показано, что перспективным является дополни-
тельное внесение минералов [6; 8; 17].

Обсуждая полученные данные, отметим, что ка-
витационная обработка отходов производства, со-
держащих растительные остатки, приводит к дег-
радации биополимеров (например, целлюлозы) до 
олиго- и мономеров. В результате простые сахара 
становятся доступными для переваривания и усво-
ения животными. Кроме того, обработка ультраз-
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вуком повышает вкусовые качества корма, который 
становится более привлекательным для животного, 
повышая его поедаемость. Кавитационная обработка 
способствует тому, что растительные отходы насы-
щаются водой, в результате увеличивается их соч-
ность и рыхлость. Все это способствует повышению 
продуктивных качеств животных при поедании от-
ходов производства [2; 7; 13].

Полученные нами данные позволяют утверждать, 
что наша методика обработки растительных отходов 
может быть использована и для других вторичных 
ресурсов (например, жмыха подсолнечника, отходов 
молочного производства и т. д.). Кавитационно-гидро-
лизная технология является довольно простой и не 

требует больших временных и материальных затрат. 
Использование отходов производства в кормлении 
животных позволяет получить экономическую выго-
ду и отвечает требованиям охраны окружающей сре-
ды [12; 14].

Таким образом, результаты наших эксперимен-
тов позволяют рекомендовать включение в рацион 
птицы отходов, содержащих целлюлозу, для повы-
шения их продуктивных качеств. Кавитационная 
обработка имеет ряд преимуществ, среди которых 
стоит назвать стерилизационный эффект и разруше-
ние микотоксинов. Все это является объективными 
предпосылками к разработке новых сберегающих 
технологий кормления птицы. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО СТЕНОВОГО МАТЕРИАЛА

Балаболин Александр Андреевич, магистрант, направление подготовки 08.04.01 Строительство, Оренбург-
ский государственный университет, Оренбург
е-mail: balabolin.1999@mail.ru
 
Научный руководитель: Кузнецова Елена Владимировна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 
технологии строительного производства, Оренбургский государственный университет, Оренбург
е-mail: com4lena@mail.ru

Аннотация. Строительство является неотъемлемой частью развития общества, и постоянно возникает 
потребность в поиске новых, экологически чистых и прочных материалов для строительства. В данной ста-
тье проведен сравнительный анализ пенобетонного, газобетонного, керамзитобетонного и шлакобетонного 
блоков, с целью определения их основных преимуществ и недостатков.

Рассмотренные стеновые блоки представляют собой специальные элементы, характеризующиеся опре-
деленными свойствами, которые обеспечивают прочность, устойчивость и эстетичность зданий. Основное 
преимущество строительных блоков заключается в их универсальности и удобстве использования. Благодаря 
стандартизированным размерам и формам, строительные блоки легко сочетаются друг с другом, что позво-
ляет строить здания различных конструкций и форм. 

Ключевые слова: пенобетонный блок, газобетонный блок, шлакобетонный блок, керамзитобетонный 
блок, качество строительных материалов.

Для цитирования: Балаболин А. А. Сравнительный анализ строительного стенового материала // Шаг 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BUILDING WALL MATERIAL
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Abstract. Construction is an integral part of the development of society, and there is a constant need to find new, 
environmentally friendly and durable materials for construction. In this article, a comparative analysis of foam 
concrete, aerated concrete, expanded clay concrete and cinder concrete blocks is carried out in order to determine 
their main advantages and disadvantages.

The considered wall blocks are special elements characterized by certain properties that ensure the strength, 
stability and aesthetics of buildings. The main advantage of building blocks is their versatility and ease of use. 
Thanks to standardized sizes and shapes, building blocks are easily combined with each other, which allows you to 
build buildings of various designs and shapes.

Key words: foam concrete block, aerated concrete block, cinder block, expanded clay concrete block, quality of 
building materials.

Cite as: Balabolin, A. A. (2024) [Comparative analysis of building wall material]. Shag v nauku [Step into 
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Для возведения конструктивных частей здания 
используют разнообразные строительные материа-
лы. При возведении зданий и сооружений использу-
ют строительные блоки, от выбора которых зависит 
дальнейшая эксплуатация постройки [1]. 

В настоящее время различают следующие виды 
стеновых блоков в зависимости от вида сырьевых 
материалов:

− пенобетонный;
− газобетонный;
− шлакобетонный;

− керамзитобетонный.

Пенобетонный блок
Данный лёгкий бетон относится к группе яче-

истых бетонов и основу пенобетона составляет пе-
сок, вода и цемент. Этот материал является наиболее 
практичным и доступным для возведения стеновых 
конструкций и имеет стабильно растущую популяр-
ность [2]. 

В таблице 1 представлены достоинства и недо-
статки пенобетонных блоков.

Таблица 1. Достоинства и недостатки 

Достоинства Недостатки
Высокая прочность (1,5–3,5 кг/см²) Материал подвержен усадке с течением времени
Экологичность Низкая прочность на изгиб
Высокое звукопоглощение Неоднородность структуры
Огнестойкость (900 °C)
Устойчивость к влажной среде
Стоимость материала (200 руб./шт.)

Источник: взято из работы [3]

На рисунке 1 приведен пример полнотелого пенобетонного блока. 

                                                           

Рисунок 1. Пенобетонный блок
Источник: взято из источника «Пенобетонный блок». – URL: https://www.svtorg.ru/catalog/bloki_stroitelnye_

penobloki/filter/clear/apply/ (дата обращения: 21.05.2023)

Газобетонный блок
Газобетон по плотности относится к группе осо-

бо легких бетонов, по структуре пор – к ячеистым 
бетонам. Данный вид искусственного безобжигово-
го камня производится в результате твердения смеси 
компонентов: кварцевого песка и портландцемента 
с использованием технологии газообразования [3].

Существует несколько разновидностей газобетона, 
которые классифицируются на основе двух параме-
тров: вида вяжущего вещества и способа твердения [5].

По первому признаку можно выделить следующие 
виды газобетона – газобетон на основе портландце-
мента, газосиликат на основе известково-кремнезе-

мистого вяжущего, на основе гипса. Наиболее часто 
используются первые два вида вяжущего из приве-
денных. В качестве крупного заполнителя может при-
меняться традиционный материал или шлак. 

По второму признаку газобетон также может быть 
разделен на автоклавные и неавтоклавные материалы. 

Блоки на основе портландцемента являются неав-
токлавными и, соответственно, на основе известково-
кремнеземистого вяжущего – автоклавными. Наибо-
лее широко применяются при строительстве зданий 
газосиликатные блоки [6].

В таблице 2 приведены основные достоинства 
и недостатки газобетонных блоков.
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Таблица 2. Достоинства и недостатки 

Достоинства Недостатки
Огнестойкость Низкая прочность на сжатие и изгиб 
Высокая теплоизоляционность Усадка до 1,5 мм на каждый метр высоты
Срок эксплуатации (70-80 лет) Влагопоглощение
Морозостойкость (F50)
Вес (от 9 до 40 кг)
Простота обработки

Источник: взято из работы [6]

На рисунке 2 приведен пример газобетонного блока
                                           

Рисунок 2. Газобетонный блок
Источник: взято из источника «Газобетонный блок». – URL: https://tkampira.ru/catalog/gazobetonnye-

bloki/blok-gazobetonnyy-stenovoy-d500-600-500-250-bonolit2/ (дата обращения: 21.05.2023)

Шлакобетонный блок
Шлакобетонные блоки получают методом вибро-

прессования или естественной усадки в специальных 
формах, подбирающихся по стандартам фракцион-
ности. На производстве шлакоблока используют три 
основных составляющих: цемент, шлак и золу. Также 
в эту массу добавляют смесь материалов вторичной 
переработки, к ним относятся гранитный щебень, ке-
рамзит, опилки, песок [7].

По структуре шлакобетонные блоки разделяют 
на типы:

− полнотелые. Такие блоки со шлаком обладают 
высокой прочностью (25–100 кг на кв. см.) и плотно-
стью  (от 900 до 2500 кг/м3). Эти блоки имеют боль-

ший вес по сравнению с пустотелыми блоками и при-
меняются для создания конструкций, подверженных 
силовому и механическому воздействию;

− пустотелые. Шлакоблок имеет разные формы 
и процентное соотношение внутренних пустот. Пу-
стотные изделия обычно используют для возведения 
стен, которые находятся выше уровня земли, а так-
же при монтаже перегородок. Они имеют меньшую 
массу по сравнению с монолитом. Таким образом, их 
применение не создает повышенную нагрузку на само 
основание [8].

В таблице 3 приведены достоинства и недостатки 
шлакобетонных блоков.

Таблица 3. Достоинства и недостатки 

Достоинства Недостатки

Негорючесть Высокое водопоглощение
Срок эксплуатации (80–100 лет) Низкие показатели звуко- и теплоизоляции
Широкий ассортимент Неэкологичный материал
Простая кладка
Вес (от 8 до 30кг)
Стоимость (35 руб./шт.)

Источник: взято из работы [8]
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На рисунке 3 приведен пример шлакобетонного пустотелого блока.

Рисунок 3. Шлакобетонный пустотелый блок
Источник: взято из источника «Шлакобетонный блок». – URL: https://novosib.tiberg.ru/stroitelnye-materialy/

stroitelnye-bloki/shlakobloki/peregorodochnyj-pustotelyj-shlakoblok-400h200h200-mm-363 (дата обращения: 
21.05.2023)

Керамзитобетонный блок
Состав таких блоков представляет собой смесь 

цемента, керамзитового гравия и песка в заранее 
определенных пропорциях. При изготовлении ис-
пользуется метод вибропрессования, вследствие чего 

готовое изделие характеризуется достаточно плот-
ной структурой [9].

В таблице 4 приведены основные достоинства 
и недостатки керамзитобетонных блоков.

Таблица 4. Достоинства и недостатки 

Достоинства Недостатки
Незначительный вес (14 кг) Хрупкость
Простота монтажа Низкая морозостойкость (F-35)
Стоимость (41 руб.) Недостаточная теплоизоляция
Экологичность
Длительность эксплуатации (55-60 лет)

Источник: взято из работы [4]

На рисунке 4 приведет пример рядового керамзитобетонного блока.

Рисунок 4. Рядовой керамзитобетонный блок
Источник: заимствовано из источника «Керамзитобетонный блок». – URL:https://novorossiysk.pulscen.

ru/products/blok_keramzitovy_32_320kh190kh390_88030816 (дата обращения: 21.05.2023)
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Качество рассмотренных выше строительных 
блоков определяют 6 основных показателей:

− прочность. Этот показатель отличается мар-
кой материала. Единица измерения – кг/см2. Он харак-
теризует нагрузки, при которых блок деформируется 
(образуются трещины, нарушается геометрия);

− теплопроводность. Показывает, какое коли-
чество теплового потока способно пройти через кон-
струкцию стены, площадью 1 м2, при разнице темпе-
ратур на ограничивающих поверхностях в 10 ºС. Чем 
выше данный показатель, тем меньше тепла будет со-
хранять помещение;

− плотность. Данный параметр отвечает за вес 
строительного блока, измеряется в кг/м3. Плотность 
материала существенно влияет на прочность изделий 
и теплопроводность;

− морозостойкость.  По этому показателю для 
строительных материалов устанавливается марка, 
которая обозначается буквой F (например, F15, F25 
и т. д.), и указывает количество циклов «заморажива-
ние-оттаивание», после которых материал начнёт де-
формироваться и разрушаться. В России 1 цикл равня-

ется ориентировочно 1-му году, в ходе которого может 
произойти снижение прочности материала до 10% от 
заявленной в марке по прочности; 

− усадка. Величина, указываемая в процентах, 
характеризует степень уменьшения блока после за-
твердевания. Данное явление наиболее характерно 
для газобетонных блоков, и наименее – для керамиче-
ских и керамзитобетонных;

− гигроскопичность. Данный параметр пока-
зывает количество влаги, которое способен вобрать 
материал из окружающей его среды. Практически 
все рассматриваемые виды строительных блоков ха-
рактеризуются низкой гигроскопичностью, поэтому 
после возведения здания потребуется отделка фасада 
[10].

Сравнение характеристик
Результаты сравнения наиболее важных харак-

теристик: вес, прочность, плотность, теплопровод-
ность, морозостойкость, усадка, водопоглощение, 
стоимость приведены на рисунках 5–11. На рисунках 
приведены усреднённые величины [1].

Рисунок 5. Сравнение стенового материала по собственному весу
Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.

ru/ (дата обращения: 21.05.2023)

  

Рисунок 6. Сравнение стенового материала по прочности на сжатие
Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.

ru/ (дата обращения: 21.05.2023)
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Рисунок 7. Сравнение стенового материала по теплопроводности
Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.

ru/ (дата обращения: 21.05.2023)

  

Рисунок 8. Сравнение стенового материала по морозостойкости
Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.

ru/ (дата обращения: 21.05.2023)

Рисунок 9. Сравнение стенового материала по усадке
Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.

ru/ (дата обращения: 21.05.2023)
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Рисунок 10. Сравнение стенового материала по водопоглощению
Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.

ru/ (дата обращения: 21.05.2023)

Рисунок 11. Сравнение стенового материала по стоимости за 1 м2

Источник: разработано автором на основе анализа строительных магазинов – URL: https://russ-kirpich.
ru/ (дата обращения: 21.05.2023)

Сравнительный анализ стеновых материалов 
позволяет выбрать наиболее эффективный вариант 
для конкретного проекта. Каждый из перечислен-
ных материалов имеет свои преимущества и не-
достатки, поэтому выбор должен основываться на 
конкретных требованиях, предъявляемых в период 
строительства и дальнейшей эксплуатации объекта. 
С учетом данных показателей при выборе стеново-

го материала необходимо учитывать факторы, такие 
как прочность, энергоэффективность, звукоизоля-
ция, экологическая ценность, доступность и бюджет 
проекта. Проведенный автором анализ достоинств и 
недостатков изделий, полученных из разных видов 
материалов, позволяет принимать технологически 
грамотные решения при выборе стенового материала 
для возведения зданий.
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема контекстной оценки сайтов образовательных орга-
низаций в рамках проведения процедуры независимой оценки качества условий осуществления образователь-
ной деятельности. Задача является актуальной, так как решение проблемы повышения качества образования 
напрямую зависит от того, как будут решаться проблемы оценки качества образования в целом, однако про-
цесс проведения независимой оценки качества является трудоемкой задачей, требующей большого количества 
временных ресурсов. Используемые подходы и методы включают автоматизацию процесса оценки и анализа 
контента сайтов. Полученные результаты позволяют повысить эффективность проведения оценки качества 
и оптимизировать временные затраты. Научная новизна заключается в разработке автоматизированной си-
стемы оценки контекста сайтов образовательных организаций. Практическая значимость работы состоит 
в повышении качества образовательной информации и улучшении процесса независимой оценки. Дальнейшие 
исследования могут быть направлены на расширение функциональности системы и улучшение методов ана-
лиза контента.
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content analysis methods.

Key words: russian education, independent assessment of the quality of education, educational organization, 
website context, systems analysis.

Cite as: bachkovskaya, Yu. S. (2024) [System analysis of information processes of contextual assessment of websites 
of educational organizations]. Shag v nauku [Step into science]. Vol. 2 рр. 18–23.

Законом об образовании установлена процеду-
ра проведения независимой оценки качества усло-
вий осуществления образовательной деятельнос-
ти (НОКО). Процедура независимой оценки усло-
вий осуществления образовательной деятельности 
(НОКО) является важной составляющей независимой 
оценки качества образования в целом. 

Согласно постановлению, ключевыми моментами 
независимой системы оценки качества работы орга-
низаций являются:

– обеспечение полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления органи-
зацией социальных услуг, в том числе в электронной 
форме;

– формирование результатов оценки качества 
работы организаций и рейтингов их деятельности.

Таким образом, НОКО является важным инстру-
ментом оценки качества образования, который пред-
усматривает обеспечение прозрачности, открытости 
и достоверности информации о деятельности обра-
зовательных организаций, а также использование 
результатов оценки для формирования рейтингов 
и оценки эффективности их деятельности [1].

Сайт образовательной организации играет важную 
роль в предоставлении информации о деятельности 
учреждения, и его содержание и оформление должны 
соответствовать специфическим требованиям, опреде-
ленным федеральным законодательством и приказом.

Специфические требования к сайту образователь-
ной организации в основном прописаны в:

– Федеральном законе Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (статьи 28, 29)1;

– Приказе от 14 августа 2020 года № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и форма-
ту представления информации»2.

Нормативные документы содержат требования 
к информации, которую образовательные организа-
ции должны размещать на своих сайтах, а также фор-
мат и порядок ее представления.

Таким образом, при оценке контекста сайтов обра-
зовательных организаций важно учитывать требова-
ния нормативных документов и наличие необходимой 
информации на сайте.

Раздел «Сведения об образовательной организа-
ции» является одним из самых важных с точки зрения 
требований законодательства. Для его правильного 
оформления на сайте образовательной организации 
рекомендуется следовать определенным указаниям:

– соблюсти структуру;
– разместить документы в предписанных 

форматах;
– использовать специальную разметку.
Раздел «Информационная безопасность» является 

рекомендованным для общеобразовательных органи-
заций и органов, осуществляющих управление в сфере 
образования. В этом разделе рекомендуется предоста-
вить информацию о политике образовательного учре-
ждения в сфере информационной безопасности, вклю-
чая меры по защите персональных данных, правила 
использования информационных систем, обучение со-
трудников и учащихся правилам безопасного поведения 
в сети Интернет и другую актуальную информацию3.

Анализ сайта образовательной организации явля-
ется обязательной частью процедуры независимой 
оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности (НОКО).

Данный процесс представляет собой проверку 
официального сайта образовательной организации на 
соответствие требований к структуре сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации. 

Проверка сайта на соответствие требованиям мо-
жет включать следующие аспекты:

1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон № 273-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
(дата обращения: 12.03.2023).

2 Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и формату представления информации: приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032 (дата обращения: 12.03.2023).

3 Требования к сайту образовательного учреждения // Uchi.pro. – 2020. – URL: https://uchi.pro/blog/trebovaniya-k-saytu-obrazovatelnogo-
uchrezhdeniya#sved (дата обращения: 12.03.2023).
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– структура сайта: оценка наличия и правиль-
ности оформления обязательных разделов и подразде-
лов, таких как «Сведения об образовательной органи-
зации» с предписанными сведениями;

– формат представления информации: оценка 
соответствия предоставленной информации форма-
там, установленным нормативными документами;

– соответствие требованиям законодательства: 
оценка наличия и правильности предоставления ин-
формации, таких как наименование, структура, рек-
визиты, лицензирование, аккредитация, учебные про-
граммы, учебные планы, расписания занятий и дру-
гих обязательных сведений;

– политика информационной безопасности: 
оценка соответствия политики образовательного уч-
реждения в сфере информационной безопасности.

Такая проверка может быть трудоемким процес-
сом, требующим определенного подхода и внимания 
к деталям, чтобы удостовериться в соответствии сай-
та образовательной организации требованиям нор-
мативных документов и законодательства. Организа-
ции-операторы НОК могут использовать различные 
методики и инструменты для проведения такой про-
верки, включая ручной анализ сайта.

Поэтому создание системы, в рамках которой мож-
но было бы в ускоренном режиме выделить необходи-
мую информацию с сайта для последующего анализа 
и обработки, является важным условием для повыше-
ния эффективности проведения процедуры независи-
мой оценки качества условий осуществления образо-
вательной деятельности (НОКО).

Анализ известных аналогов средств анализа сай-
тов свидетельствует об актуальности разработки про-
граммной системы, позволяющей тонко настраивать 
параметры поиска и обработки данных в условиях 
постоянно меняющихся требований [1].

Разрабатываемая программная система для ана-
лиза сайтов образовательных организаций должна 
включать следующие функции:

– поиск и выделение необходимой информации: 
система может автоматически находить и выделять 
требуемую информацию на сайте образовательной ор-
ганизации, такую как разделы, подразделы, докумен-
ты, реквизиты и другие обязательные сведения [6];

– обработка данных: система может проводить 
автоматическую обработку выделенных данных, та-
кую как проверка наличия и правильности оформле-
ния обязательных разделов и подразделов, форматов 
представления информации, соответствия требова-
ниям законодательства и политики информационной 
безопасности;

– настройка параметров анализа: система мо-
жет предоставлять возможность настройки пара-

метров анализа, чтобы адаптироваться к постоянно 
меняющимся требованиям нормативных документов 
и законодательства. Например, система может пред-
лагать гибкие настройки для определения структуры 
сайта, форматов представления информации, ключе-
вых слов и других параметров;

– генерация отчетов: система может автома-
тически генерировать отчеты о результатах анализа, 
которые могут быть использованы для дальнейшей 
оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности и подготовки отчетов для орга-
низации-оператора НОК.

Такая программная система может существенно 
ускорить процесс анализа сайтов образовательных 
организаций, позволить проводить анализ с большей 
точностью и гибкостью, а также обеспечить генера-
цию отчетов, что способствует повышению эффек-
тивности процедуры НОКО. Она также может помочь 
снизить трудоемкость и вероятность ошибок, связан-
ных с ручным анализом сайтов, особенно при боль-
шом количестве сайтов, подлежащих оценке [7]. 

Гибкая настройка параметров анализа позволит 
быстро вносить изменения в процесс анализа и обра-
ботки данных в соответствии с новыми требования-
ми, что обеспечит актуальность и долгосрочную эф-
фективность системы.

Задача формирования отчёта по контекстному со-
держанию сайта включает в себя следующие шаги:

– сбор информации с веб-сайта образователь-
ной организации;

– сравнительный анализ контекста сайта и име-
ющейся информации в реестре;

– выставление баллов по каждому критерию 
оценивания.

Существует несколько способов автоматизации 
процесса сбора информации с сайтов. Данную зада-
чу предлагается осуществить при помощи веб-скрап-
пинга. Веб-скрапинг – это процесс автоматического 
извлечения данных с веб-сайтов путем анализа и пар-
синга (автоматизированное структурирование инфор-
мации) HTML-кода веб-страниц, пример которого 
представлен ниже [8] (рисунок 1).

Формат правил для веб-скрапинга может варьиро-
ваться. Самыми распространёнными являются прави-
ла на основе: 

– CSS-селекторов – синтаксических правил, 
которые используются для выбора элементов на веб-
странице;

– XPath – языка запросов, который используется 
для навигации и выбора элементов в XML-документах;

– регулярных выражений – последовательно-
стей символов, которые используются для поиска 
и сопоставления шаблонов в тексте.
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Существует несколько способов автоматизации процесса сбора 
информации с сайтов. Данную задачу предлагается осуществить при помощи 
веб-скраппинга. Веб-скрапинг – это процесс автоматического извлечения 
данных с веб-сайтов путем анализа и парсинга (автоматизированное 
структурирование информации) HTML-кода веб-страниц, пример которого 

представлен ниже [8]. 

 

 
using System; 
using System.Net; 
using HtmlAgilityPack; 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        // Создаем объект WebClient для загрузки веб-страницы 
        using (var webClient = new WebClient()) 
        { 
            // Устанавливаем кодировку, чтобы правильно обработать 
русский текст на веб-странице 
            webClient.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8; 
 
            // Загружаем HTML-код веб-страницы 
            string html = 
webClient.DownloadString("https://www.example.com"); 
 
            // Создаем объект HtmlDocument из загруженного HTML-кода 
            HtmlDocument doc = new HtmlDocument(); 
            doc.LoadHtml(html); 
 
            // Извлекаем необходимые данные с веб-страницы с 
использованием XPath-запросов 
            string title = 
doc.DocumentNode.SelectSingleNode("//title")?.InnerText; 
            string paragraph = 
doc.DocumentNode.SelectSingleNode("//p")?.InnerText; 
 
            // Выводим извлеченные данные на консоль 
            Console.WriteLine("Заголовок страницы: " + title); 
            Console.WriteLine("Первый абзац: " + paragraph); 
        } 
    } 
} 
 

Рисунок 1. Пример простой реализации скраппинга веб-страницы на C#. 

HtmlAgilityPack. Рисунок 1. Пример простой реализации скраппинга веб-страницы на C#. HtmlAgilityPack.
Источник: разработано автором на основе официальной документации к библиотеке 

Анализ нормативно-правовой базы и научной ли-
тературы предоставляет возможность разработки ав-
торских критериев оценки сайта и рассмотрение зна-
чимости каждого критерия для формирования общего 
рейтинга. Общий рейтинг предлагается рассчитывать 
по системе баллов, максимальное число – 100 баллов.

При рассмотрении критериев оценки сайта выде-
ляют следующие крупные разделы:

– соответствие положениям нормативно-право-
вых актов;

– соответствие техническим требованиям;
– удобство использования сайта, особенностей 

интерфейса и наполнения;
– наличие обратной связи;
– актуальность контента.
Представленные характеристики являются качест-

венными и независимыми друг от друга. Некоторые из 
перечисленных критериев могут быть оценены количе-
ственно на основе заданных критериев или метрик [5]. 

