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ECONOMICS 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗВРАТНОГО ЛИЗИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ʂʫʮʝʛʨʝʝʚʘ ʃ.ɺ. 

ʂʨʘʩʥʦʜʘʨʩʢʦʛʦ ʬʠʣʠʘʣʘ ʈʕʋ ʠʤ. ɻ.ɺ. ʇʣʝʭʘʥʦʚʘ, ʢ.ʵ.ʥ., ʜʦʮʝʥʪ 

 

ADVANTAGES OF USING RETURNABLE LEASING IN THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES 

 

Kutsegreeva L. 

Krasnodar branch of Plekhanov Russian University of Economics,  

Candidate of Economics, Associate Professor 

 

Аннотация 

В статье рассматривается практическое применение схемы возвратного лизинга на современном этапе 

развития российской экономики. В последние годы в связи с необходимостью модернизации производств, 

ориентированных на выпуск продукции увеличивается потребность в использовании такого инвестицион-

ного инструмента, как лизинговое финансирование. Возвратный лизинг, являясь прогрессивным инвести-

ционным инструментом и занимает определенное место в управлении корпоративными финансами. 

Abstract 

The article examines the practical application of the leaseback scheme at the present stage of the development 

of the Russian economy. In recent years, due to the need to modernize production-oriented production, the need 

to use such an investment instrument as lease financing has increased. Leaseback leasing, being a progressive 

investment instrument, occupies a definite place in corporate finance management. 

Ключевые слова: возвратный лизинг, управление финансами, ликвидность, финансовые коэффици-

енты, эффективность, финансовые источники. 

Keywords: leaseback, financial management, liquidity, financial ratios, efficiency, financial sources. 

 

Возвратным лизингом называют сделку, при 

которой лизингополучатель одновременно явля-

ется продавцом лизингового имущества лизингода-

телю. То есть имущество, приобретенное послед-

ним у первоначального собственника по договору 

купли-продажи, затем передается в рамках лизин-

гового договора этому же собственнику. При этом 

он выступает уже в роли лизингополучателя. Од-

нако право собственности на это имущество может 

вернуться к бывшему собственнику только после 

выполнения им всех условий договора лизинга. В 

частности, после выплаты предусмотренных плате-

жей, включая лизинговые и выкупные. 

На первый взгляд такая сделка может пока-

заться странной. После заключения договора владе-

лец и пользователь имущества не изменяется. Од-

нако право собственности переходит к другому 

лицу, так что прежний собственник платит за поль-

зование имуществом. При этом предмет лизинга 

амортизируется той стороной договора, на чьем ба-

лансе он учитывается. 

Тем не менее в совершении подобного ком-

плекса из двух сделок (купля-продажа оборудова-

ния и его лизинг) есть несомненный экономический 

смысл. Обычно такая сделка выгодна первоначаль-

ному собственнику имущества, если его деятель-

ность тесно связана с использованием предмета ли-

зинга. Однако при этом он испытывает недостаток 

финансов для содержания имущества либо нужда-

ется в оборотных средствах. 

Возвратный лизинг позволяет решить обе про-

блемы. Во-первых, необходимое производственное 

оборудование не выбывает из владения и пользова-

ния (в этом важное отличие от продажи имуще-

ства). Во-вторых, в собственность лизингополуча-

теля единовременно поступают значительные де-

нежные средства, сопоставимые с остаточной стои-

мостью предмета лизинга. 

Вложения в возвратный лизинг позволяют ре-

шить вопрос оптимизации финансового благосо-

стояния компании. Поскольку использование ин-

струментов финансового менеджмента направлено 

на оптимизацию финансового состояния компании, 

то действия финансового менеджера подлежат 

оценке и своеобразному измерению посредством 

определения соответствующих финансово-эконо-

мических показателей (коэффициентов). Авторы 

настоящей статьи полагают, что логика методиче-

ского подхода по оценке финансовой состоятельно-

сти инвестиций в возвратный лизинг связана с рас-

четом финансовых потоков и интерпретацией фи-

нансово-экономических показателей 

(коэффициентов). С операцией возвратного ли-

зинга может быть ассоциирован некоторый финан-

совый поток, то есть определенная совокупность 

распределенных во времени полученных доходов и 

понесенных затрат. В качестве элементов финансо-

вого потока могут выступать выручка, прибыль, 

амортизация, лизинговые платежи, налоги и др.  

Таким образом, целью работы является опре-

деление влияния возвратного лизинга на параметры 

финансового состояния конкретного хозяйствую-

щего субъекта — реципиента инвестиций в воз-

вратный лизинг. Достижение поставленной цели 

потребовало решения следующих задач: 
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1) охарактеризовать основные финансово-

экономические показатели (коэффициенты) по 

оценке финансовой состоятельности инвестиций в 

возвратный лизинг; 

2) определить изменение финансовых пото-

ков компании под влиянием механизма возврат-

ного лизинга; 

3) установить изменение финансово-эконо-

мических показателей (коэффициентов), отражаю-

щих финансовое состояние компании, под влия-

нием механизма возвратного лизинга. 

В качестве объекта исследования выступает 

возвратный лизинг как подвид финансового ли-

зинга. Предметом исследования являются финан-

сово- экономические показатели компании, изме-

няющиеся в связи с использованием возвратного 

лизинга.  

В настоящей статье будем последовательно ре-

шать задачи, определенные в соответствии с логи-

кой проводимого исследования. 

Теория и практика финансового менеджмента 

(Г. Крохичева, И. Сысоева, Ю. Серпуховитина, В. 

Демченко, Т. Бубновская, Е. Левкина, М. Якимова, 

Ф. Доронина, О. Федотенкова и др.) применяют 

различный набор финансово-экономических пока-

зателей (коэффициентов) при анализе и диагно-

стике финансового состояния компании, при 

оценке ее платежеспособности, кредитоспособно-

сти и инвестиционной привлекательности. 

В нашем случае будем рассматривать ограни-

ченный перечень показателей, экономическое со-

держание которых, на наш взгляд, является ключе-

вым для оценки финансовой эффективности инве-

стиций в возвратный лизинг и связано с теми 

показателями бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, которые реально изменяются при осуществ-

лении компанией сделки возвратного лизинга. Рас-

смотрим экономическую характеристику данных 

показателей (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика финансово-экономических показателей, на которые оказывает влияние применение ме-

ханизма возвратного лизинга 

Показатель Методика расчета 
Экономическая харак-

теристика 

Характер изменения при ис-
пользовании возвратного 

лизинга 

Коэффициент 
абсолютной лик-
видности 

(ɼʝʥʝʞʥʳʝ ʩʨʝʜ-
ʩʪʚʘ + ʂʨʘʪʢʦʩʨʦʯ-
ʥʳʝ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ 
ʚʣʦʞʝʥʠʷ) / ʊʝʢʫ-
ʱʠʝ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

Показывает, какая доля 
краткосрочных обяза-
тельств может быть по-
гашена за счет денеж-
ных средств и их экви-
валентов 

Увеличивается в связи с поступ-
лением денежных средств на 
расчетный счет и частично 
уменьшается (в меньшей сте-
пени, чем увеличивается) за счет 
начисления дополнительных 
налогов (НДС, налог на при-
быль) 

Коэффициент те-
кущей ликвидно-
сти 

ʆʙʦʨʦʪʥʳʝ ʘʢʪʠʚʳ 
/ ʊʝʢʫʱʠʝ ʦʙʷʟʘ-
ʪʝʣʴʩʪʚʘ 

Показывает, достаточно 
ли у компании средств, 
которые могут быть ис-
пользованы для погаше-
ния краткосрочных обя-
зательств 

Происходят изменения, анало-
гичные изменениям по коэффи-
циенту абсолютной ликвидно-
сти. Однако данный коэффици-
ент увеличивается меньшими 
темпами, чем предыдущий, так 
как при его расчете уже учиты-
ваются все оборотные активы, а 
не только наиболее ликвидная 
их часть 

Собственные 
оборотные сред-
ства (СОС) 

ʉʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʘʧʠ-
ʪʘʣ ï ɺʥʝʦʙʦʨʦʪ-
ʥʳʝ ʘʢʪʠʚʳ 

Используется для 
оценки возможности ор-
ганизации рассчитаться 
по краткосрочным обя-
зательствам с помощью 
всех своих оборотных 
активов 

Увеличивается за счет начисле-
ния дохода от реализации иму-
щества и списания остаточной 
стоимости реализованного ос-
новного средства 

Коэффициент 
обеспеченности 
СОС 

ʉʆʉ / 
ʆʙʦʨʦʪʥʳʝ ʘʢʪʠʚʳ 

Показывает достаточ-
ность у организации 
собственных средств 
для финансирования те-
кущей деятельности 

Увеличивается по причинам, 
описанным для показателя СОС, 
а также за счет поступления де-
нежных средств от реализации 
имущества 

Рентабельность 
оборотных акти-
вов 

ʏʠʩʪʘʷ ʧʨʠʙʳʣʴ · 
100% 
/ ʉʨʝʜʥʷʷ ʚʝʣʠʯʠʥʘ 
ʦʙʦʨʦʪʥʳʭ ʘʢʪʠʚʦʚ 

Показывает, насколько 
окупаются вложения в 
бизнес: сколько при-
были получает органи-
зация за каждый рубль, 
вложенный в оборотные 
средства 

Если темп прироста средней ве-
личины оборотных активов 
больше, чем темп прироста чи-
стой прибыли, то данный пока-
затель уменьшается, несмотря 
на фактическое увеличение 
обоих слагаемых 



Znanstvena misel journal №57/2021 5 

Рентабельность 
собственного ка-
питала 

ʏʠʩʪʘʷ ʧʨʠʙʳʣʴ · 
100%/ 
ʉʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʢʘʧʠ-
ʪʘʣ 

Показывает величину 
прибыли, которую полу-
чит организация на еди-
ницу стоимости соб-
ственного капитала 

Увеличивается в связи с ростом 
обоих слагаемых (доход от реа-
лизации имущества) 

 

Определение основных финансово-экономи-

ческих показателей (коэффициентов) наглядно де-

монстрирует положительное влияние сделки воз-

вратного лизинга на финансовое состояние лизин-

гополучателя (продавца имущества). Применение 

инструментария финансового менеджмента позво-

ляет оптимизировать финансовое состояние компа-

нии, что подтверждается выводами ряда авторов 

(например, О. Сальковой, И. Винниковой, Ю. Ио-

дой, Ю. Шишкиной, И. Афанасьевой, Т. Третья-

ченко, М. Огановой). При этом отметим, что воз-

вратный лизинг относится к общеэкономическим 

методам финансового менеджмента. Финансовый 

анализ (в рамках которого определяются и анализи-

руются финансово-экономические показатели) от-

носится к количественным методам финансового 

менеджмента, разрабатываемым субъектом управ-

ления самостоятельно. 

Рассмотрев теоретические аспекты возврат-

ного лизинга как инструмента финансового ме-

неджмента, предлагаем проанализировать его вли-

яние на параметры финансового состояния органи-

зации на конкретном практическом примере. 

На примере предприятия ООО «ХХХ» относя-

щегося к строительной отрасли рассмотрим 

основне мероприятия направленные на повышение 

эффективности использования капитала за счет 

внедрения возвратного лизинга и проведем их 

оценку. 

Говоря об актуальности возвратного лизинга 

как подвида финансового лизинга, считаем целесо-

образным рассмотреть возможность его использо-

вания для приобретения выбранной строительной 

компанией карьерной техники и на данном услов-

ном примере проанализировать влияние возврат-

ного лизинга на изменение финансовых показате-

лей деятельности компании. 

Так, между ООО «ХХХ» и лизинговой компа-

нией, которая является основным контрагентом по 

лизингу, заключен ряд договоров финансового ли-

зинга, предметами которых являются карьерные са-

мосвалы — БелАЗы. Будем рассматривать услов-

ный пример (проводить модельные расчеты), как 

если бы в организации в случае потребности в обо-

ротном капитале использовался механизм возврат-

ного лизинга, то есть компания, продав имеющийся 

в собственности БелАЗ-75309 лизингодателю, за-

тем взяла бы такое оборудование в лизинг. 

Логика проводимого анализа заключается в 

следующих действиях: 

1) характеристика сделки возвратного ли-

зинга организации с лизинговой компанией; 

2) определение изменений показателей бух-

галтерского баланса и отчета о финансовых резуль-

татах организации (на основании реальных данных 

бухгалтерской отчетности) в связи с реализацией 

сделки возвратного лизинга: продажей карьерного 

самосвала с последующим его приобретением в фи-

нансовую аренду (лизинг); 

3) анализ и сравнение прогнозных (изменен-

ных) финансово-экономических показателей (ко-

эффициентов), рассчитанных на основании бухгал-

терской отчетности, с фактическими показателями 

на 31.12.2020 года. 

В рамках модельных расчетов допустим, что 

БелАЗ-75309 был приобретен и использовался в те-

чение шести месяцев, а затем был продан лизинго-

вой компании и получен в лизинг. Срок полезного 

использования, приобретаемого БелАЗа — 60 меся-

цев, поскольку он относится к четвертой амортиза-

ционной группе и имеет код ОКОФ 310.29.10.4 

«Средства автотранспортные грузовые» (по ста-

рому классификатору данный карьерный самосвал 

имеет код 15 3410020 «Автомобили грузовые, до-

рожные тягачи для полуприцепов (автомобили об-

щего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-

тягачи; автомобили-самосвалы)». На момент про-

дажи оставшийся срок полезного использования 

БелАЗа составляет 54 месяца. Положим, что на та-

кой же срок заключен договор финансовой аренды 

(лизинга). Предполагаемые условия сделки приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2  

Условия (допущения) модельной сделки возвратного лизингового финансирования 

Условие сделки Характеристика условия 

1. Стоимость первоначальной покупки БелАЗа 
100 млн руб. (в том числе НДС 20% = 16 666 

667 руб.) 

2. Срок полезного использования имущества (первона-

чальный) 
60 месяцев 

3. Срок эксплуатации имущества до продажи 6 месяцев 

4. Остаточная стоимость БелАЗа на момент продажи 75 млн руб. 

5. Дата продажи БелАЗа лизинговой компании 31.12.2020 

6. Договорная стоимость продажи БелАЗа 
92 млн руб. (в том числе НДС 20% = 15 333 

333 руб.) 

7. Момент поступления денежных средств 

от реализации карьерного самосвала на расчетный счет 

продавца 

В день продажи 



6 Znanstvena misel journal №57/2021 

Исходя из приведенных условий сделки видно, 

что от реализации карьерного самосвала компания 

получила доход в размере 1 666 667 руб. (разница 

между договорной ценой продажи основного сред-

ства и его остаточной стоимостью, начисленной в 

бухгалтерском учете).  

На основании информации, приведенной в 

таблице 2, определим изменения показателей бух-

галтерского баланса и отчета о финансовых резуль-

татах, представив реальные (фактические) показа-

тели по состоянию на 31.12.2020, взятые из бухгал-

терской отчетности анализируемой организации, и 

условные (прогнозные) значения показателей, ко-

торые были бы в случае осуществления инвестиций 

в возвратный лизинг в декабре 2020 г. (таблицы 3 и 

4). 

Таблица 3  

Фактические и условные (прогнозные) значения показателей бухгалтерского баланса ООО «ХХХ» на 

31.12.2020, тыс. руб. 

Показатель 

Факт 

на 31.12.2020, 

(без возврат-

ного 

лизинга) 

Условно 

на 31.12.2020, 

 (с возвратным 

лизингом) 

Комментарий по отклонению 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 252 818 177 818 –75 000 

Основные средства 242 966 167 966 
–75 000 (списание остаточной стоимо-

сти БелАЗа) 

Отложенные налоговые 

активы 
8 396 8 396 — 

Прочие внеоборотные 

активы 
1 456 1 456 — 

Показатель 

Факт 

на 31.12.2020, 

 (без возврат-

ного 

лизинга) 

Условно 

на 31.12.2020, 

 (с возвратным 

лизингом) 

Комментарий по отклонению 

II. Оборотные активы 345 919 437 919 +92 000 

Запасы 143 178 143 178 — 

НДС  446 446 — 

Дебиторская задолжен-

ность 
181 227 181 227 — 

Финансовые вложения 960 960 — 

Денежные средства 

и денежные эквива-

ленты 

1 053 93 053 
+92 000 (договорная цена реализации 

БелАЗа) 

Прочие оборотные ак-

тивы 
19 055 19 055 — 

Баланс 598 737 615 737 +17 000 

ПАССИВ 

III. Капитал и резервы 3 561 5 196 +1 635 

Уставный капитал 10 10 — 

Нераспределенная при-

быль 
3 551 5 186 

+1 667 (совокупный доход от реализа-

ции БелАЗа); 

–333 (начисление налога на прибыль: 

20% с дохода от реализации БелАЗа); 

+301 (корректировка налога на имуще-

ство в связи с реализацией БелАЗа) 

IV. Долгосрочные обя-

зательства 
94 761 94 761 — 

Заемные средства 0 0 — 

Отложенные налоговые 

обязательства 
11 843 11 843 — 

Прочие обязательства 82 918 82 918 — 

V. Краткосрочные обя-

зательства 
500 415 515 780 +15 365 

Заемные средства 70 729 70 729 — 

Кредиторская задол-

женность 
426 630 441 995 

+15 333 (начисление НДС с реализации 

БелАЗа); 
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+333 (начисление налога на прибыль: 

20% с дохода от реализации БелАЗа); 

–50 (корректировка налога на имуще-

ство в расходах по налогу на прибыль 

связи с реализацией БелАЗа); 

–251 (корректировка налога на имуще-

ство в связи с реализацией БелАЗа) 

Оценочные обязатель-

ства 
3 056 3 056 — 

Баланс 598 737 615 737 +17 000 

 

Таблица 4 

Фрагмент фактических и условных (прогнозных) значений отчета о финансовых результатах анализируе-

мой компании с 1 января по 31 декабря 2020 г., тыс. руб. 

Показатель 

Факт 

на 31.12.2020, 

 (без возврат-

ного лизинга) 

Условно 

на 31.12.2020, 

 (с возвратным 

лизингом) 

Комментарий по отклонению 

Прибыль (убы-

ток) от продаж 
28 584 28 584 — 

Проценты к по-

лучению 
273 273 — 

Проценты к 

уплате 
720 720 — 

Прочие доходы 17 608 94 275 
+76 667 (доход от реализации БелАЗа без 

НДС) 

Прочие расходы 36 725 111 474 

+75 000 (списание остаточной стоимости 

БелАЗа); 

–251 (корректировка налога на имущество 

в связи с реализацией БелАЗа) 

Текущий налог 

на прибыль 
1 879 2 162 

+333 (начисление налога на прибыль: 20% 

с дохода от реализации БелАЗа); 

–50 (корректировка налога на имущество в 

расходах по налогу на прибыль связи с ре-

ализацией БелАЗа) 

Прочее -6 258 -6 258 — 

Чистая прибыль 

(убыток) 
883 2 518 

+1 667 (совокупный доход от реализации 

БелАЗа); 

–333 (начисление налога на прибыль: 20% 

с дохода от реализации БелАЗа); 

+301 (корректировка налога на имущество 

в связи с реализацией БелАЗа) 

 

В таблице 3 представлены статьи бухгалтер-

ского баланса анализируемого предприятия, пока-

затели которых приведены по фактической бухгал-

терской отчетности (столбец 2) без учета возврат-

ного лизинга, а также с учетом возвратного лизинга 

(столбец 3).  

На основании условий для проведения модель-

ных расчетов, указанных в таблице 3, было опреде-

лено изменение финансовых потоков организации 

(столбец 4 таблицы 3 и столбец 4 таблицы 4) в связи 

с приобретением БелАЗа в возвратный лизинг.  

Совокупное изменение по активной части бух-

галтерского баланса тождественно совокупному из-

менению пассивной части. Исходя из осуществлен-

ной корректировки показателей бухгалтерской от-

четности видно, что от продажи основного средства 

ООО «ХХХ» получило прибыль, которая в даль-

нейшем уменьшается на величину налога на при-

быль, но при этом корректируется на сумму восста-

новленного налога на имущество, так как БелАЗ по-

сле реализации уже не является объектом обложе-

ния налогом на имущество.  

Наряду с этим в компании увеличивается раз-

мер оборотных активов (за счет поступления де-

нежных средств от реализации имущества), что яв-

ляется основной предпосылкой применения меха-

низма возвратного лизинга. 

Опираясь на произведенные корректировки 

отчетности, считаем необходимым определить вли-

яние сделки возвратного лизинга на основные фи-

нансово-экономические показатели (коэффици-

енты), характеризующие деятельность угольного 

разреза (таблица 5). Будем рассматривать опреде-

ленный перечень финансово-экономических коэф-

фициентов, содержание которых связано с теми по-

казателями отчетности, корректировки которых 

были определены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 5 

Расчет фактических и условных (прогнозных) финансово-экономических показателей (коэффициентов) 

деятельности анализируемой компании по состоянию на 31.12.2020г. 

Наименование показа-

теля (нормативное 

значение) 

Методика расчета 
Факт на 

31.12.2020 

Условно на 

31.12.2020 

Отклонение, 

(+,-) 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности (0,2—

0,5) 

(Денежные средства 

+ Краткосрочные финан-

совые вложения) / Теку-

щие 

обязательства 

0,004 0,18 +0,18 

Коэффициент текущей 

ликвидности (2—3) 

Оборотные активы / Теку-

щие 

обязательства 

0,69 0,85 +0,16 

Собственные оборотные 

средства (СОС), тыс. руб. 

Собственный капитал – 

Внеоборотные 

активы 

-249 257 -172 622 +76 635 

Коэффициент 

обеспеченности СОС (> 

0,2) 

СОС / Оборотные активы -0,72 -0,39 +0,33 

Рентабельность оборот-

ных активов, 

% 

Чистая прибыль · 100% / 

Средняя величина обо-

ротных 

активов 

0,20 0,64 –0,44 

Рентабельность соб-

ственного 

капитала, % 

Чистая прибыль· 

100% / Собственный ка-

питал 

28,31 57,51 +29,20 

 

Финансово-экономические показатели (коэф-

фициенты), рассчитанные на основании допущения 

о применении компанией механизма возвратного 

лизинга, характеризуются положительными изме-

нениями в сравнении с показателями, определен-

ными на основании фактических данных. Это обу-

словлено следующими факторами, являющимися 

отличительными чертами инвестиций в возвратный 

лизинг: 

1) резкое увеличение оборотного капитала за 

счет притока денежных средств от реализации иму-

щества, получаемого в последующем в лизинг; 

2) увеличение финансового результата (чи-

стой прибыли) за счет начисления дохода от реали-

зации имущества и корректировки налога на иму-

щество. 

Несмотря на то что значения условных показа-

телей по сравнению с фактическими увеличились 

незначительно, наблюдается положительная тен-

денция. Деятельность анализируемого предприя-

тия, характеризуется масштабными объемами, по-

этому небольшой рост показателей его деятельно-

сти от применения возвратного лизинга не вызвал 

значительного увеличения финансово-экономиче-

ских коэффициентов. Однако это все равно подчер-

кивает эффективность данных операций. 

Следует отметить, что мы не рассматривали 

влияние эксплуатационной фазы лизингового фи-

нансирования на финансовое состояние организа-

ции (механизм продажи имущества и одновремен-

ного взятия его в лизинг является инвестиционной 

фазой проекта) ввиду того, что при расчете лизин-

говых платежей лизингодатель равномерно распре-

деляет их по сроку действия договора финансовой 

аренды (лизинга). Соответственно, определение 

влияния данной операции на устойчивость финан-

сового состояния лизингополучателя и на финан-

сово-экономические показатели его деятельности в 

целом не будет иметь экономического смысла. 

При этом полученные денежные средства от 

реализации объекта основных средств через меха-

низм возвратного лизинга можно направить на по-

гашение кредиторской задолженности и тем самым 

повысить финансовую устойчивость организации. 

Обобщив сформулированные выше выводы, 

ООО «ХХХ» за счет применения механизма воз-

вратного лизинга сможет улучшить следующие по-

казатели: 

1. Увеличить чистую прибыль, что позволит 

обеспечить рострентабельность собственного капи-

тала. 

2. С целью обеспечения достаточной финансо-

вой независимости (повышения коэффициента ав-

тономии) увеличить долю собственного капитала 

организации. 

3. Снизить сумму краткосрочной кредитор-

ской задолженности, что позволит повысить обес-

печенность краткосрочных обязательств текущими 

активами (показатель текущей ликвидности).  

4. Увеличить сумму остатка денежных средств 

с целью повышения бесперебойности текущих рас-

четов и улучшения показателя абсолютной ликвид-

ности). 

Слово «капитал» имеет происхождение от ла-

тинского capitalis - «главный». Таким образом, ка-

питал есть то главное, от чего зависит функциони-

рование компании.  

По результатам проведенного исследования 

прибыли ООО «ХХХ» было выявлено, что в 2020 
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году капитал организации представлен собствен-

ными средствами и заемными средствами, привле-

ченными как на долгосрочной, так и на краткосроч-

ной основе. При этом наибольшую долю (71%) за-

нимает краткосрочная кредиторская 

задолженность. 

ООО «ХХХ» за счет применения механизма 

возвратного лизинга сможет улучшить следующие 

показатели: 

1. Увеличить чистую прибыль, что позволит 

обеспечить рострентабельность собственного капи-

тала. 

2. С целью обеспечения достаточной финансо-

вой независимости (повышения коэффициента ав-

тономии) увеличить долю собственного капитала 

организации. 

3. Снизить сумму краткосрочной кредитор-

ской задолженности, что позволит повысить обес-

печенность краткосрочных обязательств текущими 

активами (показатель текущей ликвидности).  

