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Аннотация: 

Показано, что предлагаемый функциональный кисломолочный продукт с добавлением 

ультрадисперсных порошков из пророщенных зерен пшеницы, овса, ржи, ячменя и корней топинамбура, 

обладает возможностью, при регулярном употреблении, стимулировать обмен веществ и кроветворение, 

повышать иммунитет, компенсировать витаминную и минеральную недостаточность, нормализовать кис-

лотно-щелочной баланс, способствовать очищению организма от шлаков и эффективному пищеварению, 

замедлять процессы старения.  

Abstract: It is shown that the proposed functional fermented milk product with the addition of ultradisperse 

powders from sprouted wheat, oats, rye, barley and Jerusalem artichoke roots, has the ability, with regular use, to 

stimulate metabolism and hematopoiesis, increase immunity, compensate for vitamin and mineral deficiencies, 

normalize the acid-base balance, contribute to the purification of the body from toxins and effective digestion, 

slow down the aging process.  

Ключевые слова: кисломолочный продукт; пророщенное зерно; топинамбур. 

Keywords: fermented milk product; sprouted grain; Jerusalem artichoke. 

 

Перспективным направлением расширения ас-

сортимента кисломолочных продуктов для функци-

онального питания является использование нату-

ральных пищевых обогатителей и природных ис-

точников биологически активных веществ. В число 

таких обогатителей входят пророщенные злаки, ко-

торые относятся к продуктам повышенной биоло-

гической ценности. [1]. В процессе прорастания се-

мян в них происходят резкие перемены: крахмал 

превращается в солодовый сахар, белки в амино-

кислоты, а жиры в жирные кислоты. То же самое 

происходит при переваривании пищи в организме. 

Пророщенные семена можно отнести к функцио-

нальным продуктам питания, способным оказывать 

оздоровительное действие как на состояние желу-

дочно-кишечного тракта, так и на организм в це-

лом. Включение проростков в рацион пополняет 

организм тремя группами веществ. Это ферменты, 

антиоксиданты и полисахариды (клетчатка и пек-

тины). Они необходимы для нормализации обмена 

веществ, повышения иммунитета, эффективного 

пищеварения, нормализации веса, замедления про-

цессов старения. Эти вещества содержатся в макси-

мальных количествах именно в прорастающих се-

менах [2,3]. Проростки являются легко получаемым 

и дешевым естественным источником витаминов, 

минеральных веществ, ферментов и аминокислот, в 

семенах они находятся в наиболее концентрирован-

ном виде. К тому же в отличие от сухих семян в 

проростках все эти вещества находятся в наиболее 



4  Scientific Light No 37, 2020 

доступном для организма виде [4]. При прораста-

нии семени существенно изменяется химический 

состав и процессы, происходящие в пищеваритель-

ной системе. Значительно активизируются фер-

менты, увеличивается их содержание. При прорас-

тании сохраняется богатый минеральный состав. 

Так, содержание в проростках калия в 2,6 раза, маг-

ния в 7 раз и фосфора в 4 раза выше, чем в муке [5]. 

При переходе зерна в состояние биологической ак-

тивности происходит расщепление высокомолеку-

лярных биополимеров до низкомолекулярных рас-

творимых веществ. При этом резко увеличивается 

их усвояемость живыми организмами. Кроме того, 

проростки различных культур являются источни-

ком витаминов А, В, Е, фолиевой кислоты. В про-

росшей пшенице содержание витамина С и В6 по-

сле прорастания возрастает в 5 раз, витамина В1 – 

более чем в 1,5 раза, В2 – в 13,5 раза, фолиевой кис-

лоты – в 4 раза, витамина Е – в 3 раза. Возрастает 

концентрация природных антибиотиков и стимуля-

торов роста [6].  

Регулярное потребление проростков стимули-

рует обмен веществ и кроветворение, повышает им-

мунитет, компенсирует витаминную и минераль-

ную недостаточность, нормализует кислотно-ще-

лочной баланс, способствует очищению организма 

от шлаков и эффективному пищеварению, повы-

шает потенцию, замедляет процессы старения. 

Энергия прорастающего семени дает человеку за-

ряд бодрости [3].  

Ниже представлены полезные свойства семян 

растений, использованных в исследовании. Пше-

ница. Нормализует обменные процессы и работу 

внутренних органов. Активизирует иммунную си-

стему и сопротивляемость организма воздействию 

возбудителей инфекций. Использование пророст-

ков зерна в пищу – естественный способ нормали-

зовать артериальное давление и вывести холесте-

рин из крови. Наличие нерастворимой клетчатки в 

зернах, стимулирует функции желудочно-кишеч-

ного тракта, решает проблему запоров, убирает 

шлаки, токсины и радионуклиды. Растворимая 

клетчатка приводит в норму микрофлору кишеч-

ника, выводит холестерин и желчные кислоты. Ре-

комендуется при диабете, как безопасная пища, не 

имеющая в составе сахаров. Нормализует функци-

онирование щитовидной железы [7]. Овес. 

 Овсяная мука благотворно влияет на нерв-

ную систему, обладает антидепрессантными свой-

ствами. Она богата фосфором и кальцием, необхо-

димыми для роста и укрепления костей; железом, 

повышающим уровень гемоглобина и витаминами 

В1, В2, В6, В9, Е, PP. В составе муки из овса присут-

ствует большое количество антиоксидантов, кото-

рые увеличивают сопротивляемость организма раз-

личным инфекциям [8]. Потребление продуктов из 

цельного зерна овса, богатых по содержанию β-

глюканами и арабиноксиланами, защищает от воз-

никновения сердечно-сосудистых заболеваний, 

диабета II типа, ожирения, некоторых онкологиче-

ских заболеваний [9].  

Рожь. В зародыше зерна количество жиров до-

стигает 15%. Ржаное растительное масло представ-

лено ненасыщенными кислотами – олеиновой, ли-

ноленовой, миристиновой, обладающих способно-

стью растворять в организме холестерин. Белок 

зерна ржи содержит жизненно важные незамени-

мые аминокислоты: лизин, аргинин, треонин, мети-

онин, валин и цистин. В зерне ржи содержатся ви-

тамины группы В, Е и др. [10]. 

Ячмень. В медицине ячменную муку назна-

чают как диетический продукт при ослаблении ор-

ганизма. Отвар ячменной муки употребляют как от-

харкивающее, противовоспалительное, мочегонное 

средство, при пиелитах, циститах, простудных за-

болеваниях. Пророщенные семена ячменя явля-

ются богатым источником витаминов, микроэле-

ментов, полисахаридов и аминокислот [11]. 

Топинамбур. Топинамбур богат биологически 

активными веществами, которые придают продук-

там, изготовленным из него, лечебно-профилакти-

ческие свойства. Сырье из топинамбура несет уни-

кальное сочетание инулина, фруктозы, витаминов 

В1, В2, РР, а также макро- и микроэлементов. Давно 

известно положительное влияние инулинсодержа-

щих продуктов на регуляцию обмена веществ при 

заболеваниях сахарным диабетом, атеросклерозом, 

ожирением. Топинамбур укрепляет иммунную си-

стему, улучшает обмен веществ. Биологически ак-

тивные компоненты топинамбура являются мно-

гофункциональными и обеспечивают защиту орга-

низма от заболеваний, связанных с нарушением 

обмена веществ [12]. Белковый состав клубней то-

пинамбура характеризуется разнообразием состав-

ляющих аминокислот, в том числе незаменимых, 

которые синтезируются только растениями и не 

синтезируются в организме человека: аргинин, ва-

лин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метио-

нин, треонин, триптофан. Также присутствуют вы-

сокие концентрации природных углеводов преиму-

щественно инулиновой природы. Инулин и пектин 

выводят из организма соли тяжелых металлов, яды, 

радионуклиды, холестерин, что обуславливает его 

антисклеротическое, желчегонное и мочегонное 

действия [13]. 

Целью нашего исследования являлось созда-

ние функционального кисломолочного продукта, 

содержащего растительные добавки с высокой био-

логической активностью, обладающего диетиче-

скими и лечебно-профилактическими свойствами. 

Решение поставленной задачи связано с разра-

боткой рецептуры и биотехнологии получения 

функциональных видов продуктов питания, основ-

ным компонентом которых служит молоко, расти-

тельное сырье и пробиотики. 

Для ферментации молока использовали лио-

филизированные биофабричные культуры лакто- и 

бифидобактерий, принимающих участие в синтезе 

витаминов В1, В2, В3, РР, фолиевой кислоты, К и Е, 

аскорбиновой кислоты; создающих условия для 

всасывания железа, кальция, витамина Д; способ-

ствующих образованию в организме ферментов, 

облегчающих переваривание белков, жиров и угле-
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водов; улучшающих обменные процессы; препят-

ствующих формированию затяжных форм кишеч-

ных инфекций; повышающих неспецифическую 

резистентность организма. Молочнокислые бакте-

рии эффективны при заболеваниях, сопровождаю-

щихся выраженной интоксикацией – кишечных ин-

фекциях, гриппе, при отравлении пищевыми про-

дуктами, а также для нормализации микрофлоры у 

людей, живущих в промышленных зонах и подвер-

гающихся действию неблагоприятных экологиче-

ских факторов. Другим компонентом предлагае-

мого продукта служат клубни топинамбура и про-

рощенное зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса. Как 

известно, растительное сырье является основным 

источником биологически активных веществ и ан-

тиоксидантов. Растения имеют многокомпонент-

ный химический состав и сложную морфологиче-

скую структуру. Большая часть биологически ак-

тивных веществ находится в оболочках в виде 

биополимерных комплексов, которые по существу-

ющим технологиям не переводятся в биодоступ-

ную форму [14]. Для максимального извлечения 

биологически активных веществ при экстракции из 

сырья необходимо не только произвести разруше-

ние оболочки клетки, но и освободить значитель-

ную их часть из внутриклеточных биополимерных 

структур. Измельчение растительного сырья до 

микронных размеров позволяет интенсифициро-

вать процесс экстракции с увеличением при этом 

выхода биологически активных веществ [15]. В 

этой связи ультрадисперсные порошки раститель-

ных компонентов продукта, получали путем из-

мельчения растительного сырья на лабораторной 

мельнице "Циклон-МЛ-1" до величины частиц 10-

20 мкм. 

Для повышения биологической активности 

продукта пророщенные зерна предварительно вы-

держивали на холоде, в целях выработки биоген-

ных стимуляторов, которые были предложены В.П. 

Филатовым. Это вещества, образующиеся в изоли-

рованных тканях животных и растений, находя-

щихся в условиях, неблагоприятных для их суще-

ствования: для тканей животного происхождения - 

это пониженная температура, для растительных - 

пониженная температура и темнота. В клетках тка-

ней происходят биохимические изменения, в ре-

зультате которых вырабатываются и накаплива-

ются вещества, способные поддерживать жизнен-

ные процессы. Наибольшей активностью обладает 

кислотная фракция тканевых вытяжек. В кислотной 

фракции идентифицированы дикарбоновые, три-

карбоновые и оксикислоты жирного ряда, непре-

дельные ароматические и фенолокислоты, амино-

кислоты. Таким образом, биогенные стимуляторы 

содержат комплекс биологически активных ве-

ществ, которые вызывают активацию различных 

защитных (главным образом, ферментных) систем 

организма, нормализацию гормональных функций 

[16]. В результате проведенных экспериментов 

нами разработана рецептура функционального кис-

ломолочного продукта (табл. 1). При этом установ-

лено, что образцы готового кисломолочно-расти-

тельного продукта с массовой долей растительного 

сырья 2,5% обладает лучшей органолептической 

характеристикой в сравнение с другими опытными 

образцами. Полученный продукт имеет гомоген-

ную вязкую консистенцию, чистый кисломолоч-

ный запах и приятный вкус с незначительным при-

вкусом добавки, кислотность составляет 78-81оТ. 

Дальнейшее увеличение дозы растительных доба-

вок приводит к повышению кислотности и ухуд-

шает органолептические показатели. Продукт при-

обретает сильно выраженный вкус и запах добавки, 

а уменьшение дозы (менее 2,5 %) в приготовленном 

продукте не обеспечивает улучшение органолепти-

ческих показателей. 

Табл. 1 

Рецептура кисломолочного продукта 

Компоненты Масса, г 

Пророщенные зерна пшеницы 5,0 

Пророщенные зерна ячменя 5.0 

Пророщенные зерна овса 5,0 

Пророщенные зерна ржи 5, 0 

Клубни топинамбура 5,0 

Ферментированное молоко 975,0 

Итого 1000,0 

 

Биотехнология приготовления предлагаемого 

продукта заключается в следующем. 

Семена зерновых замачивают в теплой водо-

проводной воде на 1 сутки. По истечении этого 

срока семена проращивают в термостате 2 суток 

при температуре 20 - 25oС до появления проростков 

длиной 2-3 мм и помещают в рефрижератор на 10 

суток при температуре 4-5оС. После выдержки на 

холоде зерна высушивают и измельчают до ультра-

дисперсного состояния.  

Далее в 300 мл молока вносят 25 г смеси рас-

тительной добавки, доводят до кипения, фильтруют 

через лавсановый фильтр и вливают 700 мл пасте-

ризованного молока, остужают до 36-380С, добав-

ляют маточную закваску лакто- и бифидобактерий 

и ставят в термостат на 8-12 часов при температуре 

370С и получают готовый продукт. При проведении 

органолептического исследования полученного 

продукта установили следующее (табл. 2).  
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Табл.2 
Органолептические показатели кисломолочного продукта 

Наименование показателей Характеристика 

Вкус и запах 
Чистый, кисломолочный, присутствует незначительный привкус про-

рощенного зерна, постороннего вкуса и запаха 
Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе 
Консистенция и внешний вид Однородная, с ненарушенным сгустком, без газообразования 

Изучение пищевой ценности полученного 
функционального продукта показало, что калорий-
ность равна 58,5 ккал или 244,0 кДж, т.е. он явля-
ется низкокалорийным (табл. 3). 