Наличие обязательной информации: можно уста-
новить список обязательных элементов информации 

на сайте, и оценивать наличие или отсутствие каж-
дого элемента. Количество пропущенных элементов 
может служить метрикой оценки сайта. Например, 
можно установить, что сайт получает 1 балл за нали-
чие каждого обязательного элемента информации, 
и оценивать сайт по суммарному количеству баллов.

Актуальность информации: можно оценивать ак-
туальность информации на сайте на основе проверки 
даты последнего обновления информации или нали-
чия актуальных учебных планов, программ и других 
материалов. Метрикой может служить процент акту-
альной информации на сайте [2].

Для определения качества оцениваемого сай-
та организации можно применить метод бинарной 
классификации на основе правил. Данный метод 
позволяет определить, соответствует ли сайт опре-
деленным критериям, которые могут быть выраже-
ны в виде правил. Например, правила могут опре-
делять наличие на сайте информации о расписании 
занятий, описании учебных программ, контактной 
информации и т. д. После того, как правила будут 
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определены, их можно использовать для создания 
алгоритма бинарной классификации, который будет 
определять, соответствует ли сайт этим критериям 
или нет. В результате будет получен бинарный от-
вет (да/нет) о том, соответствует ли сайт заданным 
правилам [4].

Метод бинарной классификации на основе пра-
вил – это метод машинного обучения, который осно-
вывается на формулировании правил для разделения 
данных на две категории: положительные и отрица-
тельные. Этот метод подходит для решения задач би-
нарной классификации, когда требуется отнести объ-
екты к одной из двух категорий.

Методы на основе правил являются одним из 
подходов в машинном обучении и используются для 
бинарной классификации, когда нужно принять реше-
ние о принадлежности объекта к определенному клас-
су на основе заданных правил [5].

Основной идеей методов на основе правил явля-
ется формирование правил, которые описывают при-
знаки объектов каждого класса, и применение этих 

правил для классификации новых объектов. Примене-
ние правил заключается в последовательном выпол-
нении проверок на соответствие заданным условиям, 
каждое из которых может увеличивать или уменьшать 
вероятность принадлежности объекта к определенно-
му классу. В конечном итоге, суммарное значение ве-
роятности может позволить принять решение о при-
надлежности объекта к классу.

Алгоритм бинарной классификации на основе 
правил может быть представлен следующим образом:

– создание набора правил: на этом этапе зада-
ются правила, которые определяют, какие характери-
стики объектов являются положительными, а какие 
отрицательными;

– оценка правил: каждое правило оценивается 
на основе его важности для классификации объектов;

– классификация объектов: объекты классифи-
цируются на основе набора правил и их оценок.

В качестве примера правил в таблице 1 представ-
лен фрагмент списка правил для классификации сай-
тов в рамках НОКО.

Таблица 1. Фрагмент списка правил для оценки сайтов в рамках НОКО

1. Если на сайте отсутствует информация о расписании учебных занятий или календаре событий, то оценка снижается.

2. Если на сайте отсутствует информация о процедурах приема, то оценка снижается.

3. Если сайт не имеет своего доменного имени или использует бесплатный хостинг, то оценка снижается.

4. Если на сайте нет информации о педагогическом составе, то оценка снижается.

5. Если сайт не содержит актуальной информации об учебных программах, то оценка снижается.

Источник: разработано автором

Однако важно отметить, что оценка контекста 
сайта и применение количественных метрик могут 
иметь свои ограничения, так как не всегда возмож-
но однозначно определить качество сайта на основе 
количественных показателей. В некоторых случаях 
может потребоваться экспертная оценка или комби-
нирование количественных и качественных оценок 
для более точной оценки контекста сайта образова-
тельной организации [3].

Таким образом, в данной статье предложена мето-

дика оценки контекста сайтов образовательных орга-
низаций, позволяющая определить соответствие сай-
та по некоторому набору характеристик. Важно отме-
тить, что полученная оценка не является однозначной, 
так как необходимо учитывать мнение специалистов, 
которые могут оценить сайт по визуальным показате-
лям, таким как эргономика сайта и другие, что гово-
рит о том, что нельзя исключать эксперта в процессе 
принятия решения об окончательном соответствии 
сайта установленным нормам.
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Аннотация. В данной научной статье проводится обзор литературы по теме оптимизации притока те-
пла от солнечной радиации с использованием решеточных смарт-окон. В работе рассмотрены современные 
научные исследования, касающиеся использования солнечной энергии для обогрева помещений, а также тех-
нологий, направленных на улучшение теплообмена в жилых и коммерческих зданиях. Были проанализированы 
различные методы и материалы, применяемые в создании смарт-окон, и их воздействие на энергетическую 
эффективность зданий. Результаты обзора позволяют сделать вывод о значимости и перспективах исполь-
зования решеточных смарт-окон для оптимизации притока тепла от солнечной радиации.
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Abstract. This scientific article reviews the literature on the topic of optimizing heat inflow from solar radiation 
using grated smart windows. The paper examines modern scientific research related to the use of solar energy for space 
heating, as well as technologies aimed at improving heat transfer in residential and commercial buildings. The various 
methods and materials used in the creation of smart windows and their impact on the energy efficiency of buildings 
were analyzed. The results of the review allow us to conclude about the significance and prospects of using grated smart 
windows to optimize heat inflow from solar radiation.
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В контексте глобального потепления и постоянно 
растущего спроса на энергоэффективные технологии 
тема оптимизации использования солнечной энергии 
становится особенно актуальной. Среди различных 
подходов и решений, способствующих эффективно-
му использованию солнечного тепла, особое место 

занимают инновационные смарт-окна. Данная статья 
направлена на изучение возможностей решеточных 
смарт-окон в качестве средства оптимизации притока 
тепла от солнечной радиации.

Литературные источники [1–13] подтверждают 
значительный интерес и необходимость в разработке 
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и внедрении технологий, позволяющих контролиро-
вать теплопередачу через оконные системы. Совре-
менные исследования в этой области сосредоточены 
на разработке материалов и механизмов, которые 
могли бы автоматически или по команде изменять 
свои свойства для оптимизации светопропускания 
и теплоизоляции.

Решеточные смарт-окна представляют собой пе-
редовую технологию, где используются микро- и на-
ноструктурированные материалы для регулирования 
проникновения солнечного света и тепла в помеще-
ние. Принцип их действия основан на изменении про-
зрачности или отражательных свойств стекла под воз-
действием внешних факторов, таких как температура, 
световой поток или электрические сигналы.

Актуальность данной темы подтверждается не 
только научным сообществом, но и практической не-
обходимостью в энергосберегающих технологиях для 
строительства, способных существенно сократить 
энергопотребление зданий и сооружений, повысив 
при этом уровень комфорта проживания и экологич-
ности архитектурных объектов.

Исследования в области энергоэффективности 
зданий неразрывно связаны с вопросами использова-
ния окон, фасадов и систем солнцезащиты для опти-
мизации теплового баланса. Книга [3] рассматрива-
ет важность правильного подхода к архитектурным 
деталям здания для достижения высокой энергосбе-
регающей эффективности. В свою очередь, исследо-
вание [5] подчеркивает влияние инсоляции на энер-
гопотребление и выделяет важность комплексного 
подхода к учету солнечной радиации при планиро-
вании энергосберегающих решений в строительстве. 
Оба исследования создают основу для разработки 
эффективных строительных решений, направлен-

ных на снижение энергопотребления и повышение 
комфортности внутренней среды зданий.

В статье [6] проводится исследование по оптими-
зации притока тепла от солнечной радиации с исполь-
зованием решеточных смарт-окон. Задача данного 
исследования заключается в разработке моделей, по-
зволяющих эффективно регулировать тепловой поток 
через окна в зависимости от интенсивности солнеч-
ной радиации. Результаты подтверждают, что приме-
нение смарт-технологий позволяет значительно уве-
личить энергоэффективность зданий, что актуально 
в условиях повышенного внимания к экологической 
составляющей строительства. 

Диаграмма суммарного притока тепла от прямой 
и диффузной радиации (рисунок 1) показывает, что 
в отопительный период в городе Оренбурге (с октября 
по апрель) суммарная радиация значительно выше для 
решёточных окон по сравнению с обычным смарт-ок-
ном, превышение в среднем двухкратное. Это же соот-
ношение наблюдается также в мае и сентябре – в ме-
сяцы с «переходным» температурным режимом, когда 
в Оренбурге могут быть достаточно холодные дни. 
Решёточные смарт-окна имеют преимущество в каче-
стве некоторой экономии средств на отопление из-за 
большего суммарного притока тепла от прямой и диф-
фузной радиации. В наиболее жаркие месяцы (с июня 
по август), когда расчёты проделаны для окрашенного 
состояния выбранного термохромного материала, сум-
марная проникающая за день радиация значительно 
выше у решёточных окон. Однако светопропускание 
решёточного фильтра имеет минимальное значение 
в назначенное время 10 ч. 49 мин., то есть в течение 
светового дня светопропускание регулируется, для 
чего и предназначены такие окна, и это может дать не-
которую экономию при кондиционировании воздуха.

Рисунок 1. Диаграмма суммарного притока тепла от прямой и диффузной радиации: для каждого месяца 
слева – решёточное окно, справа – обычное окно

Источник: взято из работы [6]

Статья [4] представляет собой ценный вклад в ис-
следования, направленные на оптимизацию притока 

тепла от солнечной радиации с использованием реше-
точных смарт-окон. Экспериментальное моделирова-
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ние смарт-окна с решеточным оптическим фильтром 
позволяет более детально изучить процессы поглоще-
ния и рассеивания солнечной энергии, а также опти-
мизировать эффективность теплообмена в зданиях. 
Полученные результаты могут послужить основой 
для дальнейших исследований и разработки иннова-
ционных технологий, способствующих улучшению 
энергоэффективности и комфортности жилищных 
и офисных помещений.

Решеточные смарт-окна способны адаптироваться 
к изменениям внешней среды, эффективно управляя 
световым и тепловым потоками без потери полезно-
сти естественного освещения. Их особенность заклю-
чается в способности регулировать проникновение 
солнечных лучей в зависимости от времени суток 
и сезона, благодаря чему обеспечивается оптималь-
ное использование солнечной энергии. В [2] под-
робно разбираются аспекты, касающиеся влияния 
солнечных лучей на внутреннюю температуру и ос-
вещенность, что напрямую связано с применением 
упомянутых смарт-окон. Это исследование объясняет 
необходимость учета солнечной радиации при про-
ектировании систем микроклимата и показывает, как 
современные технологии могут стать решением в оп-
тимизации энергопотребления и повышении комфор-
та в помещениях.

Статья [11] представляет собой метод оптими-
зации углового селективного регулирования свето-
пропускания окна с помощью оптического фильтра 
с двумя наклонными поверхностными решетками, со-
стоящими из поглощающих, отражающих или рассеи-
вающих параллельных полос. Показана возможность 
угловой селективной фильтрации прямого солнеч-
ного излучения с учетом географических координат 
здания, траектории Солнца, сезонного и суточного 
распределения интенсивности солнечного излучения 
и азимута ориентации окна по сторонам света за счет 
оптимального угла наклона решеток фильтра на окон-
ном стекле, что обеспечит выполнение гигиенических 
требований к естественному и искусственному осве-
щению и инсоляции, приведенных в санитарно-эпи-
демиологических правилах и нормативах. Указаны 
примеры расчета угла наклона решеток для различ-
ных дат, показателей преломления оконного стекла, 
расстояний между решетками фильтра для окон с оди-
нарным и двойным остеклением, азимутов ориента-
ции окна по сторонам света. 

Исследования в этой области позволяют оптимизи-
ровать приток тепла от солнечной радиации в здания 
с помощью инновационных технологий. Подробный 
анализ хромогенных материалов и их применение 
в смарт-окнах способствуют разработке эффективных 
решений для повышения энергоэффективности зда-

ний и обеспечения комфортных условий проживания. 
Полученные в статье результаты могут быть полезны 
для дальнейших исследований в области оптимиза-
ции теплообмена от солнечной радиации с использо-
ванием решеточных смарт-окон.

Статья [12] представляет собой обзор различных 
типов зданий с решеточными смарт-окнами, у которых 
оптимизирована передача света по азимуту. В данном 
исследовании рассматривается вопрос оптимизации 
притока тепла от солнечной радиации с использова-
нием решеточных смарт-окон и их влияние на энер-
гоэффективность зданий. Особое внимание уделено 
анализу типологии зданий и возможности улучшения 
теплообмена при помощи азимутально оптимизиро-
ванной передачи света через окна. Полученные ре-
зультаты открывают новые перспективы для создания 
эффективных решений в области архитектуры и энер-
гетической эффективности зданий.

В статье [13] проводится сравнительный анализ 
эффективности использования решеточных смарт-
окон с оптическим фильтром и полностью покрытых 
хромогенным слоем смарт-окон. Исследование на-
правлено на оптимизацию притока тепла от солнеч-
ной радиации при помощи различных технологий 
смарт-окон. Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о преимуществах и недостатках каждого 
типа окон и определить оптимальные решения для 
энергоэффективности зданий. Полученные данные 
могут быть полезными при разработке новых техно-
логий и улучшении существующих систем теплооб-
мена в зданиях.

Теоретические основы для расчета и нормирова-
ния инсоляции, подробно изложенные в работе [1], 
могут быть использованы для разработки алгоритмов 
умного управления такими окнами. Понимание прин-
ципов распределения и учета солнечного излучения, 
а также его влияния на тепловой баланс здания, по-
зволяет создавать более совершенные системы, реа-
лизующие потенциал солнечной энергии наилучшим 
образом.

Важным аспектом в области изучения смарт-окон 
является исследование воздействия цветопередачи на 
тепловой комфорт и энергоэффективность внутрен-
них пространств. В статье [7] рассмотрены последние 
достижения в области применения высокоэффектив-
ных остеклений, которые могут значительно изме-
нять цветовую температуру света, проникающего 
в помещение, тем самым оптимизируя потребление 
энергии на освещение и кондиционирование. В рабо-
те [9] рассматривается вопрос оценки цветопередачи 
и коррелированной цветовой температуры в красите-
лях солнечных батарей, применяемых в адаптивных 
оконных конструкциях. Использование инновацион-
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ных технологий, таких как адаптивные смарт-окна на 
основе красителей солнечных батарей, способствует 
созданию экологически устойчивого и комфортного 
пространства.

Полученные в статье данные будут использованы 
при работе над ВКР на тему «Оптимизация притока 
тепла от солнечной радиации с помощью решеточно-
го смарт-окна».
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Аннотация. В современном мире сохранение ресурсов является насущной проблемой, которая затрагивает 
всех нас. В данной статье предпринята попытка решить эту проблему, представив практические решения 
по энергосбережению в маломощных котлах. Изучив один конкретный метод управления энергосбережением 
в котельной ТКУ-480БВ, читатели могут получить ценную информацию о том, как оптимизировать свои 
собственные системы для достижения максимальной эффективности. Учитывая такое множество фак-
торов, от уборки и технического обслуживания до высокоэффективных технологий, очевидно, что решение 
проблем энергосбережения требует многогранного подхода. Уделяя приоритетное внимание сохранению ре-
сурсов и  делая устойчивый выбор, влияющий на будущее, можем работать над созданием более эффективной 
и экологически чистой энергетической экономики.
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Abstract. In the modern world, resource conservation is an urgent problem that affects all of us. This article attempts 
to solve this problem by presenting practical solutions for energy saving in low-power boilers. By studying one specific 
energy-saving management method in the TCU-480BV boiler room, readers can gain valuable information on how to 
optimize their own systems to achieve maximum efficiency. Considering such a multitude of factors, from cleaning and 
maintenance to highly efficient technologies, it is obvious that solving energy saving problems requires a multifaceted 
approach. By prioritizing resource conservation and making sustainable choices for the future, we can work to create 
a more efficient and environmentally friendly energy economy.
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Котельная играет важнейшую роль в качестве 
основного источника тепла для множества зданий, 
от жилых до общественных, административных 

и детских учреждений, расположенных в городских 
районах. Обязательным условием для роста совре-
менного энергетического сектора в России является 
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обеспечение энергосбережения, энергоэффективно-
сти систем теплоснабжения и установления эколо-
гических показателей систем генерации теплоты для 
теплоснабжения и теплопотребления1. Для достиже-
ния этой цели важно использовать передовое энер-
госберегающее оборудование и инновационные тех-
нологии, которые могут привести к значительному 
сокращению расхода топлива, а также теплопотерь. 
Поступая таким образом, можем проложить путь 
к более устойчивому будущему.

Эффективность котельной определяется несколь-
кими факторами, включая потери топлива и тепла 
во время производства и отпуска, а также стоимость 
электроэнергии, необходимой для работы механизмов. 

Таким образом, достижение целей энергосбереже-
ния зависит от рационального использования суще-
ствующих энергетических ресурсов. Крайне важно 
принять устойчивые меры, обеспечивающие эффек-
тивное использование энергетических ресурсов при 
минимизации энергетических потерь. В заключение, 
оптимальное функционирование котельной в сочета-
нии с энергоэффективными практиками необходимо 
для развития устойчивой энергетики будущего [6].

Сохранение энергии – это многогранный процесс, 
который включает в себя целый ряд организацион-
ных, технических и экономических мер. Его цель – 
способствовать эффективному использованию и эко-
номичному распределению топливно-энергетических 
ресурсов [3]. В наше время внедрение энергосберега-
ющих технологий приобретает все большее значение 
в различных областях человеческой деятельности, 
выходя далеко за рамки промышленности и проникая 
в нашу повседневную жизнь. 

Можно выделить несколько областей энергосбере-
жения2:

− экономия электричества;
− уменьшение воздействия на окружающую 

среду за счет экономии тепла;
− экономия на воде и сохранение ресурсов; 
− сокращение потребления газа;
− экономия на расходах на топливо за счет со-

кращения использования двигателя.
Для большей эффективности регулирования мощ-

ности теплоисточника, вся система должна обладать 
минимальной инерционностью, в том числе и сами 
котлы. Инерционность котла напрямую зависит и от 
материала, из которого он сделан [5].

Для достижения большей эффективности использу-
ются вторичные энергетические ресурсы в сочетании 

с местными системами регулирования отопительных 
приборов и узлов учета тепла. В стремлении сохра-
нить такие ценные ресурсы, как вода и газ, приборы 
учета стали неотъемлемым компонентом современной 
инфраструктуры. Для экономии воды автоматические 
регуляторы расхода расположены стратегически, в то 
время как газовые насосы и бойлеры используют опти-
мальную мощность для минимизации потерь газа [1]. 

Приняв эту стратегию, потребление энергии мо-
жет быть сокращено на впечатляющие 20–60%. Раз-
работанные инновационные методы отличаются сво-
ей оригинальностью и новизной. Как таковые, они 
имеют большие перспективы для внедрения в инфор-
мационные и измерительные системы, компьютерные 
технологии и программы [7]. В дополнение к этим пе-
редовым подходам для повышения энергосбережения 
в котельных установках может быть использован ряд 
других стратегий. Например, могут быть использова-
ны комбинированные паронагревательные установки 
и контактные теплообменники, а также различные 
схемы циркуляции теплоносителя, разработанные для 
удовлетворения потребностей самой котельной [2]. 

На установках, оснащенных паровыми котлами, из 
одного агрегата можно вырабатывать два разных те-
плоносителя: пар и воду с различными параметрами, 
такими как давление и температура. 

Такой подход позволяет свести к минимуму ко-
личество установленных котлов и вспомогательного 
оборудования, сохраняя при этом оптимальную про-
изводительность [4]. 

Анализ эффективности котельной TКУ-480БВ по-
казывает, как устройства учета и регулирования энер-
гии играют решающую роль в оптимизации произво-
дительности. Тщательно контролируя эти устройства, 
теперь можем точно отслеживать потребление энер-
гии и определять области для улучшения.

Блочная котельная ТКУ-480БВ состоит из не-
скольких компонентов, включая: 3 водогрейных котла, 
2 сетевых насоса, 1 подпиточный насос, 1 установку 
химической очистки воды, 1 фильтр грубой очистки, 
1 узел учета газа (со счетчиком газа и электромагнит-
ным клапаном), 1 электрическую панель и 1 водонаг-
реватель, обогреватель.

Технико-экономический расчет:
Используем приборы контроля и учета энергоре-

сурсов.
Оборудование:
Затраты: Зоб = 2 122 221 руб. 
Проектирование:

1 СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200095531 (дата обра-
щения: 15.05.2023).

2 Фаликов В. С., Витальев В. П. Автоматизация тепловых пунктов: Справочное пособие. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 256 с.
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Зпр = 1,3*Зит = 1,3*2 122 221 = 2 785 347 руб. 
Пуско-наладочные работы:
Зпнр = 1,4*Зит = 1,4*2 785 347 = 2 855 415 руб. 
Инвестиционные вложения:
Зи = Зит + Зпр + Зпнр = 2 124 212 + 2 748 887 + 

2 889 824 = 7 965 521 руб. 
Затраты на топливо:
Зт = Gт*Цт*Тг = 35,1*5,73*8514 = 1 762 555,42 руб. 
Электроэнергия:
Зэ = Nоб*Цэл.эн.*Тг = 10*4,46*8536 = 464 653 руб. 
Покупка воды:
Зв = Gв*Цв*Тг = 5,73*37,51*9344 = 1 512 551,7 

руб. 
Заработная плата:
Зз = 22560012 = 600 000 руб. 
Страховые взносы:
Зстрах = 600 000*0,305 = 182 000 руб. 
Амортизация основных фондов:
А = 2 135 337*0,07 = 149 473,59 руб. 
Прочие затраты:
Зп = 4 544 724,52 *0,1 = 423 754,555 руб. 
Сумма эксплуатационных затрат:
Зэкспл = Зт + Зэл + Зв + Зз + Зстрах + А + Зп = 5 

654 632,785 руб. 
Прибыль за горячую воду:
Згв = 5,73*43,44*8660 = 2 152 512,112 руб. 
Прибыль за тепло:
Зтепла = Gтепла*Цтепла*Тг = 0,258*1954,38*4556 

= 2 514 753,8 руб./год. 

Общая прибыль:
Згод = 2 771 702,212 руб./год. 
Срок окупаемости:
5 511 785,335 / 2 511 551,235 = 1,96 года. 
Для повышения энергоэффективности важно уста-

новить прочные партнерские отношения с бизнес-со-
обществом и задействовать человеческие ресурсы 
через образовательные инициативы, направленные на 
продвижение устойчивых методов использования то-
пливно-энергетических ресурсов.

Необходимо оказывать усилия на международ-
ном, федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях с целью отражения коллективного подхода, 
вовлекая заинтересованные стороны на всех этапах 
процесса. Однако без существенных реформ в энер-
гетическом секторе есть основания полагать, что то-
пливно-энергетическая отрасль будет служить серь-
езным препятствием для будущего развития страны. 
Хотя текущие уровни производства могут быть до-
статочными для удовлетворения внутреннего спроса, 
существует надвигающийся риск того, что экспорт 
сократится, что приведет к потере внешних рынков, 
снижению валютных поступлений и сокращению воз-
можностей финансирования для отечественной про-
мышленности. 

Учитывая эти проблемы, крайне важно, чтобы были 
приняты упреждающие меры для содействия созданию 
более устойчивого энергетического ландшафта.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В СРАВНЕНИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ 
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Аннотация. Цель статьи заключается в анализе особенностей истории российских программ, определе-
ния основных этапов их развития и рассмотрении нескольких конкретных примеров. Сегодня встает вопрос 
о переходе на отечественные системы информационного моделирования, вместо зарубежных. При иссле-
довании проводился анализ литературы зарубежных и отечественных авторов, а также сравнительный 
анализ программ и их функций. С помощью этих методов были выявлены преимущества и недостатки оте-
чественных систем информационного моделирования, основные вызовы, с которыми пришлось столкнуть-
ся разработчикам программы, характеристики такой российской программы как Renga и ее зарубежного 
аналога Revit. 
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Актуальность
Вопрос развития отечественных систем инфор-

мационного моделирования остается актуальным 
уже достаточно продолжительное время. Начиная 
с 1960-х годов, когда в СССР начали активно раз-
виваться компьютерные технологии, были созданы 
первые отечественные системы информационного 
моделирования, такие как Информационная анали-
тическая система «ИАС» и Система автоматизиро-

ванного проектирования «САПР». 
С развитием вычислительной техники и про-

граммного обеспечения в 1980-1990-х годах появи-
лись новые системы информационного моделирова-
ния, такие как «Интегрированные информационные 
системы» ИИС и «Системы управления предприя-
тием» СУП. Они позволяли эффективно управлять 
информацией, автоматизировать процессы принятия 
решений и улучшать работу организаций. Данная 
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тема является актуальной сегодня ввиду политиче-
ских событий в стране. По этой причине наблюда-
ется уход многих программ из России и возникает 
нехватка систем информационного моделирования. 
Отечественные системы продолжают активно разви-
ваться и совершенствоваться. По данным агентства 
маркетинговых исследований «ГидМаркет», объ-
ем российского рынка BIM-технологий в 2022 году 
достиг 10,1 млрд рублей, увеличившись на 14,4% 
в сравнении с 2021-м. В данной статье проведен ана-
лиз истории развития отечественных систем инфор-
мационного моделирования, определены ключевые 
этапы и достижения, а также подробно рассмотрена 
отечественная программа Renga в сравнении с ее за-
рубежным аналогом Revit [6].