4. Увеличить сумму остатка денежных средств 

с целью повышения бесперебойности текущих рас-

четов и улучшения показателя абсолютной ликвид-

ности). 

Наконец, лизинговое имущество может 

остаться в собственности лизингодателя и исполь-

зоваться им в дальнейшем для сдачи в аренду или 

для реализации. Такой вариант возможен, если ли-

зингополучатель завершил перепрофилирование 

либо модернизацию и имущество перестало быть 

нужным ему. Либо же он привлек заемные средства 

для приобретения нового оборудования. 
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Аннотация 

Теория потребностей человека имеет обширную литературу. Проблема высших потребностей чело-

века в научной литературе прямо не ставится, хотя в статьях предпосылки этого вопроса просматриваются. 

Целью статьи является проблема выделения высших потребностей из совокупности потребностей чело-

века. Высшие потребности формируют особые способности человека, воспроизводство которых образуют 

экономические законы развития человека, обеспечивающие сохранение, развитие и процветание цивили-

зации. 

Abstract 

The theory of human needs has an extensive literature. The problem of the highest human needs is not directly 

posed in scientific literature, although the prerequisites for this issue are seen in the articles. The purpose of the 

article is the problem of separating the highest needs from the totality of human needs. Higher needs form the 

special abilities of a person, the reproduction of which is formed by the economic laws of human development, 

ensuring the preservation, development and prosperity of civilization. 

Ключевые слова: потребности, высшие потребности, способности человека, законы развития чело-

века, будущее цивилизации.  

Keywords: needs, higher needs, human abilities, laws of human development, the future of civilization. 

 

Понятие потребность имеет множество опре-

делений учеными разных направлений. Психологи 

трактуют потребность как психическое пережива-

ние нужды, испытываемой всяким живым суще-

ством. Часто потребность понимается как желание, 

а именно желание достичь того или иного конеч-

ного состояния. Самсин А.И. писал, что «потреб-

ность – это состояние социального субъекта (лич-

ности, социальной группы, класса, общества), кото-

рое отражает необходимость в тех или иных 

предметах, условиях, действиях, направленных на 

обеспечение его существования и жизнедеятельно-

сти».1 В определении имеется недостаток, по-

скольку действия людей – это уже не потребности, 

а удовлетворение потребностей, или потребление. 

Фахрутдинова Е.В. считает, что «потребность – 

внутреннее состояние функциональной или психо-

логической нужды или недостатка чего-либо для 

поддержания жизнедеятельности объекта, субъ-

екта, индивида, социальной группы, общества…».2 

В целом определение удачное, но «объект» не мо-

жет испытывать потребность. Рышкус В.В. уточ-

няет, что «…человек испытывает потребность 

именно в том, что по его ощущениям дает действи-

тельное развитие всему его организму».3 Момджян 

К.Х. делает обобщение высказываний о сущности 

потребностей. Он пишет, «…потребность следует 

трактовать как свойство живых существ иметь 

                                                           
1 Самсин А.И. Социально-философские проблемы ис-

следования потребностей: Монография. – М.: Высшая 

школа, 1987. – С.53. 
2 Фахрутдинова Е.В. Диалектика потребностей человека 

// Экономические науки. – 2009. - №8. – С.44. 
3 Рышкус В.В. О формирующих качество жизни челове-

ческих потребностях // Философия хозяйства. – 2012. - 

№1. – С. 198-199. 

надобность в конечных условиях жизни, без кото-

рых невозможно поддержание ее факта и обеспече-

ние качества».4 В определении настораживает 

фраза, что потребности есть свойство живых су-

ществ. Выше уже было сказано, что потребности 

испытывают исключительно живые существа – 

люди. 

Каждый автор, пишущий о потребностях чело-

века, вносит свое видение предмета, но в целом 

определения сводятся к уже указанным формули-

ровкам. 

Плодотворным в определениях потребностей 

являются указания на то, что они являются свой-

ствами человека, стремящегося обеспечить условия 

своего существования, развития и процветания. Та-

ким образом, потребность – это свойство человека 

испытывать объективно-субъективную необходи-

мость в материальных и социально-духовных бла-

гах для своего существования и развития. 

Категория потребностей относится к числу 

ключевых в общественных науках. «Потребность – 

это объективное условие, предпосылка существо-

вания субъекта (индивида, группы, организации и 

т.д.)».5 Сущностное содержание потребностей ха-

рактеризуется следующими признаками. Во-пер-

вых, потребности и их удовлетворение есть основа 

жизни человека и человечества. Во-вторых, разви-

тие потребностей есть усиление роли и значимости 

4 Момджян К.Х. Универсальные потребности и родовая 

сущность человека // Вопросы философии. – 2015. - №2. 

– С.5. 
5 Ильин В.И. Поведение потребителей. Сыктывкар, 

1998, С.  
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человека в общественном прогрессе. В-третьих, по-

требности порождают целесообразную деятель-

ность человека и ее цели. В-четвертых, деятель-

ность обеспечивает развитие способностей чело-

века и создает условия его развития. В-пятых, 

высшие потребности формируют конкретно-исто-

рические законы развития человека. В-шестых, со-

знательное регулирование потребностей является 

основой прогрессивного развития цивилизации. В-

седьмых, потребности и их удовлетворение порож-

дают соответствующую структуру экономики. 

Множественность потребностей определяется 

многогранностью человеческой природы, а также 

многообразием условий (природных и социаль-

ных), в которых они проявляются. Многообразие 

потребностей человека обусловливает необходи-

мость их классификации. По природе возникнове-

ния различают физические, социальные, духовные 

и интеллектуальные потребности. 

Основой, базовым уровнем иерархии потреб-

ностей являются витальные (жизненные), физиоло-

гические потребности. Физические потребности 

связаны с поддержанием физической жизни чело-

века. Социальные потребности возникают в связи с 

функционированием человека в обществе. Духов-

ные потребности порождаются потребностью чело-

века проникнуть в сущность окружающего мира и 

использовать его законы для развития и процвета-

ния человеческой цивилизации. Интеллектуальные 

потребности рождаются разумом человека и свя-

заны с его интеллектуальной деятельностью. 

Потребность может рассматриваться как есте-

ственная и общественная, в частности, экономиче-

ская категория. Потребность как естественная кате-

гория выражает надобность, нужду, желание чело-

века присвоить условия жизни, необходимые для 

поддержания и обеспечения существования, разви-

тия и процветания человека. 

Потребности как экономическая категория вы-

ражают объективно-субъективные отношения 

обеспечения жизнедеятельности людей. Как объек-

тивная категория потребности выражают необхо-

димые условия жизнедеятельности, соответствую-

щие достигнутой ступени развития общества. Как 

субъективная категория потребности трактуются 

как нужда, стремление индивида получить желае-

мое. 

Потребность выражает зависимость от объек-

тивной характеристики условий существования 

членов общества. Фактическое наличие необходи-

мых объектов образует объективную основу по-

требностей и вместе с тем формирует субъективное 

стремление удовлетворения соответствующих по-

требностей. Потребности не образуются на несуще-

ствующие объекты. 

Природные свойства человека как фактор его 

поведения являются преобладающими в условиях 

ограниченных ресурсов. Современная модель пове-

дения человека определяется состоянием выжива-

ния вследствие ограниченных ресурсов. Поведение 

людей в условиях ограниченных ресурсов отлича-

ется как эгоистическое поведение, стремлением к 

максимальному потреблению, игнорированием ин-

тересов других людей, т.е. антисоциальным поведе-

нием большой группы людей. Такое поведение лю-

дей является доминирующим также в определен-

ных социально-экономических условиях. 

Вся история человечества отличается глубо-

кими различиями общественного положения чле-

нов общества. Общая ограниченность ресурсов 

усиливается крайней дифференциацией людей по 

отношению их доступа к ограниченным ресурсам в 

силу господствующих социально-экономических 

отношений. И природная, и социально-экономиче-

ская ограниченность ресурсов формирует эконо-

мику выживания. В экономике выживания модель 

человека, стремящегося выжить любыми спосо-

бами, становится преобладающей. 

Согласие и взаимное признание интересов раз-

ных людей во все времена были высшей ценностью 

общества. Их наличие укрепляло общество, обеспе-

чивало его развитие и процветание, а отсутствие 

лада между людьми, углубление несогласия во всех 

случаях становилось причиной кризиса общества, а 

в конечном счете приводило к его расколу, распаду 

и уничтожению. 

Проблема разумности человеческих потребно-

стей впервые была поставлена еще в древнем мире, 

но до сих пор остается актуальной и не решенной. 

Разумность человеческих потребностей имеет ко-

личественную и качественную характеристику. Ко-

личественная характеристика состояния потребно-

стей определяется уровнем удовлетворения потреб-

ностей, прежде всего, физических потребностей 

жизнеобеспечения человека. Качественная харак-

теристика потребностей зависит от социально-эко-

номических, или общественных отношений между 

людьми. Отношения зависимости одних людей от 

других определяются отношениями собственности. 

Демократизация и гуманизация отношений соб-

ственности способствуют более широкому доступу 

к ограниченным ресурсам и повышению уровня 

удовлетворения потребностей членов общества. 

Потребности имеют естественный характер, а осу-

ществляются, реализуются в определенных обще-

ственных, социально-экономических условиях. 

Естественные и общественные потребности 

человека определяются его двойственной приро-

дой. Естественные потребности – это все то, что 

необходимо для биологического существования че-

ловека, что обеспечивает его самосохранение. Об-

щественные потребности удовлетворяют социаль-

ные цели человека в развитии и процветании. От-

сюда можно сказать, что потребности – это то, что 

обеспечивает существование, развитие и процвета-

ние человека и человечества. 

Важной характеристикой потребностей явля-

ется их деление на действительные и фиктивные. 

Действительные потребности обеспечивают реаль-

ное существование, развитие и процветание чело-

века. Фиктивные потребности связаны с процес-

сами абсолютизации субъективной стороны по-

требностей. Фиктивные потребности являются 

следствием и выражением давно укоренившегося 

учения гедонизма. Гедонизм как система появился 
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в условиях рабовладельческого строя и выражал 

взгляды рабовладельцев, считавших труд уделом 

рабов.  

В соответствии с этим учением, наслаждение 

является высшим благом и критерием человеческой 

сущности. Наслаждение выступает высшей ценно-

стью, несущей человеку радость и действительное 

счастье. В современных условиях, на основе учения 

гедонизма, появилась теория и практика потреби-

тельства, разделяемая преимущественно высшими 

социальными слоями общества и копирующими их 

поведение участниками других социальных групп. 

Потребительство рассматривается как символ 

успешности и статусности индивида. Предметом 

потребительства становятся не блага, а псевдоб-

лага. В потребительстве удовлетворяются псевдо-

потребности, или фиктивные потребности. В про-

цессе потребительства удовлетворяются не есте-

ственные, а искусственно сконструированные 

потребности. Они часто не развивают способности 

индивида, а ведут их к прямой деградации. 

Фиктивные потребности – это не естественные 

потребности, развивающие человека, а потребно-

сти на основе искусственно навязанной установки 

– потреблять по максимому. 

Фиктивные потребности – это не внутренние 

потребности, а внешние, имеющие цель отвлечь че-

ловека от насущных, жизненно необходимых по-

требностей, это чистое расточительство сил и ре-

сурсов, направленное на достижение искусствен-

ных целей и задач развития человечества. 

Фиктивные потребности удовлетворяются 

фиктивными товарами, они наполняются функци-

ями, которые не находят практического примене-

ния. Наделение товаров множеством функций, ко-

торые не находят своего практического использо-

вания, обусловлено не реальными потребностями, 

а, скорее, потребностями искусственной моды. 

Утилитарные смыслы фиктивных потребностей в 

таких товарах присутствуют, но они носят симво-

лический характер. 

Обобщая характеристику фиктивного товара, 

удовлетворяющего потребности повышения соци-

ального статуса своего владельца, приведем его 

признаки. 1. Символический товар, дающий его 

владельцу социальный статус в обществе. 2. Это 

псевдоблаго, удовлетворяющее фиктивные потреб-

ности. 3. Фиктивный товар удовлетворяет не есте-

ственные, объективно необходимые потребности, а 

искусственные, субъективно сконструированные 

потребности. 4. Фиктивный товар обладает симво-

лической ценностью, поскольку товар имеет невос-

требованные функции, т.е. не имеющие пользы. 5. 

Фиктивный товар призван заменить реальность, ре-

альные потребности и установить искусственную 

среду, искусственные потребности, отвлечь людей 

от решения действительно судьбоносных проблем 

развития. 

                                                           
6 Шиповская Л.П. Человек и его потребности.: Учеб. по-

соб // Л.П. Шиповская. – М.: - Альфа-М: Инфра-М. – 

2011. – С.37. 

Особого внимания требует исследование соот-

ношения обычных и высших потребностей. Вопрос 

о высших потребностях и их роли в развитии чело-

века редко ставится в научной литературе. Многие 

экономисты используют другие термины, эквива-

лентные понятию высшие потребности. Так, Л.П. 

Шиповская пишет: «Ведущие потребности чело-

века оказывают существенное влияние на его 

жизнь, деятельность и поведение. …Ведущие по-

требности требуют первостепенного удовлетворе-

ния по сравнению с последующими потребно-

стями…»6. Рышкус В.В. выделяет «…преобладание 

потребностей в особой целесообразной деятельно-

сти в структуре потребностей человека»7. А. Арно 

отмечает взаимосвязь потребностей, переход от 

низших к высшим потребностям, подчеркивая до-

минирование высших потребностей, но сохранение 

низших, которые утрачивают «…свое главенство в 

мотивах человеческой деятельности»8. Однако выс-

шие потребности не стали предметом самостоя-

тельного исследования.  

Вопрос о структуре потребностей, определяю-

щих выживание человечества на конкретных исто-

рических этапах развития, сегодня имеет высшую 

степень актуальности. Выяснение условий выжива-

емости на разных исторических этапах развития че-

ловека приобретает первостепенное значение. 

Потребности выживания на разных историче-

ских этапах развития человечества определяют 

конкретный характер поведения человека. Поведе-

ние выживающего человека обусловлено историче-

скими обстоятельствами, которые определяют ха-

рактер средств выживания. Поведение людей при-

водит в действие средства выживания, которые 

имеют существенное, объективное, повторяющееся 

значение экономического закона. Экономическим 

законом становится повторяющееся поведение 

субъектов, имеющее цель выживания, развития и 

процветания человека. 

Достижение выживания обеспечивается через 

взаимосвязь между деятельностью и потребно-

стями. Деятельность есть условие, средство удовле-

творения потребностей выживания. Потребности 

определяют характер деятельности, ее направлен-

ный вектор на обеспечение выживаемости чело-

века. 

Сущностная основа категории потребности 

складывается из следующих характеристик. Во-

первых, потребности есть объективно обусловлен-

ная категория, выражающая производственные от-

ношения исторического этапа развития обществен-

ного производства, имеющего цель удовлетворения 

жизненно необходимых потребностей. Во-вторых, 

потребности есть субъективная категория, что 

означает, что они осознаются людьми и настраи-

вают их на действия по удовлетворению потребно-

стей. В-третьих, в системе потребностей выделя-

7 Рышкус В.В. О формирующих качество жизни челове-

ческих потребностях // Философия хозяйства. – 2012. - 

№1. – С. 199. 
8 Арно А. Тенденции индивидуализации личного по-

требления // Маркетинг. – 2015. - №4. – С.9. 
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ются высшие потребности, которые вызывают не-

обходимые, устойчивые, повторяющиеся действия 

людей по сохранению, выживанию, развитию и 

процветанию человека и человечества. 

Существенные, необходимые, повторяющиеся 

действия людей по сохранению человеческой 

жизни и развитию и процветанию цивилизации мо-

гут быть названы законами развития человека. Это 

законы, выражающие реализацию потребностей по 

сохранению человека и человечества. Такое пове-

дение определяется высшими потребностями, кото-

рые сохраняют жизнь, обеспечивают существова-

ние, развитие и процветание человека перед исто-

рически возникающими угрозами уничтожения и 

преодоления человека и человечества. 

Законы развития человека выражают действия 

человека по реализации и достижению удовлетво-

рения высших потребностей жизни и процветания. 

Высшие, генеральные потребности человека 

определяют объективно необходимое поведение и 

выбор, которые можно назвать законами развития 

человека. Законы развития человека – это объек-

тивные, необходимые, повторяющиеся тенденции 

поведения и выбора, направленные на обеспечение 

выживания, развития и процветание человека и че-

ловеческой цивилизации. Законы развития чело-

века имеют исторический характер, поскольку вы-

живание имеет конкретный характер, соответству-

ющий необходимости и возможности обеспечить 

жизнь и существование (процветание) человека и 

человечества в данных исторических условиях. 

Содержание законов развития человека отли-

чается появлением, закреплением и развитием фун-

даментальных способностей, обеспечивающих по-

явление новых, более развитых способностей. Раз-

витие способностей образует ядро законов 

развития человека. Причем среди совокупности 

способностей человека выдвигаются такие, кото-

рые обеспечивают эффективное освоение и даже 

преобразование окружающего мира в интересах 

выживания, развития и процветания человека. 

На каждом жизненном этапе оказываются по-

требности высшего назначения – потребности со-

хранения жизни. Высшие потребности имеют исто-

рический характер. На каждом крупном этапе раз-

вития выделяются потребности, реализация 

которых позволяет человечеству выжить.  

Соотношение высших потребностей и законов 

развития человека в исторической ретроспективе 

может быть представлено следующим образом. 

Высшая потребность существования образует за-

кон физического выживания человека. Проблема 

выживания является абсолютной, поскольку факт 

смерти полностью упраздняет какие-бы то ни было 

потребности вообще.  

Высшая потребность материального благосо-

стояния вызывает закон развития экономического 

человека. Закон развития экономического человека 

реализует многовековую мечту о полном матери-

альном благосостоянии как основы развития духов-

ных способностей человека.  

Высшая потребность самовыражения форми-

рует закон развития всестороннего, гармоничного 

человека. Всесторонне развитая личность, являясь 

примером нормального развития, максимально 

полно воплощает человеческую сущность.  

Высшая потребность самореализации чело-

века сопровождается законом развития массового 

творческого человека и всеобщего творчества. Со-

стояние всеобщего творчества в экономическом от-

ношении в десятки раз увеличивает экономический 

потенциал общества на качественно новой научно-

технической основе.  

Высшая потребность в сверхспособностях об-

разует закон развития сверхчеловека, обладающего 

уникальными способностями выживания, творче-

ства и созидания человеческого мира, создает пред-

посылку космического расселения человечества. 

И, наконец, высшая потребность космического 

расселения человечества вызывает закон развития 

космического, вселенского человека. 

Таким образом, наиболее существенные, выс-

шие потребности выживания, развития и процвета-

ния образуют основы законов развития человека от 

животного состояния к сверхчеловеку и космиче-

скому человеку.  
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Необходимость выработки новых подходов в 

сфере международно-правового регулирования во-

просов безопасности отдельных государств и чело-

веческой цивилизации в целом продуцирует про-

цесс развития и качественного обновления теорети-

ческих представлений, существующих в науке 

международного права, а также требует детальной 

проработки кардинальных направлений наиболее 

целесообразных способов практического воплоще-

ния в жизнь положений современных объективно-

детерминированных и научно-обоснованных кон-

цепций. 

Международно-правовая проблема ядерной 

безопасности в условиях современного междуна-

родного правопорядка и в свете сегодняшних гло-

бальных угроз требует не только более присталь-

ного внимания к себе, но и разработки качественно 

новых подходов. 

Новое видение указанной проблемы немыс-

лимо без научно-теоретического обоснования, что 

предполагает возникновение новых международно-

правовых концепций, одной из которых, на наш 

взгляд, должна стать концепция ʷʜʝʨʥʦʛʦ ʥʝʨʘʩ-

ʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʚʩʝʦʙʲʝʤʣʶʱʝʛʦ ʧʦʜ-

ʭʦʜʘ ʢ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ. 

Концепция позволит рассматривать в ком-

плексе все аспекты атомной деятельности сквозь 

призму универсальной (глобальной) международ-

ной безопасности в плане исключения неконтроли-

руемого развития любого рода ядерных реакций, а 

также недопущения причинения ядерного и радиа-

ционного ущерба. 

Сразу отметим, что в настоящем исследовании 

ущерб, причиненный в результате различных видов 

атомной деятельности, охватывается единым поня-

тием – «ядерный ущерб». Подобный подход позво-

ляет оптимизировать правовую квалификацию та-

ких понятий, как правомерная и противоправная 

атомная деятельность, международно-правовая от-

ветственность за вред, причиненный в результате 

правомерной и противоправной атомной деятель-

ности применительно к обозначенной нами теме 
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исследования. Однако при рассмотрении вопросов 

гражданской ответственности за ядерный ущерб 

понятие «ядерный ущерб» толкуется примени-

тельно к целям существующих международных 

конвенций. [1] 

Следует отметить, что любые кардинальные 

новеллы теоретического плана и практического 

применения, затрагивающие межгосударственную 

систему, не должны идти вразрез с международным 

правом, значение которого, как это было отмечено 

в принятой на Саммите 2000 г. Декларации тысяче-

летия ООН, приобретает особую актуальность. [2] 

Причем данное утверждение применимо как к про-

цессу правотворчества, так и к процессу правопри-

менения. 

Как отмечает Р.М. Валеев, правовое ʫʨʝʛʫʣʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ международных отношений в сегодняшних 

условиях глобализации приобретает особое значе-

ние в связи с увеличением масштабов и глубины 

универсальных проблем человечества. [3] Однако 

достижение подобной цели требует не только со-

здания новых нормативно-правовых регуляторов, 

но и совершенствования механизма осуществления 

уже существующих норм общего международного 

права. 

Настоящее исследование посвященно между-

народно-правовому анализу кардинальных про-

блем международной безопасности в аспекте ядер-

ного нераспространения, проведено с учетом по-

следних изменений, произошедших в практике 

международных отношений в конце XX – начале 

XXI вв. В последние годы в связи с появлением но-

вых угроз требуется констатировать, что от реше-

ния ядерной проблемы во всем многообразии ее 

проявления зависит будущее человечества. 

Говоря об ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʠ исследования, необ-

ходимо обратить внимание еще на целый ряд мо-

ментов. 

Что касается мирной атомной деятельности, то 

в сегодняшних условиях отношение к мирному 

атому далеко не однозначно. Необходимо отме-

тить, что подразделение атомной деятельности на 

военную и мирную носит в большей степени услов-

ный характер. Далеко не всегда можно четко иден-

тифицировать характер атомной деятельности. 

Применение ядерного оружия в качестве орудия 

нападения, безусловно, имеет военное назначение. 

Однако готовность применять ядерное оружие в от-

вет на нападение является не иначе как фактором 

сдерживания ядерной войны, то есть имеет мирное 

назначение. С учетом отмеченного, при решении 

вопроса дифференциации атомной деятельности 

представляется оправданным руководствоваться 

критерием определения цели деятельности, а не ее 

характера. Ввиду того более приемлемыми должны 

признаваться понятия «атомная деятельность, осу-

ществляемая в мирных целях» и «атомная деятель-

ность, осуществляемая в военных целях» или же 

«гражданская атомная деятельность» и «военная 

атомная деятельность». Вместе с тем, подобная тер-

минологическая неточность вовсе не является слу-

чайностью в настоящем исследовании, ибо даже в 

Уставе МАГАТЭ, Договоре о нераспространении 

ядерного оружия 1968 г. и ряде других междуна-

родных документов используются выражения 

«мирная атомная деятельность и военная атомная 

деятельность». 

 Аварии и аварийные ситуации на АЭС, вполне 

реальная возможность террористических нападе-

ний на объекты атомной энергетики, необходи-

мость решения проблемы обращения с радиоактив-

ными отходами и отработавшим ядерным топливом 

– эти и многие другие причины заставляют заду-

маться о будущем мирной атомной деятельности. 

В процессе работы над данным исследованием 

продемонстрировано, каким образом осуществля-

ется международно-правовое регулирование обо-

значенных вопросов и какие меры предпринима-

ются на международном и национальном уровнях 

для повышения безопасности использования объек-

тов атомной энергетики, транспортировки радиоак-

тивных грузов, исключения и ликвидации аварий и 

предотвращения радиоактивного загрязнения окру-

жающей среды. 

Обеспечение международной безопасности в 

процессе военного использования ядерной энергии, 

помимо тесной взаимосвязи с проблемами мирного 

атома в плане физической защиты ядерных матери-

алов и недопущения переключения на военные 

цели, имеет свои особенности. Причем окончание 

«холодной» войны, вопреки ожиданиям, не при-

вело к снятию остроты проблемы ядерной безопас-

ности в военной сфере. Указанное утверждение це-

лесообразно подкрепить следующими фактами. 

Во-первых, появились новые фактические 

ядерные государства и не исключено дальнейшее 

увеличение численного состава членов «ядерного 

клуба». 

Во-вторых, на арену международной полити-

ческой игры вышли новые негосударственные ак-

торы, в связи с чем, возросла опасность использо-

вания ими ядерного оружия. 

В-третьих, ядерные государства по-прежнему 

не готовы отказаться от своего ядерного потенци-

ала, поэтому цель всеобщего и полного разоруже-

ния еще весьма далека до своего достижения. 

В-четвертых, существуют вполне оправдан-

ные опасения по поводу возможного нарушения 

статуса зон, свободных от ядерного оружия, по-

этому необходимо вести дальнейшую междуна-

родно-правовую работу по поддержанию статуса 

существующих безъядерных зон и созданию но-

вых. К примеру, свободное плавание в безъядерных 

зонах подводных лодок представляет в случае во-

оруженного конфликта потенциальную угрозу воз-

можного запуска ядерных ракет из зон, свободных 

от ядерного оружия. Данное обстоятельство указы-

вает на определенную фиктивность статуса безъ-

ядерных зон.  