Табл. 3 
Состав и питательность кисломолочного продукта 

Наименование продуктов Кол-во,г Белки, г Жиры,г Углеводы, г ккал 
Пророщенные зерна пшеницы 5,0 0,375 0,065 2,07 9,9 
Пророщенные зерна ячменя 5.0 0,29 0,065 1,58 8,1 
Пророщенные зерна овса 5,0 0,845 0,345 3,31 19,9 
Пророщенные зерна ржи 5, 0 0,495 0,11 3,54 14,35 
Клубни топинамбура 5,0 0,105 0,005 0,64 3,05 
Ферментированное молоко 975,0 29,0 25,0 41,0 530,0 
Итого 1000,0 31,11 25,59 51,94 585,3 

 
В результате проведенных исследований и экс-

периментов нами разработана рецептура и биотех-
нология получения функционального кисломолоч-
ного продукта, содержащего ультрадисперсный по-
рошок пророщенного зерна пшеницы, овса, ржи, 
ячменя и топинамбура.  

Пророщенные семена зерновых являются 
мощным стимулятором жизнедеятельности орга-
низма. Используя проростки растений, человек по-
лучает питательные вещества в доступной форме, 
макро- и микроэлементы, и огромное количество 
витаминов-антиоксидантов. Весь этот комплекс по-
лезных веществ находится в сбалансированных ко-
личествах и соотношениях. Проростки растений 
особенно полезны беременным женщинам и кормя-
щим матерям, школьникам, спортсменам, людям 
интенсивного умственного и физического труда, а 
также в регионах с неблагоприятной экологией. Та-
ким образом, пищевая и биологическая ценность, 
витаминно-минеральный состав, наличие жизне-
способных клеток пробиотических культур позво-
ляет отнести созданный кисломолочно-раститель-
ный продукт к функциональным и рекомендовать 
его в массовом питании. 
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Реакции, протекающие через стадию присо-

единения органических или неорганических анио-

нов к непредельным C=C, C=O и C=N связям (в том 

числе присоединение по Михаэлю, альдольная и 

бензоиновая конденсации, цианогидриновый син-

тез), успешно катализируются четвертичными они-

евыми солями в двухфазных системах вода-органи-

ческих растворитель [1]. Однако, в отличие от реак-

ций нуклеофильного замещения, их механизм в 

межфазных условиях не изучен. В то же время, та-

кого рода информация важна в случае трансфазно-

каталитических реакций (ТФК), стереовыход кото-

рых подвержен влиянию места протекания химиче-

ского взаимодействия [2]. 

Выбранная в качестве объекта изучения реак-

ция бимолекулярного присоединения тиофенолят-

иона к метиларилпропиолатам в метаноле проте-

кает с образованием интермедиатов карбанионного 

типа, способных к изомеризации через кумулено-

вое оксипроизводное с последующим превраще-

нием в конечные продукты – E и Z – изомеры соот-

ветствующих коричных кислот (рис.1) [3]. 

Ar C C COOMe + Ar'S 
- Q

+
X

 - COOMe

HAr'S

Ar

Z, E
 

где: Ar = Ph, 3-NO2Ph, Ar=4-NO2Ph, 2,4-(NO2)Ph, Q+=Et3BzN+, Bu4N+, X- = Cl-, I- 

Рис. 1. Схема реакции образования E и Z изомеров эфиров коричных кислот. 

 

Была изучена кинетика реакции в условиях 

трансфазного катализа и найдены условия, позво-

ляющие целенаправленно влиять на место протека-

ния химического взаимодействия. 

Кинетические закономерности реакции присо-

единения тиоарилат-ионов к активированной трой-

ной связи в насыщенных водой органических рас-

творителях («отделенная» органическая фаза) су-

щественно отличаются от таковых в трансфазных 

условиях и в гомогенной спиртовой среде [2, 4]. 

Во-первых, в насыщенных водой о-дихлорбен-

золе и н-бутаноле взаимодействие тиоарилатов, 

экстрагированных в виде солей тетраалкиламмония 

из водной фазы в органическую, с арилметилпро-

пиолатами представляет собой равновесный про-

цесс (рис. 2).  
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Рис. 2. Типичная зависимость оптической плотности (концентрации реагента)  

от времени для реакции присоединения тиоарилат-иона к метиларилпропиолату в  

«отделенной» органической фазе, 298 0К.  

Условия реакции: 

[3-NO2PhCCCOOMe]=1102моль/л, 4-NO2PhS-ТЭБА+, насыщенный водой одихлорбензол. 

 

При этом положение равновесия зависит как 

от исходных концентраций участников реакции, 

так и от их структуры. Внесение в реакционную 

смесь дополнительных микродоз Н2О сдвигает 

установившееся равновесие в сторону образования 

продуктов реакции до состояния нового равнове-

сия. 

Во-вторых, для двух изученных субстратов 

константы скорости достижения равновесия 
эфф

2k  

выше в случае метилфенилпропиолата (табл.1), то-

гда как в межфазных условиях и спиртовых средах 

наблюдается противоположная картина  3-нитро-

замещенный субстрат значительно более активен 

независимо от структуры реагента и типа органиче-

ской среды. 

Табл. 1 

Эффективные константы скорости взаимодействия тиоарилатов тетраалкиламмония с метила-

рилпропиолатами k2
эфф в «отделенной» органической фазе 

Органическая фаза Субстрат Реагент k2
эфф 

л/(мольс) 

о-Дихлорбензол Метилфенилпропиолат 4-NO2PhS- ТЭБА+ (7.55  0.01)10-1 

 3-Нитрофенилметилпропиолат 4-NO2PhS- ТЭБА+ (1.98  0.01)10-1 

 Метилфенилпропиолат 2,4(NO2)PhS- ТЭБА+ (3.60  0.01)10-2 

 3-Нитрофенилметилпропиолат 2,4(NO2)PhS- ТЭБА+ (1.24  0.61)10-2 

н-Бутанол Метилфенилпропилат 4-NO2PhS- ТЭБА+ (4.52  0.01)10-2 

 3-Нитрофенилметилпропиолат 4-NO2PhS- ТЭБА+ (1.39  0.20)10-2 

 Метилфенилпропиолат 2,4(NO2)PhS- ТЭБА+ (2.35  7.26)10-4 

Величина k2
эфф рассчитывалась как тангенс угла наклона зависимости наблюдаемой константы 

скорости от концентрации субстрата в условиях не менее 10-кратного избытка последнего по отноше-

нию к реагенту. 

4-NO2PhS- - 4-нитротиофенолят-ион, 2,4(NO2)PhS- - 2,4-нитротиофенолят-ион, ТЭБА+ - тетра-

этилбензиламмоний хлорид 

 

В дополнение к вышеприведенным закономер-

ностям, обнаружено, что в «отделенной» органиче-

ской фазе о-дихлорбензола скорости нуклеофиль-

ного присоединения в 10-100 раз выше, чем в насы-

щенном водой н-бутаноле, в отличие от 

соответствующих межфазных условий, где н-бута-

нол в качестве органической компоненты обеспе-

чивает максимальную скорость [1]. 

Из рис. 3 видно, что для образования конечных 

продуктов реакции – метиловых эфиров замещен-

ных коричных кислот - требуется протонирование 

анионного интермедиата, получающегося в резуль-

тате присоединения тиоарилатиона к активирован-

ной тройной связи. В «отделенной» органической 

фазе единственным источником протонов является 

растворенная в ней вода (н-бутанол имеет меньшую 

кислотность). По-видимому, равновесная стадия 

отрыва протона (Б) от воды становится ключевой и 

лимитирует весь процесс в целом. 
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Рис. 3. Схема реакции образования метиловых эфиров замещенных коричных кислот в  

«отделенной» органической фазе. 

 

Образующийся наряду с целевым продуктом 

гидроксид триэтилбензиламмония в условиях орга-

нической фазы представляет собой сильное основа-

ние, но будучи сильно сольватирован протонодо-

норными компонентами фазы, по всей вероятности, 

не в состоянии генерировать протон в реакции с во-

дой из-за низкого содержания как воды, так и гид-

роксидной соли.  

В трансфазных условиях стадия протонирова-

ния интермедиата играет, как правило, менее зна-

чительную роль и, по-видимому, осуществляется 

на поверхности раздела фаз (ПРФ), а полная кон-

версия исходных реагентов обеспечивается непре-

рывным подходом к ПРФ как Н2О из водной фазы, 

так и анионного промежуточного продукта из орга-

нической среды. В спиртовых же средах нуклео-

фильное присоединение тиоарилат-иона к эфирам 

арилпропиоловой кислоты осуществляется в при-

сутствии избытка алкоголятов щелочных металлов, 

способных самостоятельно генерировать протон в 

необходимых для прохождения реакции количе-

ствах. 

Исходя из представлений о равновесности ста-

дии протонирования интермедиата и ее лимитиру-

ющем характере можно заключить, что в условиях 

«отделенной» органической фазы измеряемая по 

исчезновению тиоарилат-иона константа скорости 

достижения равновесного состояния реакции (
эфф
2k ) представляет собой сложную математиче-

скую величину [4], вклад в которую вносят скоро-

сти прямых и обратных реакций всех предшедству-

ющих равновесий. Однако, и в этом случае возмо-

жен анализ эффективных величин 
эфф
2k . Так, 

обнаруженное падение констант скоростей k2
эфф 

при переходе от метилфенилпропиолата к его 3-

нитропроизводному, по-видимому, связано с адек-

ватным снижением основности интермедиата, ве-

личина которой определяет скорость отрыва Н+ на 

стадии Б (рис. 3). Мерой основности интермедиата 

при понятном отсутствии величин рКВН может вы-

ступать величина заряда на карбанионе при двой-

ной связи. Расчет этих параметров методами АМI, 

МNDO показал (табл.2), что: 1) на величину отри-

цательного заряда на углеродном атоме в основном 

влияет заместитель арильного фрагмента и практи-

чески не влияет характер заместителей в тиоариль-

ной части; 2) величина заряда на карбанионе (а, сле-

довательно, и основность) уменьшается при пере-

ходе от фенилпропиолата к 3-

нитрофенилпропиолату. Исходя из последнего, ста-

новится понятной активность интермедиатов в ре-

акции отрыва протона на стадии Б (рис. 3) и наблю-

даемая инверсия в реакционной способности изу-

ченных субстратов. Как показано ранее [1], стадия 

присоединения тиоарилат-иона А (рис. 3), к 3-нит-

розамещенному субстрату, наоборот, протекает 

быстрее, чем в случае метилфенилпропиолата. 

Относительно влияния органического раство-

рителя, столь сильно различающегося в условиях 

«отделенной» органической фазы и межфазных 

условиях, можно сказать следующее. Более низкие 

скорости процесса в насыщенном водой н-бутаноле 

являются следствием как снижения нуклеофильно-

сти реагента, так и, возможно, основности интерме-

диата из-за более значительных по сравнению с о-

дихлорбензолом эффектов сольватации спиртом.  
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Табл. 2 

Расчетные величины зарядов карбаниона замещенных арилкоричных эфиров 

Структура интермедиата Заряд карбаниона 

C

O

O

S

N
+

O

O

N
+

O

O

N
+

O

O

 

AM1: -0,418 

MNDO: -0.482 

C

O

O

S

N
+

O

O

N
+

O

O

 

AM1:-0,447 

MNDO:-0.495 

C

O

O

S

N
+

O

O

 

AM1: -0,438 

MNDO:-0.468 

C

O

O

S

N
+

O

O

N
+

O

O

 

AM1: -0,433 

MNDO:-0.462 

C

O

O

S

N
+

O

O

N
+

O

O  

AM1: -0,424 

MNDO:-0.454 

C

O

O

S

N
+

O

O  

AM1: -0,447 

MNDO:-0.499 

C

O

O

S

N
+

O

O

 

AM1: -0,426 

MNDO:-0.446 

C

O

O

S

 

AM1: -0,467 

MNDO:-0.502 

 

В межфазных условиях дезактивирующие эф-

фекты сольватации перекрываются выигрышем от 

экстракции ионнопарного реагента, существенно 

более выраженной для систем с н-бутанолом. 

В целом, можно заключить, что для реакций 

нуклеофильного присоединения межфазный ката-

лиз, кроме своих традиционных преимуществ [5, 6], 

проявляет ранее неописанную в литературе особен-

ность – обеспечивает более полную конверсию ре-
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актантов, превращая равновесный процесс в необ-

ратимый. Особенно значим этот фактор при полу-

чении изомерных продуктов реакции нуклеофиль-

ного присоединения по кратной связи, поскольку 

целенаправленное влияние на соотношение изоме-

ров без изменения структуры реагентов возможно 

лишь в условиях МФК, но не в классических спир-

товых средах. 

Были выделены продукты реакции фенилпро-

пиолата с тиофенолят-ионом в виде смеси E, Z-

изомеров. Полученное при этом соотношение E:Z = 

73:27*, соответствует литературному [3]. Однако, с 

течением времени и (или) под действием УФ-

облучения происходило накопление более устойчи-

вого Z-изомера вплоть до исчезновения Е-про-

дукта.  

Синтез и очистку реагентов [2, 3, 7, 8], подго-

товку органических растворителей [9] и буферных 

растворов [9] производили по описанным методи-

кам. 