Анализ теории и практики
Основой для исследования послужили научные 

работы зарубежных и отечественных авторов, в ко-
торых была затронута тема развития отечественных 
информационных систем, а также размышления 
о конкретных российских и зарубежных програм-
мах. Согласно мнению М. А. Черных: сфера проекти-
рования в строительстве занимает значимую и фун-
даментальную роль, ведь именно от идей и качества 
их проработки, заложенных на стадии проектирова-
ния, зависит, каким будет объект после завершения 
строительства и на сколько он будет удовлетворять 
и предвосхищать требования, предъявляемые к нему 
[8]. Что касается России, то Я. А. Орлова в своей 
статье описывает строительную отрасль, как от-
стающую по отношению к мировым тенденциям 
в области информационного моделирования зданий 
и сооружений. А. А. Кавтаров тоже называет состо-
яние с BIM-технологиями в российском строитель-
стве плачевным, так как пришли с запозданием на 
10–15 лет, по сравнению с Западом. «BIM-техноло-
гиями в России пользуются проектные работы (око-
ло 20% объектов, где используется BIM). В больших 
городах около 7% крупных компаний применяют 
информационное моделирование. Основными пре-
пятствиями для развития BIM-технологии в России 
остаются стоимость и приведение BIM-стандартов 
в нормативно-правовые рамки» [5; 1]. М. А. Чагода-
ева пишет: «Изучение было хаотичным и обрывоч-
ным, о повсеместном внедрении или хотя бы о по-
пытке повсеместного внедрения всерьез не задумы-
вались. Накопленные за годы знания и практический 
опыт достигли своего критического уровня и дали 
первые результаты, одним из которых является ре-
шение Экспертного Совета при президенте РФ по 
разработке плана по адаптации BIM в промышлен-
ном и гражданском строительстве от 4 марта 2014 г. 

Для BIM-структуры в целом это означает начало 
контролируемой правительством реализации BIM 
в России» [7]. Однако Д. И. Жарков оптимистично 
полагает, что несмотря на сложности, которые воз-
никали при начальных попытках развития BIM-
технологий, их последующее развитие и превра-
щение в своеобразный фундамент для всех стадий 
строительства всего лишь вопрос времени. На сегод-
няшний день отсутствуют все факторы для такого 
перехода, которые замедляли этот процесс в прош-
лом [2;4]. В  качестве примера конкретных программ 
отечественного и западного происхождения, можно 
взять слова генерального директора Renga Software – 
Е. Шувалова о программе Renga: «Два года непре-
рывной напряженной работы, и в декабре 2018 года 
компания презентует Renga MEP – программу для 
создания внутренних инженерных сетей, которая 
позволит проектировать в соответствии с технологи-
ей информационного моделирования водоснабжение 
и водоотведение, отопление, вентиляцию, электри-
ку. С этого момента Renga становится полноцен-
ной комплексной системой, решающей задачи всех 
участников проекта от архитектора до инженера по 
внутренним сетям» [9;13;12]. Анализ официального 
сайта Avtodesk Revit и статьи В. Ю. Гулик позволяют 
собрать полноценную информацию о Revit: главным 
продуктом изучения технологии – Revit Architecture. 
Программа обладает высокой вариативностью функ-
циональных возможностей и позиционирует себя как 
эффективный инструмент создания информацион-
ных моделей [3;11;10].

Методы
Исследуя отечественные системы информацион-

ного моделирования, было рассмотрено большое ко-
личество научных текстов и статей. Проведен обшир-
ный анализ существующих литературных источников 
с целью оценки текущего состояния области инфор-
мационного моделирования, выявления ключевых 
проблем и определения возможных направлений раз-
вития. Данный метод способствовал формированию 
теоретической базы для исследования.

Также был произведен сравнительный анализ 
отечественных программ с зарубежными с целью 
выявления сходств и различий. Рассмотрены функ-
ции таких систем информационного моделирования, 
как Revit и Renga, были выявлены их преимущества 
и недостатки. Этот метод обеспечил важную перспек-
тиву для исследования. Применяемые методы были 
адаптированы в соответствии с конкретными целями 
исследования, предоставляя наиболее полное пони-
мание ситуации в сфере систем информационного 
моделирования.
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Результаты
 Первые шаги в области информационного моде-

лирования зданий в России датируются концом XX 
века, когда строительная отрасль начала активно вне-
дрять новые технологии и программное обеспечение 
для проектирования и моделирования зданий. В конце 
1990-х и начале 2000-х годов российские проектиров-
щики и архитекторы начали использовать зарубеж-
ные программы для моделирования зданий, такие как 
AutoCAD, ArchiCAD и Revit. Эти программы предо-
ставляли возможность создания трехмерных моделей 
зданий, что значительно упрощало проектирование 
и взаимодействие между участниками проекта. Позже 
российские специалисты начали адаптировать зару-
бежные программы к местным стандартам и требова-
ниям строительной отрасли. Были разработаны спе-
циализированные модули и плагины, учитывающие 
особенности российских норм и правил проектирова-
ния. В последующие годы в России начали появлять-
ся отечественные программные продукты для инфор-
мационного моделирования зданий, разработанные 
с учетом особенностей российского рынка. Некото-
рые из них стали конкурентоспособными на мировом 
рынке и получили признание специалистов. С появле-
нием все более доступных и удобных инструментов 
информационного моделирования, российские про-
ектировщики и строительные компании начали ак-
тивно обучаться и внедрять данные технологии. Это 
привело к увеличению производительности, сокраще-
нию сроков проектирования и строительства, а также 
повышению качества проектов. Таким образом, пер-
вые шаги в области информационного моделирования 
зданий в России были связаны с адаптацией зарубеж-
ных технологий, развитием отечественных программ 
и их широким внедрением в строительную отрасль. 
Это позволило российским специалистам стать кон-
курентоспособными на мировом рынке и повысить 
эффективность проектирования и строительства зда-
ний. Можно выделить основные преимущества отече-
ственных систем информационного моделирования. 
Во-первых, наличие решений, адаптированных к осо-
бенностям отечественного рынка и законодательства. 
Важно, что поддержка на родном языке значительно 
упрощает внедрение и обучение персонала. Также 
возможность более гибкой настройки под конкретные 
потребности и требования заказчика. Огромным плю-
сом является тот факт, что цена и стоимость обслужи-
вания более доступны по сравнению с зарубежными 
аналогами. Однако существуют и недостатки отечест-
венных систем, такие как: ограниченные возможности 
интеграции с зарубежными системами и стандарта-
ми. Недостаточный уровень технической поддержки 
и развития функционала по сравнению с мировыми 

лидерами. Частичное соответствие отечественных 
систем современным технологическим требованиям 
и стандартам. Риск ограниченного доступа к иннова-
ционным решениям и технологиям, которые активно 
используются за рубежом. Остановимся подробнее 
на такой российской программе как Renga. Данная 
программа была разработана российской компанией 
ASCON и впервые выпущена в 2014 году. Она была 
создана как инновационное программное обеспече-
ние для проектирования зданий и инфраструктуры, 
предназначенное для российского рынка. Renga пре-
доставляет широкие возможности для создания 3D-
моделей, выполнения архитектурного проектирова-
ния, инженерных расчетов, создания чертежей и ви-
зуализаций проектов. 

История развития Renga связана с постоянным 
стремлением к улучшениям в области проектирова-
ния зданий и инфраструктуры. Это делает программу 
востребованной среди специалистов. С каждым го-
дом программа становится все более популярной на 
рынке проектирования, привлекая новых пользовате-
лей и партнеров. В ней можно выполнять различные 
задачи, связанные с проектированием зданий. Renga 
предоставляет следующие возможности: создание 
3D-моделей; проектирование различных зданий с по-
мощью обширной панели инструментов. В программе 
можно визуализировать объекты с дверьми, окнами, 
стенами, перекрытиями и другим оборудованием. 
Архитектурное проектирование Renga предоставляет 
хорошие возможности для архитекторов. Специали-
сты могут создавать планы этажей, фасады, разрезы 
и смотреть, как проект будет выглядеть в объеме. Так 
же можно проводить инженерные расчеты, статиче-
ские и динамические анализы, расчеты прочности 
и устойчивости конструкций. Программа позволяет 
инженерам и архитекторам создавать чертежи с раз-
личными масштабами и видами для их использова-
ния в предстоящем строительстве. С помощью Renga 
можно создавать визуализации, что значительно об-
легчает клиентам и застройщикам представление 
окончательного результата. 

Стоит учитывать, что Renga, как представитель 
отечественного софта, имеет и свои недостатки. Как 
уже уточнялось, данная программа была выпущена 
только в 2014 году, и ее можно назвать «молодой про-
граммой». Таким образом, на данный момент Renga 
имеет ограниченный функционал, а также возможные 
проблемы совместимости с другими программами. 
Она более ориентирована на местный рынок и пред-
лагает решения, адаптированные под специфические 
требования именно России.

Зарубежным аналогом Renga можно считать про-
грамму Revit. Это программное обеспечение, которое 
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изменило подход к архитектурному проектированию 
и стало ключевым инструментом для проектировщи-
ков, архитекторов и строителей по всему миру. Исто-
рия началась с основания компании Revit Technology 
Corporation в 1997 году. Основателями стали: Джефф 
Крэйн, Леонид Раиз и Ирвин Гринберг. Они разрабо-
тали программу Revit, которая открыла новый подход 
к проектированию, основанный на информационном 
моделировании зданий (BIM). В 2002 году компания 
Autodesk приобрела Revit Technology Corporation, 
и программное обеспечение стало одним из продук-
тов Autodesk. Revit – один из первых программных 
продуктов, активно внедряющих информационное 
моделирование зданий. Он постоянно обновлял-
ся и дополнялся новыми функциями, обеспечивая 
пользователям более широкие возможности для про-
ектирования и моделирования зданий. Улучшались 
инструменты для работы с конструкциями, инженер-
ными системами, визуализацией и другими аспектами 
проектирования. С развитием технологий и потребно-
стей отрасли, Revit продолжает оптимизировать рабо-
ту проектировщиков и архитекторов, предлагая новые 
инструменты для повышения эффективности и каче-
ства проектов. В наше время в Autodesk развивают 
и смежные направления проектирования на базе дан-
ной программы: Revit Architecture – для архитекторов 
и дизайнеров зданий; Revit Structure – для инженеров-
проектировщиков; Revit MEP – для инженеров элек-
троснабжения, вентиляции и водоснабжения (аналог 
AutoCAD MEP).

По своим возможностям проектирования програм-
ма является аналогом Archicad, Allplan, ArCon и др. 
Revit изменил способ проектирования зданий, пре-
доставив проектировщикам абсолютно новый подход 
к созданию проектов. Приведем несколько примеров, 
как программа повлияла на процесс проектирования 
зданий. Она позволяет вести проект одновременно 
разным специалистам: над проектом можно работать 
сразу в нескольких областях: архитекторы могут вно-
сить изменения в планировку, дизайнеры – проекти-
ровать интерьеры, инженеры – отрисовывать схемы. 
Все исправления появляются в проекте в режиме ре-
ального времени и для всех участников сразу.

В Revit можно работать в 2D и в 3D, например, 
архитекторам удобно работать с трёхмерной моде-
лью здания, а инженерам приходится уделять вни-
мание 2D планам. Каждый может использовать бо-
лее удобный для него формат. При выводе на печать 
программа сама формирует из трёхмерных объектов 
комплект чертежей, а для презентации генерирует 
3D-визуализации.

В Revit возможно автоматически создавать про-
екты и спецификации, программа сама формирует 

комплект документов, разбитых на главы, в которых 
перечислены все планы, спецификации оборудования, 
схемы. Кроме того, она подсчитывает объёмы зало-
женных в проект оборудования и материалов.

Использование готовых моделей в программе: 
многие производители сами специально создают 
трёхмерные модели оборудования или мебели, при-
влекая внимание к продукту, а дизайнерам и инжене-
рам благодаря этому не нужно тратить время на отри-
совку новых объектов для проекта.

Revit позволяет переносить данные из графиче-
ских редакторов, совместима с продуктами Autodesk – 
AutoCAD, Archicad и 3ds Max, а также другими 3D-
графическими редакторами. Можно импортировать 
модели из Revit в другие программы и, наоборот, до-
бавлять в данную программу трёхмерные модели из 
сторонних источников.

В общем и целом, Revit упростил процесс про-
ектирования зданий, сделав его более эффективным, 
точным и удобным. Он стал неотъемлемым инстру-
ментом для архитекторов, позволяя создавать качест-
венные проекты.

Несмотря на множество преимуществ, у данной 
программы также есть некоторые минусы, которые 
стоит учитывать: высокая стоимость лицензий, а так-
же Revit требует мощного компьютера с высокой про-
изводительностью, что может стать проблемой для 
пользователей с более старым оборудованием. Про-
грамма не всегда подходит для всех типов проектов, 
например, Revit хорошо подходит для проектирова-
ния зданий и сооружений определенного типа, но мо-
жет быть менее эффективным для некоторых специ-
фических проектов или областей дизайна.

Проведя сравнительный анализ данных программ, 
можно сделать вывод, что они обе имеют свои преиму-
щества и недостатки. Пользователь вправе выбирать 
более подходящую программу, исходя из своих тре-
бований и задач. Согласно исследованию В. Мурато-
ва в 2023 году, 10% пользователей Revit перешли или 
в процессе перехода на отечественное, ещё 10% толь-
ко планируют переход, 80% – даже не собираются. По-
лученные данные были структурированы в таблицу 1.

Таким образом, с учетом быстрого развития ин-
формационных технологий, знание отечественных 
программ информационного моделирования может 
помочь в создании новых инновационных решений. 
Анализ данной темы позволяет изучить основы сов-
ременных информационных технологий, учесть опыт 
прошлого и применить его в настоящем для создания 
новых продуктов и решений. Отечественные системы 
информационного моделирования продемонстриро-
вали прогрессивное развитие с момента своего появ-
ления. Несмотря на выявленные в процессе исследо-
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вания и указанные в статье недостатки, программы 
постоянно совершенствуются и обновляются, чтобы 

соответствовать современным требованиям и стан-
дартам проектирования.

Таблица 1. Сравнительный анализ Renga и Revit 

Параметр сравнения Renga Revit
Производитель ASCON Autodesk

Основное направление Информационное моделирование зданий (BIM)

Интеграция с другими 
программами

Возможны проблемы совместимости 
с другими программами

Revit совместима с продуктами Autodesk 
– AutoCAD, Archicad и 3ds Max, а также 
другими 3D-графическими редакторами

Стоимость

Более доступная цена по сравнению 
с Revit, предлагает различные лицензии 
в зависимости от потребностей пользо-
вателя

Высокая стоимость лицензии, предлагает 
различные планы подписки, включая сту-
денческие и профессиональные версии

Системные требования Ниже по сравнению с Revit, доступна для 
более широкого круга устройств

Высокие системные требования, требует 
мощного оборудования для оптимальной 
работы

Обучение и поддержка Ресурсы для самообучения, видеоуроки, форумы пользователей, онлайн-курсы

Интерфейс Интуитивно понятный, подходит для на-
чинающих

Сложный, множество функций, требует 
обучения

Источник: разработано автором

Благодаря своим преимуществам отечественные 
программы стали эффективным инструментом для 
проектирования и управления строительными проек-
тами в России. Помимо общей характеристики рос-
сийских программ удалось рассмотреть подробнее 
примеры отечественных и зарубежных разработок, на 
примере Revit и Renga и выявить, в чем заключается 

их удобство и актуальность. Отечественные системы 
информационного моделирования успешно применя-
ются в различных проектах, включая крупные инфра-
структурные проекты и объекты жилой и коммерче-
ской недвижимости и ничем не уступают зарубежным 
аналогам.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема повышения энергоэффективности систем отопления. Эта 
проблема рассматривается в контексте Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». Из лите-
ратурного анализа становится ясно, что в текущих системах отопления транспортировка теплоносите-
ля от источника тепла к конечному потребителю сопровождается тепловыми потерями из-за отсутствия 
использования различных методов теплоизоляции на запорно-регулирующей арматуре и местах соединения 
трубопроводов и арматуры. Целью исследования является определение тепловых потерь при применении изо-
ляции на запорно-регулирующей арматуре, характерной для данной тепловой сети. Результаты испытаний 
позволят оценить условия работы чехлов и состояние изоляции испытуемой арматуры.
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Теплоснабжение является одной из основных под-
систем энергетики. На теплоснабжение народного хо-

зяйства и населения расходуется около 1/3 всех исполь-
зуемых в стране топливно-энергетических ресурсов.
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В настоящее время единственным способом опре-
делить потери через изоляцию трубопроводов является 
расчет на основе норм тепловых потерь изолированны-
ми трубопроводами [7]. Предложенный метод оценки 
тепловых потерь [2] довольно приблизителен, поэтому 
важно устранить неопределенности и ошибки.

Одной из типичных неисправностей трубопровод-
ной арматуры в тепловых камерах являются протечки 
через уплотнения. На арматуре, не покрытой жидкой 
или другой теплоизоляцией, теряется столько же те-
пловой энергии, сколько теряется на участке трубо-
провода такого же диаметра длиной 2 метра. 

Подобные протечки часто приводят к резкому сни-
жению эффективности теплоизолирующих материа-
лов, используемых для изоляции.

Площадь только фланцевых соединений задвижки 
Ду 600 составляет 0,84 м2 и, как правило, в тепловой 
камере устанавливается не менее двух задвижек [1]. 
Менее чем за один отопительный сезон тепловые по-
тери только с поверхности не теплоизолированных 
фланцевых соединений двух задвижек Ду 600 соста-
вят более 5 Гкал. Учитывая, что площадь задвижек 
примерно равна площади фланцевых соединений, не-
обходимо увеличить расчетное количество тепловых 
потерь как минимум в два раза. Уменьшение тепло-
вых потерь с поверхности запорной арматуры в од-
ной тепловой камере может достигать более 10 Гкал 
за отопительный сезон. В сравнении с этим, жидкое 
теплоизоляционное покрытие [6] не только обладает 
теплоизолирующими свойствами, но также снижает 
расходы на энергоносители. Для изоляции арматуры, 
сальниковых компенсаторов и фланцевых соединений 
рекомендуется использовать съемные теплоизоляци-
онные конструкции.

В этих конструкциях наиболее распространены те-
плоизоляционные материалы [5] на основе минераль-
ного и стеклянного волокна, производимые различны-
ми предприятиями в соответствии с ГОСТ 21880-94, 
ГОСТ 9573-96, ГОСТ 10499-95 и Техническим усло-
виям (ТУ) производителей.

Теплоизоляция сложных устройств и конструкций 
требует применения специальных изделий, например, 
фасадных элементов съемной изоляции [8]. Для тепло-
вых сетей чаще всего используются съемные теплои-
золяционные чехлы для трубопроводов. Современные 
термочехлы для запорной арматуры представляют 
собой жесткий, но гибкий футляр, изготовленный из 
минеральной ваты и специального обкладочного ма-
териала по индивидуальным размерам. Они обладают 
отличными эксплуатационными характеристиками 
и эффективно защищают от промерзания. 

Большинство магистральных и распределитель-
ных трубопроводов тепловых сетей были изготов-

лены и проложены несколько десятилетий назад [4], 
поэтому, в первую очередь, для увеличения эффектив-
ности системы теплоснабжения необходимо заменить 
старые трубопроводы «старого» образца на «новый».

Для тепловых сетей с температурным диапазо-
ном 95–70 °C в проходных и непроходных каналах, 
а также систем горячего водоснабжения, эффектив-
ным материалом для теплоизоляции трубопроводов, 
прокладываемых в технических подпольях и подва-
лах зданий, является вспененный каучук от компании 
L’Isolante K-Flex под брендом К-Flex. Продукция К-
Flex серии ЕС и ST может использоваться при темпе-
ратуре до 116°C и имеет разрешение Госгортехнадзо-
ра России для применения на объектах, контролиру-
емых данным ведомством. В качестве альтернативы 
широко применяются материалы на основе каучуков 
СКЭПТ [3] для изоляции оборудования и трубопро-
водов. Материал на основе СКЭПТ-ЭНБ обладает вы-
сокой термостабильностью, что обеспечивает долгий 
срок службы и возможность вулканизации покрытий 
на месте.

Выбор материала должен соответствовать стан-
дартам проектирования и учитывать особенности 
объекта, на котором будет использоваться данный 
материал. Использование теплоизоляционных чехлов 
приводит к следующим эффектам: 

– снижение тепловых потерь благодаря низко-
му коэффициенту теплопроводности чехла; 

– защита от коррозии и образования 
конденсата; 

– легкий монтаж/демонтаж без ухудшения 
свойств продукции; 

– уменьшение уровня шума и вибрации обору-
дования; 

– сохранение параметров технологического 
процесса.

Материалы K-FLEX характеризуются высокой 
пористостью, маленькими ячейками и оптимальным 
объемным весом, что обеспечивает низкий коэффици-
ент теплопроводности (см. таблицу 1). 

Проведенные замеры показали, что температура по-
верхности трубопроводов и запорной арматуры снизи-
лась на 41,4 °C при начальной температуре 53,5 °C (для 
обратного трубопровода) и на 74,1 °C при начальной 
температуре 82,4 °C (для подающего трубопровода). 

Материалы K-FLEX не впитывают влагу и не увлаж-
няются в течение срока службы конструкции, поэтому 
их теплоизоляционные свойства остаются практически 
неизменными. Благодаря высокой гибкости и широко-
му ассортименту готовых форм (трубки, углы, тройни-
ки), монтаж облегчается, что позволяет устанавливать 
изделия с минимальными затратами даже в труднодо-
ступных местах и на сложных поверхностях.
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Таблица 1. Параметры теплоизоляционного материала из вспененного каучука K-FLEX марки ST

Параметры Значение
Температура применения, °С от -200 до 110
Плотность, кг/м3 40 ± 15
Коэффициент теплопроводности при -20°С, Вт/(м·°С), не более 0,030
Коэффициент теплопроводности при 0°С, Вт/(м·°С), не более 0,032
Коэффициент теплопроводности при 20°С, Вт/(м·°С), не более 0,034
Коэффициент теплопроводности при 40°С, Вт/(м·°С), не более 0,036
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее 10000
Группа горючести Г1

Источник: разработано автором на основе работ [2;7]

Изучив исследования российских и зарубежных 
специалистов в области теплоснабжения, можно 
заключить, что повышение эффективности систем 
теплоснабжения возможно при правильном приме-
нении различных методов изоляции запорно-регу-
лирующей арматуры как внутри помещений, так и на 
открытом воздухе. Для определения наиболее эффек-
тивной изоляции необходимо более детальное изуче-
ние особенностей каждого типа. Для дальнейших ис-

следований были поставлены следующие задачи: 
– создать модель тепловой сети с учетом всех 

необходимых элементов для анализа влияния теплои-
золяционных материалов на арматуру трубопроводов 
на энергоэффективность системы; 

– провести расчеты и определить уровень те-
пловых потерь в тепловой сети при использовании 
различных методов регулирования отпуска тепло-
вой энергии.
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Общие положения
Как показывает опыт использования нетради-

ционной энергетики, в мире нет ни одной страны, 
где бы нетрадиционные возобновляемые источники 
энергии составляли основу топливно-энергетиче-

ского баланса. Однако существует большое количе-
ство примеров, показывающих, что такие источники 
энергии могут покрывать определенное количество 
потребности тепловой, электрической энергии и ор-
ганического топлива.
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Энергия преобразуется из одной формы в другую, 
но она никогда не создается и не уничтожается. Этот 
принцип, закон сохранения энергии, был впервые по-
стулирован в начале девятнадцатого века и применим 
к любой изолированной системе. Полная энергия сис-
темы не меняется со временем, но ее значение может 
зависеть от системы отсчета [4].

Солнечная энергетика
Климат Оренбургской области благоприятен для 

солнечной энергетики. Он отличается большим коли-
чеством ясных дней.

Продолжительность солнечного сияния более 
1000 часов в год. 