В-пятых, серьезное беспокойство в междуна-

родном сообществе вызывает поведение Соединен-

ных Штатов, которые, руководствуясь идей борьбы 

с международным терроризмом, не только не счи-

таются с интересами других государств при прове-

дении своей внешнеполитической линии, но и 
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нарушают основополагающие нормы международ-

ного права. 

В-шестых, серьезную угрозу режиму ядерного 

нераспространения представляют амбициозные по-

пытки ряда пороговых государств, прежде всего 

Ирана и КНДР, отстаивающих свое право на созда-

ние собственного замкнутого топливного цикла.  

В этой связи требуется обратить внимание на 

проект документа – «Доктрина совместных ядер-

ных операций», в соответствии с которым Соеди-

ненные Штаты должны будут быть готовы к приме-

нению ядерного оружия в случае необходимости. 

Американские военные начальники получат закон-

ное право запрашивать у Президента санкцию на 

нанесение ядерного удара по тем государствам и 

террористическим группировкам, от которых будет 

исходить угроза применения оружия массового 

уничтожения против США или их союзников. Та-

ким образом, эта Доктрина в случае ее окончатель-

ной легитимации станет своего рода «продолже-

нием» Доктрины Дж. Буша-младшего об упрежда-

ющих военных действиях. 

Дальнейшее развитие атомной индустрии 

должно происходить в русле продуманных научно-

теоретических и практически осуществимых под-

ходов к обеспечению ядерной безопасности. При 

этом необходимо особо отметить, что подобная де-

ятельность будет плодотворной только в рамках 

действующего международного права и, прежде 

всего, Устава ООН. Причем в условиях современ-

ного международного правопорядка большее вни-

мание требуется уделять не процессу создания но-

вых международно-правовых норм, а повышению 

эффективности правоприменительного процесса в 

условиях строжайшего международного контроля 

и неотвратимости международно-правовой ответ-

ственности за их нарушение. [4] 

Решающим обстоятельством, повлиявшим на 

выбор темы настоящего исследования явилась 

необходимость разработки новых международно-

правовых подходов, которые бы позволили увязать 

воедино главные проблемы, стоящие на пути обес-

печения международной ядерной безопасности в 

условиях нового международного правопорядка и в 

свете сегодняшних угроз. 

Вопросам нераспространения ядерного ору-

жия и обеспечения международной ядерной без-

опасности было уделено значительно внимания в 

отечественной и зарубежной юридической науке.  

Особо требуется отметить труды ученых, сто-

явших у истоков разработки теоретико-правовой 

основы в данной сфере. Наиболее важный вклад в 

отечественную науку был сделан, в частности, С.А. 

Малининым, А.И. Иойрышем, В.П. Пархитько, 

Р.М. Тимербаевым. 

Исследование вопросов международной пра-

восубъектности Международного агентства по 

атомной энергии, его механизма гарантий, особен-

ностей оказания им технической помощи нашло от-

ражение в трудах А.И. Вавилова, Р.М. Валеева, В. 

Ларина, В.П. Пархитько, Ю.Ю. Шатас.  

Вопросами разоружения, нераспространения 

ядерного оружия и зпрещения его испытаний зани-

мались В.Н. Денисов, А.Н. Калядин, С.А. Малинин, 

В.Н. Мишарин, В.А. Орлов, Г.А. Осипов, Э.А. Пуш-

мин, Н.Н. Соков, Р.М. Тимербаев. Международно-

правовые аспекты создания безъядерных зон были 

предметом научного исследования Е.Р. Воронина, 

В.Н. Дурденевского, Б.М. Клименко, Б.Р. Тузмуха-

медова. 

 Правовые проблемы охраны окружающей 

среды от радиоактивного загрязнения исследова-

лись И.М. Ашихминым, В.П. Кириленко, А.А. Ко-

валевым, М.Н. Копыловым, А.В. Кукушкиной, Е.С. 

Молодцовой.  

Вопросами международно-правового регули-

рования морской атомной деятельности занима-

лись В.М. Анашкин, К.А. Бекяшев, К. Воскресен-

ский, О.А. Жаркова, Д.Н. Колескник, В.А. Мусин, 

В.Ф. Сидорченко, Л.В. Сперанская.  

Проблемы гражданско-правовой ответствен-

ности за ядерный ущерб и ядерного страхования ис-

следовались В.А. Мусиным, О.А. Супатаевой, А.Б. 

Чопорняком. 

Следует также отметить, что отдельные право-

вые проблемы ядерной безопасности были исследо-

ваны в трудах зарубежных ученых, среди которых 

можно назвать, в частности, следующих авторов: 

G.T. Allison, L. Averill, M. Benchikh, W. H. Berman, 

H. Bianchi, W. Boulanger, R. Bosnak, M.J. Brenner, N. 

Brown, C.V. Crabb, F. Demichel, D.B. Dewitt, D.A. 

Fisher, R.A. Friedlander, H.Gardner, B. Grozier, P. 

Guggenheim, H. B. Hollins, L.M. Hydeman, N. Kaasic, 

P. Kapitza, H. Kesse, V. Lamm, E. Lindberg, D. 

McMichael, A. Pierre, B.J. Preston, R.H. Rainer, G. 

Scele, L. Scheiman, J. Szafranek, P.L. Szasz, Y. Tuagi, 

W. Wagh, P. Wilkinson J. Wyllie и других. 

Тем не менее, важно подчеркнуть, что многие 

исследования проблемы международной ядерной 

безопасности датируются эпохой «холодной» 

войны и ввиду того далеко не всегда могут быть 

востребованы в условиях постоянно развивающе-

гося научно-технического прогресса. Об ограни-

ченности работ той эпохи свидетельствует и такое 

немаловажное обстоятельство, как концентрация 

внимания, как правило, лишь на одной стороне про-

блемы, а именно: военном использовании атомной 

энергии в контексте осуждения гонки ядерных во-

оружений. 

 Кроме того, несмотря на широкий спектр пуб-

ликаций, появившихся в последние годы, совре-

менными авторами затрагиваются лишь отдельные 

аспекты данной проблемы, такие, например, как 

действенность Договора о нераспространении 

ядерного оружия 1968 г. в условиях появления 

большого числа пороговых государств, создание 

безъядерных зон, обеспечение безопасности мир-

ной атомной деятельности, осуществление между-

народного контроля, повышение эффективности 

правового регулирования вопросов обращения с ра-

диоактивными отходами и некоторые другие.  

Что касается таких вопросов, как правовое ре-

гулирование охраны окружающей среды от радио-

активного загрязнения в процессе осуществления 
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любых видов атомной деятельности; повышение 

степени готовности ядерных объектов к чрезвычай-

ным стихийным обстоятельствам и целесообраз-

ность совершенствования правовой базы в этом от-

ношении; разработка и воплощение в жизнь без-

опасных способов обращения с отработавшим 

ядерным топливом в плане недопущения его даль-

нейшего использования в военных целях; предот-

вращение ядерных аварий и повышение транспа-

рентности атомной деятельности; правовые основы 

взаимоотношений ядерных государств de facto и 

ядерных государств de jure, то степень их изучен-

ности в правовой литературе недостаточна. 

В настоящее время научные изыскания уче-

ных-международников также носят скорее одно-

сторонний характер ввиду того, что акценты сме-

щены в плоскость борьбы с международным терро-

ризмом. 

Наконец, надо отметить, что весьма слабо раз-

работаны проблемы международного правоприме-

нения в данной сфере, осуществления междуна-

родно-правовой ответственности и неотвратимости 

наказания за ядерный ущерб. 

Целью данного исследования является разра-

ботка и теоретико-правовое обоснование нового 

подхода к проблеме международной безопасности 

сквозь призму ядерного нераспространения в ши-

роком смысле слова в контексте исключения ядер-

ной противоправности. 

Достижение обозначенной цели предполагает 

необходимость постановки и решения целого ком-

плекса взаимосвязанных и взаимообусловленных 

задач. Отметим наиболее важные из них: 

- выявить предпосылки формирования каче-

ственно новых подходов к разрешению проблемы 

международной безопасности в условиях совре-

менного международного правопорядка и в свете 

новых глобальных угроз и вызовов существованию 

человечества; 

- сформулировать понятие международно-пра-

вовой концепции «ядерного нераспространения в 

контексте всеобъемлющего подхода к международ-

ной безопасности» и определить ее назначение и 

целесообразность воплощения в практику между-

народных отношений с целью совершенствования 

механизмов международного правотворчества и 

международного правоприменения; 

- осуществить комплексный правовой анализ 

действующих международных и национальных 

правовых норм в области ядерной безопасности, 

выявить пробелы и дать обоснование целесообраз-

ности их восполнения; 

- провести оценку соответствия национальных 

правовых норм в указанной сфере нормам между-

народного права и разработать предложения по по-

воду их совершенствования; 

- раскрыть правовую природу норм админи-

стративно-регламентационных актов международ-

ных организаций по вопросам ядерной безопасно-

сти и определить место данных норм в системе 

международного права и правовых системах от-

дельных государств; 

- провести сравнительно-правовой анализ 

международно-правовых механизмов обеспечения 

мирной и военной атомной деятельности и опреде-

лить общие теоретико-правовые направления стра-

тегии повышения культуры ядерной безопасности; 

- дать оценку современной ядерной политики 

отдельных государств [5] и правовую квалифика-

цию их действий на предмет соответствия нормам 

международного права. Так, к примеру, 19 января 

2018 года министерство обороны США обнародо-

вало новую Стратегию национальной обороны 

США (National Defense Strategy). В этом документе 

было заявлено, что главной проблемой для нацио-

нальной безопасности США впредь будет рассмат-

риваться не терроризм, а стратегическое соперни-

чество между государствами. Пятью главными 

угрозами американской безопасности в документе 

были названы четыре государства (Китай, Россия, 

КНДР, Иран) и продолжающаяся активность терро-

ристических группировок. Россия, в частности, об-

виняется в том, что она нарушает границы соседних 

государств, блокирует их экономические и дипло-

матические инициативы, стремится к полному ре-

гиональному доминированию, хочет разру-

шить НАТО и подстроить под себя европейскую и 

ближневосточную экономику и политику. 

- выявить факторы, обеспечивающие эффек-

тивность действия механизма международного 

контроля за нераспространением ядерного оружия 

и пресечением незаконного использования ядерных 

материалов; 

- раскрыть механизмы функционирования 

национально-правовых систем безопасности атом-

ной энергетики, предопределить возможные сцена-

рии их совершенствования и составить вероятные 

прогнозы дальнейшего развития атомной энерге-

тики в универсальном масштабе в контексте повы-

шения эффективности международно-правового 

регулирования вопросов ядерной безопасности в 

условиях большей траспарентности и неотвратимо-

сти наказания за международно-противоправные 

деяния в указанной сфере. 

В процессе работы над статьей предметом ис-

следования и правового анализа автора стали дей-

ствующие международные договоры и проекты бу-

дущих международных соглашений в сфере между-

народной ядерной безопасности. Нормативная 

основа исследования представлена также междуна-

родно-правовыми обычаями, некоторыми актами 

международных организаций, имеющими нормо-

установительный характер. 

Предметом отдельного рассмотрения стала 

также деятельность международных организаций, 

обладающих тем или иным объемом международ-

ной правосубъектности в ядерной сфере. Однако 

особого внимания была удостоена деятельность 

Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ), являющегося главной международной 

организацией, ответственной за обеспечение без-

опасности в области мирного использования атом-

ной энергии и обеспечение контроля за недопуще-

нием переключения энергии атомного ядра на во-

енные цели. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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В связи с этим специальным предметом иссле-

дования стали так называемые административно-

регламентационные акты МАГАТЭ с целью опре-

деления их правовой природы в контексте совре-

менного международного правотворчества. 

Учитывая специфические черты межгосудар-

ственной системы в целом и международного права 

в частности, а также особенности международно-

правовых источников, национальное законодатель-

ство не должно было представлять самостоятель-

ный предмет настоящего исследования. Однако, 

осознавая данный факт, при определенных обстоя-

тельствах автор все же уделяет внимание право-

вому анализу действия норм национального права. 

Речь идет, прежде всего, о тех случаях, когда необ-

ходимо определить эффективность действия меха-

низма международного правоприменительного 

процесса в области ядерной безопасности в рамках 

предложенной нами концепции, а также оценить 

каналы влияния международно-правовых норм в 

указанной сфере на национальные правовые си-

стемы. 

При написании статьи автором были использо-

ваны как общенаучные методы (абстрагирования, 

анализа, восхождения от абстрактного к конкрет-

ному и от конкретного к абстрактному, дедукции, 

диалектический, индукции, исторический, логиче-

ский, синтеза и другие), так и частнонаучные ме-

тоды (сравнительного правоведения, толкования, 

формально-юридический и другие). 

В процессе работы над статьей автор строил 

концептуальную линию своего исследования, опи-

раясь, прежде всего на труды представителей клас-

сической международно-правовой мысли. Предме-

том исследования были, в часности, работы следу-

ющих авторов: В. Грабаря, Г. Гроция, Э. Ваттеля, 

Х. Вольфа, П. Казанского, Г. Лаутерпахта, Ф.Ф. 

Мартенса, Л. Ф. Оппенгейма и некоторых других. 

При написании настоящей статьи исследова-

лись работы представителей отечественной школы 

международного права второй половины XX века и 

начала XXI века: В.М. Анашкина, В.Д. Бордунова, 

К.А. Бекяшева, П.Н. Бирюкова, И.П. Блищенко, 

О.В. Богданова, Р.М. Валеева, В.С. Верещетина, 

А.И. Вавилова, В.А. Василенко, Г.М. Вельяминова, 

В.М. Воронцова, В.Н. Дежкина, М. Добросель-

ского, Н.С. Иванченко, Г.В. Игнатенко, А.И. Иой-

рыша, А.Я. Капустина, В.А. Карташкина, В.П. Ки-

риленко, А.А. Ковалева, Т.М. Ковалевой, О.С. Кол-

басова, Ю.М. Колосова, Г.И. Курдюкова, В. 

Ларина, И.И. Лукашука, А.Г. Ляхова, С.А. Мали-

нина, Ю.Н. Малеева, М. Марцо, В.Н. Мишарина, 

Л.Х. Мингазова, А.П. Мовчан, Е.С. Молодцовой, 

В.А. Мусина, Г.А. Осипова, В.Г. Паламарчука, В.П. 

Пархитько, В.Ф. Петровского, Э.А. Пушмина, В.А. 

Романова, В.Ф. Сидорченко, Э.И. Скакунова, Л.В. 

Сперанской, А.Н. Талалаева, И.Е. Тарханова, Р.М. 

Тимербаева, О.И. Тиунова, Г.И. Тункина, Р.А. Туз-

мухамедова, Н.А. Ушакова, О.Н. Хлестова, В.А. 

Чичварина, А.Б. Чопорняк, Е.А. Шибаевой, Л.М. 

Энтина и других. 

При создании теоретической основы настоя-

щего исследования были использованы труды зару-

бежных авторов, специалистов по международ-

ному праву: C.F. Amerasinghe, G.T. Allison, L. 

Averill, M. Benchikh, W. H. Berman, R. Bosnak, W. 

Boulanger, M.J. Brenner, N. Brown, M. Bulajic, L.J. 

Carter, H. Chju, C.V. Crabb, F. Demichel, D.B. Dewitt, 

J. Fawcett, D.A. Fisher, R.A. Friedlander, W.Friedman, 

H.Gardner, B. Grozier, P. Guggenheim, H. B. Hollins, 

L.M. Hydeman, N. Kaasic, P. Kapitza, H. Kesse, L. 

Koppelmanas, V. Lamm, E. Lindberg, D. McMichael, 

K.Z. Morgan, A. Pierre, B.J. Preston, P. Radoynov, 

R.H. Rainer, M.S. Rajan, G. Scele, L. Scheinman, K. 

Skubiszewsky, Y. Sousselier, J. Szafranek, P.L. Szasz, 

Y. Tuagi, T. Vandervort, W. Wagh, G. Wetting, P. 

Wilkinson, J. Wyllie, E. Yemin и других. 

В процессе работы над созданием и разработ-

кой концепции ʷʜʝʨʥʦʛʦ ʥʝʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʚ ʢʦʥ-

ʪʝʢʩʪʝ ʚʩʝʦʙʲʝʤʣʶʱʝʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʢ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜ-

ʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ и обоснованием необходимости 

качественной модернизации международного пра-

восознания автору потребовалось обратиться к ана-

лизу современных философских подходов к реше-

нию проблемы дальнейшего существования чело-

вечества в условиях нарастающей ядерной угрозы. 

Отдельное внимание было уделено исследованию 

трудов философов-экзистенциалистов, в частности, 

работ немецкого ученого К. Ясперса «Истоки исто-

рии и ее цель», «Смысл и назначение истории», 

«Атомная бомба и будущее человечества». 

При рассмотрении технических вопросов 

ядерной безопасности, связанных с темой исследо-

вания, были использованы научно-теоретические 

статьи, опубликованные в отечественных и зару-

бежных периодических изданиях: Атомная энер-

гия, Вестник Госатомнадзора России, Росэнерго-

атом, Ежемесячный журнал атомной энергетики 

России, Экология и атомная энергетика, Ядерное 

нераспространение, Inside WANO, The Financial 

Times, The New York Times, The Washington Post. 

Научная новизна настоящего исследования со-

стоит в следующем: 

- к статье содержится подробное обоснование 

новых подходов к решению возникших в практике 

международных отношений проблем ядерной без-

опасности; 

- впервые столь подробно ядерная безопас-

ность рассмотрена в русле концепции ядерного не-

распространения в контексте всеобъемлющего под-

хода к международной безопасности; 

- проведен анализ международно-правовых 

средств укрепления режима ядерного нераспро-

странения в условиях современного международ-

ного правопорядка и в свете новых угроз; 

- в контексте международной системы физиче-

ской защиты ядерных материалов и в аспекте 

борьбы с международным терроризмом впервые 

подвергнута сравнительно-правовому исследова-

нию Международная конвенция о борьбе с актами 

ядерного терроризма, открытая для подписания в 

сентябре 2005 г. на Саммите глав государств, по-

священном 60-летию ООН; 
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- проведен правовой анализ современной поли-

тики отдельных ядерных, околоядерных и порого-

вых государств; 

- обозначены и предложены пути решения про-

блем, стоящих на пути дальнейшего выполнения 

Договора о нераспространении ядерного ору-

жия1968 г. (предотвращение выхода из Договора и 

повышение его универсализма, всеобщее и полное 

ядерное разоружение, запрещение испытаний ядер-

ного оружия, создание и поддержание статуса безъ-

ядерных зон, ядерные программы Северной Кореи, 

Ирана, Индии, модернизация Договора путем кон-

кретизации обязательств ядерных и неядерных гос-

ударств применительно к созданию закрытого 

ядерного топливного цикла и управления им и др.); 

- выявлены факторы, обеспечивающие эффек-

тивность действия механизма международного 

контроля в области ядерного нераспространения; 

- сформулирован ряд предложений, направлен-

ных на повышение эффективности системы гаран-

тий МАГАТЭ и системы физической защиты ядер-

ных материалов; 

- определены основные направления развития 

международного права применительно к теме ис-

следования. 

Основные положения настоящего исследо-

вания 
1. Острота проблемы ядерного нераспростра-

нения в условиях новых угроз и вызовов может 

быть снята или, по крайней мере, уменьшена по-

средством целенаправленной деятельности между-

народного сообщества в направлении поиска 

наиболее приемлемых вариантов юридически зна-

чимого поведения. Представляется, что возмож-

ность достижения указанной цели зависит, в 

первую очередь, от своевременности формирова-

ния новых теоретически выдержанных подходов, 

способных оказать влияние на качественную мо-

дернизацию международного правосознания. ʂʦʥ-

ʮʝʧʮʠʷ ʷʜʝʨʥʦʛʦ ʥʝʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ 

ʚʩʝʦʙʲʝʤʣʶʱʝʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʢ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʡ ʙʝʟ-

ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ позволит связать воедино и подвергнуть 

научному анализу все существующие и потенци-

ально возможные правовые проблемы атомной де-

ятельности сквозь призму универсальной междуна-

родной безопасности в плане исключения некон-

тролируемого развития любых ядерных реакций и 

недопущения причинения ядерного и радиацион-

ного ущерба. 

2. В качестве одного из главных способов по-

вышения эффективности всеобъемлющей системы 

международной безопасности требуется назвать 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ ʤʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʦʛʦ 

ʢʦʥʪʨʦʣʷ. Применительно к объекту исследования 

- международные правоотношения в области меж-

дународной ядерной безопасности - строгий и объ-

ективный контроль играет исключительно важную 

роль в деле предотвращения незаконного использо-

вания ядерных материалов и нераспространения 

ядерного оружия. Кроме того, очень важно иметь в 

виду и то обстоятельство, что осуществление меж-

дународного контроля не должно быть «беспре-

дельным», то есть из его объектов следует исклю-

чить всю конфиденциальную и секретную инфор-

мацию, составляющую государственную, коммер-

ческую или промышленную тайну. В связи с этим 

в специально созданном международно-правовом 

документе требуется четко регламентировать права 

и обязанности инспекторов по осуществлению про-

верочной деятельности. 

3. Представляется неправомерным как абсо-

лютное отождествление понятий «международный 

контроль» и «международные гарантии», так и объ-

яснение одного через другое. Очевидно что, кон-

троль и гарантии являются самостоятельными спо-

собами (средствами) обеспечения международных 

обязательств. Тем не менее, применительно к от-

дельным сферам правового регулирования, по со-

ображениям объективности и правовой целесооб-

разности, все же допустимо определенное отож-

дествление понятий «международный контроль» и 

«международные гарантии». Подобное, весьма 

условное «отождествление», применимо только в 

тех случаях, когда речь идет о договорных гаран-

тийных обязательствах, требующих не только воз-

держания от противоправного поведения («пассив-

ная» правомерность), но и налагающих обязан-

ность активного поведения, нацеленного на 

обеспечение соответствующих гарантируемых обя-

зательств и восстановление международного пра-

вопорядка, нарушенного в результате противоправ-

ного поведения субъектов международного права. 

В атомной сфере, международный контроль за мир-

ным использованием атомной энергии одновре-

менно является своего рода «гарантией». Эффек-

тивность осуществления международного кон-

троля выступает в данном случае надежной 

гарантией мирной направленности национальной 

атомной деятельности. Вместе с тем, надежность 

здесь все же не абсолютна, применение только кон-

трольных мероприятий еще не является показате-

лем полного отсутствия потенциально возможных 

ядерных угроз.  

4. Решение проблемы дальнейшего ядерного 

распространения требует повышения универса-

лизма Договора о нераспространении ядерного ору-

жия. Эффективность механизма ядерного нерас-

пространения представляется реальной только в 

условиях общеобязательности положений данного 

Договора. Возможность объявления положений 

Договора о нераспространении ядерного оружия 

1968 г. обязательными для третьих государств 

представляется вероятной только при наличии со-

гласия третьих государств соблюдать эти нормы в 

качестве юридически обязательных. Согласно ста-

тье 34 Венской конвенции о праве международных 

договоров 1969 г., договор не создает обязательств 

для третьего государства без его на то согласие. В 

соответствии со статьей 38 той же Конвенции, 

норма, содержащаяся в договоре, может стать обя-

зательной для третьего государства в качестве 

обычной нормы международного права, признавае-

мой как таковая. Стоит отметить, что и в этом слу-
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чае нельзя говорить об обязательности содержа-

щихся в договоре правовых норм для третьих госу-

дарств без их на то согласие.  

Вместе с тем, если невыполнение Договора о 

нераспространении ядерного оружия будет пред-

ставлять угрозу международной безопасности и че-

ловеческой цивилизации в целом, то Совет Без-

опасности ООН может принять решение о необхо-

димости устранения подобной угрозы, 

руководствуясь при этом своими полномочиями, 

предусмотренными Главой VII Устава ООН. По-

средством принятия Советом Безопасности ООН 

подобного решения даже не участвующие в Дого-

воре 1968 г. государства должны будут соблюдать 

его положения. 

5. Важность повышения транспарентности 

гражданской атомной деятельности посредством 

ужесточения режима инспекционных проверок 

МАГАТЭ зависит от эффективности проведения 

интрузивных инспекций. Для реализации данной 

цели было бы уместным внести изменения в Допол-

нительный протокол к Договору о нераспростране-

нии ядерного оружия (Документ INFCIRC/540). В 

частности, представляется оправданным «увязать» 

факт принятия обязательств по Дополнительному 

Протоколу с гарантированием возможности полу-

чения помощи соответствующих государств по 

оказанию услуг ядерного топливного цикла. 

6. Представляется целесообразным принять 

все необходимые меры для предотвращения вы-

хода из Договора о нераспространении ядерного 

оружия 1968 г., учитывая прецедент, созданный Се-

верной Кореей. Даже в условиях невозможности 

наложения запрета на выход из Договора 1968 г., 

необходимо ужесточить порядок выхода из него 

путем внесения соответствующей поправки в ста-

тью X. В частности, целесообразно повысить роль 

Совета Безопасности ООН в проведении ком-

плексной оценки сложившейся ситуации и опреде-

лении характера всех существующих и гипотети-

чески возможных угроз. Очевидно, что простое 

уведомления Совета Безопасности и всех участни-

ков Договора с изложением исключительных об-

стоятельств, рассматриваемых как поставившие 

под угрозу высшие интересы государства, не 

должно рассматриваться самодостаточным дока-

зательством необходимости и безотлагательности 

осуществления права выхода из Договора.  