Кинетические измерения в условиях межфаз-

ного катализа [10], "отделенной" органической 

фазы [11], расчет наблюдаемых констант скорости 

выполняли как описано ранее. 

Эффективную степень экстракции 4-нитро-

тиофенолят-иона в органическую фазу определяли 

по методу [10]. 

MNDO и АМ1 расчеты зарядов в карбанион-

ных интермедиатах выполняли с помощью стан-

дартной программы HyperChem. 
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* Содержание изомеровв смеси определяли ПМР-

спектроскопией по описанным [2] спектрам индивиду-

альных соединений и по данным ВЭЖХ. 
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Аннотация: 

Памятниковедение – специальная научная дисциплина. Ее предметом является всестороннее иссле-

дование, охрана, использование и популяризация памятников истории и культуры. Каждая составляющая 
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ный контекст является конечной целью всех составляющих данного комплекса.  

Abstract: 
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Памятники истории и культуры – как движи-

мые, так и недвижимые – являются неотъемлемой 

составной частью национального историко-куль-

турного наследия. В связи с необходимостью ре-

конструкции объективной картины событий и про-

цессов, происходивших в нашей истории, в нынеш-

нее время происходит активизация интереса 

различных слоев общества к изучению, сохране-

нию и использованию историко-культурного 

наследия. 

Объекты культурного наследия, вобравшие в 

себя многовековую историю народа, являются хра-

нителями его духовной и материальной культуры и 

традиций. Они играют важную социальную роль, 

существенно влияя на духовную атмосферу совре-

менного общества (в частности, на историческое и 

научное познание прошлого), обеспечивая глубо-

кое осмысление жизни народа, его исторического 

пути. Кроме того, памятники истории и культуры 

способствуют воспитанию нравственных, эстетиче-

ских и патриотических чувств граждан, развитию 

культуры, образования, науки, искусства – всему 

тому, что составляет основу социализации инди-

вида. Все эти моменты требуют научного осмысле-

ния, что и стало целью особой науки – памятнико-

ведения. 

Несмотря на то, что интерес к памятникам ис-

тории и культуры имеет давнюю историю, памят-

никоведение – сравнительно молодая наука. Как от-

дельная научная дисциплина оно фактически офор-

милось в последней трети ХХ в. И своим 

становлением оно в значительной степени обязано 

именно росту широкой заинтересованности в обще-

ственном использовании, а затем и в охране и со-

хранении историко-культурного наследия. Расши-

рение использования памятников истории и куль-

туры в жизни общества стало движущей силой 

формирования основных принципов новой научной 

дисциплины. С другой стороны, включение объек-

тов культурного наследия в современный культур-

ный контекст во всех своих аспектах дает наиболее 

важный материал для исследования теоретических 

проблем, связанных с культурным наследием. Со-
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ответственно расширению и углублению памятни-

коведческих исследований определялись конкрет-

ные цели и методы новой науки, ее объекта и пред-

мета, начала приобретать определенные формы ее 

внутренняя структура. 

К вопросам о теоретических и методологиче-

ских проблемах памятниковедения неоднократно 

обращались различные исследователи (например, 

[5; 7; 13]), которые при разнообразии мнений и под-

ходов к данному вопросу более или менее сходи-

лись на том, что «предметом исследования в обла-

сти памятниковедения есть информация, помещен-

ная в памятниках истории и культуры. Задачами 

памятниковедения являются: разработка собствен-

ных теоретико-методологических принципов, поз-

воляющих изучить степень адекватности памятни-

ков исторической действительности; выработка ме-

тодов выявления, отбора, изучения, оценки 

значимости и взаимосвязей информации, содержа-

щейся в них; методов целенаправленного использо-

вания информации в учебных и воспитательных це-

лях; разработка теоретических основ комплексного 

сохранения историко-культурной и природной 

среды» [1, с. 41]. 

В результате сложилось почти общепринятое 

представление о том, что памятниковедение «ком-

плексно изучает различные элементы историко-

культурного наследия (памятники истории и куль-

туры) в их неразрывном единстве как части окру-

жающей природной и культурной среды, теорети-

чески обобщает их место и роль в общем куль-

турно-историческом процессе, существующий 

опыт их исследования и сохранения в контексте их 

оптимальной интеграции в современную и буду-

щую систему функционирования общества как 

сложного социального комплекса». А значит, «па-

мятниковедение – специальная научная дисци-

плина, предметом которой является всестороннее 

исследование, охрана, сохранение и популяризация 

памятников истории и культуры как составной ча-

сти национального и всемирного культурного 

наследия» [9, с. 19]. 

 
Рис. 1. Общая структура памятниковедения 

 

Таким образом, памятниковедение охватывает 

своими исследованиями ряд проблем, касающихся 

выявления, сохранения и использования объектов 

культурного наследия. Каждая из этих проблем 

имеет свое место и значение в данном комплексе, 

образуя некоторую целостность их связями и взаи-

модействием. Мы попытались представить данный 

комплекс с его внутренними связями в виде общей 

схемы, представленной на рис. 1. 

Первым в этом комплексе вполне естественно 

стоит обнаружение объектов культурного насле-

дия. Деятельность по выявлению таких объектов 

имеет давнюю историю, в течение которой совер-

шенствовались критерии отбора и оценки памятни-

ков истории и культуры, их номенклатура. В дан-

ный период на Украине последняя определяется За-

коном Украины «Об охране культурного наследия» 

[6]. Согласно ему, «объект культурного наследия – 

выдающееся место, сооружение (произведение), 

комплекс (ансамбль), их части, связанные с ними 

движимые предметы, а также территории или вод-

ные объекты, другие природные, природно-антро-

погенные или созданные человеком объекты неза-

висимо от состояния сохранности, которые донесли 

до нашего времени ценность с археологической, эс-

тетической, этнологической, исторической, архи-

тектурной, искусствоведческой, научной или худо-

жественной точки зрения и сохранили свою аутен-

тичность». В Законе приведены подробные 
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определения типов и видов культурного наследия, 

согласно которым и осуществляется их выявление 

и фиксация (занесение в Государственный реестр 

недвижимых памятников Украины), в результате 

чего они и получают статус памятника культурного 

наследия. 

Уже на данном этапе достичь необходимого 

результата невозможно без проведения соответ-

ствующих исследований состояния культурного 

наследия, составления учетной документации, офи-

циальной фиксации с последующим включением в 

Государственный реестр недвижимых памятников 

Украины. В частности, важно отметить роль 

«Свода памятников истории и культуры Украины» 

– фундаментального энциклопедического научно-

справочного издания обо всех известных на терри-

тории Украины недвижимых памятниках – архео-

логии, истории, архитектуры, градостроительства, 

науки и техники, монументального, садово-парко-

вого искусства, ландшафтных, имеющих историче-

скую, научную или художественную ценность. В 

процессе его подготовки определяются концепту-

альные подходы, прорабатывается большой круг 

архивных источников, осуществляются широко-

масштабные обследования историко-культурных 

объектов [2]. 

Любой памятник материальной культуры 

определяется материальной субстанцией и соответ-

ствующей формой, которые являются хранителями 

историко-культурной информации – исторической, 

научной, эстетической, художественной и другой. 

Что же касается выполнения объектом культурного 

наследия своей основной общественной роли, то 

главным для него является ценностная (аксиологи-

ческая) информация. Важной категорией, по кото-

рой определяется сущность памятника, является 

аутентичность материальной субстанции и формы. 

Аутентичность памятника следует понимать, как 

состояние или свойство материальной субстанции 

и формы, позволяющие рассматривать соответству-

ющий объект как оригинальный документ истории 

или произведение искусства. И само определение 

подлинности памятника является одной из важней-

ших задач его исследования. 

В процессе изучения памятников истории и 

культуры необходимо также учесть особенности 

исторического развития страны, менталитет насе-

ления в различных регионах, входивших в состав 

различных государственных образований, и адап-

тировать предлагаемые рекомендации с учетом 

национальных особенностей, то есть учесть отно-

сительно объектов культурного наследия их исто-

рический контекст. 

Действительно, культурное наследие в виде 

определенной системы материальных образований 

прошлых времен является таковым лишь в некото-

ром историческом контексте, вне которого оно 

представляет собой лишь простое скопление «без-

душных» предметов. При этом конкретный истори-

ческий контекст, касающийся конкретного 

«набора» объектов культурного наследия (как, 

впрочем, и сам этот «набор»), всегда зависит от 

определенной субъективной интерпретации исто-

рических фактов. Здесь речь не идет о сознатель-

ном искажении, но и субъективно вполне добросо-

вестный исследователь иногда даже подсозна-

тельно учитывает одни и не учитывает другие 

исторические факты и их связи, приписывает им 

разный «вес», по-разному их объясняет. Исключить 

это полностью невозможно, но во многом положи-

тельного результата можно достичь, если конкрет-

ные факты «вписать» в целостную историческую 

картину, воспроизводящую общий ход историче-

ского развития [3]. Поэтому исторический контекст 

играет исключительно важную роль и должен учи-

тываться как при выявлении, так и при использова-

нии объектов культурного наследия (это показано 

на схеме). 

Однако, чтобы памятники истории и культуры 

могли выполнять свои общественные функции, им, 

прежде всего, следует обеспечить возможность фи-

зического существования – сегодня и в дальней-

шем, то есть сохранить их от разрушительного воз-

действия времени и неблагоприятных внешних 

факторов. А учитывая то, что эти памятники явля-

ются не только нашим сегодняшним достоянием, 

но должны служить и нашим потомкам, проблемы 

их сохранения приобретают чрезвычайно важное 

значение. В Законе Украины «Об охране культур-

ного наследия» комплекс мер по сохранению па-

мятников истории и культуры трактуется как их 

охрана, то есть, «система правовых, организацион-

ных, финансовых, материально-технических, гра-

достроительных, информационных и других меро-

приятий по учету (выявление, научное изучение, 

классификация, государственная регистрация), 

предотвращения разрушения или причинения 

вреда, обеспечения защиты, сохранения, содержа-

ния, соответствующего использования, консерва-

ции, реставрации, ремонта, реабилитации, приспо-

собления и музеефикации объектов культурного 

наследия» [6]. 

Следует отметить, что памятники истории и 

культуры, особенно недвижимые памятники, часто 

неразрывно связаны со своей окружающей средой, 

и вне ее в значительной мере теряют существенную 

часть присущей им информации и эмоционального 

воздействия. Поэтому соответствующими доку-

ментами регламентируется установление зон 

охраны памятников. Определяются: охранная зона, 

зоны регулирования застройки, охраняемого ланд-

шафта, археологического культурного слоя; обра-

зуются заповедники или заповедные территории, 

определяются исторические ареалы населенных 

мест как исторически унаследованные совокупно-

сти объектов культурного наследия, организован-

ные территориально, и т.д. 

Сохранение объектов культурного наследия, 

особенно тех, которые в значительной степени уже 

подверглись разрушительному влиянию времени, 

прежде всего предусматривает защиту от дальней-

шего негативного влияния неблагоприятных факто-

ров, то есть их консервацию. Этот термин в пере-

воде с латинского языка и означает «сохранение», 

то есть обеспечение дальнейшего существования 
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памятника в аутентичном состоянии – путем укреп-

ления его материальной структуры, защиты объ-

екта от дальнейшего разрушения. Интрагенные 

вмешательства в материальную структуру памят-

ников ограничиваются здесь оптимальными объе-

мами ее раскрытия и применением преимуще-

ственно конструктивно-технических мероприятий, 

направленных на устранение разрушений и повре-

ждений. 

Итак, консервация направлена на максималь-

ное сохранение аутентичной материальной струк-

туры памятника в неприкосновенности. Однако для 

передачи целостного представления о данном объ-

екте культурного наследия в ряде случаев целесо-

образно применить к нему меры по восстановле-

нию его прежней материальной структуры, то есть 

его реставрацию – целостную или частичную [11]. 

Метод целостной реставрации как раз и направлен 

на восстановление стилистически цельной, компо-

зиционно совершенной системы памятника. По-

этому, кроме применения таких интрагенных вме-

шательств в существующую материальную основу 

памятника, как укрепление и раскрытие, здесь пра-

вомерны и такие действия, которые ведут к указан-

ной цели – восстановлению исторического облика 

памятника. 

Промежуточное место между консервацией и 

целостной реставрацией занимает фрагментарная 

реставрация. Этот метод распространяется на па-

мятники со сложной историей, то есть такие, мате-

риальная структура которых состоит из многочис-

ленных разновременных наслоений. Поэтому 

углубленные исследования материальной струк-

туры памятника являются важной предпосылкой 

взвешенных интрагенных вмешательств. Исполь-

зуя такие реставрационные действия, как раскры-

тие и воспроизведение, удается выявить составля-

ющие материальной структуры, проследить исто-

рические этапы формирования древней 

материальной структуры. 

Во всех трех случаях первоочередной задачей 

является сохранение аутентичной материальной 

субстанции памятника. Вторая задача – это выявле-

ние скрытых или утерянных особенностей пласти-

ческой трактовки формы или ее фрагментов. Таким 

образом, предметом интрагенного вмешательства, 

а значит, и предметом реставрации является аутен-

тичная материальная структура и соответствующая 

ей форма памятника или его фрагмента. Итак, ре-

ставрация – это система научно обоснованных тех-

нических мероприятий интрагенного характера, 

направленных как на сохранение аутентичной ма-

териальной структуры, так и на выявление пласти-

ческих качеств формы памятника. Именно дей-

ствия интрагенного характера по отношению к ма-

териальной субстанции памятника и определяют 

суть реставрации, связанной с вмешательствами в 

материальную субстанцию памятника [12]. 