Полимерные солнечные элементы, также называ-

емые пластиковыми элементами, представляют со-
бой относительно новую технологию, которая прео-
бразует солнечную энергию в электричество за счет 
использования полимерных материалов. Этот класс 
солнечных элементов, в отличие от обычных полу-
проводников, основан на технологиях фотоэлектриче-
ских систем. При их изготовлении не используется ни 
кремний, ни какие-либо сплавы.

В настоящее время полимерные солнечные эле-
менты исследуются рядом университетов, нацио-
нальными лабораториями и несколькими компания-
ми по всему миру. По сравнению с устройствами на 
основе кремния полимерные солнечные элементы 
легки, поддаются биологическому разложению и не-
дороги в  изготовлении [3].

Рисунок 1. Солнечная панель
Источник: заимствовано из работы [3]

Потенциал солнечных тепловых технологий для 
теплоснабжения (горячая вода и обогрев помещений) 
в бытовом секторе огромен. Пассивное солнечное 
отопление в сочетании с энергоэффективным строи-
тельством зданий и их применением может снизить 
потребность в отоплении помещений до 30%. С дру-
гой стороны, активные солнечные системы могут сни-
зить потребность в топливе для горячей воды и ото-
пления помещений с 50% до 70% для горячей воды 
и с 40% до 60% для отопления помещений. Потенциал 
создания интегрированных систем солнечной энергии 
теплоснабжения значительно возрастет, если станут 
доступны удобные технические решения, такие как 
долговременное хранение. Такие системы хранения 
могли бы использовать химические и физические ме-
тоды для уменьшения общего объема хранения и свя-
занных с этим затрат [5].

Ветроэнергетика
По сути, ветроэнергетика является результатом 

преобразования кинетической энергии ветра в элек-

трическую с помощью специально разработанных 
ветряных турбин. Как упоминалось ранее, энергия ве-
тра также может использоваться для перекачки воды 
или измельчения зерна.

Циркуляция ветра или конвекция возникают в ре-
зультате неравномерного распределения солнечного 
тепла. Из-за наклона оси Земли на 23,5 градуса сол-
нечная энергия поглощается неравномерно на полю-
сах и экваторе, что приводит к разнице температур, 
вызывающей циркуляцию горячего и холодного воз-
духа, или конвекцию, между экватором и полюсами. 
Кроме того, сухие земли на земной коре нагревают-
ся и остужаются быстрее, чем моря. Это приводит 
к дифференциальному распределению тепла, которое 
создает глобальную систему атмосферной конвекции, 
охватывающую поверхность Земли и ее стратосферу. 
Значительная часть динамической энергии ветра вы-
рабатывается на больших высотах, где скорость ветра 
превышает 100 миль/ч. Значительная часть энергии 
ветра преобразуется в тепло за счет трения о поверх-
ность земли и твердых частиц в атмосфере. Подсчита-
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но, что накопленный энергетический потенциал энер-
гии ветра превышает 72 000 ГВт, что могло бы быть 

собранным для коммерческого использования [1].

Рисунок 2. Ветрогенераторы
Источник: заимствовано из работы [1]

По сути, выработка энергии ветра является резуль-
татом преобразования кинетической энергии ветра 
в электрическую за счет использования специально 
разработанных ветряных турбин. Как упоминалось 
ранее, энергию ветра также можно использовать для 
перекачки воды или измельчения зерна [2].

Биоэнергетика
Потенциал для извлечения биоэнергии из биомас-

сы огромен. Благодаря достижениям в области при-
менения этой технологии теперь возможно преобра-
зовывать сырую биомассу в различные виды энергии, 
включая электричество, жидкое или газообразное то-

пливо и переработанное твердое топливо. Это могло 
бы привести к социальным и экономическим выгодам 
для всего мира.

Хорошо известно, что качество жизни очень значи-
тельного большинства населения земного шара напря-
мую связано с доступностью того или иного вида энер-
гии. Это было доказано, что улучшение инфраструкту-
ры, здравоохранения, социального развития и рабочих 
мест зависит от наличия рассеиваемой энергии.

При разложении биомассы образуется газообраз-
ный метан, который может быть использован в каче-
стве источника энергии [6].
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Аннотация. Рост числа аварий обостряет проблемы обеспечения надежной и бесперебойной работы те-

пловых сетей, заставляет искать новые, экономически более эффективные технологии реконструкции те-
пловых сетей. В статье рассматриваются варианты способов прокладки тепловых сетей в зависимости от 
условий участка. Используемый подход – теоретический. Методом научного исследования выступил анализ 
технической документации и научных трудов. Первый способ заключается в демонтаже и полной замене 
участка трубопровода со сроком службы более 25 лет без проведения каких-либо предварительных обследова-
ний. Второй способ подразумевает проведение внутритрубной диагностики устаревшего участка с помощью 
роботизированного комплекса с последующим локальным устранением обнаруженных дефектов. Третий спо-
соб для России все еще является инновационным – это санация трубопровода. Выполнен анализ достоинств 
и  недостатков способов прокладки, а также приведена оценка возможности применения с учетом критериев 
особенностей условий прокладки. Целью работы является сравнение и выбор наиболее экономически эффек-
тивного из предложенных проектов. В результате анализа самым привлекательным признан второй вариант, 
так как он является наименее затратным.

Ключевые слова: тепловая сеть, замена участка тепловой сети, система теплоснабжения, гидравличе-
ские характеристики, энергоэффективность, надежность.
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Abstract. The increase in the number of accidents aggravates the problems of ensuring reliable and uninterrupted 

operation of heating networks, forcing the search for new, more cost-effective technologies for the reconstruction of 
heating networks. The article discusses options for laying heating networks depending on the conditions of the site. 
The approach used is theoretical. The method of scientific research was the analysis of technical documentation and 
scientific works. The first method involves dismantling and completely replacing a section of a pipeline with a service 
life of more than 25 years without conducting any preliminary surveys. The second method involves carrying out in-
line diagnostics of an obsolete section using a robotic complex, followed by local elimination of detected defects. The 
third method for Russia is still innovative – pipeline rehabilitation. An analysis of the advantages and disadvantages of 
laying methods has been carried out, and an assessment of the possibility of application is given, taking into account 
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the criteria for the specific laying conditions. The purpose of the work is to compare and select the most cost-effective 
of the proposed projects. As a result of the analysis, the second option was recognized as the most attractive, since it is 
the least expensive.

Key words: heat network, replacement of a section of a heat network, heat supply system, hydraulic characteristics, 
energy efficiency, reliability.
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Система теплоснабжения в Российской Федера-
ции действительно состоит из значительного количе-
ства локальных систем, обслуживаемых множеством 
предприятий. Эти системы включают в себя разноо-
бразные компоненты, такие как котельные агрегаты, 
насосное оборудование, магистральные и внутрик-
вартальные тепловые сети, а также внутренние систе-
мы зданий. Важно отметить, что все эти компоненты 
работают в согласованном режиме для обеспечения 
непрерывного функционирования всей системы те-
плоснабжения. 

Это действительно проблема, с которой сталки-
ваются многие теплоснабжающие системы в России. 
Один из основных факторов потерь тепловой энер-
гии при транспортировке – это устаревшие тепловые 
сети, которые не соответствуют современным стан-
дартам по изоляции и эффективности. Также важным 
фактором является недостаточное техническое обслу-
живание и контроль за состоянием сетей.

Для уменьшения потерь тепловой энергии необ-
ходимо проводить модернизацию и реконструкцию 
существующих тепловых сетей, включая замену уста-
ревших материалов изоляции на более современные 
и эффективные, а также внедрение современных тех-
нологий контроля и управления. Кроме того, важно 
развивать новые подходы к проектированию и строи-
тельству тепловых сетей, чтобы они соответствовали 
современным стандартам энергоэффективности. 

Протяженность тепловых сетей является значи-
тельным фактором, влияющим на потери тепловой 
энергии. Чем больше расстояние между теплопроиз-
водящими и потребляющими объектами, тем больше 
потери тепла из-за тепловых сетей.

Для уменьшения этих потерь можно использовать 
различные методы, такие как установка более эф-
фективных изоляционных материалов, оптимизация 
режимов работы системы, внедрение технологий ре-
гулирования температуры и давления, а также исполь-
зование теплоаккумулирующих устройств для сни-
жения нагрузки на сеть в периоды пикового спроса. 
Также важно проводить регулярное техническое об-
служивание и мониторинг состояния тепловых сетей 
для своевременного выявления и устранения утечек.

Выбор способа прокладки тепловой сети и оп-
тимального маршрута имеет огромное значение для 

минимизации потерь энергии. Например, использова-
ние неподходящих материалов для изоляции или не-
правильный выбор диаметра трубы может привести 
к увеличению теплопотерь. Кроме того, необходимо 
учитывать географические особенности местности, 
наличие подземных коммуникаций, геологические 
особенности и другие факторы при выборе оптималь-
ного маршрута для прокладки тепловой сети [5].

Для уменьшения потерь энергии важно проводить 
тщательное проектирование тепловых сетей с учетом 
всех вышеперечисленных факторов, а также исполь-
зовать передовые технологии и методы прокладки, 
которые позволяют минимизировать потери тепловой 
энергии [4].

Кроме того, использование устаревших матери-
алов для теплоизоляции также способствует потере 
энергии. Если материалы не обладают достаточной 
теплоизоляцией, то энергия будет тратиться на нагрев 
окружающей среды.

Проведение сравнительного анализа методов про-
кладки тепловой сети с учетом региональных осо-
бенностей местности является важным шагом при 
обновлении и модернизации системы теплоснабже-
ния. Различные методы прокладки, такие как откры-
тая, закрытая, безвредная, имеют свои преимущества 
и недостатки, которые нужно учитывать при выборе 
наиболее эффективного способа [2].

Например, в горных районах или на местности 
с плохим грунтом может быть предпочтительным ис-
пользование безвредной прокладки, чтобы избежать 
повреждения природы и сохранить ее целостность. 
В то же время, в густонаселенных городских районах 
может быть более эффективным использование закры-
той прокладки, чтобы избежать повреждений инфра-
структуры и минимизировать простои во время работ.

Также важно учитывать факторы, такие как стои-
мость материалов и трудозатраты при выборе метода 
прокладки. Некоторые методы могут быть более за-
тратными, но при этом обеспечивать более долгий 
срок службы и меньшие потери энергии [1].

В целом, проведение сравнительного анализа ме-
тодов прокладки тепловой сети с учетом региональ-
ных особенностей поможет выбрать оптимальное 
решение, которое позволит продлить срок службы 
системы и повысить ее эффективность.
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Бесканальная прокладка тепловых сетей обычно 
используется при новом строительстве или рекон-
струкции системы теплоснабжения. Этот метод про-
кладки позволяет избежать повреждения инфраструк-
туры и минимизировать простои во время работ.

Традиционная прокладка тепловых сетей, с ис-
пользованием каналов, обычно применяется при ка-
питальном ремонте отдельных участков трубопрово-
да. Этот метод может быть более затратным и требо-
вать больше времени и трудозатрат, но он позволяет 
заменить поврежденные участки и обеспечить надеж-
ную работу системы [3].

В обоих случаях важно учитывать региональные 
особенности местности, такие как грунтовые условия, 
наличие подземных коммуникаций и другие факторы, 
чтобы выбрать наиболее подходящий метод проклад-
ки. Сравнительный анализ различных методов помо-
жет определить оптимальное решение для каждого 
конкретного случая.

Выбор способа прокладки определяется исходя из 
условий местности и сравнения технико-экономиче-
ских вариантов с учетом как строительных, так и экс-
плуатационных затрат. Подземную прокладку тепло-
вых сетей по способу монтажа можно разделить на 
канальный, бесканальный и бестраншейный методы. 
При канальном способе трубопровод прокладывается 
в специальном канале и покрывается гидроизоляци-
онным материалом. Трубопроводы могут быть непро-
ходными, проходными или полупроходными.

Каналы для прокладки тепловых сетей могут быть 
изготовлены из сборного сплошного железобетона 
или монолитного, в зависимости от условий строи-
тельства и требований проекта.

Глубина заложения лотка определяется различны-
ми факторами, включая минимальный объем земля-
ных работ и равномерное распределение нагрузок на 
плиту при движении транспорта. Оптимальная глу-
бина заложения может быть рассчитана инженерами 
проекта с учетом этих факторов.

Что касается кабельно-проводниковых лотков, они 
широко используются для прокладки электрических 
кабелей и проводов. Эти лотки обычно имеют закры-
тую конструкцию и предназначены для защиты кабе-
лей от внешних воздействий и удобного доступа для 
обслуживания и ремонта [7].

Важно учесть требования проекта и местные нор-
мативы при выборе типа канала и метода прокладки 
для конкретного проекта.

Использование сквозных и проходных каналов 
для прокладки подземных коммуникаций. Сквозные 
каналы позволяют снизить количество вырезов в до-
рожном покрытии и упростить доступ к коммуника-
циям для обслуживания и ремонта. Они могут быть 

использованы для прокладки трубопроводов, кабелей, 
водостоков и других коммуникаций.

Проходные каналы используются для проклад-
ки коммуникаций под оживленными дорогами. Они 
обычно имеют специальную конструкцию, которая 
позволяет сохранить прочность дорожного покры-
тия и обеспечить безопасность движения транспорта. 
Проходные каналы могут быть изготовлены из раз-
личных материалов, таких как железобетон, полиме-
ры или металл [6].

Важно учесть требования проекта и местные нор-
мативы при выборе типа канала и метода прокладки 
для конкретного проекта подземных коммуникаций.

Каналы для прокладки подземных коммуникаций 
могут быть изготовлены из цельного или сборного же-
лезобетона. Цельный железобетонный канал обычно 
изготавливается на месте строительства и представ-
ляет собой монолитную конструкцию. Сборные желе-
зобетонные каналы, в свою очередь, изготавливаются 
заранее в заводских условиях и затем доставляются на 
строительную площадку для монтажа.

Коллекторы обеспечивают свободный доступ об-
служивающего персонала к трубопроводу для осмо-
тра и устранения аварий. Они могут иметь различные 
размеры и формы в зависимости от требований проек-
та и типа коммуникаций, которые они содержат. Ми-
нимальная высота таких каналов обычно составляет 
1,8 метра, чтобы обеспечить достаточное пространст-
во для работы и обслуживания.

Важно учесть требования проекта, местные нор-
мативы и условия эксплуатации при выборе типа 
и размеров каналов для конкретного проекта подзем-
ных коммуникаций.

Полупроходные каналы часто используются в ог-
раниченных пространствах или для прокладки ко-
ротких участков под крупными инженерными соо-
ружениями. Они обычно имеют более компактные 
размеры и меньшую высоту по сравнению с полными 
проходными каналами.

Полупроходные каналы могут использоваться, на-
пример, для прокладки коммуникаций под дорогами, 
железными дорогами, аэропортами, туннелями или 
другими большими сооружениями. Они позволяют 
минимизировать воздействие на окружающую среду 
и существующую инфраструктуру, так как требуют 
меньшего количества земляных работ и обеспечивают 
более компактное размещение коммуникаций.

Полупроходные каналы могут быть выполнены из 
различных материалов, включая железобетон, пластик 
или металл, в зависимости от требований проекта и ус-
ловий эксплуатации. Важно учесть требования проек-
та и местные нормативы при выборе типа и размеров 
полупроходных каналов для конкретного проекта.
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Анализ литературы по методам теплообмена в те-
пловых сетях показывает, что каждый из них имеет 
свои преимущества и недостатки. Наличие инфор-
мации об этих показателях позволило бы наиболее 
эффективно применять модели принятия решений 

и предварительно определить их надежность и эффек-
тивность в эксплуатации. Полученные данные будут 
использованы при выполнении ВКР на тему: «Анализ 
моделей принятия решения о замене участка тепло-
вой сети».
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Аннотация. Актуальность данной работы заключается в том, что в системе газового оборудования кор-
розия является естественным и постоянным вредным физико-химическим процессом. Цель статьи – обзор 
литературы по процессам разрушения газового оборудования под действием коррозии. Используемый под-
ход – теоретический. Методом научного исследования выступил анализ технической документации и научных 
трудов. Основными полученными результатами являются определенные при анализе виды коррозии и методы 
их устранения. Практическая значимость заключается в систематизированной новой общей информации по 
теме. Выполнен анализ достоинств и недостатков способов защиты, а также приведена оценка возможности 
применения с учетом критериев особенностей условий защиты. Направления дальнейших исследований состо-
ят в изучении новых способов борьбы с коррозией. Протекторная анодная защита является самым ранним 
методом катодной защиты, который прост в эксплуатации и не требует источника питания. В результате 
анализа наиболее привлекательным является протекторная защита, так как она признана менее затратной.
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Abstract. The relevance of this work lies in the fact that in the system of gas equipment corrosion is a natural and 
permanent harmful physical and chemical process. The purpose of the article is to review the literature on the processes 
of destruction of gas equipment under the influence of corrosion. The approach used is theoretical. The method of 
scientific research was the analysis of technical documentation and scientific papers. The main results obtained are 
the types of corrosion identified in the analysis and methods of their elimination. The practical significance lies in the 
systematized new general information on the topic. An analysis of the advantages and disadvantages of protection 
methods is carried out, and an assessment of the possibility of application is given, taking into account the criteria for the 
characteristics of protection conditions. Directions for further research include exploring new ways to combat corrosion. 
Sacrificial anodic protection is the earliest method of cathodic protection, which is easy to operate and does not require 
a power source. As a result of the analysis, tread protection is the most attractive, since it is found to be less expensive.
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Для предотвращения коррозии металлического 
оборудования в газодобывающей промышленности 
используются разнообразные методы, такие как нане-
сение защитных покрытий, применение специальных 
легированных материалов и регулярное техническое 
обслуживание. При газодобыче наиболее интенсивно 
корродирует металл, т.к. природный газ содержит та-
кие агрессивные компоненты, как сероводород, угле-
кислый газ, пары воды и органических кислот. Обес-
печение надежной защиты металлических конструк-
ций важно для предотвращения аварийных ситуаций 
и обеспечения безопасности процессов добычи, пере-
работки и транспортировки газа [6].

В природном газе сера содержится в свободном 
виде и в виде сероводорода. В присутствии сероводо-
рода и влаги происходит образование водорода, кото-
рый может проникать в металл и вызывать его разру-
шение. Это особенно опасно для оборудования, нахо-
дящегося под напряжением, так как водородная хруп-
кость может привести к механическому разрушению 
металла под воздействием напряжения. Для предо-
твращения сульфидной хрупкости и общей коррозии, 
металлическое оборудование может быть защищено 
специальными методами, такими как использование 
специальных легированных сталей, катодная защита, 
химические ингибиторы коррозии и защитные покры-
тия. Также важно проводить регулярный мониторинг 
состояния оборудования и профилактические меро-
приятия для предотвращения коррозии и сульфидной 
хрупкости [7].

Высокоминерализованные пластовые воды содер-
жат различные агрессивные компоненты, которые 
могут вызывать серьезную коррозию металлическо-
го оборудования. Хлориды, сульфаты, сероводород 
и другие органические компоненты могут привести 
к различным типам коррозии, таким как общая кор-
розия, кавитация, сульфидная коррозия и другие. Для 
предотвращения коррозии в таких условиях часто ис-
пользуются специальные методы защиты, такие как 
применение легированных сталей, использование за-
щитных покрытий, катодная защита, регулярный мо-
ниторинг состояния оборудования и проведение про-
филактических мероприятий. Также важно выбирать 
материалы для оборудования, устойчивые к воздей-
ствию высокоминерализованных сред. Надлежащее 
обслуживание и техническое обслуживание также иг-
рают важную роль в предотвращении коррозии и уве-
личении срока службы оборудования [4].

Электрохимическая коррозия возникает при кон-
такте металла с токопроводящей средой, такой как 
влажная почва или морская вода. В этом процессе 
происходит окисление металла и восстановление 
окислителя в электролите. Скорость коррозии зависит 

от различных факторов, включая электродный потен-
циал металла, концентрацию кислот и солей, а также 
температуру. Почвенная коррозия является одним из 
наиболее распространенных примеров электрохими-
ческой коррозии, так как подземные трубопроводы 
находятся в почве, которая может быть токопроводя-
щей средой. Для защиты от электрохимической кор-
розии подземных трубопроводов используются раз-
личные методы, такие как катодная защита, исполь-
зование специальных антикоррозионных покрытий 
на поверхности труб, выбор материалов с высокой 
устойчивостью к коррозии и регулярное техническое 
обслуживание [5].

Катодная защита является основным видом элек-
трической защиты на газопроводах (рисунок 1), про-
текторная (рисунок 2) и дренажная (рисунок 3). Ка-
тодная защита используется для защиты от почвенной 
коррозии, а также от действия «блуждающих токов». 
Блуждающие токи могут возникать из-за различий 
в потенциалах между различными участками земли 
или из-за воздействия внешних источников электри-
ческого тока. Для объектов с разветвленной систе-
мой подземных коммуникаций может использоваться 
комбинированная защита. Это позволяет обеспечить 
эффективную защиту от коррозии, минимизируя 
при этом экранирующее влияние подземных комму-
никаций. Катодные станции с несколькими точками 
дренирования и рассредоточенными анодами могут 
быть использованы для создания равномерного рас-
пределения защитного тока и минимизации воздейст-
вия других подземных коммуникаций. Такие методы 
помогают обеспечить надежную защиту от коррозии 
для разветвленных систем подземных коммуникаций, 
таких как газопроводы [1].

Учитывая, что катодные выводы сооружаются че-
рез каждые 1000 метров газопровода, это позволяет 
обеспечить равномерное распределение точек изме-
рения потенциала по всей длине газопровода. Такая 
система позволяет оперативно контролировать по-
тенциал газопровода и принимать необходимые меры 
по обеспечению его защиты от коррозии. Приварка 
катодных выводов к газопроводу с помощью ручной 
электродуговой или термитной сварки обеспечивает 
надежное электрическое соединение между выводами 
и газопроводом, что позволяет точно измерять потен-
циал и контролировать работу средств электрозащиты 
без нарушения режима работы газопровода. Система 
катодных выводов и соответствующего оборудова-
ния играет ключевую роль в обеспечении надежной 
защиты газопроводов от коррозии, позволяя контр-
олировать и поддерживать необходимый потенциал 
газопровода относительно почвы без нарушения его 
режима работы [3].
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Источник постоянного тока, соединенный с анод-
ным заземлением, создает условия для направления 
тока через почву к трубопроводу. Это позволяет под-
держивать отрицательный потенциал на поверхности 
трубопровода, что предотвращает возникновение кор-
розии. При всём этом, поверхность бросового метал-
ла, зарываемого в землю, играет роль анода и обеспе-
чивает электрическое соединение для формирования 
электрической цепи. Это создает условия, при кото-
рых вся поверхность трубопровода становится ка-
тодной, что предотвращает возникновение коррозии. 
При этом, контроль потенциала трубы относительно 
почвы позволяет оперативно реагировать на измене-
ния и поддерживать необходимый уровень защиты от 
коррозии. Эффективность катодной защиты зависит 
от правильного выбора параметров источника посто-
янного тока, анодного заземления, а также от контр-
оля и поддержания необходимого уровня потенциала 
трубопровода. Такие системы играют важную роль 
в обеспечении надежной защиты газопроводов от кор-
розии и продлении их срока службы [1].

Применение различных материалов для протек-
торов, таких как магний, алюминий, цинк и другие 
сплавы, позволяет выбирать подходящий протектор 
в зависимости от конкретных условий эксплуатации 
и требований к защите трубопровода. Установка 
протекторов в группах и их соединение с катодным 
выходом или непосредственно с трубопроводом с ис-
пользованием кабелей или проводов обеспечивает 
создание электрической цепи, необходимой для фор-
мирования защитного потенциала на поверхности 
трубопровода. Также важно отметить, что исполь-
зование заполнителя вокруг протекторов помогает 
уменьшить переходное сопротивление и повысить 
эффективность работы протекторов. Это позволяет 
обеспечить более равномерное распределение за-
щитного потенциала вокруг трубопровода. В целом, 
протекторная защита представляет собой важный 
инструмент для обеспечения надежной защиты га-
зопроводов от коррозии, особенно на участках, где 
катодная защита неэффективна или недоступна [1].