8. Представляется разумным продолжить про-

цесс создания специальных органов, комитетов и 

рабочих групп для осуществления международного 

контроля и поддержания уверенности в отсутствии 

военной направленности атомной деятельности 

околоядерных государств, как это было предусмот-

рено, в частности, Резолюциями Совета Безопасно-

сти ООН №1737 от 23 декабря 2006 г. и в Совмест-

ном заявлении государств участников шестисто-

ронних переговоров по ядерной проблеме КНДР от 

13 февраля 2007г. Учитывая специальную компе-

тенцию таких органов и узкую направленность их 

деятельности вряд ли можно говорить о дублирова-

нии их полномочий и полномочий МАГАТЭ.  

9. Необходимо отметить, что эффективность 

режима ядерного нераспространения зависит от 

равнозначного отношения ко всем околоядерным и 

пороговым государствам. Требуется подчеркнуть 

особо, что политика «двойных стандартов» в дан-

ной области является чрезвычайно опасной. 

10. Решение проблем, стоящих на пути всеобъ-

емлющего запрещения ядерных испытаний, зависит, 

в первую очередь, от принятия соответствующих 

мер в отношении совершенствования механизма не-

распространения ядерного оружия. Помимо того, 

всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний 

препятствует целый ряд факторов. Во-первых, Дого-

вор о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-

ний еще не вступил в силу. Во-вторых, создатели До-

говора недооценили роль МАГАТЭ в данной сфере. 

В-третьих, необходимо признать, что на новом 

уровне развития международных отношений, обу-

словленных качественно новыми угрозами между-

народной безопасности, когда решение значитель-

ного числа внешнеполитических вопросов прелом-

ляется сквозь призму борьбы с международным 

терроризмом, ядерные государства не готовы при-

остановить процесс дальнейшего ядерного совер-

шенствования. В-четвертых, государства, пока еще 

не обладающие ядерным оружием, причисленные 

Соединенными Штатами к странам представляю-

щим террористическую угрозу, так называемой «оси 

зла», тем не менее, не исключают возможности его 

создания и проведения испытаний с целью создания 

гарантий своей безопасности. 

11. Можно констатировать, что решение про-

блемы правомерности применения ядерного оружия 

в случае самообороны, в связи с отсутствием дого-

ворных норм, должно происходить в русле общепри-

знанных принципов и норм международного права, а 

также специальных принципов права международ-

ной безопасности. Учитывая характер ядерного ору-

жия, невозможно исключить трансграничное загряз-

нение окружающей природной среды, как и проявле-

ние негативных последствий его применения в 

отношении третьих государств. Следовательно, при-

менение ядерного оружия в порядке самообороны не 

укладывается в рамки принципа соразмерности и 

необходимости и не согласуется с действующим 

международным правом. 

12. Требуется отметить, что успешное решение 

вопроса превращения Корейского полуострова в 

безъядерную зону далеко не в последнюю очередь 

видится в возможности достижения компромисса 

между США и КНДР. Автор считает, что исключе-

ние Соединенными Штатами КНДР из перечня 

стран, представляющих террористическую угрозу, 

и последующее заключение Вашингтоном и Пхень-

яном Пакта о ненападении могли бы быть суще-

ственными сдерживающими факторами на пути 

практического воплощения ядерных амбиций Се-

верной Кореи. До тех пор, пока КНДР не имеет га-

рантий неприменения силы или угрозы применения 

силы со стороны США, вряд ли можно ожидать от 

нее исключительно мирной направленности атом-

ной деятельности. Использование подобного меж-

дународно-правового механизма представляется 
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целесообразным и в отношении других аналогич-

ных ситуаций, вероятность возникновения кото-

рых, очевидно, является неизбежной. 

13. Можно констатировать, что в сегодняшних 

условиях международных отношений важнейшей за-

дачей в сфере нормализации и повышения эффектив-

ности механизма сотрудничества государств в реше-

нии глобальных проблем человечества является со-

вершенствование процесса проведения 

дипломатических переговоров. Успех в достижении 

данной цели зависит от решения конкретных задач, 

главными из которых представляются, в частности, 

следующие: 1) расширение круга участников перего-

воров и их диверсификация путем: а) привлечения к 

участию в международных переговорах, затрагиваю-

щих обязательства erga omnes, не только непосред-

ственных участников спора или ситуации, но и госу-

дарств, несущих особую ответственность в деле под-

держания международного мира и безопасности; б) 

задействования как можно большего числа наиболее 

заинтересованных сторон и, в случае неудачи или 

стагнации в рамках одного формата переговоров, до-

стижения компромиссного решения в других перего-

ворных форматах, в том числе путем выработки поли-

тических документов на международных встречах и 

саммитах различного уровня; 2) повышение эффек-

тивности информационного обеспечения дипломати-

ческих переговоров, в том числе путем задействова-

ния высококвалифицированных журналистов и повы-

шения ответственности средств массовой 

информации за искажение сведений о сложившейся в 

процессе переговоров ситуации и за участие в про-

цессе формирования мирового общественного мне-

ния; 3) использование тактики постепенного разреше-

ния международных проблем от частного к общему; 

4) учет позиций и мнений ведущих ученых-правове-

дов, представляющих различные правовые системы, с 

целью облегчения процесса поиска компромиссного 

решения. 

14. Правила административно-регламентаци-

онных актов, принимаемых международными ор-

ганизациями, а значит и правила безопасности 

МАГАТЭ, так называемые стандарты здравоохра-

нения и безопасности, на наш взгляд, носят реко-

мендательный характер, они не являются нормами, 

ибо у них отсутствует такой неотъемлемый признак 

нормы международного права, как обязательность9. 

Для приобретения подобного качества стандарты 

Агентства должны быть включены в международ-

ные договоры либо санкционированы государ-

ствами, что может быть осуществлено в различных 

формах. При этом важно отметить, что процедура 

одобрения стандартов является более упрощенной 

по сравнению с процессом трансформации между-

народных норм в национальное законодательство (в 

тех государствах, где отсутствует прямое действие 

международного права). 

                                                           
9 В этой связи можно согласиться с мнением Е.С. Мо-

лодцовой, полагающей, что стандарты МАГАТЭ «по су-

ществу представляют собой полуфабрикат правовой 

нормы, готовый для принятия внутринациональным ре-

гулированием или для включения в международно-пра-

Исключение из данного правила, пожалуй, со-

ставляют акты, принимаемые в рамках Европей-

ского Союза (ЕС). Регламенты ЕС действительно 

обладают юридически обязательной силой для гос-

ударств-членов. Однако рассмотрение подобных 

актов – предмет самостоятельного научного иссле-

дования. 

15. Существующая на сегодняшний день система фи-

зической защиты ядерных материалов и ядерных устано-

вок не удовлетворяет современным требованиям междуна-

родной безопасности по целому ряду причин. Во-первых, 

большинство международных актов, принятых в данной 

сфере, затрагивают вопросы физической защиты только 

ядерных материалов. Во-вторых, нет абсолютной уверен-

ности в том, что радиоактивные отходы, отработавшее 

ядерное топливо, а также расщепляющиеся материалы, вы-

свобождающиеся в результате демонтажа ядерного ору-

жия и отслужившие свой срок атомные подводные лодки 

не станут объектами нападения террористов, ввиду отсут-

ствия жесткого контроля на национальном и международ-

ном уровнях за местами их хранения и утилизации. В-тре-

тьих, не существует обязательных международных стан-

дартов в отношении создания национальных систем 

физической защиты. Скажем, документ МАГАТЭ «Физи-

ческая защита ядерного материала и ядерных установок» 

(INFCIRC/225/Rev.4) носит рекомендательный характер. 

В-четвертых, Конвенция о физической защите ядерного 

материала имеет крайне узкую сферу действия. В-пятых, 

существующие международные документы по физиче-

ской защите не содержат определения четких мер, направ-

ленных на недопущение ядерного терроризма, поэтому 

большую важность имеет вступление в силу Международ-

ной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. В-шестых, современные ядерные объекты были 

спроектированы и построены таким образом, что они явля-

ются практически беззащитными в случае нападения на 

них террористов-смертников. В-седьмых, принятие перио-

дических инспекций, осуществляемых экспертами 

МАГАТЭ на ядерные объекты с целью оценки качества 

физической защиты, является на сегодняшний день добро-

вольным делом государств. В этих условиях крайне важно 

обеспечить эффективность Договора о нераспространении 

ядерного оружия и предпринять соответствующие усилия 

для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запре-

щении ядерных испытаний и Договора о прекращении 

производства расщепляющихся материалов. 

16. Необходимо отметить, что возможность 

выработки единого понятия «международный тер-

роризм» может быть реализована в случае оконча-

тельной доработки единой Всеобъемлющей кон-

венции по борьбе с международным терроризмом. 

Однако, даже при условии принятия данной кон-

венции, сложно представить, что будущее опреде-

ление будет полным и приемлемым для охвата 

всего спектра возможных проявлений междуна-

родного терроризма. Что касается сегодняшнего 

определения понятия международный терроризм, 

вовую норму». См.: Молодцова Е.С. Мирное использо-

вание ядерной энергии и охрана окружающей среды: 

международно-правовые проблемы. Автореферат дис-

сертации на соискание ученой степени доктора юриди-

ческих наук. М., 2002. С. 13. 
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то отдельные виды подобных деяний должны ква-

лифицироваться в соответствии с их определением 

в специальных международных конвенциях, 

направленных на борьбу с конкретными видами 

таких преступлений.  

17. Особая опасность ядерного терроризма, в 

отличие от других видов международного терро-

ризма, может быть определена следующими обсто-

ятельствами: во-первых, объектами такого пре-

ступления могут быть как гражданские, так и воен-

ные атомные объекты, во-вторых, в результате 

совершения подобных актов последствия могут 

быть настолько серьезными, что возникнет реаль-

ная угроза для существования всего мирового сооб-

щества. В связи с открытием для подписания Меж-

дународной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма перед международным сообществом 

встала задача обновления и совершенствования 

норм международного права по вопросу физиче-

ской защиты ядерных материалов и ядерных уста-

новок. Кроме того, в реформировании нуждается и 

национальное законодательство государств. С уче-

том вышесказанного, в сегодняшних условиях раз-

вития международных отношений одной из глав-

ных целей в области физической защиты высту-

пает общая и частная превенция ядерного 

терроризма, а также снижение негативных послед-

ствий этого деяния и неотвратимость ответствен-

ности за его совершение. 

18. Весьма очевидно, что решение проблем за-

хоронения РАО и обращения с отработавшим ядер-

ным топливом является одной из ключевых задач в 

области недопущения радиоактивного загрязнения 

планеты и одним из наиболее главных аспектов ядер-

ной безопасности и ядерного нераспространения. В 

этой связи особую важность представляет окончатель-

ное правовое оформление специального ʇʨʠʥʮʠʧʘ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʟʘʭʦʨʦʥʝʥʠʷ ʨʘʜʠʦʘʢʪʠʚʥʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ ʠ 

ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʩ ʦʪʨʘʙʦʪʘʚʰʠʤ ʷʜʝʨʥʳʤ ʪʦʧʣʠʚʦʤ, 

который должен стать основополагающим прин-

ципом в области атомной деятельности. Данный 

принцип, в случае окончательной легитимации, 

должен определять основную линию поведения 

государств и международных организаций в реали-

зации концепции ядерного нераспространения. 

Международные стандарты безопасного обраще-

ния с радиоактивными отходами, разработанные 

МАГАТЭ, будучи по своему характеру рекоменда-

тельными, не налагают на государства юридиче-

ских обязательств. Приобретение качества уни-

версализма принятой в 1997 г. Объединенной 

конвенцией о безопасности обращения с отрабо-

тавшим топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами будет способствовать 

повышению уровня ядерной безопасности и 

укреплению доверия между государствами. 

19. Существующий механизм контроля 

МАГАТЭ не устанавливает юридических ограниче-

ний на производство и хранение расщепляющихся 

материалов. Поэтому крайне важно создание соот-

ветствующего международного договорного меха-

низма, что может быть реализовано посредством раз-

работки и вступления в силу конвенции о запрещении 

производства расщепляющихся материалов для воен-

ных целей. Требуется подвергнуть детальному право-

вому регулированию вопросы вовлечения высвобож-

дающегося в результате разоружения ядерного топ-

лива в замкнутый топливный цикл в реакторах на 

быстрых нейтронах, что позволит одновременно ре-

шить несколько важнейших проблем атомной сферы. 

Во-первых, создание замкнутого топливного цикла бу-

дет реальным препятствием дальнейшему ядерному 

распространению. Во-вторых, своевременное изъятие 

оружейного топлива и его использование в атомной 

энергетике позволит предотвратить радиационное за-

грязнение окружающей среды. В-третьих, использова-

ние реакторов на быстрых нейтронах расширит топ-

ливную базу атомной энергетики за счет вовлечения в 

топливный цикл урана-238. В-четвертых, реакторы на 

быстрых нейтронах обладают высоким уровнем ядер-

ной безопасности. 

20. Необходимо констатировать недостаточ-

ную эффективность международно-правовых 

норм, касающихся охраны окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения. О наличии опреде-

ленных пробелов в данной сфере свидетельствуют 

следующие факты: весьма слабо урегулированы (по 

крайней мере, на договорном уровне) вопросы сни-

жения негативного влияния военной атомной дея-

тельности на состояние окружающей среды, недо-

статочно разработан механизм реализации ответ-

ственности за ущерб, причиненный окружающей 

природной среде, не предусмотрена абсолютная от-

ветственность государств за причинение экологи-

ческого ущерба, явившегося результатом право-

мерной атомной деятельности, как то установлено 

в нормах международного космического права. 

Включение дополнительных положений в тексты 

действующих международных договоров (в част-

ности, конвенции о гражданской ответственности 

за ядерный ущерб, конвенции по морскому праву, 

Объединенную конвенцию о безопасности обраще-

ния с отработавшим ядерным топливом и о без-

опасности обращения с радиоактивными отходами 

1997 г. и ряд других) вряд ли оправдано. Более це-

лесообразным представляется заключение специ-

ального международного договора, регулирующего 

весь комплекс вопросов, связанных с охраной окру-

жающей природной среды Земли от радиоактив-

ного загрязнения. Явными преимуществами со-

зданного международно-правового механизма бу-

дут являться его интегративная целостность, 

однообразность толкования правовых терминов и 

унифицированный характер международно-право-

вых обязательств государств в указанной сфере. 

21. Учитывая особенности международно-пра-

вового статуса космического пространства, предпо-

чтительнее было бы расширить перечень основа-

ний ответственности запускающих государств по-

средством урегулирования вопросов 

ответственности за ущерб, причиненный космиче-

скому пространству и другим запускающим госу-

дарствам в результате вредоносного действия ради-

ации. В данном случае более предпочтительным 

видится внесение дополнений и конкретизация дей-

ствующих норм международного космического 
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права. 

22. Видится очевидной необходимость разви-

тия и совершенствования национального ядерного 

законодательства России. В обновлении и совер-

шенствовании нуждаются как базовые законы (за-

коны, регулирующие вопросы мирного использова-

ния атомной энергии и законы, касающиеся вопро-

сов обороны), так и специальные законодательные 

акты, направленные на стимулирование инноваци-

онной деятельности, регулирование вопросов ядер-

ного страхования, борьбы с актами ядерного терро-

ризма, обращение с отработавшим топливом и ра-

диоактивными отходами в свете ратификации 

Российской Федерацией соответствующих между-

народных договоров. Во-первых, в реформирова-

нии нуждаются нормативно-правовые акты в обла-

сти технического регулирования и разработки об-

щего и специального регламентов по ядерной и 

радиационной безопасности. Целесообразность 

данной меры усматривается в том, что принятый в 

2002 г. Федеральный закон РФ «О техническом ре-

гулировании» №184-ФЗ. В редакции от 02.07.2021 

имеет целый ряд серьезных недостатков. Во-вто-

рых, необходимо разработать специальную Феде-

ральную программу «Ядерная и радиационная без-

опасность» с целью увеличения объемов государ-

ственного финансирования вопросов безопасности 

в атомной сфере. В-третьих, требуется принятие 

специальных нормативно-правовых актов, направ-

ленных на реализацию глобальной инициативы 

России относительно создания системы междуна-

родных центров по предоставлению услуг ядерного 

топливного цикла. В-четвертых, необходимо разра-

ботать специальный закон о лицензировании в об-

ласти атомной энергии. В-пятых, целесообразно 

обеспечить должный уровень правового регулиро-

вания вопросов использования плавучих АЭС.  

Однако стоит особо подчеркнуть, что основным 

приоритетом в процессе предстоящего нормотворче-

ства должна быть безопасность, а главным правовым 

принципом – «запрещено все, что не разрешено пра-

вом». Гражданско-правовые отношения, допускае-

мые в этой сфере, должны носить подчиненный ха-

рактер в сравнении с публичноправовыми. 

Теоретические выводы и предложения, прак-

тические рекомендации, содержащиеся в настоя-

щем исследовании, могут найти широкое примене-

ния в различных сферах теоретической и практиче-

ской юридической деятельности, имеющей 

отношение к теме исследования. В частности, поло-

жения статьи могут быть использованы в качестве 

методологической и теоретической основы в про-

цессе решения отдельных проблем науки междуна-

родного права. 

Рекомендации, представленные автором, мо-

гут быть использованы государствами с целью по-

вышения качества национально-правовых норм и 

совершенствования механизма их осуществления, а 

также для разработки предложений по совершен-

ствованию международно-правовых норм и меха-

низмов обеспечения ядерной безопасности в плане 

предотвращения существующих угроз и вызовов в 

условиях современного международного правопо-

рядка применительно к деятельности ООН и 

МАГАТЭ. 

Наконец, результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе, при чтении лек-

ций на юридических факультетах и факультетах 

международных отношений ВУЗов по курсам: 

«Международное право» и «Международное част-

ное право», а также спецкурсов, в основу которых 

могли бы быть положены отдельные положения 

настоящего исследования. 
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Анотація  

У дослідження рандомізовано 49 пацієнтів, що страждають на ХОЗЛ із супутньою ІХС. Встановлено, 

що у всіх пацієнтів спостерігались помірні когнітивні порушення та легкий ступень тривоги. Виявлено, 

що наявність обструктивного апное сну (СОАС) сприяє більш виразному перебігу депресії та тривоги у 

хворих на ХОЗЛ та ІХС. У хворих на ХОЗЛ, ІХС та СОАС переважають обструктивні порушення дихання 

під час сну над центральними подіями. Достовірної різниці в спірометричних показниках в групах хворих 

з СОАС та без СОАС не було, тоді як в групах з різними ступенями важкості СОАС спостерігалася досто-

вірна різниця в показниках спірометрії, ІМТ, сатурації кисню та гендерної належності.  

Abstract  

The study randomized 49 patients with COPD with coronary heart disease. It was found that all patients had 

moderate cognitive impairment and mild anxiety. It has been found that the presence of obstructive sleep apnea 

(OSA) contributes to a more pronounced course of depression and anxiety in patients with COPD and coronary 

heart disease. In patients with COPD, coronary heart disease and OSA, obstructive sleep apnea predominates over 

central events. There was no significant difference in spirometric parameters in the groups of patients with OSAS 

and without OSAS, while in groups with different degrees of severity of OSAS there was a significant difference 

in indicators of spirometry, BMI, oxygen saturation and gender. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, ішемічна хвороба серця, синдром об-

структивного апное сну, когнітивні порушення, тривога, депресія. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, obstructive sleep apnea syndrome, 

cognitive impairment, anxiety, depression. 

 

Однією з ведучих проблем охорони здоров’я в 

усьому світі у медико-соціальному та економіч-

ному плані є хронічне обструктивне захворювання 

легень (ХОЗЛ), що займає одну з лідируючих пози-

цій в загальній структурі хворобливості та смертно-

сті. [20].  

ХОЗЛ найчастіше спостерігається у віці після 

40 років, і, як правило, у цьому ж віці зростає ризик 

наявності супутньої кардіоваскулярної патології.  

Пацієнти з ХОЗЛ та супутньою серцево-судин-

ною патологією мають статистично вищу захворю-

ваність, більш знижені показники якості життя та 

толерантності до фізичного навантаження, більш 

виражену задишку, а також більш високий ризик 

госпіталізацій з приводу ХОЗЛ та серцево-судин-

них подій, ніж хворі на ізольовані ХОЗЛ та ішемі-

чну хворобу серця (ІХС) [12]. Сучасні дослідники 

вважають, що загострення ХОЗЛ і зниження функ-

ції легень пов'язані з наростаючою важкістю та ін-

тенсивністю коронарного атеросклерозу, що підви-

щує ризики серцево-судинних захворювань. [1,6]. 

Відповідно до сучасних уявлень, ХОЗЛ є сис-

темним захворюванням з безліччю екстрапульмо-

нальних проявів, серед яких значна роль належить 

когнітивним порушенням, які зустрічаються у 77% 

пацієнтів з гіпоксемічною ХОЗЛ та пов'язані з ви-

сокою смертністю та непрацездатністю [5]. 

У деяких пацієнтів з ХОЗЛ має місце синдром 

обструктивного апное сну. Поєднання бронхіальної 

обструкції, що є характерною для ХОЗЛ, з нічним 

апное називається синдромом перехрещення 

(overlap syndrom), при якому максимально вира-

жені порушення газообміну. Існує думка, що у бі-

льшості хворих хронічна гіперкапнія формується 

переважно в нічний час. Структура сну порушу-

ється у великій кількості хворих на ХОЗЛ. При по-

лісомнографії виявлені ознаки порушення архітек-

тури сну, зменшення його тривалості, почасті-

шання прокидання, поява денної сонливості [14] . 

Проведено ряд популяційних досліджень, що 

показали високу поширеність синдрому обструкти-

вного апное сну (СОАС) [10,17,19]. Найбільш силь-

ний вплив СОАС відзначається в групі пацієнтів із 
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серцево-судинною патологією у віці старше 40 ро-

ків [7]. За даними дослідження ІХС зустрічається у 

пацієнтів, які страждають на CОАГС значно час-

тіше, ніж у пацієнтів без розладів дихання під час 

сну [13]. Також було доказано, що синдром нічного 

апное значно збільшує ризик розвитку та прогресу-

вання ІХС [7,13]. 

Під час обструктивного апное проявляються 

сімпатостимулюючі ефекти гіпоксії. Максимальна 

вазоконстрикція і позитивний хронотропний ефект, 

пов'язаний з гіпоксією, спостерігаються у вентиля-

ційну фазу відразу ж після нападу апное і проявля-

ються у збільшенні АТ і ЧСС. Ці ефекти підвищу-

ють метаболічні потреби міокарда. Більш того, гі-

поксія під час епізоду апное може пригнічувати 

скоротливість серця і знижувати ефективність на-

сосної функції, що в поєднанні з індукованою леге-

невою вазоконстрикцією сприяє підвищенню тиску 

в малому колі кровообігу. 

Пацієнти з хронічною обструктивною хворо-

бою легень і синдромом обструктивного апное уві 

сні (СОАС) демонструють подібні нейрокогнитив-

ные порушення. Ефекти більш виражені у важких 

випадках, тоді як в помірних і легких випадках ефе-

кти неоднозначні. Точний механізм, який викликає 

когнітивні дисфункції при обох захворюваннях, 

досі невідомий, і для кожної хвороби були зроблені 

тільки припущення окремо. Взаємне обтяження і 

вплив ХОЗЛ і СОАС на когнітивні функції те ж не 

до кінця вивчено. Пацієнти з ХОЗЛ і СОАС показу-

ють значний дефіцит когнітивних здібностей уваги, 

швидкості психомоторної пам'яті і навчання, візуа-

льних та конструкційних здібностей, управлінсь-

ких навичок і мови. Серйозність цих дефіцитів при 

СОАС, корелює з фізіологічними подіями, такими 

як дефрагментація сну, індекс апное / гипопноэ і гі-

поксемія, тоді як когнітивні порушення при ХОЗЛ 

пов'язані з гиповентиляцией, гіпоксемією і гіперка-

пнією. Ці фактори, а також судинно-мозкові захво-

рювання та зміни в системній гемодинаміці мають 

змішаний і синергетичний вплив на причину когні-

тивних дисфункцій при обох захворюваннях. Тим 

не менш, низький тиск кисню в крові, вочевидь, є 

домінуючим чинником, який сприяє наявності ког-

нітивних порушень як при ХОЗЛ, так і при СОАС. 

СОАС включає в себе різні патофізіологічні 

тригери: фрагментація сну, коливанння внутриш-

ньогрудного тиску і рецидивуюча гіперкапнія, яка 

є унікальною формою гіпоксії СОАС з повторюва-

ними короткими циклами десатурации, що супро-

воджуються швидкою реоксигенаціїєю, так званою 

переривчастою гіпоксією, яка грає ключову роль в 

процесі серцево-судинних захворювань. Патогенез, 

ймовірно, є багатофакторним. Сучасна концепція 

включає гіперактивність симпатичної нервової сис-

теми, системне запалення та окислювальний стрес, 

які призводять до дисфункції ендотелію і, можливо, 

метаболічної дисфункції.[4, 11]. 

Зниження якості життя є найбільш фундамен-

тальним результатом СОАС, про який повідомля-

ють пацієнти. СОАС пов'язана з надмірною денною 

сонливістю, неувагою і втомою, які збільшують ри-

зик нещасних випадків та інвалідності. Ці погір-

шення якості життя часто є основною причиною, з 

приводу якої пацієнти звертаються за медичною до-

помогою при порушеннях сну. [9] Поліпшення яко-

сті життя є основною метою лікування СОАС і є 

найкращим показником ефективності лікування. 