Применение методов реставрации требует глу-

боких аналитических исследований существую-

щего состояния памятника, изучения исторических 

источников и аналогов, помогающих научно аргу-

ментировать его реконструкцию и воссоздание 

утраченных элементов. Вообще реконструкция в 

определенном смысле является необходимым эта-

пом реставрации памятника, ибо последняя невоз-

можна без более или менее полного представления 

о первоначальном состоянии памятника. Однако 

реконструкция может быть двоякого рода: как иде-

альная, так и материальная. Задача первой заключа-

ется в том, чтобы по остаткам полуразрушенного 

или искаженного поздними вмешательствами объ-

екта графически воспроизвести его первоначаль-

ный облик. Материальная же реставрация, внося 

соответствующие изменения в данный объект, 

имеет целью восстановление в первоначальном 

виде его самого как материальной структуры. 

Спектр методов, которые используются при 

реконструкции, чрезвычайно широк. Можно 

вспомнить интуитивно-визуальный, поиски исто-

рических аналогий, определенные аналогии с соот-

ветствующими современными явлениями, приемы 

формальной классификации, кластерный анализ, 

использование методов математики и естественных 

наук. Здесь особенно большую роль играет класси-

фикация. Ведь классификация объектов происхо-

дит по аналогии их существенных признаков. Если 

нам неизвестны существенные признаки объекта, 

реконструкция которого происходит, мы для их об-

новления используем существенные признаки ана-

логичных по классификации объектов [8]. 

Что касается фактической (материальной) ре-

конструкции, то в отличие от собственно реставра-

ции ее допустимость с учетом сохранения аутен-

тичности памятника в значительной степени опре-

деляется конкретными условиями. 

Воспроизведение прежнего состояния и располо-

жения утраченных элементов имеет гипотетиче-

ский характер, снижая уровень достоверности в за-

висимости от уровня внесенных изменений. Пре-

дельно же реконструкция – это так называемый 

новодел, то есть бутафория, муляж. В памятнико-

охранной практике как исключительное явление 

имеют место цельные реконструкции разрушенных 

в прошлом объектов культурного наследия. Однако 

они с точки зрения подлинности материальной суб-

станции уже не должны считаться настоящими па-

мятниками, следовательно, и не могут адекватно 

выполнять основную общественную роль объектов 

культурного наследия. 

В конце концов, выявление, учет, исследова-

ние, консервация и реставрация памятников исто-

рии и культуры происходят ради того, чтобы по-

следние могли (как сейчас, так и в будущем) эффек-

тивно выполнять свою основную общественную 

функцию – содействие социализации индивида [4]. 

Для этого объект культурного наследия должен до-

носить до тех, кто его воспринимает, ту аксиологи-

ческую (ценностную) информацию, которая непро-

извольно была заложена в данный объект обще-

ством, его создавшим. Между тем общество 

создавало данный объект вовсе не для того, чтобы 

со временем он превратился в памятник истории и 

культуры; при его создании пытались достичь 

вполне утилитарных целей – через его функциони-

рование обеспечить удовлетворение той или иной 
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индивидуальной или общественной потребности 

человека. В этом качестве данный объект и функ-

ционировал, пока общественное развитие не при-

вело к утрате им утилитарных функций. С этого мо-

мента данное материальное образование приобре-

тает другую функцию – функцию 

информационного посредника между прошлым и 

настоящим. И именно в этом заключается его ис-

пользование с точки зрения памятниковедения. 

Это – обычная трансформация материального 

объекта, становящегося для нас объектом культур-

ного наследия. Однако в ряде случаев по разным 

причинам такой материальный объект, становясь 

памятником культуры, в значительной мере сохра-

няет некоторые свои функциональные возможно-

сти и может использоваться в нынешних условиях 

по тому или иному утилитарному назначению. То-

гда возникает вопрос не только о включении его в 

современный культурный контекст в качестве до-

стопримечательности, но и о приспособлении его к 

новым утилитарным функциям, необходимым об-

ществу. 

Это может касаться различных видов памятни-

ков, но особенно важной является проблема при-

способления архитектурных памятников, сохра-

нивших некоторые свои функциональные возмож-

ности. При решении вопросов приспособления 

(функциональной адаптации) архитектурного па-

мятника следует иметь в виду, что начальная функ-

ция была важным формообразующим фактором 

объекта. С другой стороны, удачная функциональ-

ная адаптация достопримечательности, как показы-

вает предыдущий опыт, во многом определяет ее 

дальнейшее сохранение, обеспечивает доступность 

для широкой общественности. Так, например, во 

многих выдающихся объектах архитектурного 

наследия размещаются различные по тематике му-

зейные экспозиции, что позволяет максимально 

обеспечить сохранение исторически унаследован-

ного планировочно-пространственного устройства 

сооружений, раскрыть архитектурно-художествен-

ную и историческую содержательность памятников 

[10]. 

Что касается специфического использования 

объекта культурного наследия именно как памят-

ника истории и культуры, то есть как материаль-

ного посредника между прошлым и современно-

стью, предназначенного для содействия индивиду в 

определении его координат в культурно-историче-

ском и социальном континууме, включении в со-

временный культурный контекст путем установле-

ния эмоциональной связи с прошлым, то это проис-

ходит путем музеефикации данного объекта. 

Согласно определениям того же Закона Укра-

ины «Об охране культурного наследия», музеефи-

кация определяется как «совокупность научно 

обоснованных мероприятий по приведению объек-

тов культурного наследия в состояние, пригодное 

для экскурсионного посещения» [6]. Из этого опре-

деления можно сделать вывод, что оно касается 

только недвижимых памятников. Собственно, в ос-

новном данный термин именно так и понимали – 

хотя под «экскурсионным посещением» можно по-

нимать и экскурсию в музей, где хранятся движи-

мые памятники истории и культуры. Соответ-

ственно, в последнее время этот термин довольно 

часто используется как раз в таком расширенном 

смысле, т.е. относительно всех без исключения 

объектов культурного наследия. 

Поскольку именно использование культурного 

наследия является конечной целью всех мероприя-

тий по выявлению, охране, консервации и рестав-

рации памятников истории и культуры, то оно 

должно стать одним из важнейших объектов иссле-

дований памятниковедения как науки. Поэтому во-

просы, связанные с организацией проведения экс-

курсий по недвижимым памятникам, теории музей-

ного экспонирования памятников движимых, 

должны интересовать не только тех, кто планирует 

экскурсии, создает музейные экспозиции, но и тео-

ретиков-памятниковедов, которые бы рассматри-

вали вопрос наиболее эффективного выполнения 

памятниками культурного наследия, во всех их 

«ипостасях», функций установления эмоциональ-

ной связи наших современников с прошлым, спо-

собствуя, таким образом, важному делу их социа-

лизации. Это же касается отработки практических 

аспектов поддержки с этой же целью максимальной 

популяризации нашего культурного наследия. 

Указанные моменты и являются органиче-

скими составными частями памятниковедения как 

науки. Следует только иметь в виду, что это не про-

сто набор определенных частей, но некоторый их 

комплекс, предусматривающий взаимосвязанность 

и взаимодействие данных элементов, которые 

только в такой совокупности создают структуру 

памятниковедения как науки. 
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Аннотация: 

Статья посвящена вопросам обеспечения достоверности показателей финансовой отчетности пред-

приятий различных форм собственности. Одним из способов предотвращения искажения показателей яв-

ляется хорошо организованная система экономической безопасности организации  
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В настоящий момент, момент пандемии, эко-

номическая деятельность хозяйствующих субъек-

тов, безусловно, становится все более трудно осу-

ществимой, и управленческий персонал организа-

ций сталкивается все с более непростыми задачами, 

решение которых все более затрудняется.  

В этих условиях нестабильности, ограничен-

ности деятельности возможно появление новых 

направлений и развитие существовавших ранее 

угроз мошенничества, так как ухудшение экономи-

ческой ситуации способствует и провоцирует рас-

ширение возможностей и поводов для осуществле-

ния мошеннических действий на предприятии и, 

следовательно, появления, возникновения новых 

видов рисков.  

Выявление потенциальных и реальных рисков, 

расследование актов мошенничества, а также раз-

работка проектов, целью которых является устра-

нение риска появления злоупотреблений в эконо-

мической и хозяйственной деятельности организа-

ции(предприятия), являются структурной 

составляющей современной системы управления.  

Как показали исследования, понимание актов 

мошенничества и злоупотреблений и отношение к 

ним зависит от особенностей национального мента-

литета разных стран и в связи с этим различно. Так, 

в России и бывших советских странах восприятие и 

понятие категории «мошенничество», имеет значи-

тельное отличие от понятия, используемого в дру-

гих странах. Более широкое, традиционная дефини-

ция «мошенничества», применяемая в зарубежных 

научных кругах и используемая организациями 

различных форм собственности в своей практиче-

ской деятельности, предполагает понимание под 

ним таких действий, как искажение показателей 

финансовой отчетности, присвоение активов орга-

низации и коррупционные действия персонала, что 

не в полной мере соответствует дефиниции мошен-

ничества в соответствии с нормами российского за-

конодательства. 

По результатам исследования российской 

практики противодействия мошенничеству, можно 

резюмировать, что доля выявленных случаев недо-

стач активов организаций (основных средств, мате-

риальных активов и т.п.) превышает долю выявлен-

ных случаев коррупционной деятельности и иска-

жения показателей финансовой отчетности 

предприятия.  

В последние годы проблема искажения показа-

телей финансовой отчетности организации приоб-

ретает все большую значимость для деятельности 

бизнес-структур всех стран в связи с тем, что на 

управленческие и инвестиционные решения, при-

нимаемые как внутренними, так и внешними поль-

зователями бухгалтерской(финансовой) отчетно-

сти зачастую большое влияние оказывает уровень 

показателей отчетности. Искажение показателей 

может быть непреднамеренным (случайным), а мо-

жет иметь преднамеренный характер. В этом слу-

чае говорят о манипулировании финансовой отчет-

ностью. 

Сардарова Б.М. в своей статье дает понятие ка-

тегории «манипулирование финансовой отчетно-

стью»: под манипулированием финансовой отчет-

ностью … понимается преднамеренное искажение 
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или сокрытие информации о финансовом положе-

нии компании с целью повлиять на решения, при-

нимаемые пользователями отчетности (инвесто-

рами, заемщиками, регулирующими организаци-

ями). [5] 

Наиболее действенным способом профилак-

тики и выявления мошеннических манипуляций в 

оперативном учете и первичном учете на этапе фор-

мирования учетных данных выступает эффектив-

ная система внутреннего контроля организации. На 

стадии же выявления, как показывают исследова-

ния, наиболее эффективным методом раскрытия 

мошеннических действий с показателями финансо-

вой отчетности является обнаружение ошибок по-

средством логического контроля так называемых 

аналитических симптомов событий, выходящих за 

рамки нормальной практики. (сардарова) Для этих 

целей возможно проведение анализа показателей 

финансовой отчетности (горизонтального, верти-

кального, трендового, прогнозного, финансового и 

др.), а также анализа нефинансовой информации, 

позволяющей сделать вывод о возможном наруше-

нии. Возможно также сочетание всех методов срав-

нительного анализа для получения подтверждений 

необычности фактов или событий. [3] 

Главной проблемой многих, особенно неболь-

ших, организаций, по мнению авторов, является не-

достаточность понимания необходимости ком-

плексного системного подхода к формированию 

службы экономической безопасности. Не секрет, 

что некоторые организации проводят отдельные уз-

конаправленные на снижение конкретных рисков 

мошенничества мероприятия, но не всегда дости-

гают требуемых результатов.  

Сокращению «потенциальных возможностей 

для махинаций» и выявлению и снижению рисков 

мошенничества в системе операционного и органи-

зационного функционирования компании и избе-

жание возможности манипулирования финансо-

выми показателями, содержащимися в отчетности, 

будет способствовать, как известно, создание на 

предприятии службы экономической безопасности. 

Под экономической безопасностью в рамках 

нашего исследования мы понимаем состояние, свя-

занное с минимизацией воздействия опасных внеш-

них и внутренних факторов, угроз, ущерба и рис-

ков, обеспечивающее устойчивость и сохранность, 

возникающее в результате действия или бездей-

ствия в сфере экономики. 

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, 

что только глубокое знание отечественной специ-

фики, совмещенное с использованием международ-

ного опыта, актуальные вопросы обеспечения про-

тиводействия мошенничеству, а также методы при-

менения передовых технологий позволяют 

сформировать эффективную комплексную про-

грамму противодействия мошенничеству, в том 

числе с применением методов внутреннего кон-

троля, отвечающую требованиям руководства и 

собственников современных организаций.  
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Аннотация: 

Целью исследования было по результатам оценки качества медицинской помощиразработать реко-

мендации по совершенствованию амбулаторно-поликлинической специализированной ЛОР помощи. По 

данным экспертной оценки протокол лечения соответствовал диагнозу и состоянию пациента в 89,7% слу-

чаев. Среди организационных недостатков проводимого лечения в случае 32,3% пациентов было отмечено 

нечеткое выполнение врачебных назначений. Во всех случаях была соблюдена полнота подготовки паци-

ента к операциям и диагностическим процедурам. В результате лечения в 16,3% случаев было зарегистри-

ровано выздоровление. В структуре дефектов в разделе "Оценки качества ведения медицинской докумен-

тации" первое ранговое место занимает отсутствие в амбулаторной карте записи осмотра ЛОР врача, в 

разделе "Качество постановки ЛОР диагноза" - расхождение амбулаторного и стационарного диагнозов, в 

разделе "Оценки качества ЛОР помощи"- отсутствие динамического наблюдения за ЛОР больным и, нако-

нец, в разделе "Дефекты организации работы ЛОР кабинета"- отсутствие внедрения высоких технологий 

(кабинет ЛОР -врача). Многие из факторов, влияющих на качество работы врача-оториноларинголога, вза-

имосвязаны между собой. В результате исследования были выявлены факторы, которые оказывают досто-

верное влияние на результативный признак, определены степень и направление их действия. На основании 

полученных результатов были разработаны медико-организационные мероприятия по управлению каче-

ством ЛОР помощи в условиях поликлиники. 