Рисунок 1. Катодная защита трубопроводов от коррозии
Источник: взято из работы [4]

В этом методе используется внешний источник 
тока для создания защитного потенциала на поверх-
ности металла, чтобы предотвратить коррозию. Это 
означает использование внешнего электрического 
тока от отрицательного полюса для поляризации ка-
тодных участков коррозионных элементов. Это при-
водит к увеличению потенциала до анодных значе-
ний, что помогает предотвратить коррозию. Затем 
положительный полюс источника тока прикрепляется 

к аноду, что дополнительно увеличивает защитный 
потенциал и минимизирует коррозию защищаемого 
объекта. Можно сделать вывод, что описывается ме-
тод активной катодной защиты, который использует 
внешний источник тока для создания защитного по-
тенциала на поверхности металла. Этот метод может 
быть эффективным для защиты металла от коррозии в 
тех случаях, когда металл не имеет склонности к пас-
сивации [2].
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Рисунок 2. Протекторная защита
Источник: взято из работы [4]

Данный метод предполагает подсоединение к за-
щищаемому металлу другого металла с более высо-
ким электроотрицательным потенциалом, который 
называется анодом. В результате анод будет корро-
дировать вместо защищаемого металла. Процесс 
коррозии анода является жертвенным процессом, 
который предотвращает коррозию защищаемого ме-
талла. Когда анод полностью корродирует, его необ-

ходимо заменить на новый. Этот метод защиты часто 
используется для защиты подземных трубопроводов, 
судовых корпусов и других металлических конструк-
ций, которые находятся в агрессивной среде. Гальва-
ническая защита может быть эффективным способом 
предотвращения коррозии, особенно в случаях, когда 
другие методы неэффективны или неудобны [2].

Рисунок 3. Электродренажная защита
Источник: взято из работы [4]

Метод предусматривает дренаж (отвод) блуждаю-
щих токов с защищаемой конструкции на их источник 
или специальное заземление [2].

В результате анализа литературы о различных 
видах коррозии газового оборудования можно за-
ключить, что каждый метод защиты имеет свои пре-
имущества и недостатки. Зная эти характеристики, 
можно выбрать наиболее эффективный метод защи-

ты от коррозии для конкретных участков газовых се-
тей и трубопроводов, что позволит предварительно 
определить их надежность и эффективность в экс-
плуатации. Данные к исследованию будут приве-
дены при выполнении ВКР на тему: «Исследование 
процесса разрушения газового оборудования под 
действием коррозии».
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Аннотация. Особенности рейтинговых систем в анализе рисков являются важной темой в области фи-
нансов, в которой рассматриваются различные характеристики, компоненты рейтинговых систем, исполь-
зуемых для оценки рисков, связанных с финансовыми инструментами. В связи с возрастающей сложностью 
финансовых рынков и растущей важностью управления рисками в современной бизнес-среде эта тема име-
ет большое значение для профессионалов финансовой отрасли, включая инвесторов, кредиторов, аналитиков 
и регулирующие органы. Целью темы «Особенности рейтинговых систем в анализе рисков» является подчер-
кивание важности рейтинговых систем в финансовом секторе, особенно в контексте принятия решений ин-
весторами, кредиторами и финансовыми учреждениями. Актуальность выбранной темы определяется тем, 
что рейтинговые системы играют решающую роль в анализе рисков. Основная роль рейтинговых систем 
заключается в предоставлении стандартизированного и последовательного способа оценки рисков в органи-
зации, отрасли. Рейтинговые системы помогают идентифицировать потенциальные опасности, оценивать 
вероятность возникновения и измерять тяжесть последствий, которые могут возникнуть в результате вы-
явленных опасностей. Тема дает более глубокое понимание того, как можно оценить риск и управлять им, 
а также как заинтересованные стороны могут использовать эту информацию для принятия обоснованных 
решений о своей финансовой деятельности.
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Abstract. Features of rating systems in risk analysis is an important topic in the field of finance, which examines the 
various characteristics, components of rating systems used to assess the risks associated with financial instruments. 
Due to the increasing complexity of financial markets and the growing importance of risk management in today’s 
business environment, this topic is of great importance to financial industry professionals, including investors, lenders, 
analysts and regulators. The purpose of the topic “Features of rating systems in risk analysis” is to highlight the 
importance of rating systems in the financial sector, especially in the context of decision-making by investors, lenders 
and financial institutions. The relevance of the chosen topic is determined by the fact that rating systems play a decisive 
role in risk analysis. The main role of rating systems is to provide a standardized and consistent way of assessing risks 
in an organization or industry. Rating systems help identify potential hazards, estimate the likelihood of occurrence, and 
measure the severity of consequences that may result from identified hazards. The topic provides a deeper understanding 
of how risk can be assessed and managed, and how stakeholders can use this information to make informed decisions 
about their financial activities.
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Актуальность выбранной темы определяется тем, 
что рейтинговые системы играют решающую роль 
в анализе рисков. Основная роль рейтинговых систем 
заключается в предоставлении стандартизированного 
и последовательного способа оценки рисков в орга-
низации, отрасли. Рейтинговые системы помогают 
идентифицировать потенциальные опасности, оцени-
вать вероятность возникновения и измерять тяжесть 
последствий, которые могут возникнуть в результате 
выявленных опасностей.

Цель статьи – подчеркнуть важность рейтинговых 
систем в финансовом секторе, особенно в контексте 
принятия решений инвесторами, кредиторами и фи-
нансовыми учреждениями.

Международным стандартом ИСО 31000-2018-02 
«Менеджмент риска – Руководство» риск определя-
ется как влияние неопределенности на поставленные 
цели и уточняется, что цели могут иметь различные 
аспекты и категории и могут применяться на различ-
ных уровнях.

Как экономическая категория, риск – это возмож-
ность, вероятность отклонения от цели, несовпадение 
фактического результата с намеченным в условиях 
объективно существующей неопределенности [5].

Рейтинговая система в анализе рисков относится 
к методу оценки и категоризации уровня риска, свя-
занного с конкретной опасностью или угрозой.

В целом рейтинговые системы обеспечива-
ют структурированный и систематический подход 
к оценке рисков, позволяя организациям принимать 
обоснованные решения об управлении рисками 
и стратегиях их снижения.

Рейтинговые системы в анализе рисков исполь-
зуются в различных отраслях, таких как: финан-
сы, страхование, здравоохранение, строительство, 
транспорт и др. 

В финансовой отрасли рейтинговые системы 

обычно используются для оценки кредитного, рыноч-
ного и операционного рисков. 

В течение последнего десятилетия в России Бан-
ком России планомерно внедряются международные 
принципы оценки рисков банковской деятельности на 
основании стандартов Базельского комитета и Меж-
дународных стандартов финансовой отчетности [2].

 Системы кредитных рейтингов: оценивают кре-
дитоспособность заемщиков, включая правительства, 
компании и частных лиц, путем присвоения кредит-
ного рейтинга, который указывает на вероятность де-
фолта по кредиту.

Системы оценки рыночного риска: они использу-
ются для оценки потенциального риска инвестиций 
в ценные бумаги с учетом таких факторов, как вола-
тильность финансовых рынков, возможность измене-
ния процентных ставок и другие макроэкономические 
факторы.

Системы оценки операционного риска: они оце-
нивают потенциальные операционные риски, связан-
ные с финансовыми учреждениями, включая риски, 
связанные с внутренними процедурами, системами 
и средствами контроля.

Страховые компании используют рейтинговые си-
стемы для оценки вероятности и серьезности потен-
циальных убытков, в то время как организации здра-
воохранения применяют рейтинговые системы для 
оценки рисков безопасности пациентов.

В строительной отрасли рейтинговые системы 
используются для оценки безопасности и экологиче-
ских рисков, связанных со строительными проектами, 
а транспортные компании прибегают к рейтинговым 
системам для оценки безопасности и надежности 
своих транспортных средств и оборудования. Прави-
тельства также используют рейтинговые системы для 
оценки рисков, связанных со стихийными бедствия-
ми, пандемиями и другими типами кризисов.
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Некоторые примеры рейтинговых систем, исполь-
зуемых за рубежом в анализе рисков, включают кре-
дитные рейтинги Standard & Poor’s для финансовых 
учреждений и государственного долга, систему Global 
Risk Rating для строительных проектов, методологию 
Европейского центра профилактики и контроля забо-
леваний для оценки рисков вспышек инфекционных 
заболеваний и систему оценки тяжести пандемии 
Всемирной организации здравоохранения.

Обобщение отечественной и зарубежной литера-
туры позволяет сформулировать ряд требований к по-
строению рейтинговой оценки:

– комплексная оценка всех финансовых и нефи-
нансовых факторов риска;

– учет отраслевой специфики деятельности 
контрагента и оценка системных факторов риска;

– оценка динамики факторов, влияющих на фи-
нансовое состояние контрагента;

– мониторинг (регулярная оценка) рейтинга 
с учетом вновь появляющейся информации [4].

В России рейтинговые системы также широко ис-
пользуются для анализа рисков в различных отраслях 
и секторах. Некоторые из наиболее распространен-
ных рейтинговых систем, используемых в России, 
включают:

– кредитно-рейтинговые агентства. В Рос-
сии существует несколько кредитно-рейтинговых 
агентств, таких как АКРА, «Эксперт РА» и «РусРей-
тинг», которые присваивают кредитные рейтинги 
банкам, финансовым учреждениям и корпорациям на 
основе их финансовой устойчивости и кредитоспо-
собности;

– рейтинг страхового риска. Страховые компа-
нии в России используют системы рейтинга риска для 
оценки и управления рисками, связанными со стра-
хованием различных активов, таких как имущество, 
транспортные средства и физические лица;

– рейтинг экологических рисков. Рейтинговые 
системы используются в России для оценки экологи-
ческих рисков, связанных с промышленными проек-
тами, такими как бурение нефтяных и газовых сква-
жин, добыча полезных ископаемых и строительство;

– оценка риска для здоровья. В организаци-
ях здравоохранения в России системы оценки риска 
используются для анализа безопасности пациентов и 
предотвращения врачебных ошибок;

– рейтинг безопасности транспорта. Россий-
ское правительство использует рейтинг безопасности 
транспорта для оценки безопасности и надежности 
различных видов транспорта, таких как воздушный, 
автомобильный и железнодорожный;

– рейтинг кризисного риска. В ответ на панде-
мию COVID-19 Правительство России создало сис-

тему рейтинга кризисного риска для оценки рисков, 
связанных с распространением вируса, и принятия 
соответствующих мер.

Виды рейтинговых систем:
– количественные рейтинговые системы. Это 

рейтинговые системы, основанные на статистических 
моделях, рыночных данных и финансовой отчетности 
для оценки риска. В этих системах такие факторы, 
как финансовые коэффициенты, прибыльность, лик-
видность и кредитное плечо, используются для полу-
чения оценки уровня риска. Большинство кредитных 
рейтинговых систем основано на количественных 
и качественных оценках [6];

– качественные рейтинговые системы. Эти рей-
тинговые системы включают использование мнений 
экспертов, исследований рынка и других субъектив-
ных данных для оценки рисков. Качественные рей-
тинговые системы часто используются, когда отсут-
ствуют исторические данные или, когда данные могут 
неадекватно отражать риск;

– составные рейтинговые системы. Они сочета-
ют в себе как количественные, так и качественные рей-
тинговые системы. Эти рейтинговые системы обеспе-
чивают всестороннее представление о риске и могут 
выявлять тенденции, другие важные факторы риска;

– внутренние рейтинговые системы. Это рей-
тинговые системы, которые разрабатываются и ис-
пользуются финансовыми учреждениями для оценки 
кредитоспособности своих заемщиков. Внутренние 
рейтинговые системы используют сочетание количе-
ственных и качественных факторов для выставления 
оценки каждому заемщику;

– внешние рейтинговые системы. Они разраба-
тываются независимыми рейтинговыми агентствами 
и оценивают кредитоспособность или риски, связан-
ные с инвестициями, ценными бумагами и финансо-
выми учреждениями.

Так в чем же заключаются особенности рейтинго-
вых систем?

1. Шкала. Рейтинговые системы обычно исполь-
зуют числовую или качественную шкалу для оценки 
риска. Эта шкала может варьироваться от низкой до 
высокой или может быть выражена в терминах веро-
ятности или серьезности. То есть представляют собой 
простую числовую шкалу (например, от 1 до 10) или 
более сложную рейтинговую систему с несколькими 
уровнями.

2. Факторы риска: рейтинговые системы учи-
тывают различные факторы риска, такие как вероят-
ность возникновения события, возможные последст-
вия события и общее влияние на организацию.

3. Объективность. Рейтинговые системы долж-
ны быть объективными и последовательными. Они 
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должны основываться на установленных критериях 
и не зависеть от субъективных мнений или пред-
убеждений.

4. Гибкость. Рейтинговые системы должны 
быть достаточно гибкими, чтобы приспосабливаться 
к изменениям риска с течением времени. Их следует 
пересматривать и обновлять по мере необходимости, 
чтобы отражать изменения в среде или организации.

5. Прозрачность. Рейтинговые системы долж-
ны быть прозрачными и четко доведены до сведения 
всех заинтересованных сторон. Пользователи должны 

иметь возможность понять, как присваиваются рей-
тинги и какие факторы учитываются.

6. Стандартизация. Системы рейтинга должны 
быть стандартизированы и последовательно приме-
няться во всей организации. Это помогает обеспечить 
последовательность и сопоставимость оценок рисков.

Таким образом, использование рейтинговых си-
стем в анализе рисков улучшает процесс принятия 
решений, повышает эффективность работы и помо-
гает организациям лучше распределять ресурсы для 
управления рисками.
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Аннотация. Статья представляет историко-экономическое исследование, раскрывающее роль государ-

ства в формировании крупного капитала дореволюционной России. Анализ проблем развития российской эко-
номики конца XIX – начала XX веков позволяет глубже понять особенности формирования капиталистиче-
ской экономики дореволюционной России, выделить устойчивые факторы ее развития. Особую актуальность 
историко-экономический анализ приобретает в связи с похожими тенденциями, наблюдаемыми в современной 
России: огосударствлением частного капитала и усилением монополизации экономики. 

Цель статьи – раскрыть особенности появления монополистических объединений в дореволюционной 
России и показать роль государства в этом процессе. 

Результаты: в статье показано, что государство в конце XIX – начале XX вв., создавая условия для инду-
стриализации и развития частного капитала, способствовало росту монополистических объединений в доре-
волюционной России. Патерналистская роль государства в формировании крупного капитала препятствовала 
развитию института антимонопольного регулирования. Государственное регулирование монополистических 
объединений ограничивалось точечным регулированием цен отдельных объединений. 

Проведенное исследование может служить основой для исследования закономерностей институциональ-
ного развития российской экономики.

Ключевые слова: концентрация производства, огосударствление частных компаний, монополистические 
объединения, ограничение конкуренции, регулирование монополий.
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Abstract. The article presents a historical and economic study that reveals the role of the state in the formation 
of large capital in pre-revolutionary Russia. Analysis of the problems of development of the Russian economy at the 
end of the 19th and beginning of the 20th centuries allows us to better understand the features of the formation of 
the capitalist economy of pre-revolutionary Russia and to highlight sustainable factors of its development. Historical 
and economic analysis is of particular relevance in connection with similar trends observed in modern Russia: the 
nationalization of private capital and increased monopolization of the economy.

The purpose of the article is to reveal the features of the emergence of monopolistic associations in pre-revolutionary 
Russia and show the role of the state in this process.
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Results. The article shows that the state at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries, creating conditions 
for industrialization and the development of private capital, contributed to the growth of monopolistic associations in 
pre-revolutionary Russia. The paternalistic role of the state in the formation of large capital hampered the development 
of the institution of antimonopoly regulation. State regulation of monopolistic associations was limited to targeted 
regulation of prices of individual associations.

The conducted research can serve as the basis for studying the patterns of institutional development of the Russian 
economy.

Key words: concentration of production, nationalization of private companies, monopolistic associations, restriction 
of competition, regulation of monopolies.
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1 С 1893 г. по 1900 г. иностранные инвестиции в российскую экономику увеличились в 4,6 раза, в то время как общее количество 
внутренних и внешних капиталовложений за этот же период выросло в 2,7 раза. В начале ХХ века удельный вес иностранных вложений 
в совокупной массе капиталов повысился с 27% до 45% [2].

Актуальность: совокупность проблем, рассматри-
ваемых экономистами, касается различных аспектов 
жизнедеятельности общества. При этом статус ак-
туальных, особенностей социально-экономического 
развития общества, вне зависимости от исторической 
эпохи, применялся лишь к определенному перечню 
вопросов и проблем. К указанной группе следует от-
нести проблему монополизации экономики и роли го-
сударства в данном процессе. 

Ретроспективный анализ проблемы монополи-
зации и становления института антимонопольного 
регулирования имеет институциональное значение 
и представляет интерес в связи с происходящими 
тенденциями монополизации и огосударствления, 
которые наблюдаются в современной отечественной 
экономике. 

Цель – раскрыть особенности формирования моно-
полистических объединений в дореволюционной Рос-
сии; показать, что политика индустриализации, про-
водимая в дореволюционной России, способствовала 
возникновению монополистических объединений 
и явилась ограничительным фактором становления 
института антимонопольного регулирования в отече-
ственной экономике первой половины ХХ века.

В капиталистической экономике становление ин-
ститута антимонопольного регулирования тесно свя-
зано с проблемой усиления рыночной концентрации 
и возникновением монополистических объединений. 
Тенденции к монополизации наблюдаются в развитой 
капиталистической экономике конца XIX – начала ХХ 
века, они возникают вследствие технологических из-
менений и отраслевой конкуренции. Именно в данный 
период происходит становление института антимоно-
польного регулирования в развитых капиталистиче-
ских странах, особенности развития национальной 
экономики обусловливают специфику антимонополь-
ного регулирования стран. 

Преодоление отсталости экономического развития 
России, сокращение разрыва между Россией и более 
развитых стран Европы, стало основной задачей рос-
сийского правительства XIX – начала ХХ века. Явля-
ясь страной с догоняющим развитием, Россия обла-
дала определенным преимуществом. Преимущество 
отсталости российской экономики XIX – начала ХХ 
века заключалось в том, что технологические и инсти-
туциональные инновации могут быть заимствованы у 
развитых стран, имеющих опыт антимонопольного 
регулирования. 

В российской экономике конца XIX – начала ХХ 
века процессы монополизации и государственного ре-
гулирования носили превратный характер: в отличие 
от США и европейских стран монополии в россий-
ской экономике возникают при значительном участии 
государства. Монополизация российской экономики, 
сращивание государства с частным капиталом препят-
ствует развитию антимонопольного законодательства.

Концентрация производства и монополизация 
российской промышленности конца XIX – начала ХХ 
века происходят неравномерно в различных отраслях 
экономики. Монополистические объединения возни-
кают в стратегически важных отраслях российской 
экономики при значительном участии государства: 
металлургия, транспорт, машиностроение, нефтяная 
и сахарная промышленность.

Усиление концентрации производства и появление 
монополистических объединений было вызвано дей-
ствием ряда факторов: иностранными инвестициями1 
(нефтедобывающая промышленность), протекцио-
нистской торговой политикой (в частности, высоким 
уровнем импортных тарифов: в России импортные 
пошлины были значительно выше, чем в других стра-
нах и составляли 33%) и огосударствлением частного 
капитала. К последнему фактору мы относим ситуа-
цию, при которой государство устанавливает контр-
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оль над отдельными стадиями воспроизводства част-
ного капитала, что находит отражение в росте госу-
дарственных инвестиций, предоставлении государст-
венных преференций отдельным монополистическим 
объединениям, увеличении государственных заказов. 

Выделенные факторы имели отличное значение 
в различных отраслях и секторах российской эконо-
мики конца XIX – начала XX вв. Так, рост иностран-
ных инвестиций наблюдался в отдельных отраслях 
российской экономики в период снижения таможен-
ных тарифов (с 1905–1914 гг.).

Российское правительство оказало значительное 
влияние на промышленную деятельность и формиро-
вание крупного капитала, особенно в период экономи-
ческого подъема 1910–1914 гг. В отличие от капитали-
стических стран (Англии, США) монополистические 
объединения в российской экономике возникают не 
вследствие технологического прогресса, а в резуль-
тате патернализма государства. Исследуя российскую 
экономику дореволюционной России, зарубежные 
экономисты отмечают, что в такой отсталой стране, 
как Россия, где не были развиты технологии, а част-
ный капитал и институт предпринимательства раз-
вивается под покровительством государства, частная 
инициатива не могла стимулировать индустриализа-
цию. Государство заменило недостающие факторы, 
взяв на себя роль потребителя и ведущего инвестора 
российской промышленности [7]. Именно государст-
во, проводя индустриализацию, способствует возник-
новению монополистических объединений в россий-
ской экономике. Так, в 1880 г. возникают монополии 
в металлургической отрасли и транспортного маши-
ностроения, которые поддерживались государством 
[3]. Также государство поддерживает создание карте-
лей и синдикатов, тем самым, создавая условия для 
развития железнодорожного строительства. 

Особенности формирования крупного капитала 
в дореволюционной России обусловливают фрагмен-
тарность и противоречивость политики государствен-
ного регулирования монополий. Институциональной 
основой государственного регулирования являлись 
отдельные правовые нормы, регулирующие практику 
ограничения конкуренции, которые не были объеди-
нены в одном акте.

В конце XIX века борьба с монополистическими 
объединениями была направлена на противодейст-
вие завышению цен, прежде всего, монополистиче-
ских объединений, которые поставляли продукцию 

государственным структурам. Институциональной 
основой такого регулирования являлись статьи 913 
и 1180 Уложения о наказаниях2. Деятельность дру-
гих монополистических объединений государство не 
регулировало, считая, что их создание способствует 
развитию предпринимательства и приспособлению 
деятельности предпринимательских структур (без по-
мощи государства) к условиям рынка [3]. 

Кризисные процессы 1900–1903 способствовали 
росту промышленной концентрации. К началу ХХ в. 
в России уже действовало ~ 140 монополистических 
объединений в 45 отраслях промышленности [4]. 
В российской экономике были представлены моно-
полистические объединения практически всех видов, 
но наибольшее распространение получили картели 
и синдикаты. Кризис способствовал распростране-
нию синдикатов в тяжелой и строительной промыш-
ленностях, картелей – в текстильной, пищевой про-
мышленностях. Монополизация была свойственна ве-
дущим отраслям промышленности: в одних отраслях 
появлялись крупные промышленные объединения, 
в других – монополии возникали в отдельных видах 
производств. К примеру, в рамках промышленности 
стройматериалов монополией являлся выпуск цемен-
та, в рамках пищевой промышленности – сахарорафи-
надное производство.

Крупные монополистические объединения контр-
олировали российский рынок, ограничивая выпуск, 
что приводило к росту цен. Например, с 1905–1914 
гг. синдикат «Продуголь», ограничивая производство 
и сбыт угля, добился повышения цен в 2 раза. В ре-
зультате такой политики народное хозяйство стало 
испытывать недостаток в топливе и парализующее 
влияние чрезвычайно высоких цен.

Синдикаты и картели монополизировали сфе-
ру государственных и частных заказов, контролируя 
внутренний рынок. В начале ХХ века большинство 
российских отраслей и транспорт контролировались 
крупнейшими монополистическими объединениями, 
что привело к росту цен.

Деятельность крупных монополистических объ-
единений в дореволюционной России практически 
никак не регулировалась. Судебная практика борь-
бы с монополистическими объединениями развива-
лась крайне медленно. Это было связано с тем, что 
вопрос о последствиях монопольных соглашений не 
был решен концептуально. Ученые того времени не 
могли дать однозначный ответ на вопрос о том, при-

2 Статья 1180 Уложения о наказаниях предусматривала лишение свободы «зачинщиков» за «стачку торговцев или промышленников 
для возвышения цены... необходимой потребности товаров, или для непомерного понижения сей цены, в намерении стеснить действия 
привозящих или доставляющих сии товары, а чрез то и дальнейшему в большем количестве привозу» (1866 г.). Статья 913 Уложения 
устанавливала ответственность не только зачинщиков, но и иных участников стачки (сделки, соглашения) к возвышению цен на предметы 
продовольствия [1].
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водят ли картели к потерям общественного благосо-
стояния или же их возникновение позволяет смягчить 
деструктивные последствия чистой конкуренции. 
К тому же, как мы обращали внимание, государство 
покровительствовало некоторым монополистическим 
объединениям.

В ХХ веке изучению последствий образования 
монополистических объединений и разработке ре-
комендаций по их регулированию способствовали 
правительственные мероприятия. На протяжении 
десятилетия (1903-1913) проводились сенаторские 
ревизии, выявившие злоупотребления монополисти-
ческих объединений, выводы которых обусловили 
постановку проблемы государственного регулирова-
ния монополий. 

В 1910 году на заседании Министерства торговли 
и промышленности «Совещания о трестах и синдика-
тах» с участием торговли и промышленности, было 
проведено анкетирование крупных монополисти-

ческих объединений производителей и выработаны 
меры ограничения деятельности монополистических 
объединений [5]. Эти меры включали в себя:

– рекомендации о размещении государствен-
ных заказов (государственные заказы должны разме-
щаться только в монополистических объединениях, 
не использующих свое монопольное положение);

– снижение импортных тарифов для зарубеж-
ных предприятий.