[15] 

Встановлено, що СОАС є незалежним чинни-

ком ризику змін у білій речовині головного мозку у 

осіб середнього і старшого віку. [16]. У осіб з три-

валою гіпоксією під час сну шанси церебральних 

мікроінфарктів були в чотири рази вищими. [3] Ко-

гнітивні порушення спостерігалися рідше у чолові-

ків, при тому що вони, як правило, проводять бі-

льше часу в повільному сні. Можна припустити, що 

повільний сон може захищати від когнітивних по-

рушень. Було виявлено, що легкі когнітивні пору-

шення і хвороба Альцгеймера найчастіше розвива-

ються і зустрічаються в більш ранньому віці у осіб 

з порушенням дихання уві сні, порівняно з особами 

без ознак апноє уві сні. [2]. При цьому поширеність 

депресивних розладів у пацієнтів із ССЗ спостері-

гається значно частіше, ніж за інших форм сомати-

чної патології [18,8]. 

Не дивлячись на те, що когнітивні порушення 

достатньо добре вивчені, питання коморбідності 

ХОЗЛ, ІХС та когнітивних порушень не розгляда-

лася а ні вітчизняними, а ні закордонними вченими. 

Тактику ведення пацієнтів з поєднаною кардіопуль-

мональною патологією, когнітивними порушен-

нями та наявністю СОАС до теперішнього часу не 

розроблено. Існують міжнародні керівніцтва з ме-

неджменту ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease, GOLD), ІХС (ESC 

guidelines on the management of stable coronary artery 

disease), обструктивного апное сну (Practice Guide 

lines of American Academy of Sleep Medicine), в якіх 

детально розглянуті підході до окремих нозологій, 

але у той же час, більш половини пацієнтів, в реа-

льному житті, страждають на коморбідні захворю-

вання, і розробка тактики медикаментозного та ре-

абілітаційного лікування таких хворих є актуаль-

ною медичною міждисциплінарною проблемою. 

Дослідження проводилося серед амбулаторних 

пацієнтів у клініці ДУ «Національний інститут те-

рапії ім. Л.Т.Малої НАМН України». За темою до-

слідження скриновано 49 пацієнтів із ХОЗЛ та су-

путню ІХС.  

Діагноз ХОЗЛ був встановлений згідно з 

GOLD-2020 (Global initiative for ChronicObstructive 

Lung Disease, 2020) на основі даних анамнезу, зага-

льноклінічного обстеження, рентгенoграфії органів 

грудної клітки, визначення функції зовнішнього 

дихання (ФЗД). Згідно з рекомендаціями Європей-

ського товариства кардіологів діагноз ІХС встанов-

лювали на основі клініки (ангінозний біль), наван-

тажувальних тестів (стресс-ЕхоКГ з добутаміном, 

велоергометрія), ЕКГ, коронароангіографії.  

У дослідження були включені тільки пацієнти, 

які на момент скринінгу отримували стабільну те-

рапію відповідно міжнародним та національним 

стандартам, в яких терапія бронходілататорами ви-

знана базисною для лікування ХОЗЛ. Дослідження 
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проводилось на фоні підібраної раніше терапії ІХС, 

при цьому корекція дози чи заміна препарату не до-

пускалася, без значущої необхідності. У випадку іс-

тотної зміни терапії чи низького комплайнсу паціє-

нта до неї, він був виключений з дослідження.  

Усім хворим проведено загальноклінічне об-

стеження, яке включало: збір скарг, анамнезу, об'є-

ктивний огляд, антропометричні виміри – зріст, 

вага, обчислення індексу маси тіла (ІМТ), збір да-

них за допомогою опитувальників таких як МMRC, 

САТ, Борга. 

Толерантність до фізичного навантаження ви-

значалась за тестом 6-хвилинної ходьби (англ. –Six-

Minute Walk Test (6MWT)). Насиченість крові кис-

нем визначалася за допомогою неінвазивного ме-

тода – пульсоксиметрії. 

Дослідження функції зовнішнього дихання 

(ФЗД) включало в себе проведення спірометрії. З 

метою оцінки прогнозу виживання пацієнтів був 

розрахований індекс BODE (Body mass index, 

Obstruction, Dyspnea, Exercise).  

Для оцінки когнітивного статусу пацієнтів ви-

користовували госпітальну шкалу тривоги і депре-

сії HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale 

Zigmond A.S., Snaith R.P.), тест на наявність генера-

лізованого тривожного розладу GAD-7 (Generalized 

Anxiety Disorder), Монреальску когнітивну шкалу 

(MoCA, от англ. Montreal Cognitive Assessment) 

Для виявлення порушень дихання під час сну 

використовували діагностичну систему скринінго-

вої діагностики СОАС - SOMNOcheck micro WM 

94500 (Німеччина). Під час проведення сомнографії 

визначали індекс гіпопное/апное (АНІ або RDI)/ за 

годину, АІ - індекс апное, НІ - індекс гіпопное, се-

редню тривалість апное (сек), центральні події 

цAHI / г, обструктивні події оAHI / г, індекс десату-

рації/г, мінімальну сатурацію (%), середню сатура-

цію (%), тривалість гіпоксемії (%), ААІ - індекс 

пробуджень / г, ААІ resp - індекс пробуджень з ре-

спіраторними подіями / г, AAI non resp - індекс про-

буджень без респіраторних подій / г. 

Статистичну обробку проводили з 

застосуванням стандартного пакету аналізу 

програми Statistiсa 6.0 for Windows Microsoft. 

Серед обстежених 49 пацієнта з ХОЗЛ та ІХС 

у 34 хворих виявлено СОАС, серед них 23 чоловіка 

та 11 жінок, середній вік яких становить 62,91±9,56 

років. Середня вага хворих в групі з СОАС 

85,71±21,34 кг, індекс маси тіла 29,79 кг/м2. Серед-

ній стаж куріння в групі пацієнтів з СОАС склав 

32,26±11,31 пачко/років. При цьому 25(73,53%) 

осіб цієї групи курять сигарети в теперішній час, 

6(17,65%) курять електронні сигарети, а 3(8,82%)- 

кинули палити. Частота загострень ХОЗЛ у хворих 

з СОАС протягом року склала 1,08±0,29. За ступе-

нем тяжкості обмеження швидкості повітряного по-

току (формулювання згідно критеріїв GOLD, 2020) 

GOLD І визначено у 1 хворого на ХОЗЛ (2,94%), 

GOLD II у 23 хворих (67,6%), GOLD ІІІ у 8(23,53%), 

GOLD IV у 2 хворих (5,88%). Наявність легеневої 

гіпертензії зареєстровано у 4 хворих (11,76%). ІХС 

1 ф.кл. було виявлено у 13 хворих, 2 ф.кл. – у 21 

хворих. У трьох пацієнтів (8,82%) інфаркт міокарду 

в анамнезі. Порівняльна клінічна характеристика 

групи пацієнтів із виявленим СОАС та без СОАС 

представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Клінічні характеристики груп хворих з СОАС та без СОАС 

Показники 1 група без СОАС (n=15) 2 група з СОАС (n=34) 

Чоловіки/жінки 9/6 23/11 

Вік, рік 59.47 ± 7,60 62,91±9,56 

Вага, кг 82,47 ±10,93 85,71±21,34 

ІМТ, кг/м2 27,81±3,61 29,79 

GOLD I,% 0 1(2,94%) 

GOLD II,% 11(73,3%) 23(67,60%) 

GOLD III,% 3(20%) 8(23,53%) 

GOLD IV,% 1(6,67%) 2(5,88%) 

Частота загострень  1,25±0,45 1,08±0,29 

Легенева гіпертензія,% 1(6,67%) 4(11,76%) 

Стаж куріння,пачко/роки 27,83±10,18 32,26±11,31 

Курить сигарети,% 9(60%) 25(73,53%) 

Курить електронні сигарети,% 3(20%) 6(17,65%) 

Кинув курити,%  3(20%) 3(8,82%) 

ІХС(ФК) І 5(33,33%) 13(38,23%) 

ІХС(ФК) ІІ 10(66,67%) 21(61,7%) 

СН І ст. по NYHA 4(26,67%) 12(35,29%) 

СН ІІ ст. по NYHA 11(73,33%) 22(64,71%) 

Інфаркт в анамнезе,%  2(13,33%) 3(8,82%) 

 
У всіх пацієнтів були оцінені вираженість сим-

птомів, зокрема задишки, а також ступень пору-
шення фізичної активності. За опитувальниками 
САТ та MMRC достовірної розбіжності в групах 
пацієнтів з СОАС та без СОАС не було виявлено. 
Середня відстань, пройдена пацієнтами з СОАС згі-
дно тесту з 6-хвилиною ходою, склала (331,74± 

51,99) метри. Середній показник SpO2,% (94,44± 
2,7). Показники за шкалою Борга в групі пацієнтів 
із СОАС вищі, ніж у групі без СОАС, але ці дані не 
є достовірними. Порівняльна характеристика групи 
пацієнтів із виявленим СОАС та без СОАС предста-
влена в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Клінічні характеристики груп хворих з СОАС та без СОАС 

Показники 1 група без СОАС (n=15) 2 група з СОАС (n=34) 

Тест з 6 хв. ходою,м 342,67± 61,36 331,74± 51,99 

шкала Борга до Т6хв.ходою, бал 1,97± 0,9 2,15± 0,78 

шкала Борга після Т6хв.ходою, бал 3,07± 1,03 6,18± 15,72 

SpO2,% 96,00± 1,85 94,44± 2,7 

MMRC 1,60 ± 0,63 1,71± 0,58 

CAT 12,53 ± 4,29 12,35± 4,14 

 

В результаті спірометричного дослідження до-

стовірних відмінностей в групі хворих із СОАС та 

без СОАС не було. В групі з СОАС: середній об'єм 

форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1)- (58,56± 

12,81), середній показник відношення об'єму фор-

сованого видиху за 1 секунду до форсованої життє-

вої ємності легень склав (ОФВ1/ФЖЄЛ) - (57,12± 

13,68). Порівняльна характеристика спірометрич-

них показників групи пацієнтів із виявленим СОАС 

та без СОАС представлена в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Спірометричні показники груп хворих з СОАС та без СОАС 

Показники 1 група без СОАС (n=15) 2 група з СОАС (n=34) 

ОФВ1,% 56,53± 15,09 58,56± 12,81 

ФЖЄЛ 77,40± 12,24 81,29± 17,71 

ОФВ1/ФЖЄЛ 56,20± 11,12 57,12± 13,68 

МОШ50,л/с 30,07± 16,71 31,03± 17,42 

МОШ75,л/с 32,87± 16,87 34,03± 20,03 

 

Статистично значущих відмінностей за індек-

сом BODE не вявлено: 1 група (2,20 ± 1,47), 2 група 

(2,29± 1,38). 

При дослідженні порушень дихання під час 

сну використовували діагностичну систему скрині-

нгової діагностики СОАС - SOMNOcheck micro. У 

обстежених хворих на ХОЗЛ та ІХС з виявленим 

СОАС середній індекс гіпопное/апное склав 

(26,45± 3,76) епізодів за годину. Звертає на себе 

увагу середній показник обструктивних подій - 

(17,16± 3,15), що значно переважає над середнім 

показником центральних подій - (4,55± 0,64) у цієї 

категорії хворих. Отримані дані представлені в таб-

лиці 4. 

Таблиця 4 

Показники порушення дихання під час сну хворих на ХОЗЛ та ІХС 

Показники 2 група з СОАС (n=34) 

індекс гіпопное/апное (AHI або RDI) / год 26,45± 3,76 

AI 10,86± 2,74 

HI 7,08± 0,8 

Середня тривалість апное (C) 16,48± 0,56 

Центральні події (цAHI / год) 4,55± 0,64 

Обструктивні події OAHI / год 17,16± 3,15 

індекс десатурации / годин 21,32± 4,15 

мінімальна сатурації (%) 74,26± 2,39 

середня сатурації (%) 91,03± 1,09 

ТГ(%) 7,59± 3,46 

ААІ/годин 28,36± 3,15 

ААІ resp/годин 13,67± 2,70 

ААІ non resp/годин 14,70± 1,90 

 

Когнітивна функція та рівень тривожності пацієнтів були оцінені за Монреальським когнітивним те-

стом (МОСА), опитувальником GAD-7, госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS). Отримані дані 

представлені в таблиці 5. 

Таблица 5 

Показники когнітивної функції та рівня тривожності хворих на ХОЗЛ та ІХС 

Показники 1 група без СОАС (n=15) 2 група з СОАС (n=34) 

МОСА 22,20± 2,48 20,91± 3,13 

GAD-7 5,33± 2,35 6,44± 3,24 

HADS1- тривога 5,67± 2,26 6,12± 3,33 

HADS2- депресія 5,00± 1,56 6,29± 2,93 
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За результатами Монреальського когнітивного 

тесту середній бал склав (22,20± 2,48) в групі без 

СОАС та (20,91± 3,13) в групі пацієнтів з СОАС , 

що відповідає помірним когнітивним порушенням 

в обох групах . Також звертає на себе увагу в обох 

групах порівняння середній показник опитуваль-

ника GAD-7, що відповідає легкому ступеню три-

вожності. 

Залежно важкості СОАС хворі були розподі-

лені на 3 групи: група СОАС І – 14 осіб з індексом 

апное/гіпопноє у межах 5-14,9 за годину, СОАС ІІ- 

10 осіб з індексом апное/гіпопноє у межах 15-29,9 

за годину, СОАС ІІІ- 10 осіб з індексом апное/гіпо-

пноє 30 за годину та більше. 

Звертає на себе увагу, що в групах СОАС І та 

ІІ переважна кількість чоловіків, тоді як в групі 

СОАС ІІІ переважно жінки. Пацієнти з СОАС ІІІ 

мають достовірно вищій ІМТ- 33,08±6,01кг/м2, а у 

пацієнтів з СОАС ІІІ достовірно найнижча середня 

сатурації у порівнянні з групою СОАС І ступеня 

(p < 0,05). Порівняльна характеристика груп хворих 

за ступенем важкості СОАС представлена в таб-

лиці 6. 

Таблиця 6 

Клінічні характеристики груп хворих з СОАС за ступенем тяжкості. 

Показники Група СОАС І 

ступеня ,(n=14) 

Група СОАС ІІ 

ступеня, (n=10) 

Група СОАС ІІІ 

ступеня, (n=10) 

Чоловіки/жінки 11/3 9/1 4/6* 

Вік, рік 61,57±10,15 67,60±9,31 60,10±7,99 

Вага, кг 86,07±12,54 85,30±14,13 85,60±35,26 

ІМТ, кг/м2 28,97±4,12 27,65±2,78 33,08±6,01* 

GOLD I,% 1(7,14%) 0 1(10%) 

GOLD II,% 10 (71.43%) 8(80%) 5(50%) 

GOLD III,% 2(14,29%) 2(20%) 3(30%) 

GOLD IV,% 1(7,14%) 0 1(10%) 

SpO2 % 96,57±1,70 95,60±1,51 90,30±5,70** 

Частота загострень  1,25±0,45 1,4±0,97 1,38±0,52 

Легенева гіпертензія,% 3(21,43%) 0 1(10%) 

Стаж куріння,пачко/роки 30,42±11,64 37,30±12,36 30,00±8,38 

Курить сигарети,% 10(71,43%) 8(80%) 7(70%) 

Курить електронні сигарети,% 2(14,29%) 1(10%) 3(30%) 

Кинув курити,%  2(14,29%) 1(10%) 0 

ІХС(ФК) І 8(57,14%) 4(40%) 1(10%) 

ІХС(ФК) ІІ 6(42,86%) 6(60%) 9(90%) 

СН І ст. по NYHA 7(50%) 4(40%) 1(10%) 

СН ІІ ст. по NYHA 7(50%) 6(60%) 9(90%) 

Інфаркт в анамнезе,%  1(7,14%) 1(10%) 1(10%) 

*- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою СОАС ІІ ст.;  

**- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою СОАС І ст. 

 

При порівнянні спірометричних показників в 

групі СОАС ІІ ступеня відмічені достовірно нижні 

показники ОФВ1/ФЖЄЛ (52,20±9,20) у порівнянні 

з групою СОАС ІІІ ступеню (58,50±12,03). Показ-

ники МОШ-50, що характеризують максимальну 

об'ємну швидкість на рівні 50% ФЖЄЛ, в групі 

СОАС ІІ ступеню (22,90±8,09) достовірно нижчі у 

порівнянні з групою СОАС І ступеню (34,07±13,83) 

(Дивись таблицю 7). 

Таблиця 7 

Спірометричні показники в групах порівняння в залежності від тяжкості СОАС 

 Група СОАС І 

ступеня, (n=14) 

Група СОАС ІІ 

ступеня, (n=10) 

Група СОАС ІІІ сту-

пеня, (n=10) 

Група без СОАС, 

(n=15) 

ОФВ1,% 60,07±16,34 57,40±9,81 57,60±10,65 56,53±15,09 

ФЖЄЛ 82,79±18,40 83,20±17,66 77,30±18,01 77,40±12,24 

ОФВ1/ФЖЄЛ 59,64±17,01 52,20±9,20* 58,50±12,03 56,20±11,12 

МОШ 75,л/с 34,79±18,88 28,10±7,46 38,90±28,90 32,87±16,87 

МОШ 50 л/с 34,07±13,83 22,90±8,09** 34,90±25,82 30,07±16,71 

МОШ 25 л/с 51,07±25,37 37,50±16,79 42,10±18,86  

*- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою СОАС ІІІ ст. 

**- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою СОАС І ст. 

 

Показники когнітивної функції та рівня тривожності обстежених хворих в залежності від тяжкості 

СОАС представлені в таблиці 8. 
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Таблиця 8 

Когнітивна функція та рівень тривожності пацієнтів  

в групах порівняння в залежності від тяжкості СОАС 

 Група СОАС І сту-

пеня, (n=14) 

Група СОАС ІІ сту-

пеня, (n=10) 

Група СОАС ІІІ 

ступеня, (n=10) 

Група без 

СОАС, (n=15) 

МОСА 21,21 ±3,04 19,90 ±2,96 21,50 ±3,47 22,20± 2,48 

GAD-7 6,64 ±3,75 7,30 ±3,33* 5,30 ±2,16 5,33± 2,35 

HADS1- тривога 6,36 ±3,54 6,40 ±3,86 5,50 ±2,64 5,67± 2,26 

HADS2- депресія 6,71 ±2,61* 7,00 ±3,40 5,00 ±2,71 5,00± 1,56 

*- p < 0,05; достовірність різниць у порівнянні з групою без СОАС  

 

За результатами Монреальського когнітивного 

тесту пацієнти усіх груп мають помірні когнітивні 

порушення. Також у всіх пацієнтів спостерігається 

легкий ступінь тривожності, але в групі з СОАС ІІ 

ступеня показники за опитувальником GAD-7 (7,30 

±3,33) достовірно вищі, ніж у групі без СОАС 

(5,33± 2,35). При тому, що за шкалою HADS у обс-

тежених пацієнтів відсутні достовірно виражені 

симптоми тривоги і депресії, в групі з СОАС І сту-

пеню виявлені достовірно вищі показники симпто-

мів депресії (6,71 ±2,61) у порівнянні з групою без 

СОАС (5,00± 1,56). Отримані дані вказують на те, 

що наявність СОАС сприяє розвитку тривожності 

та симптомів депресії у пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС. 

Під час дослідження встановлено, що у паціє-

нтів з поєднаним перебігом ХОЗЛ і ІХС порушення 

дихання під час сну відбувається переважно внаслі-

док обструктивних, а ні центральних подій. Також 

пацієнти з СОАС ІІІ ступеню мають достовірно ви-

щий ІМТ. Рівень сатурації в денний час не має пря-

мої залежності від тяжкості СОАС, тоді як було від-

мічено, що у пацієнтів з СОАС ІІІ ступеня достові-

рно найнижча середня сатурації у порівнянні з 

групою СОАС І ступеня. Пацієнти обстежених груп 

мають помірні когнітивні порушення. Також у всіх 

обстежених пацієнтів з ХОЗЛ та ІХС спостеріга-

ється легкий ступінь тривожності. 
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Аннотация 

Эналаприл («ZDRAVLE», Югославия) является ингибитором АПФ 2 А класса (Сидоренко Б.А., Пре-

ображенский Д.В., 1998). Он относится к липофильным пролекарствам, активные метаболиты которых 

выводятся преимущественно через почки. По химическому строению эналаприла малеат- соль малеиновой 

кислоты и эналаприла, производного 2-х аминокислот: L-аланина и L-пролина. При приёме внутрь 

эналаприл быстро абсорбируется, после чего подвергается гидролизу в печени до активного метаболита-

эналаприлата, являющегося высокоспецифичным длительнодействующим ингибитором АПФ. Макси-

мальная концентрация эналаприлата в плазме крови достигается через 1 час после приёма препарата. Через 

4 часа он практически из неё исчезает, так как гидролизируется в эналаприлат. Максимальная концентра-

ция эналаприлата в крови достигается через 3-5 часов после приёма внутрь и затем постепенно понижается 

и остаётся достаточно высокой в течение 24-48 часов. По клиническому действию эналаприл является ар-

териальным и венозным вазодилататором. У больных с артериальной гипертонией эналаприл снижает АД, 

уменьшает ОПСС и не оказывает существенного влияния на ЧСC. 

В ряде клинических контролируемых исследований (Cooperattive North Scandinavian Enalapril Survival 

study- Consensus, 1987) была установлена клиническая ценность ИАПФ -эналаприла при ГБ. Определено 

влияние эналаприла на уровень гормонов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы(РААС) и катехо-

ламинов. Отмечается снижение предсердного и мозгового натрийуретических протеинов (Kohno M. et al., 

1997). Эналаприл участвует в процессах ремоделирорвания сосудов и сердца, уменьшает гипертрофию 

левого желудочка, устраняет дисфункцию левого желудочка (Juigdutt B.I., 1997). Эналаприл благоприятно 

влияет на метаболизм глюкозы в миокарде, а также способен повышать уровень интерстициальной глю-

козы и концентрации лактозы в скелетной мускулатуре. Несмотря на обширную информацию об эффек-

тивности эналаприла при ГБ, проблема временной организации гемодинамики при воздействии 

эналаприла остаётся мало изученной. Между тем, у больных гипертонической болезнью циркадианная 

ритмика параметров кровообращения представляет большой интерес в связи с установленным фактом 

нарушения суточной динамики показателей гемодинамики при данной патологии и необходимостью раз-

работки новой тактики и стратегии терапии ГБ с учётом фактора времени. 

Abstract 

The article presents original authors data, concerning to 2 methods of therapies with enalapril. One of them 

is enalapril monotherapy, the second method is combination of enalapril with melatonin in patients, suffering from 

hypertensive disease. There are analysis comparative effectiveness of these two methods therapies 
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Материал и метод.  

Для изучения время- зависимой эффективно-

сти эналаприла были обследованы 30 больных, по-

лучавших препарат в средней дозе 8.4±1.7 мг/сутки. 

Эта группа пациентов была разделена на 3 рандо-

мизированных подгруппы по 10 больных в каждой, 

получавших препарат в различное время суток. 

Больные 1-й подгруппы получали эналаприл в 

08.00 однократно в сутки в средней дозе 8.6±1.1 мг. 

Длительность заболевания у данных пациентов со-

ставляла от 3 до 15 лет (в среднем - 9.16 лет). 2-я 

подгруппа получала препарат в 15.00 также одно-

кратно в сутки в дозе в среднем 9.1±1.7 мг. Больные 

3-й подгруппы получали эналаприл в дозе 5 мг 1 раз 

в сутки вечером в 20.00. Средняя длительность за-

болевания во 2-й и 3-й подгруппах составила соот-

ветственно 10.14 и 12.2 года. Все обследуемые 

больные были подвергнуты общепринятому кли-

нико-лабораторному и инструментальному иссле-

дованиям, включая ЭКГ, ЭХОКГ, ЭКГ- и АД-

мониторированию. Полученная информация обра-

батывалась методами вариационной статистики с 

использованием разностного метода. Биоритмоло-

гическая информация анализировалась по методу 

«Косинор-анализа» Ф. Халберга. 

Результаты. 

1. ВРЕМЯ-ЗАВИСИМЫЕ 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

ЭНАЛАПРИЛА ПРИ МОНОТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ ГБ.  

Сравнительный анализ полученных данных 

позволил выявить время-зависимые эффекты при 

приёме препарата в разное время суток. Это про-

явилось наиболее выраженным снижением САД и 

ДАД в утренней подгруппе (на 17.7% и 12% соот-

ветственно), тогда как в дневной подгруппе произо-

шло снижение САД на 12.4% и ДАД- на7.1%, а в 

вечерней подгруппе - на 10.2% и 8.8%. Во всех под-

группах гипотензивные эффекты эналаприла до-

стигались путём снижения ОПСС и УПСС. Наибо-

лее выраженное снижение ОПСС наблюдалось 

также в утренней подгруппе (на 15.2%), менее вы-

раженное - вечером (на 14.2%) и днём (на 9.1%). 

Наиболее экономичный режим работы левого же-

лудочка наблюдался в утренней подгруппе боль-

ных, а улучшение систолодиастолической функции 

- вечером, что выражалось в снижении А на 10% и 

повышении ФВ на 4%. Анализ биоритмологиче-

ской информации свидетельствовал о наиболее 

благоприятном воздействии эналаприла на хроно-

структуру показателей гемодинамики при приёме 

препарата в 20.00. Это выражалось в формировании 

устойчивых достоверных ритмов всех исследуемых 

параметров кровообращения при приёме 

эналаприла вечером. Таким образом, были установ-

лены время-зависимые эффекты эналаприла, кото-

рые проявлялись в различной степени выраженно-

сти гемодинамических эффектов в зависимости от 

времени приёма препарата. Рис.1. 