Предложенный подход оценки деятельности врача-оториноларинголога амбулаторно-поликлиниче-

ского звена включает: проведение социологического исследования удовлетворенности населения каче-

ством ЛОР помощи, проведение анализа дефектов в работе ЛОР - врача на основании экспертных оценок, 
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разработку медико-организационных мероприятий по устранению неблагоприятных факторов и дефектов 

в работе ЛОР врача.  

Обоснованный алгоритм позволит совершенствовать управление качеством ЛОР помощи на амбула-

торно-поликлиническом этапе. 

Abstract: 

The research was aimed at developing recommendations for the improvement of ENT outpatient care based 

on the results of quality of medical care assessment. According to the expert estimates, the treatment protocol 

corresponded to the patients’ diagnosis and condition in 89.7% of cases.Among the organizational shortcomings 

of treatment in 32.3% of cases there was medical prescriptions inaccurate fulfillment. The completeness of pa-

tients’ preparation for surgery and diagnostic procedures was observed in all cases.As a result of treatment, pa-

tients’ recovery was recorded in 16.3% of cases. Among the identified shortcomings, in the section “Assessment 

of the quality of medical records” the most frequent was the absence of the ENT examination record in outpatient 

medical cards, in the section “The quality of ENT diagnosis”- disagreement between outpatient and inpatient phy-

sicians diagnoses, in the section “The quality of ENT care” – absence of monitoring of changes duringENT patients 

treatment, and in the section “The shortcomings of work organization in ENT department”- absence of advanced 

technology implementation. Many of the factors affecting the quality of ENT care were interconnected. As a result 

of the study, the factors significantly affecting the dependent variable have been identified and assessed. Based on 

the obtained results, medical and organizational measures have been developed to manage the quality of ENT 

outpatient care. The suggested approach for evaluating the work of ENT outpatient specialist includes: survey for 

assessment of population satisfaction with quality of ENT care, analysis of shortcomings ofthe work of ENT spe-

cialists based on expert estimates, development of medical and organizational measures for elimination of adverse 

factors and shortcomings of the work of ENT specialists. The grounded algorithm will allow to improve the ENT 

care quality management at the outpatient stage of treatment.  

Ключевые слова: оценка качества ЛОР помощи, качество постановки ЛОР диагноза, дефекты орга-

низации работы ЛОР кабинета, оториноларингологическая заболеваемость. 

Keywords: assessment of the quality of ENT care, quality of ENT diagnosis, shortcomings of the work of 

ENT departments, prevalence of ENT diseases  

 

Актуальность. Одной из важных задач рефор-

мирования здравоохранения является создание эф-

фективной системы управления качеством меди-

цинской помощи, что предполагает совершенство-

вание как амбулаторно- поликлинической, так и 

стационарной помощи [1, 3,10,13,14]. В связи с вы-

сокой распространенностью ЛОР заболеваний, дан-

ная патология на сегодняшний день имеет важное 

медико-социальное значение [1,9,12]. Оценка 

уровня распространенности ЛОР патологии невоз-

можна без учета мнения пациентов о качестве ЛОР 

помощи [2,5], а также факторов социально-эконо-

мического характера. Одним из средств, позволяю-

щих получить информацию о населении, является 

изучение общественного мнения. Данные социоло-

гических исследований позволяют научно обосно-

ванно подходить к анализу современных явлений 

[4,6,8,11]. Преемственности работы амбулаторно-

поликлинического и стационарного звеньев по ока-

занию помощи больным с ЛОР-патологией пока-

зал, что 68,8% пациентов, находящихся на лечении 

в ЛОР-отделении, были направлены в стационар 

оториноларингологами поликлиник [7,14]. Спосо-

бом научно-методологической оценки качества ме-

дицинской помощи считается системный подход и 

системные методы анализа, состоящие из матема-

тического моделирования и прогнозирования на ос-

нове теории вероятности. Система представляет со-

бой целостное единое образование, слагается из со-

вокупности входящих в нее элементов, имеет свою 

внутреннюю структуру, элементы которой, обла-

дают интегративными системными качествами 

[7,10,14]. 

Оториноларингология – одна из медицинских 

наук с наиболее выраженным профилактическим 

направлением. Именно поэтому, по нашему мне-

нию, особенно актуально исследование состояния 

здоровья и качества медицинской помощи в усло-

виях поликлиники [12,13]. 

Цель исследования – на основе результатов 

оценки качества оказываемой пациентам медицин-

ской помощиразработать рекомендации по совер-

шенствованию амбулаторно-поликлинической спе-

циализированной ЛОР помощи. 

Материал и методы исследования. Исследо-

вание проводили в 7поликлиниках города Еревана. 

Выборка состояла из 250 пациентов, находившихся 

на амбулаторном лечение в ЛОР кабинете поликли-

ник и 21 ЛОР врачей специальностов. Важными во-

просами, влияющими на уровень удовлетворенно-

сти населения организацией амбулаторно-поликли-

ническойпомоши, является доступность и объём 

оказанной медицинской помощи. Дла оценки каче-

ства амбулаторно-поликлинической помощи нами 

была разработана специальная анкета, состоявшая 

из двух частей:  

1. комплексная характеристика лечебно-диа-

гностического процесса в поликлинике (38 вопро-

сов).  

2. экспертная оценка организации и качества 

медицинской помощи ЛОР больномым на амбула-

торно-поликлиническом этапе.  

Результаты исследования. При исследова-

нии структуры заболеваемости ЛОР-органов за пе-

риод с 2010 по 2019 гг. нами выявлено, что самую 

большую нозологическую группусоставляют бо-

лезни полости носа и околоносовыхпазух (69,6 

%),на втором месте ― патология уха (21,7% ), на 

третьем месте ― болезни глотки (8,7%).По данным 

медико ―социального анализа установлено, что 
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при субъективной оценке качества и эффективно-

сти специализированной оториноларингологиче-

ской (ЛОР) помощи больным с заболеваниями по-

лости носа и околоносовых пазух 57,3% опрошен-

ных выразили полную удовлетворенность 

оказанной помощью, 23,6% были частично удовле-

творены качеством медицинской помощи, 16,9% 

затруднялись с ответом, на безразличное отноше-

ние указали 2,2% респондентов. Среди основных 

причин неудовлетворенности медицинской помо-

щью были указаны неудовлетворительные условия 

(78,7%) и изношенное оборудование (83,8%). Боль-

шинство пациентов отмечали высокий профессио-

нализм (65,4%), а также вежливое и внимательное 

(57,9%) отношение медицинского персонала. В то 

же время 28,9% пациентовотметили отсутствие у 

персонала желания хорошо работать. По данным 

других авторов, 18,6% больныхбыли удовлетво-

рены лечением в условиях поликлиники, в 57,5% - 

частично удовлетворены объемом и качеством ле-

чения [3]. При анализе заболеваемости по данным 

обращаемости за медицинской помощью, выяв-

лено, что на первом месте среди выявленных забо-

леваний - различные формы синусита- 47,7% (среди 

них 29,2% приходится на острую форму и 18,5% на 

хроническую), на втором – риниты - 31,1%, прочие 

болезни составляли 31,3%. 

Длительность лечения варьируется от 5 до 15 

дней, причем наиболее распространенная длитель-

ность до 7 дней (48,9%), 21,3% -от 7 до 10 дней, 

22,4% -от 10 до 14 дней,7,4% - 14 дней и более.Про-

веденное для постановки диагноза обследование 

больных в 10,7% случаев было оценено как непол-

ное по причине отсутствия оборудования. 

Антибиотики были назначены 58,8% пациен-

тов, 79,8% - десенсибилизирующие препараты, 

2,7% - гемостатические средства, 19,8% - обезболи-

вающие и 37,7% - гормональные препараты. Кон-

сервативное лечение назначено на первые сутки 

всем пациентам.  

Хирургические манипуляции были проведены 

у 3,5% пациентов. Установлено, что хирургическое 

вмешательство произведено в 64,9% случаев при 

остром и хроническом синусите, вазомоторным ри-

ните, носовом кровотечении, гематоме перего-

родки носа. Всего применено 3 типа хирургических 

вмешательств, наиболее распространенными из ко-

торых являлись пункция верхнечелюстных пазух 

(29,5% всех манипуляций) и передняя тампонада 

полости носа (1,9%).  

По данным экспертной оценки протокол лече-

ния соответствовал диагнозу и состоянию пациента 

в 89,7% случаев. Среди организационных недостат-

ков проводимого лечения у 32,3% пациентов (ал-

лергический, острый, вазомоторный ринит, двух-

сторонний острый гнойный гайморит, обострение 

хронического гнойного гайморита) отмечено не-

четкое выполнение врачебных назначений. Во всех 

случаях была соблюдена полнота подготовки паци-

ента к операциям и диагностическим процедурам. 

В результате лечения в 16,3% случаев было зареги-

стрировано выздоровление (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение пациентов по исходу лечения(%) 

 

Выявлено, что 48,0% пациентов были направ-

лены на стационарное лечениев связи с необходи-

мостью хирургического вмешательства, 23,7% - в 

связи с отсутствием эффекта от поликлинического 

лечения, 14,5% - по причине тяжелого течения бо-

лезни, 13,8%- в связи с необходимостью комплекс-

ной диагностики и лечения в специализированном 

ЛОР отделении стационара. 

Установлено, что основной проблемой оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи по про-

филю оториноларингология является высокий уро-

вень первичной обращаемости (57,3- 73,7% всех 

случаев обращений в поликлинику). Таким обра-

зом, создается ситуация, когда значительно умень-

шается рабочее время специалиста для проведения 

диспансеризации хронических ЛОР больных.  

Анализ исхода поликлинического лечения по-

казывает, что исход связан только с одним показа-

телем – длительностью болезни. Так, установлено, 

что максимальная доля выздоровевших (76,5%) вы-

явлена среди пациентов, у которых длительность 

болезни не превышала7 дней. Среди пациентов с 

длительностью болезни от 7 до 10 дней доля выздо-

ровевших составила 57,5%, а более 10 дней - 7,8%. 

В ходе выполнения поставленных задач, были 

отобраны наиболее значимые дефекты в работе 
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врача-оториноларинголога первичного звена си-

стемы здравоохранения, которые оказывают небла-

гоприятное влияние на качество ЛОР по-

мощи(табл.1).  

Табл. 1 

Частота выявленных дефектов в работе ЛОР врача поликлиники (%) 

 Основныевидыдефектов % 

Оценканкакачестяоведении медицинской документации 

1 Отсутствие в амбулаторной карте записиосмотра ЛОР врача 62,5 

2 Не детализирован анамнез ЛОР заболевания 25,2 

3 Отсутствует обоснование проведения лабораторных анализов и дополнительных исследова-

ния 

15,9 

4 Некорректноеоформлениемедицинскойдокументации 59,7 

5 Отсутствие консультаций специалистов (при показаниях) 37,6 

КачествопостановкиЛОР диагноза 

1 Расхождение амбулаторного и стационарного диагнозов 37,9 

2 Расхождениепоосновномузаболеванию 33.4 

3 Расхождениепосопутствующемузаболеванию 25,6 

Оценкакачества ЛОР помощи 

1 Неадекватное лечение заболеваний ЛОР органов 24,7 

2 Отсутствие динамического наблюдения за ЛОР больным 72,3 

Дефекты организации работы ЛОР кабинета 

1 Отсутствиенеобходимойдиагностическойаппаратуры 78,9 

2 Отсутствие необходимых лекарственных препаратов и перевязочного материала 46,3 

3 Отсутствие внедрения высоких технологий (кабинет ЛОР -врача) 98,1 

 

В таблице 1 представлены результаты анализа 

частоты встречаемости выявленных дефектов в ра-

боте ЛОР врача поликлиники. Полученные данные 

послужили основой для разработки медико-органи-

зационных мероприятий, направленных на устра-

нение выявленных дефектов и повышение качества 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями 

ЛОР-органов.В структуре дефектов в разделе 

"Оценка качестваведения медицинской документа-

ции"первое ранговое место заняло отсутствие в ам-

булаторной карте записи осмотра ЛОР врача,в раз-

деле "Качество постановки ЛОР диагноза"-расхож-

дение диагнозов, поставленных в поликлинике и 

больнице, в разделе "Оценка качества ЛОР по-

мощи"- отсутствие динамического наблюдения за 

ЛОР больными, и в разделе "Дефекты организации 

работы ЛОР кабинета"- отсутствие внедрения вы-

соких технологий (кабинет ЛОР -врача) (табл.1). 

Осчновные факторы, влияющие на качество 

работы врача-оториноларинголога, зв значитель-

ной степени взаимосвязаны между собой. 

В результате исследования были выявлены 

факторы, которые оказывают достоверное влияние 

на результативный признак, изучены степень и 

направление их действия.На основании получен-

ных результатовбыли разработаны медико-органи-

зационные мероприятия по управлению качеством 

ЛОР помощи в условиях полклиники. 

Разработанная схема оценки деятельности 

врача-оториноларинголога поликлинического 

звена включает: проведение социологического ис-

следования для оценки удовлетворенности населе-

ния качеством ЛОР помощи,проведение анализа 

особенностей дефектов на основе экспертных оце-

нок и разработка медико-организационных меро-

приятий по устранению неблагоприятных факторов 

и дефектов в работе ЛОР – врача.  