Вместе с тем, разработанные на заседании Мини-
стерства торговли и промышленности меры ограни-
чения деятельности монополистических объединений 
в большей части носили рекомендательный характер 
[6]. Несмотря на обоснованную необходимость регу-
лирования монополистических объединений в рос-
сийской экономике начала ХХ века, их деятельность 
практически не ограничивалась со стороны государ-
ства. Государственная антимонопольная политика но-
сила точечный и фрагментарный характер. 
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Главной причиной формирования рынка углерод-
ных единиц в России является сильная зависимость 
доходов страны от нефти, в связи с чем она может 

столкнуться с риском негативных последствий, свя-
занных с отказом потребителей, большинство кото-
рых составляют зарубежные партнеры, от загрязня-
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ющих планету видов энергии. 
Некоторые страны приняли решение о разруше-

нии монополии на ископаемые топлива в определен-
ных сферах или полном их замещении в ближайшем 
будущем. Например, Великобритания и страны Скан-
динавии объявили о запрете на продажу автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания с 2025 по 2030 

годы, некоторые страны Западной Европы отказыва-
ются от угольной энергетики. 

Таким образом, уже в настоящее время мы наблю-
даем тенденцию к снижению выбросов СО2 по срав-
нению с 2000 г. (рисунок 1), что свидетельствует о пе-
реходе на экологические ресурсы [7].

 

 
  

 Рисунок 1. Динамика выбросов СО2 в атмосферу в РФ за 2000–2025 годы
Источник: разработано автором на основе статистического бюллетеня 2023 г. 1

Введение обязательных инструментов и систем 
углеродного регулирования создает рамки для учета 
углеродного следа импортированных товаров, начи-
нают создавать трансграничные системы углеродного 
регулирования. Данные меры поддерживают и главные 
экономические партнеры России, например, Казахстан. 

Данная система в значительной степени связана 
с ценой углерода и обеспечивает преимущества для 

1 Основные показатели охраны окружающей среды : статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) – М.: 2023. – 105 с.

товаров с низким уровнем углеродного следа и соот-
ветствующей верифицированной оценкой.

Согласно расчетам Минфина РФ за 2022 г. (рису-
нок 2) влияние трансграничных систем углеродного 
регулирования (ТУР), введенных ЕС на российские 
компании в рамках международной торговли, зна-
чительно возросло и оказывает существенную роль 
в формировании цены экспортного продукта.

Рисунок 2. Платежи российских субъектов экономики в рамках механизма ТУР ЕС, млрд евро
Источник: взято из статьи «Рубанов И. Концепция развития углеродного рынка в России: как эффективно 

использовать передовую международную практику?» // Биржевой вестник – 2024. – № 1. – С. 32–37.
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Таким образом, без адаптации к процессу декар-
бонизации может увеличиться вероятность кризис-
ных явлений в российской экономике в долгосроч-
ной перспективе. Эти явления могут проявляться 
в снижении или стагнации ВВП и сокращении 
экспорта [4].

Увеличение выпуска парниковых газов компани-
ями может быть ограничено государством, однако 
подобное решение может негативно отразиться на 
бизнесе и всей экономике. Именно поэтому появи-
лись углеродные рынки, где углеродные единицы 
могут быть куплены или проданы. Суть таких рын-
ков заключается в экономическом механизме сокра-
щения выбросов парниковых газов. Рынки СО2  дают 
возможность компаниям более плавно перейти на 
экологически чистые технологии и при необходимо-
сти даже получить с этого прибыль.

В настоящее время существуют регулируемый 
и добровольный углеродные рынки. Регулируемый 
рынок контролирует правительство, устанавливая 
различные квоты и налоги на выбросы парниковых 
газов для предприятий.

Углеродный налог взимается за выбросы компа-
ний, превышающие установленные лимиты. В стра-
нах с регулируемым углеродным рынком предпри-
ятия могут покупать углеродные единицы, чтобы 
соответствовать ограничениям. В России операции, 
связанные с углеродными единицами, жестко регла-
ментированы, все участники рынка должны быть 
зарегистрированы в государственном реестре, ко-
торый также содержит информацию о выпущенных 
единицах и сделках с ними. Это позволяет контроли-
ровать выбросы парниковых газов и мероприятия по 
их сокращению.

Добровольный углеродный рынок позволяет ор-
ганизациям выполнять климатические проекты и ге-
нерировать углеродные единицы, которые другие 
участники могут приобрести. Углеродная единица, 
известная также как квота на выбросы парниковых 
газов, представляет собой единицу измерения, ис-
пользуемую для оценки и торговли выбросами парни-
ковых газов. Она служит инструментом в рамках ре-
гулирования климатической политики и управления 
изменением климата. Одна углеродная единица равна 
1 т. СО2 – эквивалента.

Добровольный углеродный рынок не является 
обязательным и преимущественно используется для 
улучшения имиджа компаний. Не имея обязательно-
го регулирования, он оказывает ограниченное влия-
ние на сокращение выбросов в глобальном масштабе. 
Правительства редко признают торговлю углеродны-
ми единицами на таком рынке для пересчета обяза-
тельных квот на выбросы.

Рекомендуется обратить внимание на использо-
вание механизмов биржевой торговли при формиро-
вании углеродного рынка. Для обеспечения прозрач-
ности и формирования рыночных бенчмарков необ-
ходимо предусмотреть обязательное использование 
этих механизмов в регулируемом сегменте рынка. 
Рыночный бенчмарк в углеродной повестке – это 
норматив, используемый для оценки или измерения 
уровня выбросов парниковых газов, эффективно-
сти сокращения углеродного следа или достижения 
целей по климатической политике. Он может быть 
представлен в виде определенного уровня углерод-
ных выбросов на единицу продукции, энергии или 
других параметров, а также в форме рекомендаций 
или требований, которым компании или отрасли 
должны соответствовать [2].

По результатам восьми месяцев 2023 года Индия 
и Китай оказались в лидирующем положении в списке 
стран с наибольшим количеством зарегистрирован-
ных проектов, направленных на снижение выбросов 
парниковых газов. Доля этих двух стран составляет 
29% и 24% соответственно от общего числа углерод-
ных проектов, которое уже превысило 2000. На тре-
тьем месте с заметным отставанием от лидеров нахо-
дится Турция [9].

В России опыт функционирования рынка углерод-
ных единиц не велик, так как создание данного эко-
номического инструмента произошло в 2020-х годах. 
Основные принципы использования углеродных еди-
ниц определились в 2021 году, благодаря принятию 
ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». 
В 2022 году были утверждены правила, регламенти-
рующие функционирование реестра углеродных еди-
ниц в РФ, и уже 1 сентября 2022 года данный реестр 
начал свою работу. У компаний, принимающих учас-
тие в реестре углеродных единиц, есть возможность 
регистрировать на данной площадке разработанные 
климатические проекты, а также проводить различ-
ные сделки с углеродными единицами.

Так, летом 2023 года ПАО «РусГидро» получила 
71 983 СО2 – эквивалента. Компания сообщила, что 
углеродные единицы будут использованы для сни-
жения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в рамках сахалинского эксперимента и реализованы 
на углеродном рынке [1].

ПАО «ЛУКОЙЛ» активно развивает солнечную, 
ветровую и гидроэнергетику. Один из важных про-
ектов в 2023 году являлся запуск крупнейшего ветро-
парка мощностью свыше 200 мегаватт в Мурманской 
области. Этот проект имеет ключевое значение для 
развития зеленой энергетики в России.

Торговля углеродными единицами пока не особо 
развита в России. Первые торги состоялись в сен-
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тябре 2022 года на Национальной товарной бирже, 
принадлежащей группе Мосбиржи. В результа-
те первого дня торгов были заключены две сделки 
на общий объем 20 углеродных единиц, равных 20 
тоннам СО2  – эквивалента, по цене 20 000 рублей. 
Сейчас в российском Реестре углеродных единиц, 
который управляется компанией «Контур», зареги-
стрированы 19 климатических проектов, с выпуском 
65 601 616 углеродных единиц, а также 93 951 уже 
находятся в обращении.

Обязательный сегмент углеродного рынка с пла-
тежами и торговлей в России будет запущен только 
в 2025–2026 годах в Сахалинской области. 

К концу 2025 года Сахалинская область планирует 
достичь углеродной нейтральности, это означает, что 
выбросы парниковых газов в регионе будут сравнимы 
или меньше, чем способность местных экосистем по-
глощать углерод. Если цели будут достигнуты вовре-
мя, Сахалин может стать первым «чистым» регионом 
в мире. Однако углеродная нейтральность – не един-
ственная цель. Не менее важно также испытать новые 
экономические подходы [3].

После реализации проекта на Сахалине возникнет 
вопрос о том, какие другие субъекты РФ наиболее ну-
ждаются в экологических проектах и развитии рын-
ка углеродных единиц. В настоящее время в России 
используются различные методики оценки загряз-
нений окружающей среды. Например, методика рас-
чета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятий, 
методика исчисления размеров вреда, причиненного 
атмосферному воздуху, методика оценки качества по-
верхностных вод по гидрохимическим показателям. 
Несмотря на существование указанных методик, 
необходима разработка новой методики оценки за-
грязнений в регионах России, которая учитывала бы 
региональные особенности, трансграничный перенос 
загрязняющих веществ, комплексное воздействие 
различных видов загрязнений, и использовала совре-
менные накопленные данные, что и является целью 
данного исследования, достижение которой позволит 
обеспечить более высокий уровень экологической 
безопасности. Методической основой исследования 
выступают различные общенаучные методы.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо рассчитать коэффициент Херфиндаля-Хиршмана 
и построить кривую Лоренца, отражающую неравно-
мерность выбросов СО2  по регионам и округам РФ. 
Хотя данный коэффициент используется для оценки 
степени рыночной концентрации отрасли, его так же 
можно применить для расчета уровня концентрации 
выбросов СО2 , заменив фирмы отрасли на регионы 
и округа РФ.

Формула данного коэффициента выглядит следу-
ющим образом:

После реализации проекта на Сахалине возникнет вопрос о том, какие 

другие субъекты РФ наиболее нуждаются в экологических проектах и развитии 

рынка углеродных единиц. В настоящее время в России используются 

различные методики оценки загрязнений окружающей среды. Например, 

методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий, методика исчисления размеров вреда, 

причиненного атмосферному воздуху, методика оценки качества 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Несмотря на 

существование указанных методик, необходима разработка новой методики 

оценки загрязнений в регионах России, которая учитывала бы региональные 

особенности, трансграничный перенос загрязняющих веществ, комплексное 

воздействие различных видов загрязнений, и использовала современные 

накопленные данные, что и является целью данного исследования, достижение 

которой позволит обеспечить более высокий уровень экологической 

безопасности. Методической основой исследования выступают различные 

общенаучные методы. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассчитать коэффициент 

Херфиндаля-Хиршмана и построить кривую Лоренца, отражающую 

неравномерность выбросов     по регионам и округам РФ. Хотя данный 

коэффициент используется для оценки степени рыночной концентрации 

отрасли, его так же можно применить для расчета уровня концентрации 

выбросов    , заменив фирмы отрасли на регионы и округа РФ. 

Формула данного коэффициента выглядит следующим образом: 
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Рассчитав данные показатели, применим метод 

«светофора» для цветовой идентификации получив-
шихся значений (таблица 1), где «зеленый» (до 0,3) 
обозначает субъекты с низкой концентрацией выбро-
сов СО2 , что указывает на более благоприятную эко-
логическую ситуацию, «желтый» (от 0,3 до 1,3) выде-
ляет субъекты с допустимой степенью концентрации 
выбросов СО2 , что указывает на неопределенную 
экологическую ситуацию, а «красный» (свыше 1,3) 
обозначает субъекты с достаточно высокой концен-
трацией выбросов загрязняющих веществ, указывая 
на неблагоприятную и проблемную экологическую 
ситуацию [6].

Таким образом, на основе проделанных расчетов 
можно сделать вывод, что количество регионов с низ-
кой концентрацией выбросов по численности превы-
шает (41) регионы с допустимыми (20) и высокими 
(27) пределами выбросов, что в целом свидетельству-
ет о положительной ситуации по загрязнению окружа-
ющей среды. Однако данное преимущество не являет-
ся определяющим критерием для анализа обстановки 
экологической проблемы в РФ, ведь превышение в 27 
субъектах, на которые приходится около 73,6% от об-
щих выбросов в атмосферу, является довольно суще-
ственным показателем. 

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана, рассчи-
танный по субъектам РФ, равен 381,4, что позволяет 
оценить данный рынок как «низко концентрирован-
ный», потому он не требует регулирования со сто-
роны государства. Однако необходимо понимать, 
что расчет данного показателя по субъектам не мо-
жет в полной мере оценить степень выбросов СО2 . 
Новые присоединенные территории по имеющимся 
данным характеризуются низкими выбросами СО2  
в атмосферу. Это выглядит сомнительно и не может 
быть в действительности, так как они являются про-
мышленно развитыми, например, в ДНР, доля ме-
таллургической промышленности составляет 82,1%. 
Потому выбросы СО2  в этих территориях не могут 
быть низкими. Таким образом, необходимо укруп-
нить выборку и рассчитать коэффициент Херфин-
даля-Хиршмана по округам РФ в динамике за 2010 
и 2022 годы.
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Таблица 1. Типологическая группировка субъектов РФ в зависимости от выбросов СО2 

Группировочный 
признак

Доля в процентах 
от общего объема 

выбросов по регионам
Регионы

Низкая концентрация
(«зеленый» уровень) менее 0,3

Области: Херсонская, Запорожская, Ульяновская, Орловская, 
Пензенская, Костромская, Калининградская, Ивановская, Калужская, 
Курганская, Магаданская, Псковская, Смоленская, Брянская, Курская, 
Новгородская, Сахалинская, Тверская, Ярославская, Владимирская. 
Края: Камчатский. 
Автономные области: Еврейская. 
Республики: Луганская, Донецкая, Алтай, Кабардино-Балкарская, 
Тыва, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Ингушетия, Северная 
Осетия-Алания, Адыгея, Чувашская, Марий Эл, Дагестан, Крым, 
Мордовия, Чеченская. 
Автономные округа: Чукотский, Ненецкий. 
Город: Севастополь.

Средняя 
концентрация

(«желтый» уровень)
0,3–1,3

Области: Рязанская, Астраханская, Архангельская, Мурманская, 
Кировская, Тульская, Амурская, Белгородская, Воронежская, Тюменская, 
Омская, Томская, Нижегородская.
Республики: Хакасия, Бурятия, Карелия, Удмуртская. 
Края: Забайкальский, Хабаровский. 
Город: Санкт-Петербург.

Высокий уровень 
концентрации 

(«красный» уровень)
Более 1,3

Области: Ростовская, Саратовская, Новосибирская, Ленинградская, 
Волгоградская, Самарская, Липецкая, Московская, Вологодская, 
Оренбургская, Челябинская, Иркутская, Свердловская, Кемеровская. 
Республики: Саха, Коми, Татарстан, Башкортостан. 
Края: Приморский, Ставропольский, Пермский, Краснодарский, 
Алтайский, Красноярский. 
Автономный округ: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский.
Город: Москва.

Источник: разработано автором на основе статистического бюллетеня 2023 г.2

Таблица 2. Расчет коэффициента Херфиндаля-Хиршмана по округам РФ за 2010 и 2022 г.

№ Наименование субъекта РФ
Выбросы СО2   
(тысяч тонн) 
в 2010 году

В процентах 
к итогу

Выбросы СО2   
(тысяч тонн) 
в 2022 году

В процентах 
к итогу

Тпр выбросов 
СО2  

в процентах
1 Центральный ФО 5067 12,2 2693,3 15,7 -46,9
2 Северо-Западный ФО 3584,3 9,2 2039,5 11,1 -43,1
3 Южный ФО 1689,3 5,7 1261,5 5,2 -25,3
4 Северо-Кавказский ФО 1169,1 2,7 595,1 3,6 -49,1
5 Приволжский ФО 5022,2 14,9 3319,2 15,5 -33,1
6 Уральский ФО 6456,1 18,2 4032,8 20 -37,5
7 Сибирский ФО 7783 30,0 6670,8 24,1 -14,3
8 Дальневосточный ФО 1532,9 7,2 1592,6 4,7 3,9
9 РФ 32303,9 100 22204,7 100 -31,2

Источник: разработано автором на основе статистических бюллетеней 2011 и 2023 гг. 3, 4

2 Основные показатели охраны окружающей среды : статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) – М.: 2023. – 105 с.

3 Основные показатели охраны окружающей среды : статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) – 2011. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b_oxr11/IssWWW.exe/Stg/3-01.htm (дата обращения: 20.03.2024).

4  Основные показатели охраны окружающей среды : статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) – М.: 2023. – 105 с.
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Таким образом, в течение изучаемого периода 
доля выбросов СО2  в абсолютном выражении умень-
шилась на 10 099,2 т. или на 31,2%. В целом количе-
ство выбросов загрязняющих веществ уменьшилось 
во всех округах РФ, однако больше всего ситуация 
улучшилась в Центральном федеральном округе, т. к. 
количество выбросов СО2  снизилось на 46,8%, а ухуд-
шилась в Дальневосточном федеральном округе, т. к. 
наблюдается прирост выбросов в абсолютном выра-
жении почти на 4% или 59,7 т. Данный факт свиде-
тельствует о высокой значимости защиты окружаю-
щей среды в России, а также об успешном проведении 
политики минимизации углеродного следа [8].

Для анализа динамики выбросов СО2 необходи-
мо рассчитать изменения в абсолютном выражении 
коэффициентов Херфиндаля-Хиршмана и Лоренца 
(таблица 3).

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды: структура выбросов СО2  в России неоднородна, 
большая их часть сконцентрирована в ограниченном 
числе регионов, где наблюдается сильная географи-
ческая и отраслевая неравномерность распределения. 
Согласно результатам распределения загрязняющих 
веществ по округам России, на половину ФО России 
приходится почти 75% всех выбросов загрязняющих 
веществ. 

5 Основные показатели охраны окружающей среды : статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) – 2011. – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b_oxr11/IssWWW.exe/Stg/3-01.htm (дата обращения: 20.03.2024).

6  Основные показатели охраны окружающей среды : статистический бюллетень // Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) – М.: 2023. – 105 с.

Таблица 3. Расчет изменения коэффициента Херфиндаля-Хиршмана и индекса Джини по округам РФ 
за 2010 и 2022 года

Федеральный округ 2010 год 2022 год Абс. откл. в 2022 г. 
от 2010 г.

HHI KG HHI KG HHI KG

Северо-Кавказский ФО 13,1 2,2 7,2 2,5 -5,9 0,2

Дальневосточный ФО 22,5 4,2 51,4 5,5 28,9 1,3

Южный ФО 27,3 6 32,3 4,2 4,9 -1,8

Северо-Западный ФО 123,1 6,3 84,3 6,3 -38,7 -0,0

Приволжский ФО 241,7 5,6 223,4 5,8 -18,3 0,2

Центральный ФО 246,0 4,8 147,1 6,4 -98,9 1,6

Уральский ФО 399,4 2,9 329,9 4,4 -69,6 1,5

Сибирский ФО 580,5 0 902,5 0 322,1 0

РФ 1653,7 31,9 1778,2 35,0 124,5 3,1

Источник: разработано автором на основе статистических бюллетеней 2011 и 2023 гг.5, 6

За период с 2010 по 2022 годы динамика распре-
деления общего объема выбросов загрязняющих ве-
ществ в регионах России по федеральным округам 
показывает, что произошло увеличение коэффициен-
та Херфиндаля-Хиршмана. Он приблизился к крити-
ческим значениям, что свидетельствует о необходи-
мости вмешательства государства в данный процесс. 
Основная часть выбросов сконцентрирована в СФО 
(примерно 30%). Так же за анализируемый период 
времени, доля СФО увеличилась на 6%. Однако в те-
чение последних 12 лет наблюдается тенденция к со-
кращению объемов выбросов СО2 в количественном 
выражении. Структурно-динамические изменения 

свидетельствуют о дальнейшем увеличении нерав-
номерности (неравенства) экологического простран-
ства России [5].

Индексы Джини и кривая Лоренца характеризуют 
приемлемый уровень равномерности распределения 
выбросов загрязняющих веществ между регионами 
в анализируемом временном интервале. Однако в ди-
намике индекс Джини увеличивается, что свидетель-
ствует об увеличении степени неоднородности рас-
пределения СО2 . Приемлемый уровень концентрации 
выбросов наблюдается только в половине округов РФ, 
куда не входят Сибирский, Уральский, Приволжский 
и Центральный округа (рисунок 3).
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Рисунок 3. Кривая Лоренца распределения загрязняющих веществ в 2022 году
Источник: разработано автором на основе статистического бюллетеня7

7 Там же.

Хотя количество выбросов загрязняющих веществ 
в динамике уменьшается, согласно рисунку 1, но их 
неравномерность увеличивается, в связи с этим мож-
но предложить следующие рекомендации для совер-
шенствования политики нейтрализации углеродного 
следа в РФ:

− проведение строгого контроля и надзора за 
предприятиями, регионами, оказывающими большое 
влияние на выбросы загрязняющих веществ. Данная 
мера включает внедрение новых экологических стан-
дартов, периодическую оценку соответствия пред-
приятий этим стандартам, а также первостепенную 
реализацию пилотных проектов по улучшению эколо-
гической обстановки;

− разработка механизмов, способствующих 
миграции выбросов из одного региона в другой, чтобы 
уровень загрязнений в проблемных районах снизил-
ся. Основываясь на данных проведенного исследова-
ния, данная мера имеет возможность реализации, т. к. 
уровень выбросов субъектов, входящих в один округ, 

имеет сильную вариацию, примером может высту-
пить Дальневосточный федеральный округ, в котором 
допустимые пределы выбросов критично превышены 
только в Республике Саха (Якутия), умеренно в При-
морском крае, а все остальные имеют низкую долю 
выбросов СО2 . Географическая структура выбросов 
СО2 требует изменений с целью более их равномерно-
го распределения по территории страны;

− поддержка и развитие чистых технологий 
и инноваций в загрязненных субъектах РФ для сниже-
ния выбросов и улучшения эффективности использо-
вания ресурсов;

− поощрение инвестиций в экологически чи-
стые проекты и разработку мер по стимулированию 
реализации энергоэффективных и обновляемых 
источников энергии;

− установление эффективной системы мони-
торинга и отчетности о выбросах загрязняющих ве-
ществ для обеспечения прозрачности и своевремен-
ного реагирования на нарушения.
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Аннотация. В современном мире из-за геополитической нестабильности, экономика России подверглась 
рекордному количеству санкций. В статье анализируется специфика санкционного давления в отношении 
российского бизнеса и её макроэкономические последствия. Рассмотрены ключевые экономические процессы, 
произошедшие в таких отраслях российской экономики, где санкционное давление было наиболее ощутимым: 
логистическая отрасль, металлургическая отрасль, сельское хозяйство, сектор информационных технологий. 
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consequences. The key economic processes that occurred in such sectors of the Russian economy where sanctions 
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Высокий уровень неопределенности, политиче-
ская нестабильность, турбулентность финансового 
сектора заставили бизнес-сообщество по-другому 
смотреть на инвестиционные проекты и будущее – 
перейти на короткие горизонты планирования. Вве-
денные 24 февраля 2022 года санкции в отношении 
российских физических и юридических лиц, а также 

в отношении различных секторов российской эконо-
мики обусловили необходимость в разработке эконо-
мического механизма адаптации российского бизнеса 
в условиях санкционного давления. Россия оказалась 
на первом месте по количеству санкций и лиц, кото-
рых эти санкции коснулись. В результате российским 
компаниям и частным лицам пришлось перестраивать 
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бизнес-процессы, замораживать активные проекты, 
искать новые рынки сбыта.

Немалую роль в части ухудшения финансового 
состояния бизнеса сыграли корпоративные бойкоты 
иностранных компаний, которые либо остановили 
бизнес в России в ожидании экономической и полити-
ческой стабильности, либо покинули российский ры-
нок навсегда. В связи с указанными факторами в сово-
купности российский бизнес оказался под давлением 
рисков, которые на протяжении длительного периода 
времени будут актуальными. Переориентация на но-
вые рынки, несмотря на падение продаж в Северной 
Америке и Европе, российский бизнес наблюдал рост 
спроса на рынках России, Ближнего Востока, Турции, 
Африки, стран Латинской Америки и Азии.  Это со-
здает предпосылки для глобальной переориентации 
российского бизнеса и предоставляет компаниям воз-
можность занять лидирующее положение в отраслях 
на новых локальных рынках.

На сегодняшний день замена поставщиков актуаль-
на для 22% российского бизнеса. С другой стороны, 
26% российских компаний планируют интенсивнее 
вести разработку собственных технологий и локали-
зовывать свою продукцию на территории страны [1]. 
Таким образом, целью данного исследования является 
разработка экономического механизма адаптации рос-
сийского бизнеса в условиях санкционного давления.