 
ʈʠʩ.1. ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʢʨʦʚʦʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʧʦʜ ʚʣʠʷʥʠʝʤ ʵʥʘʣʘʧʨʠʣʘ ʧʨʠ ʧʨʠʸʤʝ ʧʨʝʧʘʨʘʪʘ ʚ ʨʘʟʣʠʯ-

ʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ. 

 

Этот феномен определялсялся более выражен-

ным гипотензивным эффектом на фоне наиболь-

шего снижения энергетических затрат миокарда ле-

вого желудочка в утренней подгруппе больных, 

улучшением сократительной функции миокарда 

преимущественно в вечерней подгруппе, наиболь-

шим снижением ОПСС и УПСС при приёме препа-

рата утром и вечером. Назначение эналаприла в 



32 Znanstvena misel journal №57/2021 

20.00 приводило к оптимальной хронокоррекции 

циркадианных ритмов показателей гемодинамики. 

Эти эффекты связаны, по-видимому, с наличием 

фаз циркадианного ритма чувствительности орга-

нов и систем-мишеней (сердце, сосуды, почки, 

ЦНС) к эналаприлу. Учитывая то обстоятельство, 

что несмотря на выраженный антигипертензивный 

эффект эналаприла в утренние часы, при нарушен-

ной хроноструктуре циркадианных ритмов, пред-

ставляется целесообразным включение мелатонина 

(нейрогормона эпифиза) в вечерние часы для нор-

мализации циркадианной организации параметров 

гемодинамики. 

2. ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ ЭНАЛАПРИЛОМ И МЕЛАТОНИНОМ 

НА КЛИНИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И ИХ 

ХРОНОСТРУКТУРУ У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 2 СТАДИИ. 

В данную группу вошли 10 больных ГБ 2 ста-

дии в возрасте от 56 до 76 лет (в среднем - 59.1±2.1 

лет). Мужчин и женщин было поровну (по 5 чело-

век). Длительность заболевания составила в сред-

нем 12.1±1.9 лет. Пациентам данной группы назна-

чали эналаприл утром в 08.00 в средней дозе 

7.8±1.2 мг/сутки и мелатонин в дозе 6 мг (2 таб-

летки) на ночь. До и через 14 дней после лечения 

однократно исследовали показатели центральной 

гемодинамики с помощью ЭХОКГ. С целью изуче-

ния хроноструктуры циркадианных ритмов гемоди-

намических показателей проводили суточное мони-

торирование АД и ЧСС (СМАД) аппаратом СМАД 

«Астрокард» (РОССИЯ) в течение 24 часов. Изме-

рения проводили каждый 1 час. Определяли следу-

ющие показатели: среднесуточные уровни САД, 

ДАД и ЧСС, «нагрузка давлением», вариабельность 

САД и ДАД, степень ночного снижения САД и 

ДАД, величину утреннего подъёма САД и ДАД. 

Помимо этого, проводили измерение АД и ЧСС при 

помощи полуавтоматического аппарата для опреде-

ления АД и ЧСС (модель U/A, Япония) каждые 4 

часа. Результаты исследований анализировались 

методами вариационной статистики и разностным 

методом. Биоритмологические исследования ана-

лизировали усреднённо-групповым «Косинор-ана-

лизом». Кроме этого, проводили корреляционный 

анализ для установления степени корреляции 

между показателями аппарата СМАД и результа-

тами измерений АД и ЧСС полуавтоматическим ап-

паратом. Анализ результатов СМАД показал, что 

для данной группы больных в целом до лечения ха-

рактерны повышенные значения среднесуточного 

уровня САД (176.7±7 мм.рт.ст.), среднесуточного 

уровня ДАД (97.9±3.9 мм.рт.ст.), величины утрен-

него повышения САД (33.1±5.1 мм.рт.ст.) и 

нагрузки давлением (86%), а также недостаточная 

степень ночного снижения САД (6.5± 2.4%) и ДАД 

(9.4±3%). Наряду с этим, вариабельность ДАД и ве-

личина утреннего повышения ДАД соответство-

вали нормальным величинам (11.65±0.9 мм.рт.ст. и 

23,6±3.6 мм.рт.ст. соответственно). Таблица 1. 

Таблица 1. 

Динамика показателей гемодинамики у больных, получавших эналаприл с мелатонином. 

Показатели До лечения После лечения Рразн 

Среднесуточный уровень САД, мм рт.ст. 176.7°7.0 154.4°4.0 < 0.05 

Среднесуточный уровень ДАД, мм рт.ст. 97.9°3.9 87.9°2.9 < 0.02 

Среднесуточный уровень ЧСС, уд. в мин. 70.1°3.8 67.5°2.9 <0.1 

Нагрузка давлением, % 86 63.3 < 0.004 

Вариабельность САД, мм рт.ст. 15.57°1.7 12.85°0.7 < 0.07 

Вариабельность ДАД, мм рт.ст. 11.65°0.9 9.41°0.4 < 0.04 

СНС САД, % 6.5°2.4 10.2°0.9 < 0.2 

СНС ДАД, % 9.4°3.0 12.2°1.2 < 0.3 

Величина утреннего повышения САД, мм рт.ст. 33.1°5.1 23.5°3.8 < 0.05 

Величина утреннего повышения ДАД мм рт.ст. 23.6°3.6 15.1°2.9 < 0.07 

 

Анализ хроноструктуры циркадианных ритмов показателей гемодинамики до лечения выявил нали-

чие внешнего и внутреннего десинхроноза у данных больных, что проявилось отсутствием достоверных 

ритмов всех параметров гемодинамики, кроме ЧСС. Таблица 2. 

Таблица 2.  

«Косинор-анализ» биоритмологических данных до лечения эналаприлом и мелатонином 

Показатели МЕЗОР Амплитуда Акрофаза 

САД, мм рт.ст. 178.7°8.49 (162.57–194.83) – – 

ДАД, мм рт.ст. 99.3 ° 3.82 (92.05–106.55) – – 

АД ср., мм рт.ст. 
124.51 ° 4.27 

(116.39–132.63) 
– – 

ЧСС, уд. в 1 мин 69.6 ° 3.19 (65.53–75.67) 
6.43°2.8 

(1.71–11.15) 

13.41 

(11.33–17.54) 

ДП, усл.ед. 125.52°9.52 (107.44–143.61) – – 

 

В результате проведенного комбинированного 

лечения эналаприлом и мелатонином отмечалась 

выраженная положительная динамика в отношении 

клинических симптомов заболевания у данных 

больных, а именно больные отмечали улучшение 

качества сна, повышение настроения, исчезновение 
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головных болей. Комбинированная терапия 

эналаприлом и мелатонином привела к существен-

ному снижению среднесуточного уровня САД (со 

176.7±7 до 154.4±4.4 мм.рт.ст. (Р<0.005), среднесу-

точного уровня ДАД (с 97.9±3.9 до 87.9±2.9 

мм.рт.ст.) (Р<0.002). При этом нагрузка давлением 

снизилась с 86% до 63% (Р<0.004). Вариабельность 

ДАД уменьшилась с 11.6± 0.9 до 9.41±0.4 мм.рт.ст. 

(Р<0.04), в то время как вариабельность САД суще-

ственно не изменилась. Наряду с этим, у данных 

больных в результате лечения отмечалась тенден-

ция к нормализации степени ночного снижения 

СНС САД и ДАД. Кроме этого, наблюдалось 

уменьшение величины утреннего подъёма САД с 

33.2±5.1 до 23.5±3.8 мм.рт.ст. (Р<0.03). Корреляци-

онный анализ измерений, произведенных аппара-

том СМАД и показаниями полуавтоматического 

аппарата для измерения АД и ЧСС показал высо-

кую степень корреляции между данными методами 

измерения АД. Для САД-r составил 0.65, для ДАД - 

0.60, для ЧСС- 0.62. Показатели центральной гемо-

динамики претерпевали положительную динамику. 

Конечный систолический размер (КСР) умень-

шился с 3.2±0.1 до 2.9±0.1см (Р<0.05), конечный си-

столический объём (КСО) - с 43.53±2.0 до 35.0±3.0 

мл (Р<0.01), конечный диастолический размер 

(КДР) - с 5.2±0.1 до 4.85±0.1см (Р<0.006), конечный 

диастолический объём (КДО) - со 120.0±3.0 до 

105.9 ±3.6мл (Р<0.05). Фракция выброса (ФВ) и 

фракция укорочения (ФУ) увеличились соответ-

ственно с 44 до 68% и с 35 до 37% (при Р<0.05). 

Снижение АД обеспечивалось уменьшением 

ОПСС и УПСС с 1938.9± 103.7 до 1738.9±74.6 

дин/сек/см-5 (Р<0,05) и с 918.42±5.9 до 826.2 ±4.8 

дин/сек/см-5/м2 (Р<0.02) соответственно. При этом 

ДП снизилось со 125.1±2.0 до 08.3±2.0 усл.ед. 

(Р<0,001), А- с 0.125 до 0.105 кГм (Р<0.006). Анализ 

биоритмологических данных показателей гемоди-

намики выявил благоприятное воздействие 

эналаприла с мелатонином на хроноструктуру цир-

кадианных ритмов параметров кровообращения. 

Таблица 3. 

Таблица 3. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных после лечения мелатонином и эналаприлом. 

Показатели МЕЗОР Амплитуда Акрофаза 

САД, мм рт.ст. 
151.33 

(143.67–159.00) 

6.04 

(0.67–11.52) 

10.03 

(05.44–14.05) 

ДАД, мм рт.ст. 
89.11 

(82.62–95.61) 

4.69 

(1.71–8.21) 

11.32 

(07.15–14.23) 

АД ср., мм рт.ст. 
108.61 

(102.86–114.36) 

6.34 

(2.91–9.77) 

12.28 

(10.01–14.45) 

ЧСС, уд. в 1 мин 
66.45 

(61.32–72.58) 

6.7 

(3.08–10.31) 

14.21 

(13.09–16.45) 

ДП, усл. ед. 
101.57 

(90.83–172.31) 

12.51 

(4.12–20.89) 

13.12 

(11.36–15.14) 

 

Это выражалось в появлении не существовав-

ших до лечения суточных ритмов САД, ДАД, АДср 

и ДП. Следует отметить, что акрофазы данных рит-

мов (после лечения) устанавливались в часы 

наибольшей активности организма, а именно с 

10.03 до 13.12. Таким образом, анализ результатов 

комбинированного лечения больных ГБ 2 стадии 

эналаприлом (в 08.00) и мелатонином (на ночь), 

наряду с выраженным гипотензивным эффектом, 

свидетельствовал о корригирующем влиянии мела-

тонина на хроноструктуру циркадианных ритмов 

всех исследуемых параметров гемодинамики с их 

внутренней синхронизацией 

Заключение. 

Принимая во внимание установленный в 

настоящее время факт универсальности синхрони-

затора биологических ритмов и их адаптогена - 

нейрогормона эпифиза-мелатонина и широкий 

спектр его биологической активности, можно пола-

гать, что в представленных результатах исследова-

ний демонстрируется усиление гипотензивного 

действия эналаприла при включении в терапию ме-

латонина. В настоящем исследовании подтверждён 

факт хронокорригирующего эффекта мелатонина в 

отношении параметров гемодинамики вплоть до 

нормализации циркадианной структуры показате-

лей кровообращения. Помимо хронокорригирую-

щего влияния мелатонина, большое значение имеет 

его антиоксидантное, антистрессовое и антидепрс-

сивное действие. К этому следует добавить воздей-

ствие мелатонина на регулирующую роль его в от-

ношении поступления в клетку Са2+ - активируе-

мых К+ - каналов клеточных мембран и его влияние 

на синтез простагланлинов и эндотелиальный фак-

тор релаксации NO. 
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Аннотация 

В статье описываются исследования эффективности биологического средства для дезинфекции, со-

держащего культуру Эффективных микроорганизмов (ЭМ), на условно-патогенные микроорганизмы в 

окружающей среде. Исследования показали, что исследуемое средство оказывало ингибирующее воздей-

ствие на рост и развитие S.aureus, P.aeruginosa, E. coli. 

Abstract 

The article describes studies of the effectiveness of a biological disinfectant containing a culture of Effective 

microorganisms (EM) for opportunistic microorganisms in the environment. Studies have shown that the investi-

gated agent had an inhibitory effect on the growth and development of S. aureus, P. aeruginosa, E. coli. 

Ключевые слова: Эффективные микроорганизмы, ЭМ-культура, дезинфекция. 

Keywords: Effective microorganisms, EM-culture, disinfection. 

 

В настоящее время в мире и в России остро 

стоит проблема качества дезинфекции. При высо-

ком спросе на дезинфектанты в условиях неблаго-

приятной эпидемической обстановки, несмотря на 

большое количество разных дезинфицирующих 

средств, применяемых в медицинских организа-

циях и общественных местах, многие из них обла-

дают токсичностью для людей и оказывают нега-

тивное воздействие на окружающую среду, у пато-

генных микроорганизмов происходит быстрое 

формирование резистентности к ним. Необходимо 

искать новые подходы к процессу дезинфекции. К 

примеру, в связи с актуальностью проблемы всё 

шире исследуется санитарно-гигиеническая обра-

ботка на основе пробиотиков [1], хотя средств по-

добного действия в практике явно недостаточно. 

Традиционные (химические) методы обеззаражива-

ния не всегда являются эффективными и безопас-

ными для человека. Один из возможных подходов - 

технология эффективных микроорганизмов, разра-

ботанная в Японии в 1988 г. Эффективные микро-

организмы (ЭМ-культура) – уникальное сбаланси-

рованное сообщество микроорганизмов различных 

групп. На основе этой технологии создано ком-

плексное многофункциональное средство с мою-

щим и дезинфицирующим эффектом «БиоЭМ-

АКТИВ», которое представляет собой консорциум 

нескольких видов микроорганизмов (молочнокис-

лые, фотосинтезирующие и дрожжевые бактерии 

(Lactobacillus easel, Saccharomyces cerevisiae, 

Rhodopseudomonas polustris, Bacillus spp.). Они про-

дуцируют комплекс аминокислот, энзимов, вита-

минов, ферментов, органических кислот и антиок-

сидантов, обладают бактерицидным эффектом, дез-

активируют патогенную и условно-патогенную 

микрофлору. Противовирусное действие обуслов-

лено низкой рН, неспецифичное, направлено на 

разные виды вирусов [2, 3]. Целью настоящей ра-

боты было изучить влияние эффективных микроор-

ганизмов в составе средства «БиоЭМ-АКТИВ» на 

выживаемость представителей условно-патоген-

ных бактерий в окружающей среде. 

В качестве тестовых условно-патогенных 

культур микроорганизмов были взяты: Staphylococ-

cus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeru-

ginosa. Рабочие культуры выращивали на питатель-

ных средах, соответствующих их культуральным 

свойствам (среда Эндо, МПА, стафилококк-агар) в 

течение 24 часов при температуре 37°С. Для полу-

чения бактериальной взвеси культуру бактерий 

смывали с поверхности питательных сред и разво-

дили в физиологическом растворе до концентрации 
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по стандарту мутности, соответствующей 2,0×109 

КОЕ/мл. 0,5 мл суспензии наносили на тестовый 

объект (пластик 10х10 см) 1 раз в сутки, инкубиро-

вали 60 минут при комнатной температуре в боксе, 

затем обрабатывали 1%, 10% и неразбавленным ис-

следуемым препаратом. Через 24 часа после обра-

ботки делали смыв и проводили посев на плотную 

питательную среду, с последующей инкубацией 

при 37 градусах и подсчетом выросших колоний 

исследуемого микроорганизма методом серийных 

разведений. Далее повторяли процедуру нанесения 

тестовых микроорганизмов с последующими обра-

ботками поверхностей исследуемым средством. Ре-

зультаты исследования представлены в табл. 1.  

Ежедневная обработка поверхностей исследу-

емым средством показала, что начиная с 9 суток 

(включительно) после начала обработки поверхно-

стей с параллельной контаминацией их тестовыми 

штаммами S.aureus, P.aeruginosa, E. coli эффектив-

ность обеззараживания достигает 99% и сохраня-

ется на данном уровне при последующих обработ-

ках. 

Количество S.aureus начиная с первого дня об-

работки снизилась до 105-107 КОЕ х мл. На 5 день 

исследования оно составляло 102-103, и на 7 день 

исследования при использовании неразбавленного 

препарата наблюдались только единичные бактери-

альные клетки. На 14 день исследования они отсут-

ствовали. В первый день обработки биосредством 

количество бактерий P.aeruginosa снизилось до 109, 

в последующие дни продолжало неуклонно сни-

жаться, достигнув минимума к 11 дню. Для сниже-

ния количества E. coli эффективность биосредства 

оказалась наибольшей. Уже на 4 день исследования 

количество бактерий составило 102, а на 12 день 

они не регистрировались ни при одном разведении 

препарата.  

Таблица 1 

Влияние исследуемого препарата на рост контрольных микроорганизмов на тестовых поверхностях 

(КОЕ х мл) 

Сутки об-

работки 

S.aureus P.aeruginosa E. coli 

Концентрация исследуемого препарата 

1% 10% 100% 1% 10% 100% 1% 10% 100% 

0 2,0×109  2,0×109  2,0×109  2,0×109 2,0×109  2,0×109  2,0×109 2,0×109  2,0×109  

1 107 106 105 109 109 107 105 105 105 

2 107 106 105 109 109 107 105 105 105 

3 105 105 104 105 105 104 103 103 103 

4 105 105 104 103 103 103 102 102 102 

5 103 103 102 103 103 102 102 102 102 

6 103 103 102 103 103 102 10 10 10 

7 102 102 10 103 102 102 10 10 10 

8 102 102 10 102 102 102 10 10 10 

9 102 102 10 102 102 102 10 10 10 

10 102 102 10 102 102 102 10 10 10 

11 102 102 10 102 102 10 10 10 10 

12 102 102 10 102 102 0 0 0 0 

13 102 102 0 102 102 0 0 0 0 

14 102 0 0 102 102 0 0 0 0 

15 102 0 0 102 102 10 0 0 0 

 

Таким образом, исследуемое средство оказы-

вало ингибирующее воздействие на рост и развитие 

S.aureus, P.aeruginosa, E. coli.  

В процессе своей жизнедеятельности микроор-

ганизмы, входящие в состав ЭМ-культуры, выде-

ляют ферменты, осуществляющие синтез биоактив-

ных полисахаридов, которые обладают бактери-

цидным эффектом и высоким окислительно-

восстановительным потенциалом. Как показали 

наши исследования, устойчивость клеток тестируе-

мых бактерий к воздействию «БиоЭМ-АКТИВ», за-

метно ослабевает по мере продолжительности дей-

ствия биопрепарата. Исследования показали, что 

биологические средства для дезинфекции, содер-

жащие эффективные микроорганизмы, могут ис-

пользоваться в медицинских учреждениях для об-

работки помещений и оборудования, в местах об-

щего пользования, в детских учреждениях, 

предприятиях общественного питания, в быту. 
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Анотація 

У статті досліджено стан опозиційних цитокінів сироватки крові IL-1β і IL-4 у пацієнтів в різні періоди 

після перенесеної черепно-мозкової травми (ЧМТ) – після стаціонарного лікування і через 1 рік амбулато-

рного спостереження. Обидва цитокіна і їх співвідношення через 1 рік після ЧМТ залишилися підвище-

ними. Це створює передумови для імуноактивної терапії в амбулаторному періоді. 

Abstract 

Status of serum opposite cytokines IL-1β and IL-4 at the patients after moderate degree traumatic brain injury 

and surgical operation in period after hospital treatment and through 1 year is considered at the article. Were 

detected increased levels of both cytokines. This was a reason for potential using of immunoactive therapy in out-

patient conditions. 
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Вступ. Черепно-мозкова травма (ЧМТ) на сьо-

годнішній день є важливою медично-соціальною 

проблемою. Від неї найбільш страждає молода пра-

цездатна частина населення. За даними офіційної 

статистики 30-50% хворих, які перенесли тяжку 

ЧМТ помирають, але серед тих, які вижили, повне 

функціональне відновлення спостерігається дуже 

рідко [1, 6]. Ось чому вивчення провідних патоге-

нетичних механізмів, що формують негативні нас-

лідки ЧМТ, має важливе значення для повернення 

не тільки повноцінного функціонального статусу 

пацієнтам, але, і, за можливістю, працездатності. 

Сучасні дослідження патогенезу ЧМТ зверта-

ють увагу на стан імунної системи та її медіаторів – 

цитокінів у реалізації запальної реакції при ЧМТ і 

процесах відновлення основних функцій головного 

мозку [5]. Було відзначено значне підвищення рівня 

інтерлейкіну IL-1β у хворих, які перенесли легку за-

криту ЧМТ [2]. При цьому у пацієнтів навіть у від-

далений період (від 2-х до 6 років) після перенесе-

ної ЧМТ при наявності різної клінічної симптома-

тики незалежно від провідного клінічного 

синдрому спостерігались значно підвищені рівні 

прозапальних цитокінів [3]. В цьому плані стан ци-

токінів у різні періоди спостереження пацієнтів пі-

сля перенесеної ЧМТ потребує ретельного ви-

вчення для розробки напрямів оптимального ліку-

вання.  

Мета роботи – вивчити вміст цитокінів – IL-

1β, IL-4 в сироватці крові у хворих з ЧМТ в ран-

ньому післяопераційному і віддаленому (через 1 

рік) періоді спостереження. 

Матеріал і методи дослідження. У дослі-

дження були включені 34 хворих, які перенесли 

ЧМТ середньої тяжкості – забій головного мозку 

середньої тяжкості, після оперативного втручання з 

приводу гематоми, і перебували під амбулаторним 

наглядом лікаря невролога. Діагностика ЧМТ, по-

казання до операційного втручання і лікування в пі-

сляопераційному періоді здійснювалися відповідно 

до існуючих стандартів [4]. У пацієнтів досліджу-

вали вміст IL-1β, IL-4 в сироватці крові з викорис-

танням стандартних наборів для імуноферментного 

аналізу виробництва «ProCon» (СПб, РФ), ТОВ 

”Цитокін” (Росія, м. Санкт-Петербург), перед випи-

скою зі стаціонару і через 1 рік. Серед досліджених 

було 29 чоловіків і 5 жінок. Вік травмованих склав 

(32,4±3,1) років. 

Для вироблення референтної норми були обс-

тежені 18 практично здорових донорів у такому ж 

віковому та гендерному діапазоні. 

Результати та їх обговорення. На початку 

спостереження хворих на ЧМТ рівні всіх досліджу-

ваних цитокінів в сироватці крові (табл.1) відзнача-

лися підвищеними. 

Концентрація прозапального IL-1β у сироватці 

крові після оперативного втручання була вищою за 

референтну норму у 5,2 рази (р<0,001), досягала 

(225,2±10,8) пг/мл, що очевидно, було пов'язано з 

особливістю цього цитокіна «швидкого реагу-

вання» при будь-якому запаленні [3].  

Перед випискою зі спеціалізованого відді-

лення значення IL-1β почали поступово знижува-

тися, стали нижчими за початкові в 1,2 рази 

(р<0,05), але залишилися достовірно вищими за ре-

ферентну норму в 4,5 рази. 
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Таблиця 1  

Динаміка вмісту цитокінів в сироватці крові хворих з ЧМТ 

Показник 

Показник 

здорових 

осіб (n=18) 

Хворі на ЧМТ (n=34) 

Після операції 
Перед випискою 

із стаціонару 

Через 1 рік 

нагляду 

IL-4, пг/мл 47,3±5,1 75,6±3,7* 71,3±3,9* 58,1±3,2* 

IL-1β, пг/мл 43,2±4,5 225,2±10,8* 195,8±11,9*) 137,2±12,8*) 

IL-1β/IL-4 0,91±0,04 2,97±0,2* 2,8±0,2* 2,4±0,2*) 

Примітка:  

1. * – р<0,05 при порівнянні з практично здоровими особами; 

2. ) – р<0,05 при порівнянні показників у різні періоди спостереження. 

 

Рівень IL-4 у ранній післяопераційний період 

також підвищився до (75,6±3,7) пг/мл, або у 1,6 

рази від такого у практично здорових осіб (р<0,05), 

що могло бути пояснено активацією протизапаль-

них механізмів у відповідь на стимуляцію прозапа-

льних впливів, а перед випискою – дещо зменшува-

вся, перевищуючи норму у 1,5 рази (р<0,05). 

При цьому співвідношення концентрацій ци-

токінів з різним напрямком дії у розвитку запаль-

ного процесу IL-1β/IL-4 на початку спостереження 

було в 3,2 рази вище, ніж у здорових осіб, а перед 

випискою його динаміка була незначною: це спів-

відношення зменшилося до (2,8±0,2) у.о., однак, за-

лишилося достовірно вищим за референтну норму 

в 3,1 рази.  

Таким чином, у пацієнтів з ЧМТ середньої тя-

жкості відразу після оперативного лікування в си-

роватці крові відзначалося підвищення концентра-

ції IL-1β, незначне – IL-4 при зростанні їх співвід-

ношення. Після курсу загальноприйнятого 

лікування у хворих спостерігалося незначне зни-

ження концентрації IL-1β та IL-4 та їх співвідно-

шення. 

Через 1 рік спостереження показник IL-1β у до-

сліджених хворих з ЧМТ знизився до (137,2±12,8) 

пг/мл і залишився вище, ніж у практично здорових 

осіб в 3,2 рази (р<0,001), що свідчило про значну 

прозапальну активність крові у пацієнтів і створю-

вало передумови для пригнічення швидкості відно-

вних процесів в організмі хворих після перенесеної 

ЧМТ [4].  