Обоснованный алгоритм позволит совершен-

ствовать управление качеством ЛОР помощи на по-

ликлиническом этапе. 
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Аннотация: 

В статье описано исследование влияния развития спонтанного бактериального перитонита на прогноз 

выживания и лечебную тактику у больных с осложненными формами цирроза печени. Исследовалась сте-

пень инфицирования и нейтрофилёза асцитической жидкости у больных, различного возраста, пола, сте-

пени тяжести печеночной недостаточности, которые были прооперированы по поводу различных ослож-

нений цирроза печени.  

Abstract:  

The article describes a study of the influence of the development of spontaneous bacterial peritonitis on the 

prognosis of survival and treatment tactics in patients with complicated forms of liver cirrhosis. We studied the 

degree of infection and neutrophilia of ascitic fluid in patients of various ages, sex, and severity of liver failure, 

who were operated on for various complications of cirrhosis. 

Ключевые слова: цирроз печени; спонтанный бактериальный перитонит; асцит. 

Keywords: liver cirrhosis; spontaneous bacterial peritonitis; ascites. 

 

Больные циррозом печени, который ослож-

нился асцитом, склонны к повышению проницае-

мости кишечной стенки, бактериальной транслока-

ции и снижению иммунного ответа, что способ-

ствует развитию спонтанного бактериального пе-

ритонита и эндотоксикоза [3,4]. Спонтанный бакте-
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риальный перитонит диагностируется путем под-

счета нейтрофилов в асцитичекой жидкости с уве-

лиением их количества свыше 250 клеток /мм3 и от-

сутствия данных о интраабдоминальной хирурги-

ческой инфекции [1,2]. 

Методы: Проведена сравнительная оценка тя-

жести протекания послеоперационного периода у 

83 больных с циррозом печени, которые имели кро-

вотечение из варикозно расширенных вен пище-

вода, и у которых количество нейтрофилов в асци-

тической жидкости превышала 250 клеток/мм3, что 

трактовалось как спонтанный перитонит (36 – пер-

вая группа), с больными у которых асцитическая 

жидкость была стерильной или количество нейтро-

филов не превышало границу в 250 клеток/мм3 (47 

– вторая группа). По шкале Child-Pugh 19 больных 

первой группы были в стадии В и 17 – в стадии С, 

во второй группе 21 больной был в стадии В и 26 – 

в стадии С. Возраст больных колебался от 30 до 67 

лет. Женщин было 35, мужчин – 48. 

Проведена сравнительная оценка тяжести про-

текания послеоперационного периода у 83 больных 

с циррозом печени, которые имели кровотечение из 

варикозно расширенных вен пищевода, и у которых 

количество нейтрофилов в асцитической жидкости 

превышала 250 клеток/мм3, что трактовалось как 

спонтанный перитонит (36 – первая группа), с боль-

ными у которых асцитическая жидкость была сте-

рильной или количество нейтрофилов не превы-

шало границу в 250 клеток/мм3 (47 – вторая 

группа). По шкале Child-Pugh 19 больных первой 

группы были в стадии В и 17 – в стадии С, во второй 

группе 21 больной был в стадии В и 26 – в стадии 

С. Возраст больных колебался от 30 до 67 лет. Жен-

щин было 35, мужчин – 48. 

Тяжесть анемии первой степени у больных 

первой группы была у 13%, второй – у 58% и тре-

тьей – у 29%. У пациентов второй группы анемия 

первой степени зафиксирована в 4%, второй – у 

61% и третьей – у 35%. 

При показателе гемоглобина ниже 90 г/л не 

определяли показаний к гемотрансфузии, также 

воздерживались от гемотрансфузии при гемогло-

бине 70 г/л на фоне повышенных трансаминаз и би-

лирубина, которые свидетельствовали о цитолизе 

гепатоцитов. 

В первой группе варикозное расширение вен 

пищевода второй степени имело место у 11 боль-

ных, третьей – у 21, а у 4 больных также наблюдали 

расширение вен и кардиального отдела желудка. Во 

второй группе больных расширение вен пищевода 

второй степени наблюдалось в 28 случаях, третьего 

– у 19.  

Все больные имели разную степень тяжести 

асцита. У 21 больного первой группы асцит второй 

степени тяжести, а 15 – третьей. Во второй группе 

больных асцит второй степени тяжести был у 31 

больного, третьего – у 16. Получение асцитической 

жидкости для проведения исследования на уровень 

нейтрофилёза осуществляли пункционным мето-

дом у 30 больных первой группы, у 10 во время вы-

полнения парацентеза, у 6 во время оперативного 

вмешательства. Во второй группе у 15 больных вы-

полнен парацентез, у 22 – пункцию и у 10 больных 

асцитическую жидкость для исследования заби-

рали во время оперативного вмешательства. Вы-

полнение парацентеза было обусловлено явлени-

ями диуретикорезистентного асцита и асцита тре-

тьей степени тяжести. Больные с явлениями 

разлитого перитонита и отсутствием анамнестиче-

ских данных о циррозе печени были оперированы в 

неотложном порядке в течении первых 2-3 часов с 

момента поступления. Диагноз устанавливался во 

время эксплоративной лапаротомии путём визуали-

зации цирротических изменений печени и установ-

лению степени инфицированности асцитической 

жидкости. 

Показаниями к операции были: третий реци-

див кровотечения, расширение вен пищевода тре-

тьей степени, повышение трансаминаз и билиру-

бина после первой трансфузии эритроцитарной 

массы, которые требовали интенсивной коррекции 

биохимических показателей, напряженный диуре-

тикорезистентный асцит, инфицированная асцити-

ческая жидкость с показателями бактериального за-

ражения, превышающие 750 кое/мм3, показатели 

гемоглобина ниже 50 г/л. 

С целью оценки характера бактериального за-

грязнения асцитической жидкости проводили бак-

териальный посев и определение чувствительности 

микрофлоры к антибиотикам, что позволило совер-

шить адекватную антибитикотерапию. Оператив-

ные вмешательства выполняли с учетом тяжести 

расширения вен пищевода, показателей инфициро-

вания асцитической жидкости и явлений тромбоци-

топении, которая была свидетельством тяжести ко-

агулопатии, и требовала соответствующей коррек-

ции. В первой группе 21 больному выполнено 

портоазигальное разъединение, суть которого за-

ключалась в аппаратной транссекции пищевода, пе-

ревязке левой желудочной вены и деваскуляриза-

ции дна с кардиальным отделом желудка. Расши-

ренную деваскуляризацию дна и кардиального 

отдела желудка проводили больным с варикозным 

расширением вен пищевода и желудка. При тяже-

лой спленомегалии у 5 больных, размер селезенки 

у которых превышал 20 см, а количество тромбоци-

тов снижалось до 40 *109/л выполнена перевязка се-

лезеночной артерии на уровне средней ее трети. 

У 12 больных при высоких цифрах нейтрофи-

лёза, которые превышали 750 клеток/мм3 выпол-

няли лапароцентез с эвакуацией инфицированной 

асцитической жидкости и проведением эмпириче-

ской антибиотикотерапии. Во второй группе 28 

больным выполнено портоазигальное разъедине-

ние, перевязку левой желудочной вены, деваскуля-

ризацию дна и кардиального отдела желудка. При 

тяжелой спленомегалии и тромбоцитопении у 9 

больных выполнена перевязка селезеночной арте-

рии на уровне средней ее трети. У 19 больных по-

казаниями к парацентезу был напряженный диуре-

тикорезистентный асцит  

Характер оперативных вмешательств в первой 

и второй группе больных представлено в таблице 1. 
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Табл. 1 

Характер оперативных вмешательств в первой и второй группе больных 

 Первая группа(36) Вторая группа(47) Всего 

Операция Сhild-

Pugh B 

Сhild-

Pugh C 

Сhild-

Pugh B 

Сhild-

Pugh С 

 

Портоазигальное разъединение 9 11 13 15 48 

Портоазигальное разъединение, перевязка селе-

зёночной артерии, левой желудочной вены 

2 3 3 6 14 

Парацентез 1 6 7 17 31 

Редукция селезёночного кровотока 1  1   

Портоазигальное разъединение, спленореналь-

ный анастомоз 

 1 2 2 5 

Лапаротомия, санация, дренирование брюшной 

полости 

1 4   6 

Всего 14 25 26 40  

 

Больным, у которых был получен результат 

степени инфицирования асцитической жидкости, 

до, -интра либо послеоперационно, назначались ан-

тибиотики. До получения результата бактериологи-

ческого исследования антибиотикотерапия носила 

эмпирический характер, а после получения резуль-

тата чувствительности к антибиотикам назначали 

препараты с учётом чувствительности микро-

флоры. 

Результаты. 

Оказание помощи и подготовка к оператив-

ному вмешательству больным с осложнениями 

цирроза печени проводилось с учётом тяжести ане-

мии, компенсаторных возможностей печеночной 

паренхимы и степени инфицирования асцитиче-

ской жидкости. 

Бактериальное исследование асцитической 

жидкости у пациентов первой группы при тяжести 

цирроза по Child-Pugh В в 10 случаях обнаружило 

бактериальное обсеменение, которое составило 

500-700 кое/мм3, в 9 – превышало 1000 кое/мм3. 

При С стадии по Child-Pugh в 7 случаях бактериаль-

ное обсеменение составило 500-700 кое/мм3, а в 10 

случаях не превышало 500 кое/мм3 

Бактериальное исследование асцитической 

жидкости у пациентов второй группы не превы-

шало 250 кое/мм3, в то же время в 2(4%) случаев 

выявлена Escherichia coli. 

В таблице 2 приведены данные о степени ин-

фицирование асцитической жидкости у пациентов 

второй группы. 

Табл. 2 

Степень инфицирования асцитической жидкости пациентов второй группы 

Микробное число 

(кое/мм3) 

Количество больных Child-

Pugh B 

Количество больных Child-

Pugh C 
Всего 

250-500 6 4 10 

500-750 5 2 7 

750-1000 3 7 10 

>1000 1 4 9 

Всего 19 17 36 

Бактериологическое исследование асцитиче-

ской жидкости у больных первой группы с напря-

женным диуретикорезистентным асцитом в 53% 

диагностировало наличие Escherichia coli, что мо-

жет быть свидетельством транслокации микроорга-

низмов с кишечника, которая и обусловила разви-

тие спонтанного бактериального перитонита. 

Среди больных первой группы в 3 случаях при вы-

полнении парацентеза имело место кровотечение с 

операционной раны, что по большей части обуслов-

лено тромбоцитопенией, и требовало дальнейшей 

коррекции средствами местного гемостаза и ис-

пользованием тромбоцитарной массы. Во второй 

группе у 3 больных наблюдалось нагноение опера-

ционной раны. 

В послеоперационном периоде у больных пер-

вой и второй групп с асцитом третьей степени тя-

жести отделяемое по дренажам наблюдалось от 7 

до 14 суток. При исспользовании антибиотиков ши-

рокого спектра действия контрольные исследова-

ние асцитической жидкости свидетельствовали об 

уменьшении нейтрофилёза с 1000 до 500 кле-

ток/мм3 у 2 больных. Больные, которым доопераци-

онно было проведено бактериологическое исследо-

вание чувствительности к антибиотику, и проводи-

лась соответствующая терапия, имели результаты 

лучше. Так у 5 больных наблюдали снижение кон-

таминации асцитической жидкости ниже 250 кле-

ток/мм3, у 9 эти показатели удерживались в грани-

цаз 500 клеток/мм3, у 1 нейтрофилов в асцитиче-

ской жидкости не обнаруживалось.  

Послеоперационные осложнения были свя-

заны с прогрессирование печёночной недостаточ-

ности, что проявлялось в повышении трансаминаз 

и билирубина у 6 больных первой группы, и у 3 вто-

рой группы. Следует отметить, что эти больные 

имели тяжелую анемию, что требовало трансфузии 
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эритроцитарной массы, кроме того степень бакте-

риального загрязнения асцитической жидкости у 

них превышал 500 кое/мм3. 

У 1 больного первой группы и у 2 второй по-

слеоперационный период осложнился развитием 

гепаторенального синдрома со снижением продук-

ции мочи, повышение трансаминаз, креатинина, 

мочевины, снижением уровня альбумина. 

Умерло 9 (25%) больных первой группы и 

9(19%) второй. Самая высокая летальность 100% 

наблюдалась среди оперированных по поводу раз-

литого бактериального перитонита с явлениями 

токсического шока. Летальность среди пациентов 

первой группы с бактериальной контаминацией, 

которая превышала 1000 кое/мм3 и тяжестью цир-

роза по Child-Pugh C составила 61% 

Таким образом, можно утверждать о целесооб-

разности контроля степени инфицированности ас-

цитической жидкости, и влияния спонтанного бак-

териального перитонита на результаты лечения 

осложненных форм цирроза печени, как и на уро-

вень летальности. 

Выводы 

1. Летальность была наивысшей у больных, 

которые имели бактериальную контаминацию, ко-

торая превышала 1000 кое/мм3, и имели –пред и ин-

траоперационную трансфузию эритроцитарной 

массы. 

2. Исследование инфицирования асцитиче-

ской жидкости и характера микрофлоры позволяет 

проводить патогенетически обоснованное лечение. 

3. При проведении антибактериальной тера-

пии с учётом чувствительности микрофлоры к ан-

тибиотикам летальность и количество послеопера-

ционных осложнений снижается. 

4. Инфицирование асцитической жидкости 

наблюдается преимущественно в стадии С по Child-

Pugh так же при наличии асцита третьей степени. 
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Introduction. 