Ключевой задачей для разработки экономическо-
го механизма является анализ состояния отраслей 
в условиях санкционного давления, выявление про-
блем и разработка механизма адаптации.

Рассмотрим ключевые экономические процессы, 
произошедшие в таких отраслях российской эконо-
мики, где санкционное давление было наиболее ощу-
тимым: логистическая отрасль, металлургическая 
отрасль, сельское хозяйство, сектор информационных 
технологий.

В логистической отрасли произошло снижение ко-
личества и объемов международных перевозок, рост 
стоимости кредитов, сократился объем импорта. Со-
кращение тарифов привело к значительному сниже-
нию доходов транспортных компаний [3]. 

Положение организаций, выполняющих логи-
стические операции, крайне нестабильное. Санкции 
привели к тому, что импорт и объем контейнерных 
перевозок сократился на 25–40%, что составило по-
чти половину от всего оборота. Организации, которые 
в качестве основной деятельности выбрали импорт, 
потерпели еще больший ущерб. Большая часть транс-
портных компаний после введения санкций переори-
ентировала собственную деятельность [2]. 

На рисунке 1 представлена доля перевозимой про-
дукции в контейнерах, январь-май 2022 года.

Рисунок 1. Доля перевозимой продукции в контейнерах за январь-май 2022 года
Источник: взято авторами из работы [2]

Рассмотрим механизм адаптации российского 
бизнеса к санкционному давлению. Этот механизм 
включает: 

– организацию прямого железнодорожного 

сообщения и максимально коротких логистических 
схем при исключении участия западных логистиче-
ских компаний; 

– разработку и продажу комплексных и слож-
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ных логистических решений внутри страны;
– предложение Минтранс компенсировать ин-

весторам транспортно-логистических центров (ТЛЦ) 
часть затрат по инвестиционным кредитам за счет 
субсидий из бюджета [6]. 

В металлургической отрасли потребление метал-
лургической продукции внутри страны и объемы ее 
экспорта вернутся на уровни 2019–2020 годов к 2030-
му, но за счет замещения импорта производство ста-
ли к этому сроку должно будет вырасти на 6,4% по 

сравнению с тем же периодом. Такие оценки приво-
дятся в проекте стратегии развития металлургической 
промышленности до 2030 года, которая разработана 
Минпромторгом. Переориентацию экспорта на новые 
рынки предполагается реализовывать в два этапа – 
адаптационный, до 2024–2025 годов, и восстанови-
тельный – до 2030 года [7]. 

На рисунке 2 представлен график действующих 
ограничений в мире в металлургической отрасли.

   
Рисунок 2. График действующих ограничений в мире в металлургической отрасли в 2016–2021 гг. 
Источник: взято авторами из работы [6]

Но российские металлургические компании при 
переориентации экспорта из Европы в Азию сталки-
ваются с разными сложностями. Общее количество 
ограничений по стали в мире составляет 578. На каж-
дого члена ВТО приходится почти 3 торговых ограни-
чения по стали и металлопродукции. 

Доля азиатского направления в экспортных постав-
ках уже превышает 50%, хотя ранее ограничивалась 
10–20%, как следует из документа. Порты Примор-
ского края физически неспособны обработать все экс-
портные грузы из России в Азию, как отмечается там, 
из-за этого металлургические компании вынуждены 
отгружать товары через порты Черного моря, где из-
за рисков для судоходства фрахт подорожал в два–три 
раза. Кроме того, в связи с санкциями металлурги 
сталкиваются с арестом своих товаров за пределами 
России. Из числа предприятий черной металлургии 
больше всех от санкций пострадает «Северсталь», 
которая почти треть своей выручки получала от ев-
ропейских покупателей. Европейские санкции лишат 
почти 20% экспортной выручки российских предпри-
ятий цветной металлургии [2]. 

Механизм адаптации к санкционному давлению 
в металлургической отрасли включает следующие 
меры: снижение импортных пошлин на российскую 
металлопродукцию; переориентация рынка сбыта 
черной металлургии на рынок Ближнего и Среднего 
Востока.

Проведем анализ санкционного давления на от-
расль сельского хозяйства, на примере рынка семян 
(рассмотрена в открытом отчете консалтинговой 
группой «Текарт»): 

Проблема импортозамещения на рынке семян
В чем заключается угроза: в случае запрета на ввоз 

семян, бойкота со стороны западных поставщиков 
или ухода локализованных компаний с рынка будет 
ощущаться острый дефицит семян отдельных важных 
культур; учитывая текущий уровень селекции в Рос-
сии, даже при немедленной концентрации усилий 
и финансирования в секторе потребуется несколько 
лет, чтобы появились качественные российские сорта 
и гибриды; качество ввозимых семян трудно прове-
рить, что может представлять дополнительную угрозу 
в случае ухудшения отношений.
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Средства защиты растений
Российские средства защиты растений (СЗР) про-

изводят преимущественно на основе зарубежных 
действующих веществ и компонентов, основными 
поставщиками которых являются КНР, Индия, страны 
ЕС и США; 60% действующих веществ для производ-
ства СЗР завозят из Китая, где в 2021 г. из-за энер-
гетического и экологического кризиса цены выросли 

в 1,5–2 раза; российские производители СЗР, ранее за-
купавшие действующие вещества в недружественных 
странах, переориентируются на азиатское направле-
ние, это увеличивает и без того высокую сегодня ло-
гистическую нагрузку [9]. 

В таблице 1 представлены показатели с низкой 
инновационной активностью в с/х отрасли за период 
2017–2021 гг.

Таблица 1. Показатели низкой инновационной активности в с/х отрасли за период 2017–2021 гг.

Показатель Индикаторы 2017 2018 2019 2020 2021

Уровень инновационной ак-
тивности организации 

Выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, % 4,3 2,7 3,6 5,95 6,82

Животноводство, % 4,35 4,2 2,8 7,5 8,8
Смешанное сельское хозяйство, % 1,3 9,4 2,8 2,5 2,6

Объем инновационных това-
ров, работ и услуг в области 
сельского хозяйства

Выращивание сельскохозяйствен-
ных культур, млн руб. 11068,3 15174,1 27203,4 30502,3 33208,2

Животноводство, млн руб. 16602,3 21732,2 40935,5 26049,5 31440,1
Смешанное сельское хозяйство, 
млн руб. н/д 213,6 1047,5 618,4 н/д

Число исследователей в обла-
сти сельского хозяйства

Исследователи (всего), чел. 10343 9575 9459 14584 15432
Доктора наук, чел. 1384 1243 1214 н/д н/д
Кандидаты наук, чел. 4183 3940 3925 н/д н/д

н/д - нет данных на официальных источниках
Источник: составлено авторами

Рассмотрим механизм адаптации к санкциям в от-
расли сельского хозяйства:

– повышение уровня доступности продоволь-
ствия и продовольственного снабжения населения 
страны;

– поддержка с/х производителей в импортоза-
мещении семян;

– программа N°1432 государственного субси-
дирования производителей сельскохозяйственной 
техники. 

Чтобы облегчить положение аграриев в связи 
с вводимыми ограничениями в 2022 г., государство 
выделило на поддержку АПК рекордную сумму в 0,5 
трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем было запланиро-
вано на этот год изначально. Дополнительные средст-
ва пойдут, главным образом, на финансирование про-
граммы развития сельского хозяйства. В частности, 
на льготное кредитование, субсидирование кредитов 
системообразующим предприятиям, на Росагроли-
зинг, субсидии хлебопекам, транспортную логистику, 
поддержку селекционных центров и создание пред-
приятий для развития отечественных племенных фон-
дов мясной птицы [5]. 

Долгое время мировая экономика развивалась 

в контексте глобализации. Однако с ростом давления 
со стороны развитых стран, усилением односторон-
них санкций и протекционизма, выходом глобализа-
ции за пределы только экономики, ряд стран увидели 
в существующей системе экономических и геополи-
тических координат сдерживание и угрозу дальней-
шего развития. Такое резкое изменение глобальных 
условий определило тренд на регионализацию. 

Рассмотрим введённые меры по адаптации к санк-
циям в отрасли сельского хозяйства в Оренбургской 
области:

– Губернатор оренбургской области Денис 
Паслер отметил, что сегодня льготные кредиты по-
лучили более 300 предприятий региона на сумму, 
превышающую 9,5 млрд рублей. На субсидирование 
процентной ставки для оренбургских предприятий 
направлено 200 млн рублей;

– ставка в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и бан-
ке «Оренбург» по инвестиционным кредитам соста-
вила 8,5%.

Если рассматривать IT – отрасль, то можно выде-
лить шесть основных проблем данной отрасли:

1) ограничение работы или прекращения прие-
ма новых клиентов со стороны: Microsoft. AMD, Intel, 
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Apple и других зарубежных компаний: 
– производящие ПО;
– осуществляющие сервисное обслуживание;
– поставляющие высокотехнологичную про-

дукцию, на рисунке представлен график рынка рос-
сийских и зарубежных вендоров до и после геополи-
тических событий;

2) отток из России более 50–100 тысяч IT – спе-
циалистов, в связи с этим проблемы с развитием ин-
фраструктур;

3) отсутствие понимания, чем заменить продук-
ты, оставшиеся без поддержки (13,9%); 

4) рост стоимости оборудования и комплектую-
щих (11,1%);

5) отсутствие качественной отечественной пе-
чатной техники (10%);

6) увеличение сроков поставок оборудования 
и ПО [5].  

Механизм адаптации российских IT-компаний 
в условиях санкционного давления направлен на:

– дополнительное ИТ-образование со скидкой 
50%, 75% или бесплатно будет доступно жителям 
всех регионов России старше 16 лет;

– в масштабах всей страны ключевое значение 
должно быть уделено качеству информационного вза-
имодействия в рамках Государственной системы об-
наружения, предупреждения и ликвидации последст-
вий компьютерных атак;

– замена аппаратного и программного обеспе-
чения учитывает все: начиная с функциональности 
и производительности, заканчивая надежностью, 
безопасностью и возможностью получения продук-
тов и решений в нужных объемах с желаемым уров-

нем поддержки. Разработчик должен являться отече-
ственным. 

После выделения проблем, возникших при санк-
ционном давлении на IT-отрасль, рассмотрим меха-
низм адаптации Оренбургского государственного 
университета к санкционным ограничениям в сек-
торе информационных технологий. Этот механизм 
включает: 

– расширение направления сотрудничества 
Оренбургского государственного университета с ин-
дустриальными партнерами при реализации совмест-
ных инновационных форматов работы; 

– организация на постоянной основе прохожде-
ния Цифровых дней карьеры,  где организации-ра-
ботодатели размещают актуальные предложения для 
студентов, а студенты могут разместить свое резюме 
и пройти дополнительное обучение  по направлению 
«Цифровые кафедры».

Таким образом, основными направлениями эко-
номической адаптации к санкционному давлению 
и повышению эффективности функционирования 
предпринимательства следует считать: улучшение 
условий кредитования, понижение ставок, решение 
проблем налогового обеспечения, выработка новых 
кредитных программ и долгосрочных займов для ин-
новационных компаний с высокопроизводительными 
рабочими местами; предоставление грантов, создание 
комплексной инфраструктуры объектов, оказываю-
щих помощь предпринимателям и постоянный мо-
ниторинг эффективности предпринимаемых мер и их 
совершенствование, импортозамещение товарной 
продукции, дополнительное IT – образование, замена 
аппаратного и программного обеспечения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли предпереводческого анализа текста в процессе перевода ро-

мана современного африканского писателя Коне Мамаду «Sira-bana», написанного на французском языке. Для 
предпереводческого анализа осуществляется сбор внешних сведений о тексте, определение состава информации 
и ее плотности, определение коммуникативной цели или коммуникативного задания текста, речевого жанра и 
стратегии перевода. Установлено, что предпереводческий анализ текста играет важную роль в формировании 
качественного перевода художественного текста. В статье проанализированы особенности структуры, стиля 
и семантики оригинального текста; выявлены языковые и культурные особенности романа «Sira-Bana». При-
менение предпереводческого анализа текста позволяет переводчику точнее передать авторский стиль, эмоцио-
нальное содержание и культурные нюансы оригинала. Данные о роли предпереводческого анализа текста могут 
быть полезными для специалистов в области перевода и исследования художественной литературы.

Ключевые слова: предпереводческий анализ текста, современная африканская франкоязычная литерату-
ра, процесс перевода.
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of pre-translation text analysis in the process of translating 

the novel «Sira-bana» by the modern African writer Kone Mamadou, written in French. For pre-translation analysis, 
the following is carried out: collecting external information about the text; determining the composition of information 
and its density; determining the communicative purpose or communicative task of the text, the speech genre and the 
translation strategy. It is established that the pre-translation analysis of the text plays an important role in the formation 
of a high-quality translation of a literary text. The article analyzes the features of the structure, style and semantics of 
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the original text; the linguistic and cultural features of the novel «Sira-Bana» are revealed. The use of pre-translation 
text analysis allows the translator to more accurately convey the author’s style, emotional content and cultural nuances 
of the original. Data on the role of pre-translation text analysis can be useful for specialists in the field of translation 
and research of fiction.

Key words: pre-translation text analysis, modern African French-speaking literature, translation process. 
Cite as: Putilina, L.V., Beregovaya, A. A. (2024) [The role of pre-translation text analysis in the translation process 
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Процесс перевода состоит из трех основных эта-
пов: предпереводческого анализа текста, собственно 
процесса перевода, редактирования. Значимость двух 
последних этапов неоспорима, что же до первого, по-
давляющее большинство авторов упоминает о нем 
лишь вскользь, оставляя его за пределами глубокого 
теоретического осмысления, и тем самым отводя ему 
неопределенно-интуитивную роль. 

Мы рассматриваем этап предпереводческого 
анализа текста как необходимое условие для качест-
венного перевода, поэтому вслед за такими исследо-
вателями, как М. П. Брандес, И. В. Алексеева, этап 
предпереводческого анализа текста рассматривается 
нами как непременное условие выполнения качест-
венного перевода и конкретная техника понимания 
смысла переводимого текста.  В процессе предпере-
водческого анализа определяются ключевые черты 
оригинала, которые необходимо сохранить при пе-
реводе.

Предпереводческий анализ представляет собой 
многоаспектную аналитическую работу, направлен-
ную на понимание смысла оригинала и определение 
инварианта для перевода [2].

Перевод рассматривается нами как межъязыковая 
трансформация устных высказываний или письмен-
ного текста, обусловленная наличием двуязычной си-
туации, когда процесс общения происходит в рамках 
двух языковых систем. 

Переводчик – это профессионал, который облада-
ет способностью к таким межъязыковым преобразо-
ваниям, и эта способность называется переводческой 
компетенцией.

Подходы к изучению природы и содержания пе-
реводческой компетенции, рассматриваемой в целом 
и в зависимости от типа перевода, весьма разнообраз-
ны. Количество и содержание компонентов перевод-
ческой компетенции огромны. Научный мир далек от 
того, чтобы прийти к единодушному вердикту по во-
просу объединения его элементов [4].

В последнее время наметилась тенденция выде-
лять в составе переводческой компетенции межкуль-
турный компонент. Этот компонент из-за его слабой 

на современном этапе дидактической экспликации 
привлекает особое внимание исследователей. 

Межкультурная коммуникативная компетенция 
играет важную роль в предпереводческом анализе 
текста, помогая переводчику учитывать культурные 
особенности и контекст при переводе текста, что спо-
собствует созданию качественного и адекватного пе-
ревода.  Одним из объектов внимания переводчиков 
является современная африканская франкоязычная 
литература. Понимание культурных нюансов и осо-
бенностей африканской культуры помогает перевод-
чику правильно интерпретировать содержание и дух 
оригинального текста [3].

Целесообразность предпереводческого анализа 
текста объясняется тем, что данный анализ помога-
ет воспринять переведенный текст как единое целое, 
а затем, разбив его на составляющие, выявить его ти-
пологические особенности, понять, какие трудности 
он содержит, что актуально, значимо для последу-
ющего перевода, а чем можно пожертвовать, какую 
стратегию перевода выбирать. 

Проблема предпереводческого анализа текста рас-
сматривается в различных аспектах, на материале раз-
личных языков и видов текстов.

Целью статьи является определение роли предпе-
реводческого анализа текста в процессе перевода на 
примере романа современного африканского франко-
язычного писателя Коне Мамаду «Sira-bana». 

Важность предпереводческого анализа трудно пе-
реоценить, поскольку он является не только условием 
понимания текста, но именно на этом этапе опреде-
ляются характеристики оригинала, которые должны 
войти в инвариант при переводе. Можно определить 
предпереводческий анализ как многомерную анали-
тическую деятельность, осуществляемую путем из-
влечения значения из оригинала и определения инва-
рианта перевода [5].

Для предпереводческого анализа используется 
схема, предложенная И. С. Алексеевой1:

– сбор внешних сведений о тексте; 
– определение состава информации и ее плот-

ности;

1 Алексеева И. С. Введение в переводоведение: учеб. пособие для студентов филол. и лингвист. фак. вузов. – М.: Academia, Филологи-
ческий факультет СПбГУ, 2012. – 368 с.
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– коммуникативная цель или коммуникативное 
задание текста; 

– речевой жанр;
– стратегии перевода.
Сбор внешних сведений о тексте помогает пере-

водчику при определении стратегии перевода. При 
сборе внешних сведений было выяснено, что автор 
произведения, выбранного для перевода, – Коне Ма-
маду (полное имя: Коне Сирабана Мамаду) имеет сте-
пень доктора в области социальных наук (Sciences de 
la communication), полученную в университете имени 
Алассана Уаттары (Буаке-Кот-д'Ивуар). Он является 
преподавателем и научным сотрудником Универси-
тета Пелеферо Гон Кулибали (Корого-Кот-д'Ивуар). 
Коне Мамаду – эксперт научной дисциплины «Поли-
тическая коммуникация».

Коне Мамаду начал свою литературную деятель-
ность не так давно – книга «Sira-bana» («Конец пути») 
(перевод названия предложен авторами) была опубли-
кована в октябре 2020 года. Оригинал произведения 
в единственном экземпляре хранится в Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеке им. 
Н. К. Крупской, в отделе литературы на иностранных 
языках. Книга содержит 168 страниц, выпущена изда-
тельством «Nouvelles Editions Balafons» [7]. 

В произведении Коне Мамаду «Sira-bana» («Конец 
пути») рассматривается проблема отчаявшихся роди-
телей, которые изо всех сил пытаются устроить своих 
детей в школу для «белых». Также речь идет о же-
лании африканской молодежи отправиться в Европу 
в поисках Эльдорадо или желании найти профессию, 
которая поможет побороть бедность; о мальчике, ко-
торый растет в обычной религиозной семье в Африке. 
Этот мальчик, Мусса, был одним из 16 детей в семье. 
Свое детство он провел в школе Корана, где получил 
религиозное образование под руководством учителя 
Сумайлы – сурового человека, который нещадно бил 
их за незнание стихов Корана. Достигнув совершен-
нолетия, Мусса поехал учиться в «школу неверных» – 
школу для белых [8]. 

Коне Мамаду в интервью радио «Diaspora Fm – La 
Voix de la Diaspora Radio» охарактеризовал свое произ-
ведение так: «Sira-bana» рассказывает о кипящей жиз-
ни африканских деревень, это история о низшей касте 
людей, о вере и стойкости матерей, страданиях и от-
чаянии изгнанных подростков, бросающихся в штурм 
Сахары и умирающих от голода. Они стремятся до-
стигнуть несуществующего Эльдорадо и в своих ил-
люзиях падают в пучину жестокого мира Европы» [7].

На этапе определения состава информации и ее 
плотности было выявлено, что в тексте отмечены все 
четыре вида информации: когнитивная, эмоциональ-
ная, эстетическая, оперативная.

Существуют разнообразные средства определения 
плотности (компрессивности): лексические сокраще-
ния разных типов (аббревиатуры, сложносокращен-
ные слова); компрессирующие знаки пунктуации – 
скобки и двоеточие; использование при оформлении 
текста компонентов других знаковых систем, симво-
лов, формул; применение графических и других из-
образительных средств-схем, графиков, условных ри-
сунков, фотографий.

Произведение содержит следующие способы ком-
прессивности:

−  компрессирующие знаки пунктуации – скоб-
ки и двоеточия;

−  сокращения; 
−  использование при оформлении текста корот-

ких предложений и небольших абзацев.
Коммуникативная цель или коммуникативное за-

дание текста состоит в демонстрации тяжелой жизни 
молодого человека из Африки, мечтающего о Европе; 
в намерении показать читателю особую роль тради-
ций, укоренившихся в жизни обычной африканской 
семьи, где, в первую очередь, все начинается с уваже-
ния к старшим [1].

Что касается речевого жанра, то данное произве-
дение является художественным. На основании анали-
за текста и состава информации в нем можно сделать 
следующие выводы: текст является сложным и неодно-
родным по составу содержащейся в нем информации. 

В тексте четко прослеживаются характерные чер-
ты художественного произведения:

– общий фон текста – номинативность текста, 
обилие имен собственных, географических названий;

– сложный синтаксис – изложение подчинено 
логическому принципу, его реализации служат очень 
длинные распространенные предложения с разноо-
бразными типами логической связи между ними;

– наличие эмоционально-оценочной лексики.
При переводе произведения с французского языка 

на русский нами были выбраны следующие стратегии 
перевода: 

– однозначные эквивалентные соответствия: 
имена собственные переводятся с помощью одноз-
начных традиционных соответствий; географические 
названия переводятся с помощью однозначных гото-
вых соответствий, которые установились в данной 
культурной традиции; общепринятые термины пере-
водятся с помощью однозначных эквивалентных со-
ответствий.

– лексемы, значение которых реализуется 
в контексте, переводятся с помощью вариантных со-
ответствий. При этом на выбор соответствия оказыва-
ют влияние следующие факторы: контекст; стилевой 
регистр соответствующего отрезка текста;
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– номинативность текста: в тексте присутст-
вуют номинативные предложения, выступающие в 
качестве единицы текста, в структуре которых сло-
весно представлен тот или иной компонент бытий-
ной семантики как результат приспособления к кон-
тексту. 

Стоит отметить, что одной из важных особенно-
стей перевода романа является перевод этнокультур-
ных реалий. К этнокультурным реалиям относят 
понятия, обозначающие предметы быта и формы 
материальной культуры, совокупность физических 
объектов, созданных руками человека, обычаи, ре-
лигию, духовную культуру, в том числе искусство, 
фольклор [6]. 

В процессе выполнения предпереводческого ана-
лиза мы дополнили схему И. С. Алексеевой и выдели-
ли следующую особенность перевода этнокультурных 
реалий – необходимость уточнения значения лексиче-
ских единиц, обозначающих элементы культовых об-
рядов, а также прецизионной и повседневной лексики.

Итак, предпереводческий анализ текста играет 

ключевую роль в подготовке перевода. Он позволя-
ет познакомиться с текстом на начальном этапе, а 
также выявить его специфические особенности, уло-
вить индивидуальный стиль автора. Наиболее важ-
ным моментом предпереводческого анализа текста 
является определение основного типа информации, 
поскольку от него, в первую очередь, зависят уни-
версальные доминанты перевода. Не менее важным 
является момент, связанный с определением страте-
гий перевода. Благодаря этому переводчик получает 
пошаговый план действий. Следует отметить, что 
предпереводческий анализ текста универсален для 
всех типов и жанров текста. Однако будут расхожде-
ния в содержании анализа, которые определяются не 
только внешними характеристиками текста, но и из-
начальным типом содержащейся информации.

Таким образом, предпереводческий анализ играет 
важнейшую роль в переводе текста, поскольку спо-
собствует не только ознакомлению переводчика с ма-
териалом работы, но и первичному переводу, что зна-
чительно упрощает и ускоряет работу переводчика.
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Аннотация. Актуальность данной темы очевидна сегодня. Уроки Второй мировой войны очень быстро 
начали забываться. Сегодня идеология неонацистов вновь разгуливает по миру. Наша задача не допустить 
возвращение фашизма в умы подрастающего поколения. 

Цель нашего исследования: проанализировать проблему доставки продовольствия и медикаментов по До-
роге жизни в блокадный Ленинград в 1941–1944 годах. 

В ходе исследования Дегтярева, Жумабаев использовали проблемно-хронологический, системный, срав-
нительно-исторический, описательный и статистический методы. Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что авторы предприняли попытку комплексно раскрыть проблему снабжения блокадного 
Ленинграда.

Научно-практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в статье материалы, обо-
бщения и выводы способствуют формированию более полного, объективного представления о жизни города 
Ленинграда в военные годы. Красноармейцы, преодолевая множество трудностей и проявляя мужество и бо-
евое мастерство, стойко защищали Дорогу жизни. Они принимали существовавшие опасности и осознанно 
шли на них – настолько сильным и действенным было бескорыстное стремление помочь жителям Ленинграда, 
оказавшимся в кольце неприятельских сил, и эвакуировать как можно больше людей из осажденного города. 
Сохранение этой коммуникации было решающим условием того, что Ленинград выстоял.