Значення IL-4 у травмованих дорівнювали 

(58,1±3,2) пг/мл, достовірно перевищуючи норму в 

1,2 рази. При цьому співвідношення IL-1β/IL-4 у 

травмованих було більше, ніж в нормі, в 2,6 рази 

(р<0,001).  

Таким чином, у хворих після перенесеної ЧМТ 

середньої тяжкості і оперативного втручання від-

значається значне підвищення IL-1β, менш суттєве 

підвищення IL-4 при істотному підвищенні їх спів-

відношення. Опозиційні цитокіни і їх співвідно-

шення залишаються підвищеними і у віддаленому 

(через 1 рік) періоді ЧМТ, що вимагає раціональної 

медикаментозної імунотропної корекції. 

Висновки: 

1. У хворих після перенесеної ЧМТ середньої 

тяжкості і оперативного втручання з приводу неї 

відзначається значне підвищення в сироватці крові 

IL-1β, менш виражене підвищення IL-4 при істот-

ному підвищенні співвідношення IL-1β/IL-4. 

2. Рівні IL-1β і IL-4 в сироватці крові, а також 

їх співвідношення залишаються підвищеними че-

рез 1 рік після ЧМТ як передумова більш торпід-

ного відновного періоду після ЧМТ. 

Наступні дослідження будуть присвячені ви-

вченню можливості корекції вказаних змін цитокі-

нового складу крові за допомогою імуноактивного 

препарату нуклеїнату у хворих на перенесену ЧМТ 

у періоді амбулаторного спостереження. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методические аспекты преподавания дисциплины «информацион-

ная безопасность и защита информации» для таких направлений подготовки как 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.02 Информационные системы и технологии, выделены 

общие концептуальные положения. 

Abstract 

This article discusses the methodological aspects of teaching the discipline information security and infor-

mation protection for such training areas as 09.03.03 Applied Informatics, 38.03.05 Business Informatics, 09.03.02 

Information systems and technologies, highlights general conceptual provisions. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации, уровни формирования ре-

жима информационной безопасности, доступность, целостность, конфиденциальность. 

Keywords: information security, information protection, levels of information security regime formation, 
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Современное общество предполагает высокий 

уровень владения информационной культурой, 

включающей навыки и умения в области использо-

вания информационных технологий. Информатиза-

ция экономики и всех сфер жизни предъявляет осо-

бые требования к обеспечению информационной 

безопасности, поэтому преподавание данной дис-

циплины уместно для всех направлений подго-

товки, но требует разных особенностей, учитываю-

щих основную направленность обучения, поэтому 

актуальность данной статьи не вызывает сомнений. 

Обратимся к понятию информационная без-

опасность. Данное понятие широко представлено в 

соответствующей литературе и законодательстве. 

Например, в [1] дается следующее определение: 

«под информационной безопасностью понимается 

такое состояние рассматриваемой системы, при ко-

тором она, с одной стороны, способна противосто-

ять дестабилизирующему воздействию внешних и 

внутренних информационных угроз, а с другой – ее 

функционирование не создает информационных 

угроз для элементов самой системы и внешней 

среды».  

В доктрине информационной безопасности [2] 

под информационной безопасностью Российской 

Федерации понимается «состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и 

внешних информационных угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, достойные каче-

ство и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-

ториальная целостность и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства». 

Целью дисциплины является формирование 

системы знаний в области информационной без-

опасности и защиты информации, а также выра-

ботка практических навыков, необходимых для ре-

ализации построения эффективных систем защиты 

информации и комплексного обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

Изучение дисциплины направлено на форми-

рование общепрофессиональных компетенций в 

разрезе знать, уметь, владеть.  

Наполненность дисциплины целесообразно 

формировать исходя из ключевых системных 

взглядов на изучение вопросов информационной 

безопасности. К числу таких аспектов можно отне-

сти рассмотрение вопросов информационной без-
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опасности в разрезе уровней формирования режи-

мов информационной безопасности. Можно выде-

лить следующие уровни  

- законодательно правовой, включающий пра-

вовые акты в области обеспечения информацион-

ной безопасности, стандарты, а также морально-

этические нормы, сложившиеся в обществе в отно-

шении использования информационных ресурсов; 

- административно-организационный, рас-

сматривающий вопросы обеспечения информаци-

онной безопасности и защиты информации на 

уровне отдельного предприятия; 

- программно-технический, являющийся, по 

сути, базовым уровнем реализации механизмов 

обеспечения режимов информационной безопасно-

сти. 

Таким образом, в информационном наполне-

нии дисциплины можно выделить три базовых 

блока, соответствующих обозначенным выше уров-

ням.  

Первый блок освоения дисциплины, после зна-

комства с базовыми понятиями, предполагает изу-

чение базовых законодательных актов, определяю-

щих виды конфиденциальной информации, пра-

вила ее использования и регламентирующих 

решение вопросов в сфере информационной без-

опасности. К числу основополагающих докумен-

тов, изучение которых целесообразно в рамках дан-

ного курса, можно отнести Доктрину информаци-

онной безопасности, отдельные статьи 

конституции, гражданского, уголовного кодекса, 

касающихся вопросов информационной безопасно-

сти, а так же ряд федеральных законов и указов пре-

зидента. Кроме указанных нормативных актов, за-

конодательно-правовой уровень включает между-

народные и отечественные стандарты в сфере 

информационной безопасности. Целесообразно 

рассмотреть такие стандарты как «Критерии 

оценки безопасности компьютерных систем» 

(Оранжевая книга), ИСО/МЭК 15408-1:2009 «Ин-

формационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки без-

опасности информационных технологий». (Общие 

критерии), Рекомендации Х.800, а также ряд отече-

ственных стандартов. Данный блок дисциплины 

формирует у обучающегося понятийную и норма-

тивную базу для дальнейшего освоения дисци-

плины. 

Административно-организационный уровень 

включает рассмотрение режимов формирования 

информационной безопасности на уровне предпри-

ятия. Для таких направлений подготовки как 

09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.05 Биз-

нес-информатика, 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии данный уровень требует осо-

бенно тщательного рассмотрения, поскольку про-

фессиональная деятельность специалистов данной 

области сопряжена с созданием и сопровождением 

корпоративных и иных информационных систем, 

используемых на предприятиях. Кроме этого, для 

оценки эффективности обучения по этой дисци-

плине для данных направлений подготовки целесо-

образно использовать бально-рейтинговую си-

стему, ее использование как инструмента совер-

шенствования образовательного процесса пред-

ставлено в другой работе авторов [3]. В курс вклю-

чена практическая работа, позволяющая получить 

обучающимся опыт формирования документа 

«Концепция информационной безопасности», яв-

ляющегося основополагающим в отечественной 

практике в части обеспечения информационной 

безопасности на предприятии. До начала создания 

систем информационной безопасности ряд отече-

ственных нормативных документов (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17799) и международных стандартов 

(ISO 27001/17799) прямо требуют разработки осно-

вополагающих документов – Концепции и Поли-

тики информационной безопасности. Если Концеп-

ция информационной безопасности в общих чертах 

определяет, что необходимо сделать для защиты 

информации, то Политика в виде совокупности 

уточняющих документов детализирует положения 

Концепции, и говорит как, какими средствами и 

способами они должны быть реализованы. 

Концепция информационной безопасности ис-

пользуется для: 

- принятия обоснованных управленческих ре-

шений по разработке мер защиты информации; 

- выработки комплекса организационно-техни-

ческих и технологических мероприятий по выявле-

нию угроз информационной безопасности и 

предотвращению последствий их реализации; 

- координации деятельности подразделений по 

созданию, развитию и эксплуатации информацион-

ной системы с соблюдением требований обеспече-

ния безопасности информации; 

- формирования и реализации единой поли-

тики в области обеспечения информационной без-

опасности. 

Третий уровень, программно-технический, 

предполагает выработку практических навыков в 

области как создания, так и эксплуатации про-

граммных и технических средств, обеспечивающих 

реализацию режима обеспечения информационной 

безопасности определенных Концепцией информа-

ционной безопасности. В рамках этого блока, 

кроме рассмотрения соответствующих тем во 

время лекционных занятий, обучающимся предло-

жены к выполнению работы по изучению крипто-

графических методов защиты и реализации их на 

языке программирования выбранным самим обуча-

ющимся, а так же выполнение задания по про-

граммной реализации механизмов идентификации 

и аутентификации при взаимодействии с системой 

предприятия. 

Кроме выделения обозначенных тематических 

блоков при освоении дисциплины у обучающихся 

формируется понимание того, что вопросы инфор-

мационной безопасности следует рассматривать в 

разрезе трех составляющих, а именно, доступности, 

целостности и конфиденциальности. 

Таким образом, предложенный подход позво-

ляет сформировать у обучающихся целостный 
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взгляд на решение вопросов информационной без-

опасности на предприятии и позволяет сформиро-

вать навыки, необходимые в дальнейшей професси-

ональной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние различных факторов на региональное экономическое раз-

витие и важность экономических регионов Китая для экономики страны. 

Abstract 

This article examines the impact of various factors on regional economic development and the importance of 
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Региональное управление и территориальное 

планирование изучает организационные, экономи-

ческие, правовые, финансовые отношения на 

уровне регионов, механизмы управления и плани-

рования территории в них.  

Деление территории на регионы по разным 

критериям называется  

районирование. 

Региональную политику можно рассматривать 

как совокупность различных видов деятельности, 

которые значительно оказывают влияние на рост и 

развитие регионов страны.  

Региональная политика является важным эле-

ментом в общей системе государственного управ-

ления большинства – не только крупных, но и срав-

нительно небольших по своим территориальным 

масштабам – стран современного мира.  

Китайская Народная Республика ( далее —

КНР) определяет себя, согласно Конституции 1982 

года, как многонациональное унитарное государ-

ство.10 

В состав унитарного государства входят – 22 

провинции, при этом правительство КНР считает 

Тайвань своей 23-й провинцией. Кроме этого– 5 ав-

тономных районов, где проживают национальные 

меньшинства Китая; 4 муниципальных образова-

ния, соответствующих городам центрального под-

чинения, и 2 специальных административных рай-

она. 

На рисунке 1 показаны регионы КНР. 

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 1 ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʂʠʪʘʷ 

                                                           
10 Конституция Китайской Народной Республики от 4 

декабря 1982 года // Конституции государств  

 Азии: в 3 т. / под ред. Т. Я. Хабриевой. — Т. 3. Даль-

ний Восток . — М. : Норма, 2010. — 1040 с 

https://eng.kalmgu.ru/
https://eng.kalmgu.ru/
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Для Китая с его огромной территорией харак-

терна сильная дифференциация регионов по 

уровню социально-экономического развития. 

Четко выражены динамично развивающийся центр 

и отсталая периферия.  

Центр — это приморский регион Китая с та-

кими узлами роста, как Пекинский столичный 

район, Шанхайский район с Пудуном и Южный Ки-

тай со специальным административным районом 

Сянган, специальными экономическими зонами 

Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу и городом Гуан-

чжоу.  

Периферию формируют обширные малоосво-

енные провинции и автономные районы северо-за-

падной и юго-западной частей страны. Это районы, 

позже включенные в состав Китая, преимуще-

ственно с неханьским населением, слабо связанные 

с наиболее развитой в экономическом отношении 

частью страны. 

Эволюционная история региональной поли-

тики, как полагает большинство китайских иссле-

дователей, может быть представлена в виде трех 

последовательных этапов:  

¶ стратегии сбалансированного развития 

(1949–1978 гг.); 

¶ стратегии несбалансированного развития 

(1978 – середина 1990-х гг.);  

¶ стратегии скоординированного развития (с 

конца 1990-х гг.). 

Региональные различия в Китае, по признанию 

большей части исследователей, вызваны как объек-

тивными географическими факторами, так и субъ-

ективными обстоятельствами, которые связаны с 

выбором стратегии развития.  

Увеличивающееся неравенство между регио-

нами, а также социальными группами в Китае, как 

и во многих других странах, становится серьезным 

источником социальных конфликтов.  

Задача контроля и сокращения региональных 

различий на протяжении многих лет оставалась од-

ной из главных для руководства страны. Региональ-

ное неравенство официально вошло в число наибо-

лее острых проблем стран с середины 1990-х гг., и 

до сегодняшнего дня задача сокращения разрыва в 

региональном развитии между востоком и западом, 

а также югом и севером сохраняет свою актуаль-

ность.  

Специфика взаимодействия центра и регионов 

в Китае сложилось в ходе реализации знаменитых 

реформ Дэн Сяопина в начале 80-х годов. Напом-

ним, именно эти реформы стали основой для эконо-

мического рывка страны и создали Китай таким, ка-

ким он является сейчас. 

В пору реформ провинции (регионы) Китая 

были по сути, генераторами новых идей и подходов 

к управлению в условиях рынка и центральное ру-

ководство не мешало этому. Более того, в 90-е годы 

возникла региональная конкуренция.  

Наиболее важный вклад в развитие региональ-

ной конкуренции местные власти внесли благодаря 

умению извлечь выгоду из гигантских размеров и 

внутреннего разнообразия Китая.  

Их усилиями территориальные преимущества 

Китая преобразовались в высочайшие темпы инду-

стриализации. Когда каждая из множества местных 

администраций (включая 32 администрации про-

винциального уровня, 282 – муниципального, 2862 

– уездного, 19 522 – волостного и 14 677 – поселко-

вого) пробует отыскать свой путь развития местной 

экономики, они одновременно ставят множество 

различных экспериментов, соревнуясь между со-

бой.  

Исследователи выделяют тесную взаимосвязь 

между децентрализованной политической систе-

мой Китая и острой региональной конкуренцией. 

Так как местные чиновники назначаются прави-

тельством, которое в своей кадровой политике ис-

ходит из региональных экономических показате-

лей, местные власти во многом управляют вверен-

ной им территорией – провинцией, городом, 

уездом, волостью или поселком – как бизнес-кор-

порацией. 

Регионы соревнуются между собой не только 

на рынке факторов производства (ʢʘʧʠʪʘʣ ʠ ʪʨʫ-

ʜʦʚʳʝ ʨʝʟʝʨʚʳ ʩʪʘʥʦʚʷʪʩʷ все ʙʦʣʝʝ ʤʦʙʠʣʴʥʳʤʠ 

ʥʘʯʠʥʘʷ ʩ ʩʝʨʝʜʠʥʳ 1990-ʭ ʛʦʜʦʚ), но и в предостав-

лении общественных благ на местах, структуриро-

вании отношений между бизнесом и государствен-

ными органами и в организации местного произ-

водства. 

Эффективность руководителей регионов Ки-

тая связана с неотвратимостью наказания за низкие 

показатели развития, вплоть до тюремного срока. 

Также можно отметить тот факт, что провинив-

шийся чиновник никогда уже не сможет вернуться 

во власть. Более того, сознание китайской элиты 

так воспитано, что они сами «ʧʦʩʳʧʘʶʪ ʛʦʣʦʚʫ ʧʝʧ-

ʣʦʤè и считают себя достойными сурового наказа-

ния за совершенные проступки. 

Опыт Китая в части региональной политики 

можно оценить как положительный. Более консер-

вативные отсталые территории играют роль стаби-

лизатора во всем процессе экономического рефор-

мирования. Слабо подверженные рыночной транс-

формации, они служат тормозом на пути реформ в 

периоды их успешного осуществления. Но зато в 

условиях возникновения особых трудностей, кри-

зисов они в гораздо меньшей степени подвержены 

их проявлениям, поскольку рыночные структуры 

там еще не сформировались.  
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В статье рассматривается концепция «Один пояс и один путь», выдвинутая в 2013 году Председателем 

Китайской Народной Республики Си Цзинпином. Концепция предусматривает создание «экономического 

пояса Шелкового пути», соединяющего страны, расположенные по историческому трансъевразийскому 

маршруту из Китая в Европу, кроме того, концепция предполагает формирование «морского Шелкового 

пути XXI века», идущего от портов Китая до морей Европы и – в другом направлении – до Австралии и 

Новой Зеландии. Китайская концепция предполагает, что страны, через которые пройдут обе ветви нового 

Шелкового пути, будут развивать сотрудничество в экономической и социально-гуманитарной сферах. В 

статье показана неоднозначность отношения России к концепции Нового Шелкового пути в контексте 

российских национальных интересов. 
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People's Republic of China Xi Jinping. The concept provides for the creation of the "Silk Road economic belt" 
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Осенью 2013 года Председатель Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпин во время визи-

тов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии 

выдвинул инициативу «Один пояс и один путь», 

концептуально подразумевавшую создание эконо-

мического пояса «Шелковый путь» и морского 

«Шелкового пути XXI века» [8, c. 1]. Идея о созда-

нии Нового Шелкового пути как экономического 

пояса была высказана Си Цзиньпином в Астане во 

время визита в Казахстан в 2013 году. Как было за-

явлено, целью представленной инициативы явля-

ется стремление «укрепить экономические связи и 

сотрудничество для расширения пространства раз-

вития стран Евразии» [4]. В октябре 2013 года в Ин-

донезии была озвучена аналогичная инициатива 

для развития сотрудничества со странами Юго-За-

падной, Южной и Юго-Восточной Азии под назва-

нием «Морской Шелковый путь XXI века» [9]. 

Исторически Шелковый путь (Великий Шел-

ковый путь) – караванная дорога, связывающая Ки-

тай и страны Западной Азии, примыкающие к Сре-

диземному морю. Термин «Шелковый путь» как 

обозначение комплекса караванных путей, идущих 

из Китая на запад, был впервые введен немецким 

географом, президентом Германского географиче-

ского общества Фердинандом фон Рихтгофеном в 

1877 г. [5, c. 53] 

Возможность формирования такой караванной 

дороги возникла после разгрома державы Сюнну 

китайской империей Хань в конце II века до н.э. [2, 

c. 26-27]. Установление ханьского влияния в Запад-

ном крае (современный Северо-Западный Китай) 

открыло возможности для развития трансазиатской 

торговли. Караванная трасса, пройдя из столицы 

империи Хань города Сиань через Дуньхуан к пу-

стыне Такла-Макан, раздваивалась: северная ветка 

пути шла через Турфанский оазис и Памир в степи 

современного Казахстана, южная дорога шла через 

Яркенд в страны Центральной Азии – Бактрию, 

Согдиану, Парфию, Персию и далее к Средизем-

ному морю [2, c. 82]. Кроме торговых караванов, по 

трансазиатским трассам продвигались и проповед-

ники новых идей: из Индии в страны Восточной 

Азии шли буддийские монахи, огибая Гималаи с за-

пада и севера и распространяя свое учение в Китае, 

или – по морскому пути – из Индии плыли вокруг 
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Юго-Восточной Азии в тот же самый Китай. Хри-

стианские проповедники также пользовались 

трансазиатским караванным путем: прежде всего 

это касалось представителей несторианской ветви 

христианства, отвергнутой официальной ортодок-

сальной церковью Восточной Римской империи. В 

результате несторианские колонии уже в середине 

I тыс. н.э. возникли в Центральной Азии и в Китае.  

Расцвет караванного Шелкового пути как тор-

говой артерии приходится на IV – VIII века, когда 

роль международных торговых посредников вы-

полняли в основном согдийские купцы. Арабские 

завоевания привели к уходу китайцев из Централь-

ной Азии, и основной торговый путь передвинулся 

из Ирана на север – через Казахстан и Поволжье к 

Русской равнине. Караваны из Китая и Централь-

ной Азии огибали Каспий с Севера, опорными точ-

ками нового маршрута стали Волжская Булгария, 

Хазарский каганат и Кавказская Албания, террито-

рия которой в основном соответствует современ-

ному Азербайджану [5, c. 56].  

Монгольские завоевания XIII века привели к 

тому, что вся трансазиатская караванная дорога 

оказалась в рамках одной империи. Распад этой им-

перии, постоянные военные действия привели к 

тому, что передвижение караванов с товарами по 

сухопутной трассе стало затруднительным. Турец-

кие завоевания XV – XVI вв. и создание Османской 

империи в Западной Азии и Юго-Восточной Ев-

ропе перекрыли традиционную трассу движения 

товаров из Восточной в Западную Азию и подтолк-

нули европейские страны к поискам морских путей 

к источникам товаров – Индии и Китаю. Эпоха ве-

ликих географических открытий и глобализация 

системы морских коммуникаций привели к упадку 

древней трансазиатской торговли по Шелковому 

пути. 

В мае 1993 г. 12 стран Европы и Азии при под-

держке США разработали программу TRACECA – 

создания транспортного коридора из Китая и Мон-

голии в Европу в обход России. В 1998 г. решение 

о создании программы вступило в силу. Секрета-

риат программы был размещен в столице Азербай-

джана г. Баку. Участниками проекта стали Болга-

рия, Румыния, Турция, Молдавия, Украина, Грузия, 

Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 

Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, В 2009 г. к 

проекту присоединился Иран. С точки зрения эко-

номических интересов России проект TRACECA 

мог нанести российской экономике заметный эко-

номический ущерб, поэтому Россия его не поддер-

жала. Не получил этот проект поддержки и со сто-

роны Китая. 

Китайская Народная Республика сформулиро-

вала новую концепцию регионального развития – 

«Один пояс и один путь». Ее принципиальное отли-

чие от предшествующих концепций – значительно 

более широкий охват как в географическом, так и в 

содержательном аспекте. Концептуально «Один 

пояс и один путь» охватывает развитые экономики 

Восточной Азии и Европы, а также расположенные 

между ними территории с огромным потенциалом 

экономического развития. Кроме того, простран-

ство «пояса Нового Шелкового пути» должно стать 

не только транспортным коридором, но и экономи-

ческим поясом, через который проходят маршруты 

из Китая через Центральную Азию и Россию до 

стран Европейского Союза, а маршруты «морского 

Шелкового пути XXI века» из морских портов Ки-

тая должны идти в Индийский океан и дальше до 

Европы, а также в южную акваторию Тихого океана 

вплоть до Австралии и Новой Зеландии [8, c. 1]. 

Согласно предварительным планам, экономи-

ческий пояс Шелкового пути должен в основном 

формироваться вдоль железнодорожных линий, со-

единяющих несколько городов в западной части 

Китая, что будет способствовать социальному и 

экономическому развитию западных и северо-за-

падных регионов Китайской Народной Республики 

[11]. Известны общие контуры сухопутного про-

екта. Предполагается, что северный коридор «Шел-

кового пути» пройдёт из Западного Китая в Европу 

через Казахстан и далее через Оренбург к Санкт-

Петербургу и Балтийскому морю, от него западная 

ветвь пойдёт через Белоруссию и далее через Вар-

шаву к Берлину. Маршрут среднего коридора будет 

проложен в Европу через страны Закавказья (Азер-

байджан, Армения, Грузия, Абхазия и Южная Осе-

тия) и Турцию. Южный коридор пройдёт к Индий-

скому океану через Мьянму, Индию и Бангладеш в 

обход Индокитая. Китайские власти рассматри-

вают эту транспортную инфраструктуру в качестве 

первого шага к созданию Евразийского экономиче-

ского коридора. Они надеются, что либерализация 

торговли и укрепление валютно-финансового со-

трудничества в сфере экономики, а также соедине-

ние железнодорожной сети приведет в конечном 

счете к новой форме регионального экономиче-

ского сообщества.  

Инициатива китайской программы «Морской 

Шелковый путь XXI века» направлена на развитие 

портовой инфраструктуры в регионах Юго-Восточ-

ной Азии, Индийского океана, а также в восточной 

части Средиземного моря. Являясь крупнейшей в 

мире торговой державой, Китай реализует 10 % 

всей мировой торговли. Большая часть товаров пе-

ревозится на кораблях из-за сравнительно низкой 

стоимости перевозок, и, следовательно, Китай яв-

ляется основным пунктом назначения и отправной 

точкой международных судоходных маршрутов. 

Семь из десяти самых загруженных контейнерных 

портов на сегодняшний день находятся в Китае, а 

порт в Шанхае является самым большим в мире. На 

этом фоне не вызывает сомнений тот факт, что Ки-

тай играет большую роль в международной пере-

возке груза. Три китайских судоходных компании 

входят в число двенадцати крупнейших компаний 

по перевозке контейнеров.  

Маршрут Морского Шелкового пути начина-

ется в городе Цюаньчжоу (провинция Фузцянь), 

проходит через крупнейшие города Южного Китая 

Гуанчжоу (провинция Гуандун), Бэйхай (провин-

ция Гуанси) и Хайкоу (остров Хайнань), доходит до 

Малаккского пролива с заходом в Куала-Лумпур, 
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пересекает Индийский океан с остановками в Каль-

кутте (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и с транзит-

ной остановкой на Мальдивах, далее идет до 

Найроби в Кении. Через Красное море путь прохо-

дит с остановкой в Джибути через Суэцкий канал, 

далее до Афин (Греция) и Венеции (Италия), где 

смыкается с сухопутной частью Нового Шелкового 

пути. 

В соответствии с концепцией «Один пояс – 

один путь» должны быть созданы международные 

коридоры экономического сотрудничества «Китай 

– Монголия – Россия», «Китай – Центральная Азия 

– Западная Азия» и «Китай – Индокитай». Крупные 

международные маршруты должны будут получить 

опорные точки в ключевых городах, где будут 

сформированы торговые и производственные зоны. 

Параллельно должны быть созданы экономические 

коридоры «Китай – Пакистан», «Бангладеш – Ки-

тай – Индия – Мьянма». В результате должна быть 

усовершенствована региональная инфраструктура, 

сформирована базовая сеть безопасных и высоко-

эффективных путей на суше, на море и в воздухе, 

упрощены инвестиционные и торговые процедуры. 

Еще одной концептуальной целью программы яв-

ляется межцивилизационный диалог, расширение 

гуманитарных обменов [8, c. 2]. 