The change in socio-political life in the world, in-

cluding Russia, has brought attention to the Russian 

consciousness, which is characterized by an acute "con-

scientious" perception of reality. The situation in many 

areas of Russian life has required us to revisit the prob-

lems of conscience, duty, faith, freedom and necessity, 

and the connection between philosophy and religion. 

The problem of communication with other components 

of the human soul is traditional for Russian philosophy, 

but it has not been studied much, although many partic-

ular aspects are studied: conscience and language, 

shame, personality, the relationship between the history 

of philosophy and ethics, etc. 

This was pointed out at the time by S.L. Frank 

(1877-1950), the author of the concept of "unity". He 

wrote: "Russian ethics is, on the one hand, an ontology, 

and on the other, a philosophy of history and social phi-

losophy" [10]. The fact that the term "conscience" in 

Russian philosophy is much broader in its content than 

in ethics, S.S. Averintsev aptly noted [1]: "Conscience 

is not from the mind, it is deeper than the mind, deeper 

than everything that is in a person, but in order to make 

the right practical conclusions from the call of con-

science, you need a mind. Conscience is depth, mind is 

light, and morality is needed for light to clarify depth." 

These problems are deeply considered in the works of 

prominent Russian religious historians and philoso-

phers of the mid-XIX-early XX century, N.A. Ber-

dyaev, B.P. Vysheslavtsev, F.M. Dostoevsky, S.M. 

Zarin, V.V. Zenkovsky, I.A. Ilyin, S.A. Levitsky, N.O. 

Lossky, V.S. Solovyov, N S. Stelletsky, L.N. Tolstoy, 

E.N. Trubetskoy, and others, to the Treasury of which 

we will turn [1-30]. In this article, we will analyze con-

science by the criterion of humanism, the ratio of ne-

cessity and freedom in relation to the spheres of econ-

omy, business, and behavior of communities of differ-

ent States after the 75th anniversary of the great victory 

over Nazism. This also applies to Russians who forgot 

the commandment of the outstanding brothers S.M. and 

V.M. Tretjakov: "Profit above all, but honor above all!" 

 

 

Methodology. 

The movement of discourse (intellect) from object 

to subject (person) allows us to uncover the humanistic 

(anthropological) dimension of conscience, the rela-

tionship between freedom and necessity. The problem 

of conscience in the aspect of freedom in the history of 

philosophy was posed an antinomic one. The thesis of 

this antinomy can be "conscience freedom". Freedom 

is impossible without conscience. In this case, con-

science is not freedom, but necessity (Augustine the 

Blessed, A. Schopenhauer, Z. Freud, etc.). The "free 

conscience" is antithesis - freedom is an essential con-

tent of conscience, and the necessity denies it (I. Kant, 

E. Fromm, I.G. Fichte, etc.). An attempt to synthesize 

these two approaches was made by Hegel, Thomas 

Aquinas: in their theories conscience was understood as 

a free adherence of human will to the objective good, a 

cognized objective necessity, which allows freedom. 

F.M. Dostoevsky studied the combination of free-

dom, necessity in conscience and their conflicted na-

ture, pointing out that considerations of good as axio-

logically due do not always play a leading role in the 

life of a person: "Human benefit sometimes not only 

can, but even should consist in the fact that otherwise it 

would be a bad wish for itself, not a profitable one" [5-

7]. The wording of the problem is as follows: if I am 

free, then my will is free; if God exists, then his will is 

given; the third is not given. Conscience can be re-

garded as axiologically due only when a person accepts 

the existence of God as an act of faith. Lack of faith or 

its absence leads to denial of the value of conscience, 

which can be "exchanged" for material goods.  

F.M. Dostoevsky distinguishes between two no-

tions of conscience: "free" and "free". A "free" con-

science is the consciousness of a superman who denies 

God, a man who is allowed to do everything. A "free" 

conscience implies the burden of guilt, remorse, and 

retrospection of conscience. Not everyone is able to 

voluntarily endure a restless conscience, so he or she 

seeks to receive comfort of conscience in exchange for 

renunciation of freedom. In this way an ordinary man 

becomes an easy prey of superhumans, their prey. The 

"free" and "free" conscience have opposite goals in life: 
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the first one is the preservation of the "sense of ab-

sence", and the second one is the defense of the higher 

meaning of being [7]. The life position dividing people 

into "creatures of trembling" and "right holders" pre-

supposes courage in practical defending of this point of 

view. But no less courage is required to recognize the 

value of remorse, which has a superhuman, absolute, 

divine meaning. A "free" conscience is the freedom to 

torment others, a "free" conscience is a voluntary read-

iness to martyrdom. The first position with the need to 

deify a person, makes him a "human god", and the op-

posite - likens him to Christ, who has undergone suffer-

ing and suffering for the sins of all people, as the basis 

for the voluntary self-limitation of freedom and ac-

ceptance of the position of free conscience. 

V.S. Solovyov, speaking of freedom of con-

science, distinguishes between two alternatives: either 

human actions are predetermined, necessary, or they 

are free. [23]. In the first case, morality is excluded in 

contrast to the second case. He writes about "reasonable 

freedom", the content of which is a moral necessity. 

Since a human being is a reasonable being, he volun-

tarily restricts his freedom by the necessity of welfare, 

which is opposite to the freedom of will as an arbitrari-

ness. Conscience here is a criterion of moral necessity. 

The lack of conscience as a criterion of morality, ac-

cording to Solovyov, is the lack of positive goals, com-

prehended only by reason. Conscience retrospects, 

"negatively" limits the arbitrariness of freedom. "Posi-

tive" limitation of freedom is possible in case of meta-

physical clarification of moral purposes: "... the feasi-

bility of this goal obviously depends not on its inner 

dignity or desirability, but on the objective laws of ex-

istence, which are not the subject of ethics, but the phi-

losophy of purely theoretical, pure knowledge". Cour-

age of conscience implies a conscious need as a refusal 

of freedom. 

L.N. Tolstoy develops the specific dialectics of 

freedom and necessity through the concept of con-

science, linking conscience with the concept of neces-

sity, understanding it as a moral prohibition, the com-

mandment: "If people think that it is possible to get rid 

of sins in this life, they are very mistaken. A man may 

be more or less sinful, but he can never be sinless. The 

meaning of the commandments - abstinence from evil, 

which is the main prerequisite for the creation of good, 

increasing in love, and do not interfere with the perfec-

tion of the world to manifest itself in this man, for 

which he must renounce himself, get rid of the animal 

"I", as well as humility and truthfulness. The principle 

of non-resistance to evil (should not resist any force 

with the help of retaliation, violence), subordinates to 

four more commandments: the rejection of the oath of 

state, humility, self-mindedness, the temptation of "su-

perstition of the state", the principle of honor [26-28]. 

The essence of the superstition of the state is that 

"people of different places, morals and interests assert 

that they are one and the same, because the same vio-

lence is used over all of them, and people believe in it 

and are proud of their belonging to this union. This 

temptation allows people of one nationality to kill peo-

ple of another nationality with a quiet conscience for 

the good of the state. Tolstoy rejects the positive-legal 

state and wider, social, understanding of conscience, in-

cluding the principle of honor, which requires a differ-

ent, unconditional response to violence, the restoration 

of honor by inflicting retaliation to the offender. He be-

lieves that the conscience of a Christian should strive 

not for honor, but for dishonor, for self-awareness, 

leading to humility (this is the way that leads a person 

to love, goodness and liberation). This is the "human 

law", embodied in the commandments of God, oppos-

ing the principle of subjective arbitrariness, understood 

by Leo Tolstoy as a "law of the beast". 

I.A. Ilyin believes that the initial state of con-

science, as "torn", is not an integral inner world of man, 

cannot be free [12-14]. It presupposes freedom of will 

as its prerequisite and necessary condition. In this state, 

a person is subject to spiritual doubts, expressed in the 

fight against passions, thoughts and imagination. A per-

son can gain true inner freedom only in the ideal state 

of conscience, in a conscious act. It is the act of con-

science that helps a person to lay a solid foundation of 

his character, based on freedom. Conscience is the be-

ginning of moral genius in a person. A person can ask 

his or her conscience not as a researcher, but only as an 

activist. Indications of conscience can be studied by 

mind, but after a conscious act. I.A. Ilyin connects writ-

ing ethical works with a creative act of conscience. In 

this case, the act of conscience is equated to the altar, 

and the philosopher to the priest. Otherwise, the act of 

conscience will be replaced by some plausible answer 

instead of conscience, which is tantamount to self-de-

ception. According to Ilyin, the authenticity of con-

science has deep cultural roots that connect the Russian 

people on the principle of religious mentality. Con-

science cannot be humanistic (as in M. Heidegger), be-

cause it does not lead to a rethinking of the traditional 

conscience of the Russian people, but leads to its deep-

ening. 

Unlike M. Heidegger [11], I.A. Ilyin understands 

the call of conscience at the moment of its "silence" as 

a positive divine call, "freeing up a place" in the self-

consciousness of a person, including in his moral self-

consciousness, which "opens" the soul of a person to 

God, adorns it. I. Ilyin's position in the teaching of con-

science is essentially specified in his work "On re-

sistance to evil by force"[12-14]. Resistance to evil is 

carried out by love, "which is able to love both the hu-

man soul and all its earthly nature, but to the extent of 

their spiritual sanctity and penetration, because it con-

sciously and unconsciously perceives the man and 

measures him living in the spirit of measures of con-

science, dignity, honor, sincerity, patriotism, rightness 

in the face of God; and therefore invariably turns his 

denying face to all the unscrupulous, humiliating, dis-

honest, false, treacherous, ghastly. In the fight against 

evil, such love loves the sighted spirit and peaceful will, 

and therefore she sees the work of God in the world and 

on Earth, and actively, creatively accepts it with his 

own strength. The source of this love is the act of con-

science. 

"Pure conscience", according to Ilyin, is a state of 

active counteraction to evil, based on the free impulse 

of man. This freedom of "pure conscience" gives rise to 
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social obligations of honor, which cannot restrict free-

dom, but, on the contrary, give it an opportunity to open 

up. Freedom of "pure conscience" is identified, on the 

one hand, with the necessity of divine goodness, and on 

the other hand - with the Orthodox-state institutions. 

Unlike M. Heidegger, I.A. Ilyin understands the 

call of conscience at the moment of its "silence" as a 

positive divine call, "freeing up a place" in the self-con-

sciousness of a person, including in his moral self-con-

sciousness, which "opens" the soul of a person to God, 

adorns it. I. Ilyin's position in the teaching of con-

science is essentially specified in his work "On re-

sistance to evil by force". Resistance to evil is carried 

out by love, "which is able to love both the human soul 

and all its earthly nature, but to the extent of their spir-

itual sanctity and penetration, because it consciously 

and unconsciously perceives the man and measures him 

living in the spirit of measures of conscience, dignity, 

honor, sincerity, patriotism, rightness in the face of 

God; and therefore invariably turns his denying face to 

all the unscrupulous, humiliating, dishonest, false, 

treacherous, ghastly. In the fight against evil, such love 

loves the sighted spirit and peaceful will, and therefore 

she sees the work of God in the world and on Earth, and 

actively, creatively accepts it with his own strength. 

The source of this love is the act of conscience. 

"Pure conscience", according to Ilyin, is a state of 

active counteraction to evil, based on the free impulse 

of man. This freedom of "pure conscience" gives rise to 

social obligations of honor, which cannot restrict free-

dom, but, on the contrary, give it an opportunity to open 

up. Freedom of "pure conscience" is identified, on the 

one hand, with the necessity of divine goodness, and on 

the other hand - with the Orthodox-state institutions. 

5. N.O. Lossky understands freedom in con-

science as a certain risk, as an individual normative idea 

cannot force a certain type of behavior of a substance 

figure, and the freedom of this figure allows him to cre-

atively determine himself in relation to the absolute 

completeness of being [17-20].  

6. S. Levitsky formulates and resolves the problem 

of human freedom in the variant of anthropologization 

of conscience, which opposes the position of moral ra-

tionalism that identifies "reason" and "good", "reason" 

and "conscience" [15, 16]. People believe in God who 

is all-knowing and all-good, so they believe that our 

mind, which is not equal to the divine, but similar to the 

divine, will always want good, otherwise it is in the 

captivity of the lower affects that darken the mind, and 

then all good will come from the mind, and evil - only 

from misunderstanding. Then "true freedom" will con-

sist in the victory of reason over passions, while false 

freedom will consist in obsession and obscurity of rea-

sonable will with passions. The key to solving the prob-

lem is the structure of the human personality. 

S.A. Levitsky notes: "However, in its highest man-

ifestations - in creative inspiration, in the field of con-

science - the individual rises above any community and 

has a direct relation to the primary values of truth, 

goodness, beauty; d) the highest floor of the structure 

of the individual - the "superconsciousness", from 

which "proceeds creative inspiration, ... says the voice 

of conscience and ... religious insights come to us.  

The status of conscience in the structure of a per-

son is high: conscience is inherent in the supercon-

sciousness, but is realized directly in the consciousness.  

If consciousness does not resist these commands 

of super-consciousness, expressed in conscience, they 

become a guide for human behavior. If this does not 

happen, then the "neuroses" of the higher order" have 

the ultimate reason for ousting the voice of conscience, 

ousting religious spiritual hunger. In such cases, "the 

place of true conscience is occupied by pseudo-con-

sciousness, and the place of religion is occupied by 

some kind of ersatz in the form of a superman cult, fas-

cism, etc. Let us recall the statement of F.M. Dostoev-

sky: "Conscience without God is horror, it can lead a 

man to the greatest crimes [5-7]. 