Ключевые слова: Дорога жизни, Ладога, ледовая трасса, норма хлеба, озеро, «полуторка», эвакуация.
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Abstract. The relevance of this topic is obvious today. The lessons of World War II began to be forgotten very 
quickly. Today, neo-Nazi ideology is once again spreading around the world. Our task is to prevent the return of fascism 
in the minds of the younger generation.

The purpose of our research: to analyze the problem of delivering food and medicine along the road of life to 
besieged Leningrad in 1941–1944.
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During the study, Degtyareva and Zhumabaev used problem-chronological, systemic, comparative historical, 
descriptive and statistical methods. The scientific novelty of the study lies in the fact that the authors attempted to 
comprehensively reveal the problem of supplying besieged Leningrad.

The scientific and practical significance of the work lies in the fact that the materials, generalizations and conclusions 
contained in the article contribute to the formation of a more complete, objective understanding of the life of the 
city of Leningrad during the war years. The Red Army soldiers, overcoming many difficulties and showing courage 
and combat skill, steadfastly defended the Road of Life. They accepted the existing dangers and consciously went 
towards them - so strong and effective was the selfless desire to help the residents of Leningrad who found themselves 
surrounded by enemy forces and to evacuate as many people as possible from the besieged city. The preservation of this 
communication was the decisive condition for Leningrad’s survival.

Key words: The road of life, Ladoga, ice track, bread ration, lake, «One and a half truck», evacuation.
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Дорога жизни – это не просто поэтический образ 
ледовой трассы через Ладогу. Это был единственный 
путь, по которому возможно было поддерживать связь 
с Большой землей. В самые сложные дни начала дей-
ствовать дорога, когда люди начали умирать от голо-
да тысячами, так как нормы продовольствия в городе 
были снижены до трагических.

Нужно было сделать невероятное, чтобы спасти 
город и помочь фронту: создать с нуля инфраструк-
туру, которая, решая множество задач, должна была 
бесперебойно действовать всю зиму. Фактически это 
была победа науки, и прежде всего физики, над гит-
леровской тактикой: использовать голод как средство 
ведения войны.

Дорога жизни часто представляется обывателю 
как дорога по льду, с идущими в Ленинград полу-
торками, гружёнными мукой. Но на самом деле это 
созданная буквально на пустом месте огромная ин-
фраструктура. У Дороги жизни много составляющих: 
это и Ладожская военная флотилия, защищавшая ла-
дожские коммуникации, и «авиамост» с Большой зем-
лей, и Северо-Западное речное пароходство, которое 
производило перевозки во время навигации, когда 
озеро не было покрыто льдом; это высоковольтный 
электрический кабель, который позволил поставлять 
в Ленинград электроэнергию с Волховской ГЭС, и те-
лефонно-телеграфный кабель, обеспечивший связь 
с Москвой – проходили эти кабели по дну Ладоги. 
Это и трубопровод, который также проходил по дну 
Ладоги, снабжая город топливом», – отмечает Сергей 
Курносов, заместитель директора Центрального воен-
но-морского музея, в 2013–2017 годах директор Госу-
дарственного мемориального музея обороны и блока-
ды Ленинграда [4].

Необходимо отметить, что в конце октября 1941 
года в Ленинграде отключили электричество. Воен-
ным советом фронта была поставлена задача вернуть 
свет в дома и на предприятия. Благодаря слаженным 
действиям команды под руководством капитан-инже-

нера Никодима Туманова была проведена операция по 
прокладке кабеля через Ладожское озеро. В этой опе-
рации принял участие оренбургский казак инженер-
майор Б. А. Кожевников [5].

Идея создания ледовой трассы обсуждалась 
в Ленинграде с сентября 1941 года. «24 сентября 
А. А. Жданову, членам Военного Совета Ленинград-
ского фронта были представлены материалы в виде 
карт и текста на 34 листах. Затем мы доложили 
о продолжительности сохранения ледяного покрова 
и ожидаемом характере замерзания. Тогда практиче-
ски и родился проект ладожской Дороги жизни», – 
писал в воспоминаниях начальник ледовой службы 
Краснознаменного Балтийского флота Михаил Ка-
занский [2].

Первый проект ледовой трассы между Кобоной 
и Коккорево создали на основе материалов, которые 
получили в результате научных исследований и опро-
сов рыбаков – старожилов Ладоги. 

В ночь на 16 ноября гидрографы с компасами, 
картами, линями (тросами) спустились на прогибаю-
щийся лед в районе Осиновецкой базы флотилии и от-
правились на обследование маршрута от Осиновца на 
западном берегу Ладоги до Кобоны на восточном бе-
регу. 

Почти одновременно с моряками разведку этой 
трассы провели 30 бойцов 88-го отдельного мосто-
строительного батальона. Отряд вышел из Коккорево 
с запасом вешек, веревок и спасательного снаряже-
ния, в сопровождении двоих опытных рыбаков, слу-
живших проводниками.

В этот же самый день по приказанию уполномо-
ченного Военного Совета фронта генерала А. Шилова 
из состава отдельной роты подвоза направили маши-
ны с мукой для Ленинграда через озеро в западном 
направлении. Первый отряд из семи полуторок (ГАЗ-
АА) двигался севернее островов Зеленцы по хрупко-
му льду толщиной не более 15 см. Каждый автомо-
биль нагрузили семью мешками муки [3].
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Велика была опасность провала машины под лёд, 
поэтому водители стояли на подножках, чтобы успеть 
выпрыгнуть в случае пролома. Отряд проехал от 
Кобоны около 20 км, но дальше пути не было – лед 
кончился. 

19 ноября из Коккорево отправили конно-санный 
обоз из 350 упряжек. И 21 ноября он всё-таки доста-
вил в Осиновец 63 тонны муки, но его путь был край-
не сложным: возчикам приходилось выгружать меш-
ки из саней в некоторых местах, переносить муку на 
руках и снова загружать обратно. Было очевидно, что 
запуск автомобильного движения по ненадёжному но-
ябрьскому льду был крайне рискованной затеей, но, 
к сожалению, ждать не было возможности.

Приказ № 00172 «Об организации автотракторной 
дороги через Ладожское озеро» подписали вечером 
19 ноября 1941 года. Обустройство дороги должно 
осуществляться совместно со строительством инфра-
структуры и запуском ледовой трассы.

Правила движения по Дороге жизни разрабаты-
вали в Ленинградском физтехе (Физико-технический 
институт, ФТИ АН СССР). Возможности ладожско-
го льда как дорожного покрытия исследовала группа 
ученых во главе с Павлом Кобеко. Физики определи-
ли, как деформировался ледовый покров на озере под 
влиянием статических нагрузок разной величины, ка-
кие колебания происходили в нем под влиянием ветра 
и изменений сгонно-нагонных уровней воды, рассчи-
тали износ льда на трассах и условия его пролома.

Ученый Физтеха Наум Рейнов изобрел специаль-
ный прибор для автоматической записи колебаний 
льда – прогибограф. Благодаря ему смогли опреде-
лить причину, по которой в первые недели работы 
Дороги жизни ушли под лед около сотни грузовиков: 
проблема заключалась в резонансе, возникавшем при 
совпадении скоростей автомобиля и ладожской вол-
ны подо льдом. Помощь науки переоценить было не-
возможно. Она позволила сократить потери, и трассу 
эксплуатировали до 24 апреля 1942 года. Последние 
машины прошли по Ладоге при толщине льда всего 
10 см [6].

Грузооборот трассы мыс Осиновец – острова Зе-
ленцы с разветвлением на Кобону и Лаврово опреде-
лялся в 4000 тонн в сутки. Перевалочные базы дороги 
устраивали в Ваганово, Осиновце, Лаврово, Кобоне 
и на станции Ладожское Озеро. С 22 ноября по до-
роге открывалось пешеходное и гужевое движение, 
с 25-го – автомобильное. С 26 ноября 1941 года при-
казом по тылу Ленинградского фронта ледовая дорога 
стала именоваться Военно-автомобильной дорогой 
№ 101 (ВАД-101). 

Ледовая трасса находилась всего в 12–15 км от 
немецких позиций, поэтому постоянно существова-

ла угроза обстрела или авианалёта. Бомбы и снаряды 
оставляли полыньи, которые на таком морозе практи-
чески сразу затягивались льдом, снег их маскировал, 
и очень часто обнаружить их было абсолютно невоз-
можно. Провалившиеся машины старались вытаски-
вать, но не всегда это было возможно. Помимо машин 
спасали и сам груз: муку везли на пивоваренные ле-
нинградские заводы, там высушивали и затем исполь-
зовали для выпечки хлеба.

Дело осложнялось и тем, что старая железная до-
рога между Осиновцом и Ленинградом не была го-
това к приему интенсивных грузопотоков. «На этой 
дороге не было даже водонапорных башен, и воду на 
паровозы нужно было подавать вручную; кроме того, 
приходилось рубить тут же, на месте, деревья, чтобы 
снабжать паровозы сырым и очень плохим топли-
вом, – писал британский журналист Александр Верт, 
работавший в СССР в годы войны и посещавший Ле-
нинград. – Фактически ледовый путь через Ладожское 
озеро начал работать стабильно только в конце января 
или даже с 10 февраля 1942 года, после его серьезной 
реорганизации» [1].

По Дороге жизни в январе 1942 года активно шла 
эвакуация. Для перевозки людей использовали пасса-
жирские автобусы – их было чуть больше сотни. За 
две блокадные зимы по ледовой дороге было переве-
зено более 1 млн тонн грузов и эвакуировано около 
1,5 млн человек.

«По разным источникам, от 16 до 18 тысяч чело-
век работали на трассе, – рассказывает историк Рос-
тислав Любвин. – Иногда ленинградцы оставались, 
пока не могли уехать, и работали там неучтенными. 
Инфраструктуру обслуживали профессиональные ра-
бочие – грузчики на складах, три авторемонтных заво-
да: слесари, токари, кузнецы, наконец, среди шоферов 
были не только военные, но и шоферы с гражданских 
предприятий. Ротация была большой» [4].

Очень быстрыми темпами строились порты на бе-
регу. Строился огромный причальный фронт, подво-
дились новые пути – и это все делалось буквально на 
«мшистых, топких» берегах. Уже к концу навигации 
1942 года здесь было два огромных озерных порта, 
которые разделяли 30–35 км. Был построен причаль-
ный фронт длиной более 8 км. Одновременно к этим 
причалам могли швартоваться до 80 судов – и все это 
было создано с нуля, чтобы спасти город и помочь Ле-
нинградскому фронту выстоять [7].

«Дорога жизни служила не только для того, что-
бы доставить в Ленинград продовольствие, – отме-
чает Сергей Курносов. – Обратным рейсом из города 
везли продукцию, и даже военную, которую продол-
жали производить ленинградские заводы в условиях 
блокады. По льду переправляли танки КВ, которые 
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в 1941 году делали только в Ленинграде. Приходилось 
снимать башню с танка, чтобы его переправить, так 
уменьшали площадь давления на лед, и танк, следуя 
своим ходом по льду Ладоги, буксировал за собой 
свою башню на санях» [4].

Подходы к Дороге жизни со стороны Кобоны за-
щищала 1-я стрелковая дивизия НКВД, до 8 сентября 
оборонявшая Шлиссельбург, со стороны Осиновца – 
20-я дивизия НКВД, которая в октябре 1941 года сра-
жалась на «Невском пятачке». «Сюда были подтянуты 
силы моряков, часть моряков-артиллеристов перевели 
в сухопутные части для обслуживания артиллерий-
ских и зенитных батарей, которые были установлены 
вдоль трассы, – рассказывает Ростислав Любвин. – 

Огромные силы саперов постоянно минировали под-
ходы со стороны Шлиссельбурга». Дорогу жизни 
прикрывала авиация Ленфронта. С декабря 1941-го по 
март 1942-го летчики совершили более 6000 боевых 
вылетов.

ВАД-101 оказалась единственной транспортной 
магистралью, по которой во время блокады Ленингра-
да осуществлялось снабжение окружённой советской 
группировки войск и гражданского населения города. 
Дорога жизни – «Артерия блокадного Ленинграда». 
Благодаря этому сложнейшему участку связи города 
с Большой землёй жители смогли выстоять в столь не-
простой период жизни [8].
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Аннотация. В статье представлена история возникновения, реконструкции и функционирования здания 
драматического театра в г. Оренбурге в дореволюционный период. Раскрываются причины использования ка-
менного манежа под театральную сцену и его последующей перестройки под здание театра. Приводятся 
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исследования выражена в работе с архивными делами Объединенного государственного архива Оренбургской 
области, содержащими наиболее полную информацию об истории театрального здания.
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Начиная с середины XIX века, в русском общест-
ве растет интерес к театру, драматическому искусст-

ву, а театральные здания становятся одними из важ-
нейших культурных центров. В г. Оренбурге именно 
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театр во многом формировал культурную среду, что 
обусловлено отсутствием в дореволюционный период 
иных зданий, приспособленных под нужды культур-
ной жизни города [9, с. 105–108].

Истории Оренбургского драматического театра 
посвящено немало книг и публикаций, охватываю-
щих весь период его существования и содержащих 
подробную информацию о театральной жизни города, 
деятельности театральной труппы. Однако история 
здания театра рассматривается в них фрагментар-
но и не дает полного представления о том, как было 
определено место для городского театра, как строился 
театр, почему перестраивался и в дальнейшем остал-
ся там же, где и возник.

Одним из наиболее ранних трудов, посвященных 
Оренбургскому театру, является книга под редакцией 
А. П. Назарова, изданная в 1957 году и приурочен-
ная к столетию театра. В данную книгу вошла статья 
Е. Н. Правдухиной, директора Чкаловского областно-
го Дома народного творчества, об истории драматиче-
ского театра в г. Оренбурге. В статье содержится крат-
кая историческая справка о здании театра [10, с. 10].

Дату постройки здания, которое впоследствии ста-
ло городским театром, называет Г. М. Десятков, из-
вестный оренбургский краевед и литератор, в книге 
«Легенды старого Оренбурга», выпущенной в 1994 
году и позже неоднократно переиздававшейся [6, 
с. 147–148].

В диссертации кандидата исторических наук 
В. А. Колесниковой, защита которой состоялась 
в 2003 году, изложена дореволюционная история 
Оренбургского театра, подчеркнута важная роль зда-
ния театра в формировании культурной городской 
среды [9, с. 106–112].

Наиболее полная информация об истории здания 
Оренбургского театра в дореволюционный период со-
держится в архивных делах Объединенного государ-
ственного архива Оренбургской области. В них хра-
нятся переписки, ходатайства, сметы, чертежи, счета 
и прочие документы, касающиеся строительства теа-
тра, его перестроек, ремонтов и функционирования.

История драматического театра Оренбурга начи-
нается с открытия первого театрального сезона в 1856 
году, чему предшествовало прошение известного про-
винциального антрепренера Бориса Климовича Соло-
вьева, направленное в канцелярию Оренбургского ге-
нерал-губернатора 19 июля 1855 года. В нем Соловьев 
просил разрешения для своей театральной труппы из 
15 актеров на постановку спектаклей в г. Оренбурге, 
интересовался наличием подходящего места для теа-
тра, готовых декораций, музыкальных инструментов 
и оркестра, также он запрашивал 300 рублей сере-
бром, которые обещал позже вернуть. Данное про-

шение было частично удовлетворено – театральной 
труппе Б. К. Соловьева разрешили приехать и давать 
спектакли в Оренбурге, однако выделить запрашивае-
мую денежную сумму канцелярия отказалась.

В августе того же года в канцелярию поступило 
еще одно прошение от Соловьева. В нем антрепренер 
повторно запрашивал сведения о наличии подходя-
щего здания для обустройства театральной сцены 
и готовых декорациях, о которых он слышал. Ответ 
канцелярии на данное прошение был следующим: 
«…по неимению для устройства сцены особого зда-
ния и за невозможностью передать ему помянутые 
выше декорации, пребывание здесь Соловьева при-
знается не только для него убыточным, но и совер-
шенно бесполезным» [2, л. 1–6].

На тот момент в Оренбурге имелись качествен-
ные декорации, изготовленные для местных любите-
лей, спектакли которых проходили в зале Благород-
ного Собрания, однако приезжим труппам городские 
власти их не передавали, так как ставили под сомне-
ние возможность существования постоянного театра 
в городе.

Несмотря на отсутствие поддержки городских 
властей, Б. К. Соловьев приехал в Оренбург и провел 
в 1856 году первый театральный сезон, который за-
кончился для антрепренера безубыточно. Добившись 
успеха, Соловьев решил остаться в городе еще на 
один год [10, с. 10].

Здание, в котором ставились спектакли, представ-
ляло собой каменный манеж, или экзерциргауз. Его 
строительство приходится на 30-е годы XIX века. 17 
ноября 1834 года построенный каменный манеж был 
сдан инженером-подполковником Тафаевым и принят 
комендантом города Глазенапом. Высота манежа со-
ставляла 7 метров, длина – 54 метра. Здание манежа 
предполагалось использовать для обучения верховой 
езде воспитанников Неплюевского военного училища.

Впервые манеж использован в качестве театраль-
ной сцены в апреле 1843 года, когда в город были 
приглашены актеры на празднование столетия со дня 
основания Оренбурга. В манеже тогда установили 
временную легкую сцену для выступлений актеров 
[6, с. 147–148].

Во второй половине 1857 года началось строитель-
ство театра в каменном экзерциргаузе. Так, 16 сентя-
бря 1857 года полковником А. Ф. Ионнеем, которому 
поручили данную работу, было запрошено 650 бре-
вен на устройство театра. В отчете о постройке теа-
тра Ионней отмечал, что от антрепренера Соловьева, 
в соответствии с контрактным условием, получено 
400 рублей серебром за годовую аренду здания, из ко-
торых 300 рублей ушли на оплату плотничных работ 
подрядчику Белову. Всего, согласно произведенным 



Князева А. В., Жайбалиева Л. Т.

Шаг в науку • № 2, 2023              84

расходам по устройству городского театра в отчете 
Ионнея от 12 декабря 1857 года, указана сумма 1 260 
рублей 31¾ копейки [5, л. 1–10 об].

В театре были обустроены ложи в два яруса, кры-
тый подъезд, уборные, комнаты для курения, буфет, 
две комнаты для актеров и актрис, а также другие 
помещения и конструкции, проведены столярные, 
плотничные, печные, малярные и иные работы, из-
готовлены скамейки в оркестр, вешалки для публи-
ки, столы и прочая мебель. Итоговый счет за строи-
тельство театра, направленный в Оренбургскую те-
атральную дирекцию 23 мая 1858 года, после сверки 
всех затрат и за вычетом уже выплаченной суммы 
с дохода от аренды здания составил 966 рублей 80¼ 
копеек серебром. Однако театральная дирекция на 
тот момент не располагала деньгами для уплаты дол-
га и планировала расплатиться с выручки денег по-
сле сдачи театрального здания в аренду в 1859 году 
[5, л. 3–10 об].

Несмотря на произведенное строительство, здание 
театра в Оренбурге имело статус временного. Устрой-
ство театра в здании манежа в 1859 году предполага-
ло также проведение сборов солдат и казаков для уче-
ний в случае необходимости, а потому театр занимал 
лишь две трети от всей площади манежа, часть позади 
сцены была свободна.

В апреле 1864 года коллежский советник До-
линский поднял вопрос о перестройке и ремонте 
временного здания театра, ссылаясь на то, что орен-
бургские театралы-любители продолжат ставить 
спектакли и в следующем зимнем сезоне. В письме 
с обращением к оренбургскому и самарскому гене-
рал-губернатору А. П. Безаку он указывает три ос-
новные причины для перестройки и ремонта театра: 
это холод, сырость и плохая акустика. Долинский 
вынес предложение переделать театр из временного 
в постоянный, обосновывая это тем, что даже при 
«...совершенном неустройстве театра …любитель-
ские спектакли составили главную статью дохода 
Общества вспомоществования бедным». Также он 
прогнозировал, что после переделки театра «...доход 
Общества от любительских спектаклей значительно 
усилится» [1, л. 1–1 об].

В качестве подкрепления своих доводов Долин-
ский приложил к обращению план существующего 
устройства театра и план предполагаемой перестрой-
ки, записку, в которой подробно описаны все текущие 
неудобства театра и предложения по их устранению. 
Переделка театра по расчетам Долинского обошлась 
бы в сумму до 1 500 рублей серебром. Коллежский 
советник также высказал идею о том, чтобы «...вовсе 
упразднить Манеж, обратив его в театральное зда-
ние», обращая внимание на то, что «...в течение шести 

лет надобности в манеже не представлялось, да и на 
будущее время едва ли представится» [1, л. 1–2 об].

Однако данный проект не был принят в работу. 
В ответе городового архитектора, полученном 31 ок-
тября 1864 года, написано, что генерал-губернатор 
А. П. Безак «...приказать изволил ходатайство это оста-
вить в настоящее время без последствий» [1, л. 14].

Вновь был поднят вопрос о перестройке теа-
тра в Оренбурге летом 1867 года. Тогда после лич-
ного доклада купца 2-й гильдии М. Г. Алексеева 
о перестройке здания манежа генерал-губернатор 
Н. А. Крыжановский дал распоряжение приступить 
к строительству театра. Предварительная сумма, 
в которую были оценены расходы на строительст-
во, составила 7 тысяч рублей. Так, 4 июля 1867 года 
купец 2-й оренбургской гильдии Михаил Григорье-
вич Алексеев принял «...на себя работы по устрой-
ству в здании оренбургского манежа театра». По 
ходу строительства театра расходы были увеличены: 
помимо 7 тысяч рублей, уплаченных подрядчику 
Алексееву, потребовалось 1 400 рублей на дополни-
тельные работы по внутренней и наружной отделке, 
около 600 рублей было потрачено на закупку новой 
мебели, также понадобилось устройство лесов на 
сцене, занавесов, кулис и многое другое» [4, л. 1–63].

Строящийся новый городской театр в Оренбурге 
вызвал интерес антрепренера А. П. Бельского, от ко-
торого 16 ноября 1867 года поступило прошение «...
принять на себя антрепренерство оренбургского теа-
тра с будущей весны 1868 года» [4, л. 12–13].

Капитальная реконструкция здания завершена 
в 1868 году. Тогда же Крыжановский возбудил хода-
тайство о передаче здания театра городу. 2 июля 1869 
года министр внутренних дел генерал-адъютант 
А. Е. Тимашев в письме дал согласие на передачу 
каменного манежа, находящегося в г. Оренбурге, из 
ведомства Оренбургского казачьего войска в ведение 
города под устройство в нем театра [4, л. 111–145].

В последующий дореволюционный период здание 
оренбургского театра не перестраивалось. В 1882 году 
в театре был сделан ремонт, проведен водопровод 
и канализация. Заведующий оренбургским городским 
водопроводом А. К. Кибирев представил в Городскую 
Управу смету на устройство водопровода и ватеркло-
зетов в здание городского театра на сумму 1 998 ру-
блей 55 копеек [8, л. 233–234 об].

Следующий капитальный ремонт в здании театра 
проводился в 1889 году. Городской архитектор Корин 
составил смету на ремонт на сумму 4 054 рубля 26 ко-
пеек. В результате торгов на ремонт городского театра 
утвержден купец Кузьма Иванович Рукавишников, 
назвавший наименьшую цену работ, составившую 
3 250 рублей [7, л. 421–422].
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В период экономического кризиса конца 80-х – 
начала 90-х годов XIX века в Оренбурге публика не 
столь охотно посещала театральные представления, 
как это было раньше. Проведенный в здании капи-
тальный ремонт к началу театрального сезона в 1889 
году был одним из способов деятелей театра привлечь 
людей на спектакли [9, с. 108].

В 1908 году начал разрабатываться проект строи-
тельства в Оренбурге нового театра между Алексан-
дровскими садами, но осуществлен он не был. Орен-
бургский драматический театр остался на прежнем 
месте [3, л. 1–64].

Сегодня здание Оренбургского областного драма-

тического театра им. М. Горького разительно отлича-
ется от того здания, каким оно было в середине XIX 
и в начале XX века. Однако именно дореволюционная 
история здания театра, его важнейшая роль для куль-
турной жизни города, а также осознание городскими 
властями потребностей зрителей и актеров определи-
ли его дальнейшую судьбу. В связи с этим сохраня-
ется актуальность поиска, изучения и всестороннего 
анализа архивных материалов, привлечения новых 
источников, для создания целостного представления 
об истории возникновения Оренбургского драматиче-
ского театра и развития социокультурной регионали-
стики в целом.
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