В связи с тем, что уровень развития стран 

вдоль Шелкового пути существенно различается, 

возникла идея взаимодополняемости экономик 

стран Нового Шелкового пути. При этом концеп-

ция предполагает пять основных направлений со-

трудничества: политическая координация, взаимо-

связь инфраструктуры, бесперебойная торговля, 

свободное перемещение капиталов и укрепление 

взаимопонимания народов. Политическая коорди-

нация должна создавать условия для стабильного и 

поступательного экономического развития стран 

Нового Шелкового пути. Создание взаимосвязан-

ной инфраструктуры на данном этапе является при-

оритетным направлением сотрудничества, по-

скольку позволит создать необходимые транспорт-

ные коридоры и логистическую структуру, для чего 

необходимо не только строительство объектов ин-

фраструктуры, но и разработка совместимых нор-

мативных правил организации и функционирова-

ния транспортной сети. Особое место в этой связи 

занимает сотрудничество в сфере энергетической 

инфраструктуры, в том числе гарантия безопасно-

сти нефтяных и газовых трубопроводов. Беспере-

бойная торговля означает создание системы 

наибольшего благоприятствования в сфере тор-

говли, взаимное признание результатов таможен-

ного контроля и избежание двойного налогообло-

жения, защиту инвестиций, оптимизацию разделе-

ния труда в производственной цепочке. Опорой для 

бесперебойной торговли является свободное дви-

жение капитала, создание и развитие системы бан-

ков Шанхайской организации сотрудничества и 

объединения БРИКС, поддержание размещения на 

территории Китая иностранных облигаций, номи-

нированных в юанях [8, c. 6-7].  

Особое направление сотрудничества в рамках 

концепции Шелкового пути – это гуманитарное со-

трудничество. В этой сфере предполагаются меж-

дународные студенческие, научные обмены, об-

мены кадрами, сотрудничество СМИ, сотрудниче-

ство в сфере культуры и спорта. Китай уже в 

настоящее время ежегодно предоставляет 10 тыс. 

стипендий для обучения в китайских университе-

тах иностранных студентов. Предполагается рас-

ширение сотрудничества в сфере охраны культур-

ного наследия, расширение туризма и облегчение 

процесса получения виз для туристов из стран Но-

вого Шелкового пути [8, c. 14]. 

Китай предлагает широкую программу сотруд-

ничества в рамках существующих международных 

организаций и форумов, в том числе создание меж-

дународного форума по реализации проекта «Один 

пояс и один путь». По словам китайского лидера Си 

Цзиньпина, все это откроет странам «Одного пояса 

и одного пути» совместное прекрасное будущее [8, 

c. 16]. 

Для Китая инициатива «Один пояс - один 

путь» является также одним из инструментов уско-

рения национального экономического развития пу-

тем расширения экспорта, увеличения возможно-

стей доступа к природным ресурсам, а также обес-

печения поддержки важных отраслей 

промышленности Китая. В основу концепции поло-

жен принцип взаимной выгоды и совместного вы-

игрыша. КНР, обладая большими индустриаль-

ными, товарными и финансовыми возможностями, 

предлагает сопредельным государствам расширить 

торгово-экономическое сотрудничество, «благо-

даря чему соседние государства смогут извлечь для 

себя пользу из экономического развития Китая», а 

Китай – получать выгоду и поддержку от совмест-

ного с ними развития. Директор Китайского инсти-

тута по изучению международных проблем Цюй 

Син изложил исходную точку построения экономи-

ческой полосы проекта «Один пояс – один путь» 

следующим образом: «На фоне глобализации эко-

номики все страны планеты взаимно заинтересо-

ваны друг в друге – они наслаждаются совместным 

процветанием и сообща несут риски, можно ска-

зать, что отдельной стране очень трудно разви-

ваться вне зависимости от других стран мира, по-

этому необходимо придерживаться принципа вза-

имной выгоды и совместного выигрыша» [10, c. 

31]. 

К приоритетным экономическим направле-

ниям инициативы «Один пояс – один путь» могут 

быть отнесены различные сферы: сельское и рыб-

ное хозяйство, наука и техника, традиционная и вы-

сокотехнологическая производственная индустрия, 

сфера услуг. Участники проекта должны ускорить 

согласование и продвижение проектов в области 

строительства автодорог, железных дорог, авиации, 

речных и морских перевозок, разработки энергоре-

сурсов, трубопроводов, электроэнергии и телеком-

муникации, по которым имеется общая заинтересо-

ванность и единое понимание.  

Важное значение имеет создание Азиатского 

Банка Инфраструктурных Инвестиций (АБИИ) 24 
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октября 2014 года с целью усиления экономической 

интеграции азиатского региона. В состав участни-

ков АБИИ входит 57 стран. Однако, не закончен и 

поиск новых инвесторов. С этой целью проводятся 

многочисленные международные форумы «Один 

пояс – один путь». Первый такой форум прошел 15 

октября 2015 года в Тбилиси (Грузия) [7]. Второй 

форум прошел в Москве в сентябре 2015 года [3]. 

Последний состоялся в Пекине в период с 25 по 27 

апреля 2019, где Президент России В.В. Путин 

вновь заявил, что «Россия готова предпринять уси-

лия, направленные на создание прозрачных, ком-

фортных условий, способствующих развитию ко-

операции и сотрудничества на всём Евразийском 

континенте» [6]. Также был создан специальный 

Фонд развития Шелкового пути (Silk Road Fund Co 

Ltd), инвесторами которого выступают Экспортно-

импортный банк Китая, Банк развития Китая и Су-

веренный фонд благосостояния Китая.  

Однако руководство Китая отдает себе отчет в 

том, что нынешняя активная внешнеполитическая 

линия может не всем понравиться. Например, в 

комментарии «Десять вызовов, стоящих перед 

внешней стратегией Китая в 2015 году», в качестве 

третьего вызова (первый — увеличение непредска-

зуемости в мировой экономической обстановке, 

второй — стремление развитых стран переложить 

на Китай ответственность за мировые проблемы, а 

также «сверхвысокие» ожидания по поводу Китая 

со стороны развивающихся стран) указываются как 

раз «возможные трудности в ходе реализации про-

ектов Экономического пояса Шелкового пути и 

Морского Шелкового пути XXI века». Эти трудно-

сти, по мнению китайских комментаторов, связаны 

с тем, что «большинство стран, располагающихся 

на линии этих пояса и пути, находятся в остром гео-

стратегическом противодействии, пребывают под 

влиянием сложных интриг и борьбы интересов 

между крупными странами, переживают ухудше-

ние внутренней безопасности и консервативность 

идей» [1]. То есть, так как этот проект направлен на 

развивающиеся страны, потенциальные участники 

могут опасаться вступить в проект «Один пояс – 

один путь». Не стоит забывать, что именно в дан-

ном проекте каждой стране в равной доле дается 

возможность перенаправить силы и средства в 

наиболее привлекательные для них сегменты, что 

является его главной отличительной чертой, спо-

собствующей привлечению новых стран-участни-

ков и новых инвестиций. Предполагается, что раз-

вивающиеся страны могут выйти из-под влияния 

доминирующих держав и развиваться самостоя-

тельно. 

Возможна ли реализация столь широкомас-

штабного проекта? В настоящее время проект пред-

ставляется более реалистичным, чем проект 

TRACECA, поскольку проект «Один пояс и один 

путь» предполагает фактический обход нестабиль-

ных или опасных в текущий момент стран и регио-

нов, таких, как Афганистан с его затянувшейся 

гражданской войной, Сирия и Ирак, не представля-

ющих сегодня de facto единых государственных об-

разований. Основой реализации проекта Нового 

Шелкового пути становятся энергично развиваю-

щиеся в экономическом отношении страны, чьи ин-

тересы во многом взаимосвязаны, а геополитиче-

ские интересы в основном не противоречат друг 

другу. Однако для реального развития проекта 

«Один пояс и один путь» потребуются продолжи-

тельные усилия многих государств, прежде всего 

Китая, России, Казахстана, Азербайджана и стран 

Юго-Восточной Азии. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что 

концепция Нового Шелкового пути с точки зрения 

российских национальных интересов не является 

однозначной. Для Китая развитие транспортной ин-

фраструктуры, существенно облегчающей транзит 

товаров из Восточного Китая на Северо-Запад 

страны и далее в Центральную Азию, является оче-

видно выгодным решением. Древний маршрут 

Шелкового пути шел южнее современной террито-

рии России – это непреложный факт. В то же время 

трансевразийский обмен товарами по Транссибир-

ской магистрали является очевидно выгодным для 

России, и перемещение товарных потоков южнее, 

даже если маршрут будет проходить из Китая через 

Казахстан в Россию, приведет к уменьшению зна-

чения сложившегося транспортного коридора 

между российским Дальним Востоком и Европой. 

Новый Шелковый путь пройдет южнее, и для эко-

номических интересов России он – очевидно – не 

выгоден. Концептуально Россия заинтересована в 

сохранении транзитного пути через регионы Даль-

него Востока, что будет способствовать их эконо-

мическому развитию.  

В то же время очевидно, что реализация эконо-

мической концепции нового Шелкового пути тре-

бует очень серьезных инвестиций. Попытка реали-

зации железнодорожного маршрута из Украины в 

Китай через Турцию, Грузию, Азербайджан и Ка-

захстан с двумя морскими участками пути имела 

скорее политическую, чем экономическую целесо-

образность: дорога в обход России в настоящее 

время связана с потерей скорости и ростом стоимо-

сти доставки товаров.  

Таким образом, в контексте интересов России 

развитие проекта Нового Шелкового пути является 

неоднозначным и в перспективе невыгодным. 

Именно поэтому для России наиболее значимым 

является культурный аспект концепции Нового 

Шелкового пути, тогда как экономические концеп-

ции Нового Шелкового пути во многом противоре-

чат российским национальным интересам. 

С другой стороны, реализация экономической 

концепции Нового Шелкового пути может служить 

развитию товарооборота России со странами Цен-

тральной Азии. Поэтому однозначно негативного 

отношения России к экономической стратегии Но-

вого Шелкового пути нет и быть не может. Страте-

гия регионального развития России требует усиле-

ния роли Транссибирской магистрали в транс-

евразийском транспортном коридоре, а интересы 

России, направленные на сотрудничество со стра-

нами Центральной Азии, способствуют пониманию 

необходимости формирования нового Шелкового 
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пути и реализации его концептуальной идеи – со-

здания нового транспортного коридора из Китая в 

Россию через Казахстан, что в конечном итоге бу-

дет способствовать расширению российско-китай-

ского экономического сотрудничества, хотя и с 

учетом определенных «национальных» оттенков 

его понимания. 
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Аннотация 

В статье отмечена необходимость дистанционного определения размеров или какого-то размера объ-

екта при решении многих практических задач. Проведен короткий обзор методов и средств, используемых 

в настоящее время для решения указанной задачи, отмечены их недостатки и обоснована актуальность 

проблемы. Разработан метод для дистанционного определения размеров и перемещения объекта, обсуж-

дены его характерные особенности. Для определения размеров и перемещения объекта его изображение 

совместно с изображением соответствующего маркера передается на монитор посредством камеры. На 

мониторе также воспроизводится измерительная сетка, которая формируется программным обеспечением, 

которое написано на языке программирования Delphi. Параметры измерительной сетки настраиваются в 

соответствии с маркером. Потом размеры и перемещение объекта оцениваются на основе измерительной 

сетки. Изложенный алгоритм работы позволяет с высокой точностью определять размер и перемещение 

объекта, что объясняется соответствующим примером. 

Abstract 

The article notes the need for remote determination of the size or some size of an object when solving many 

practical problems. A short review of the methods and means currently used to solve this problem is carried out, 

their shortcomings are noted and the actuality of the problem is substantiated. A method for remote determination 

of the size and movement of an object has been developed, its characteristic features have been discussed. To 

determine the size and movement of an object, its image, together with the image of the corresponding marker, is 

transmitted to the monitor by means of a camera. The monitor also displays the measuring grid, which is formed 

by software written in the Delphi programming language. The measuring grid parameters are adjusted according 

to the marker. Then the size and movement of the object are estimated based on the measurement grid. The stated 

algorithm of work allows you to accurately determine the size and movement of an object, which is explained by 

the corresponding example. 

Ключевые слова: размер объекта, перемещение, камера, измерительная сетка, монитор, маркер. 

Keywords: object size, movement, camera, measuring grid, monitor, marker. 

 

Introduction. In the process of solving many 

practical problems, there is a problem of remote deter-

mination of the size of the object or any size. Various 

methods are used to solve this problem. One of the most 

common approaches is to build a spatial model of an 

object and then determine its geometric dimensions. To 

build a spatial model of the object, the scanner uses la-

ser distance meters [1], various algorithms of passive 

and active video surveillance [2-4], etc. is used. The 

method of determining the geometric parameters of 

large objects based on the principle of laser treangula-

tion is also known [5]. 

None of the methods and tools described above for 

solving the problem of remote determination of object 

dimensions or any size provide high accuracy and can-

not be used to determine small (eg, centimeter and 

smaller order) dimensions. 

It is clear from the brief overview of the methods 

and tools for solving the problem of remote determina-

tion of the size of an object or any size that are de-

scribed above that the development and research of new 

methods and tools for solving the problem is highly rel-

evant. 

The main purpose of the work is to develop meth-

ods and tools for remote determination of the size or 

any size of the object and to study its characteristics. 

The method of remote determination of the size 

and displacement of the object and the device that 

implements it. The method for determining small di-

mensions and landslides is discussed in [5]. Here, the 

video image of the object to be measured is compared 

to a measurement grid consisting of a synthesis of hor-

izontal and vertical lines. The measuring grid and the 

video image of the object are animated on the monitor 

through various channels. Therefore, it is possible to 

change the scales separately, ie independently.  
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The measurement process is performed based on 

the selected marker. The parameters of the measuring 

grid are adjusted to the marker. Obviously, the accuracy 

of the measurement is determined by the accuracy of 

the selected marker. 

The article [5], which discusses the method for the 

determination of small dimensions and landslides, rec-

ommends the use of a known characteristic dimension 

of the research object as a marker. If the characteristics 

of the research object are not known, it is impossible to 

make measurements. In this case, it is necessary to have 

another marker. Choosing the right marker is the main 

difficulty of the proposed method for determining small 

dimensions. 

A structural diagram for explaining the method of 

remotely determining the dimensions of an object or 

any of its dimensions is given in Figure 1. Here, the im-

age of the object and the unit of measurement created 

by the marker (M) on the object are transmitted to the 

monitor via the camera x0. At the same time, the moni-

tor animates a measurement grid with characteristic di-

mensions in the horizontal and vertical directions, d1 

and d2, respectively, based on the “Camera-Grid” soft-

ware written in the Delphi programming language en-

vironment. Note that the developed software allows 

you to change the characteristic dimensions d1 and d2 

of the measurement grid over a wide range. Adjustment 

of the measuring grid is based on the unit of measure-

ment created by the marker. The size and displacement 

of the object are determined with high accuracy using a 

measuring grid. 
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Figure 1. 

Block diagram to explain the method of remote determination of the size and displacement of the object  

 

Theoretical bases and practical realization issues 

of the possible realization mechanism of the marker 

used for the formation of the unit of measurement on 

the basis of the photoelastic effect and its tuning se-

quence by means of a laser distance meter are studied 

in the article [5]. It shows that the properties of the pho-

toelastic effect provide a linear relationship between 

the unit of measurement and the value of the distance 

to the object, determined by the laser rangefinder D:  

0x c D= Ö,   (1) 

where c is the constant value whose value is dis-

cussed in [5]. 

The scale of the image of the aircraft and the dis-

tances between the lines of the measuring grid (d1 and 

d2) are selected independently. The grid can be scaled 

both vertically and horizontally. This process is carried 

out according to the following system of equations:  

1 1 0

2 2 0

;

,

d k x

d k x

= Öë
ì
= Öí

   (2) 

where k1 and k2 are fixed values selected according 

to the student's accuracy of measurement. 

Note that the unit of measurement is scaled to-

gether with the description of the aircraft, and therefore 

it is impossible to make any errors. 

From the combined analysis of the expressions (1) 

and (2) above, it is clear that the Camera-Grid software 

included in the monitor and the unit of measurement 

formed by the marker allow to perform vertical dis-

placements of the front and rear sides of the aircraft 

missile with pixel accuracy. However, in our case, such 

a high degree of accuracy is not required, and the accu-

racy is as satisfactory as parts of a millimeter. 

Approbation of the method of remote determina-

tion of the size and displacement of the object. The dis-

tance measurement method was applied to the A330-

200 aircraft [5]. In this case, the characteristic dimen-

sions of the aircraft were used to select the scale. To 

perform the measurement, a description of the idle state 

of the aircraft is first recorded (Figure 2). Marking of 

the measuring grid according to the marker is carried 

out by means of the buttons given in the upper left cor-

ner of the monitor.  
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Figure 2. View of an empty plane on a monitor with a measuring grid 

 

Depending on the load, the displacement of the front and rear sides of the aircraft missile is determined (Fig-

ure 3).  

 

 
Figure 3. View of the loaded aircraft on the monitor together with the measuring grid  

 

It should be noted that the measurements can be 

made on the basis of aircraft descriptions, videos and in 

real conditions. As a result of the measurements, it was 

determined that there is a displacement of 15 cm at the 

front and 21 cm at the rear. Accordingly, the load on 

the front was 4074 kg, and on the rear - 30000 kg. The 

initial data for the calculations were taken from source 

[5]. The total final loading of the aircraft has been de-

termined here.  

Depending on the practical requirement, the meas-

urement can be performed continuously and the results 

can be determined in a short time interval.  

Results. The proposed method for high-precision 

determination of the size and displacement of the object 

provides a solution to the problem without hindrance to 

the production process. As a portable device, the set of 

tools that implements the method can control several 

objects at the same time. Measurements can be made at 

regular intervals or, if necessary, continuously. Meas-

urements can be made with pixel accuracy.  
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Анотація 

Дослідження присвячене систематизації матеріалу з теми «Нормалізація баз даних» змістовного мо-

дуля «Реляційні бази даних» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». В основі 

авторської розробки лежить така послідовність вивчення пунктів теми: математичний апарат нормалізації 

баз даних, демонстрація кожної нормальної форми з прикладами, взаємне обмеження форм, демонстрація 

аномалій видалення і вставки, демонстрація кілька варіантів денормалізованої схеми бази даних. 

Abstract 
The research is devoted to the systematization of the material on the topic "Normalization of databases" of 

the content module "Relational databases" for students majoring in "Software Engineering". The author's devel-

opment is based on the following sequence of study of the topic: mathematical apparatus of database normaliza-

tion, demonstration of each normal form with examples, mutual restriction of forms, demonstration of deletion 

and insertion anomalies, demonstration of several variants of denormalized database scheme. 

Ключові слова: методика навчання, нормалізація баз даних, розробка програмного забезпечення. 

Keywords: teaching methods, database normalization, software development. 

 

Постановка проблеми. З розвитком інформа-

ційних технологій вимоги до розробників програм-

ного забезпечення зростають. Однією з основних 

компетенцій сучасного розробника програмного за-

безпечення є досконале володіння теорією реляцій-

них баз даних. Випускники університетів повинні 

не тільки вміти проектувати бази даних, але й ро-

бити правильний вибір тієї чи іншої схеми даних. 

Саме тому в модулі «Реляційні бази даних» нав-

чальної програми дисципліни «Бази даних», що ви-

кладається на спеціальності «Інженерія програм-

ного забезпечення», необхідно звернути особливу 

увагу на проєктування і нормалізацію баз даних. Це 

дозволить в майбутньому випускникам працювати 

не тільки на посадах розробників програмного за-

безпечення, а й перейти на штабель вищий в ієрар-

хії ІТ–професій стати архітектором баз даних чи ар-

хітектором програмного забезпечення. 

Аналіз актуальних досліджень. До фундаме-

нтальних книг з теорії баз даних для студентів спе-

ціальності «Інженерія програмного забезпечення», 

на нашу думку, належать [1 с. 370, 4 с. 1, 5 с. 1220, 

6 с.220 ]. При аналізі сказаних джерел, можна дійти 

висновку, що теорії нормалізації не приділяють 

увагу в цих навчальних посібників по базам даних. 

Для прикладу, Мартін Грабер в книзі «SQL для про-

стих смертних» [1 с.124] розділ про проєктування 

баз даних відсутній.  

Аналізуючи більшість книг присвячених SQL 

(на приклад [2 с.240]) рідко можна знайти інформа-

цію про нормалізацію.  

Мета статті – представити авторську розробку 

методики вивчення теми «Нормалізація баз даних» 

в змістовому модулі «Реляційні бази даних» 

Виклад основного матеріалу 

Основу теорії нормалізації баз даних створив 

Кодд [7 с.530]. Цей математик створив перші 3 но-

рмальні форми. Згодом була створена ще норма-

льна форма Бойса-Кодда. Існують також і інші но-

рмальні форми, але вони не набули популярності.  

Під час навчального процесу знайомство з но-

рмалізацією баз даних можна почати з математич-

ного апарату: атрибутів та функціональних залеж-
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ностей. На практиці, такий підхід дає погане сприй-

няття студентами матеріалу. Це пов’язано з тим, що 

при даному підході навчання студенти не бачать 

практичного застосування, а лише формули і мате-

матичні алгоритми нормалізації. На жаль, цей під-

хід часто використовують в закладах вищої освіти.  

Наш підхід полягає в демонстрації кожної но-

рмальної форми з прикладами застосування на 

практиці. При проведенні занять для демонстрації 

використовувалася MS SQL. Дана СКБД дає зруч-

ний інтерфейс, тому обрана для демонстрації нав-

чального матеріалу студентам. 

Наступний важливий момент методики викла-

дання. Кожна нормальна форма накладає на схему 

бази даних певні обмеження. Наприклад, перша но-

рмальна форма (I НФ) накладає обмеження атомар-

ності. У книзі Грабера [1 с.350] наведений класич-

ний приклад з телефонними номерами. В даному 

прикладі вказано, що формат номеру телефону 

може бути довільним. Якщо в одному значенні буде 

кілька номерів телефонів, то зробити синтаксичний 

аналізатор (парсер) для колонки таблиці можна, але 

це буде додаткове завдання для розробника. Інша 

проблема, важче проводити пошук по номерах те-

лефонів, практично не можливо зробити коректне 

групування по номеру телефону. Такий приклад дає 

студентам наочне пояснення для чого притримува-

тися першої нормальної форми і для чого вона в ре-

ляційній базі даних. 

Після чого, важливо звернути увагу на те, що 

кожна наступна нормальна форма включає в себе 

обмеження на схему бази даних з попередньої нор-

мальної форми. Друга нормальна форма включає в 

себе обмеження першої нормальної форми (прин-

цип атомарності) та посилює її додаючи додаткову 

умову. На практиці це означає, що якщо таблиця 

має первинний ключ, який складається з одного 

стовпця (атрибута), то на ній друга нормальна фо-

рма виконується. Якщо в таблиці первинний ключ 

складається з двох і більше атрибутів, то треба оці-

нити, чи нема зайвих колонок в первинному ключі, 

чи можуть колонки, які не входять в первинний 

ключ виводитися не з всього ключа, а з його час-

тини. 

Остання третя нормальна форма забороняє 

транзитивні зв’язки. Для ілюстрації цього прикладу 

доцільно використати життєвий класичний прик-

лад – замовлення товарів в інтернет-магазині. При 

оформленні замовлення до неключових полів мо-

жуть відноситися назва товару, вартість однієї оди-

ниці товару та кількість одиниць товару. Якщо до-

дати колонку вартість всіх одиниць товару, то отри-

маємо ситуацію, що одна з колонок може бути 

одержана математичним обчисленням. Вартість 

всього товару можна отримати перемноживши вар-

тість одного товару на кількість. А це уже транзи-

тивний зв’язок. В даному випадку необхідно пояс-

нити студентами чому погані транзитивні зв’язки. 

Якщо покупець змінить замовлення і купить не 2 

одиниці товару, наприклад, а 5, в таблиці необхідно 

замінити не тільки значення в колонці кількості то-

вару, а й загальну вартість товару. В такому випа-

дку розробникам необхідно задокументувати всі 

такі особливості бази даних в документації, що при-

водить до незручності в користуванні базою даних.  

У студентів може виникнути логічне запи-

тання, а як же на формах замовлення товарів в Інте-

рнет-магазинах відображаються суми замовлення. 

Відповідь на це запитання доволі проста – кожного 

разу на формі перераховується сума з допомогою 

JavaScript чи на стороні серверу додатку обрахову-

ється сума та відправляється на сторінку. 

Розглянувши нормальні форми з прикладами 

студенти мають уявлення, що це таке і для чого ви-

користовувати. Важливою частиною вивчення да-

ної тематики є демонстрація аномалій видалення, 

вставки та оновлення записів в таблиці. Для таких 

цілей студентам демонструється кілька варіантів 

денормалізованої схеми бази даних. Такі приклади 

дозволяють студентам краще засвоїти матеріал. 

Також варто пояснити студентам, що не зав-

жди варто проводити нормалізацію схеми бази да-

них, іноді необхідна денормалізація. Для демонст-

рації цього можна згадати сховища даних, де пору-

шення принципу атомарності та транзитивні 

зв’язки ідуть лише на користь. 

Висновки. Дана тема ключова для розуміння 

принципів проєктування схем реляційних баз да-

них. Без вивчення даної теми студенти не матимуть 

ґрунтовних знань в реляційних базах даних. В ро-

боті запропоновано підхід та схема викладення на-

вчального матеріалу під час вивчення названої 

теми. 

Перспективним напрямами подальших дослі-

джень є написання курсів для NoSQL та створення 

матеріалів для студентів з рекомендаціями при ви-

борі кожного з видів схем баз даних. 
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