The essence of conscience, according to S.A. 

Levitsky, consists in direct orientation to the objective 

hierarchy of values, which is a condition of the possi-

bility of conscience, the source from which conscience 

draws its pathos. That is why conscience should be 

treated as the very Good. Lower values tend to possess 

our "I" to lower values. The role of conscience is enor-

mous: "...he and only he can teach us the distinction be-

tween good and evil. He characterizes conscience as its 

voluntary and at the same time coercive character, high-

lighting its five attributes: 1) its unpleasantness, acting 

as an intermediary between absolute values and "I"; 2) 

secret revealing the moral imperfection of a person; 3) 

independence of conscience from the conscious will of 

a person (the voice of conscience is the voice of si-

lence); conscious will of a person can only switch at-

tention from the voice of conscience, but can not 

change it; 4) commitment to the structure of the "I" 

lower values, while it identifies the person with the 

lowest values; 5) conscience, as a direct intuition of 

good. 

Conscience has a metaphysical nature, although it 

is anthropologically manifested. Its metaphysical na-

ture lies in the fact that it affects the structure of the 

individual through a combination of freedom and ne-

cessity. In this regard, Levitsky considers the sublima-

tion of freedom, which should be double: a) the subli-

mation of the lower drives of selfishness, Eros, etc.; b) 

the sublimation of the "I" and the conscious freedom of 

personality. S.A. Levitsky complements these two sub-

limations with a third one, which is a sublimation of the 

superconscious or the sublimation of the ideal. There is 

a hypertrophied development of the "super-I" (blind-

ness and deafness of the "I" to the voice of conscience), 

fraught with sadism and misanthropy. This happens 

when the super-consciousness is separated from the 

higher values (then "the super-consciousness becomes 

from the good evil mental power") [15, 16]. 

In general, some of the above thinkers proceed 

from the principle of freedom of the subject (person) 

and his independence from the world around him, while 

others recognize the thesis of the need for peace (ob-

ject) and, in connection with this, the absolute nonfree-

dom of the subject. The principle of combining free-

dom and necessity allows a humanistic assessment of 

conscience on the basis of problems of honor, moral 

permissibility of war, sublimation. A comprehensive 

study of the problem of conscience, taking into account 
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the works of Russian philosophers and thinkers, makes 

it possible to use the historical and philosophical crite-

rion of the completeness of research into the sources 

and intensity of the theoreticalization of problems of 

conscience and related categories, as well as to realize 

a close connection between the history of philosophical 

thought and modernity. 
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Причины, приведшие к возникновению Вто-

рой мировой войны, весьма непросты, глубоки, 

многоплановы и неоднозначны. Сказалось воздей-

ствие большого ряда факторов, среди которых осо-

бенности двусторонних отношений между отдель-

ными европейскими государствами, включая отно-

шения между Германией и Польшей, также играли 

определенную роль.  

Тема польско-германских отношений в межво-

енный период видится достаточно интересной, все 

еще сохраняющей свою актуальность. В то же 

время, по мнению многих исследователей, она 

остается недостаточно изученной как в отечествен-

ной, так и в зарубежной литературе — серьезному 

исследованию подверглись только отдельные ас-

пекты проблемы. Здесь сказывается и острота про-

блемы — ученые разных стран стремятся в первую 

очередь оправдать действия своих политиков того 

времени и возложить ответственность за имевшие 

место серьезные последствия на руководителей 

других стран.  

Наряду с этим, нужно учитывать, что мы пере-

живаем тот непростой период, в ходе которого ра-

нее существовавшие оценки подвергаются пере-

осмыслению, а новые зачастую еще не сформули-

рованы. К примеру, в последние годы вокруг 

событий как предшествовавших началу Второй ми-

ровой войны, так и произошедших в ходе войны, 

разворачиваются серьезные политические дискус-

сии. Дискуссии эти касаются роли великих держав 

и, в частности, роли Советского Союза в предвоен-

ный период. Вектор этих дискуссий, в основном, 

однозначен: ставится цель выставить СССР чуть ли 

не в качестве единственного виновника разжигания 

войны. Одновременно, некоторые страны, в частно-

сти Польша, изображаются как однозначно без-

винно пострадавшие от порочной политики «тота-

литарных режимов».  

Большинство современных польских истори-

ков склонно изображать свою страну в межвоенный 

период как мирное, демократическое государство, 

стремившееся жить в мире и дружбе со своими со-

седями. Но вот «тоталитарные страны», типа гитле-

ровской Германии и сталинской России, злонаме-

ренно сговорившись, набросились на миролюби-

вую Польшу как на бедную овечку.  

Как известно, Первая мировая война заверши-

лась подписанием 28 июня 1919 года Версальского 

мирного договора. Это был важнейший из целой се-

рии документов, подписанных потерпевшей воен-

ное поражение Германией и победившими в войне 

странами Антанты. Договор, вступивший в силу 10 

января 1920 года после его ратификации Герма-

нией, Великобританией, Францией, Японией и Ита-

лией, содержал положения, касавшиеся территори-

альных вопросов. Так, части 2 (Ст. 27 — 30) и 3 (Ст. 

31 — 117) были посвящены прохождению новых 

границ Германии с Францией, Бельгией, Швейца-

рией, Люксембургом, Австрией, Чехословакией, 

Данией и Польшей. В частности, в соответствии с 

этими статьями Германия уступала Польше город 

Познань, часть Померании и Западной Пруссии. 

Город Данциг (Гданьск) объявлялся вольным горо-

дом. Создавался т. н. «Польский коридор», давав-

ший Польше выход к морю и отделявший Восточ-

ную Пруссию от основной территории Германии 

(см. рисунок).    

Польский коридор, где было образовано По-

морское воеводство, давал стране выход к морю. А 

это имело серьезное значение в плане безопасности 

и экономики, поскольку уменьшало зависимость от 
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Германии.  

 
Рис. 1 Карта “Польского коридора”.  

 

Важно в связи с этим упомянуть, что Германия 

оказывала на Польшу постоянное давление в плане 

предоставление права морского и сухопутного 

транзитного прохода через коридор. Польское пра-

вительство отказывалось удовлетворить такие тре-

бования. Кроме того, Германия не скрывала своих 

планов по аннексии Данцига. Однако следует учи-

тывать, что ширина коридора не превышала 200 ки-

лометров, а в самом узком и, соответственно, самом 

уязвимом месте — лишь 30 километров. Коридор 

заканчивался полосой побережья Балтийского моря 

шириной 71 километр. Такие размеры коридора да-

вали Германии возможность держать выход 

Польши к Балтийскому морю Германия под посто-

янным военным контролем. На этом основании 

можно утверждать, что Варшава так и не получила 

полного суверенного права распоряжаться этой 

территорией.  

В то же время такие исконные польские земли 

как Нижняя Силезия, большая часть Верхней Силе-

зии оставались за Германией. Вопрос о принадлеж-

ности южной части Восточной Пруссии и Верхней 

Силезии предполагалось решить на основе плебис-

цита (в 1921 году часть Верхней Силезии отошла к 

Польше, южная часть Восточной Пруссии — к Гер-

мании).  

По вполне понятным причинам Версальский 

договор не устраивал Германию. В первую очередь 

недовольство у немцев вызывали его территориаль-

ные условия. Германия была поставлена ими в уни-

женное положение, поскольку была лишена части 

стратегически важных территорий. Польша же по-

лучила наиболее индустриально-развитые герман-

ские восточные земли. Неудивительно в связи с 

этим, что власти Веймарской Германии строили 

планы по изменению границ. Германские руково-

дители хотели решить проблему границы своей 

страны, не нарушая Версальского договора и отста-

ивали ориентацию на его мирную ревизию. По-

нятно, что изменить границы со странами-победи-

телями (западные границы Германии) не удастся, 

следовательно, единственной возможностью оста-

валась германо-польская граница. Тогдашний ми-

нистр иностранных дел Германии Густав Штрезе-

ман, являвшийся одним из главных проводников 

французско-германского сотрудничества и запад-

ноевропейской интеграции, стремился к ревизии 

польско-германской границы мирным путем, наде-

ясь на доброжелательное отношение к этому со сто-

роны западных государств (прежде всего, Франции 

и Великобритании). И тот факт, что западные дер-

жавы не согласились на предложения Г. Штрезе-

мана и не дали далеко идущих уступок в отношении 

польско-германской границы, подобных тем, кото-

рые позже были сделаны Гитлеру, многие герман-

ские историки считают одной из важнейших при-

чин прихода Гитлера к власти.  

Восстановление независимости Польши в 1918 

году уже само по себе не устраивало Германию. 

Германия видела в Польше «сезонное» или «буфер-

ное» государство, «уродливое детище Версаль-

ского договора». Немецкие лидеры, как в период 

Веймарской республики, так и Третьего рейха, рас-

сматривали Польшу как некое переходное образо-

вание, угнетающее к тому же невольно оказавшееся 

на его территории немецкое национальное мень-

шинство. И этот фактор накладывал серьезный от-

печаток на весь комплекс двусторонних отноше-

ний, делал невозможным складывание доверитель-

ных связей между ними. В Германии считали, 

Польша была образована ценой Германии, хотя и 
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признавали, что Пруссия некогда была создана це-

ной Польши. Германия воспринимала независи-

мость Польши и ее границы, как составную часть 

неприемлемой для Германии Версальской системы. 

Соответственно отношение к Польше у немецких 

руководителей формировалось под знаком борьбы 

за ликвидацию Версальских постановлений.  

Уже к середине декабря 1924 г. в МИД Герма-

нии были выработаны основные предпосылки 

внешнеполитического обмена мнениями с другими 

заинтересованными государствами, в т.ч. с Совет-

ским Союзом, в ходе которого германская сторона 

хотела бы сделать первоочередным предметом пе-

реговоров отношение к Польше. Расчет германской 

дипломатии строился на надежде использовать 

спорность польских границ, как с Германией, так и 

с другими соседями Польши.  

Наряду с этим Германия использовала эконо-

мические рычаги давления на Польшу. Можно без 

преувеличения сказать, что экономическая поли-

тика Веймарской Германии в отношении Польши 

была политикой экономического нажима. Более 

того, Германия стремилась к экономической изоля-

ции Польши в Европе с целью добиться территори-

альных уступок. Одним из проявлений такой поли-

тики можно назвать «таможенную войну» 1925 

года.  

Польшу Версальский договор тоже устраивал 

не в полной мере. В частности, в Варшаве высказы-

вались претензии по поводу польско-германской 

границы. Так, отмечалось, что эта граница была че-

ресчур длинной, неестественной и наносила вред 

экономике присоединенных к ней регионов. 

Наряду с этим указывалось на недостаточность 

нормативно-правовых актов, которые оформляли 

польско-германскую границу. 

При формировании Версальской системы по-

слевоенного урегулирования, западные державы, 

отдававшие себе отчет в несправедливости терри-

ториальных перемен в Европе, предприняли макси-

мум усилий по обеспечению неприкосновенности 

своих границ. В частности, по итогам переговоров, 

проходивших в швейцарском городе Локарно в сен-

тябре 1925 года, 1 декабря в Лондоне было подпи-

сано семь договоров (Локарнские договоры). В 

частности, эти договоры фактически разделили гра-

ницы в Европе на две группы: незыблемые, гаран-

тированные западные (для Германии) границы, и 

восточные, в отношении которых гарантий не дава-

лось. Соответственно, эти договоры даже назвали 

«безгарантийными договорами». И хотя со стороны 

Франции были подтверждены союзнический харак-

тер отношений с Польшей, было совершенно оче-

видно, что безопасность Польши серьезно ущемля-

ется тем фактом, что в отношении ее границ с Гер-

манией не было дано международных гарантий, 

подобных тем, что были даны в отношении границ 

Германии с Францией и Бельгией. Все предприни-

мавшиеся Варшавой попытки распространить по-

добные гарантии и на германско-польскую гра-

ницу, успеха не имели. Уже в этом прослеживалось 

стремление западных держав направить реван-

шистские устремления Германии на Восток.  

Державы-победительницы в Первой мировой 

войне отказали Польше в получении репараций с 

Германии. Считалось, что такое решение компен-

сируется передачей ей бывших германских терри-

торий. Однако в Варшаве полагали, что Версаль-

ский договор ущемлял Польшу как в финансовых 

вопросах, так и в вопросах национальных мень-

шинств.  

29 июня 1919 года между Польшей и Герма-

нией был подписан т. н. Малый Версальский дого-

вор. Предметом договора являлась защита нацио-

нальных и политических меньшинств. В Германии 

считали, что поляки в межвоенное время стреми-

лись лишить группу немецкого меньшинства наци-

ональных особенностей и полонизировать ее. В 

частности, отмечалась дискриминация немецкого 

населения на территории Польского коридора, не 

желавшего принимать польское гражданство (со-

ставлявшего 19,1% всего населения Поморского 

воеводства) [1]. Проводившаяся польским руковод-

ством политика в отношении национальных мень-

шинств строилась, по мнению германского иссле-

дователя, на основе собственных иллюзий и пере-

оценки значения Польши[2]. С польской же 

стороны считали договор о защите прав националь-

ных меньшинств позором и деградацией их страны 

до уровня наций, находящихся на самой низкой 

ступени культурного развития. Это было тем более 

значимо, что ограничения, подобные содержав-

шимся в договоре, накладывались не на все страны. 

Малый Версальский договор, полагали в Варшаве, 

больше навредил, чем помог им.  

Одной из особенностей внешней политики 

Польши в межвоенный период являлось стремле-

ние Варшавы к обретению их страной статуса ве-

ликой державы. Более того, не будет преувеличе-

нием говорить о том, что завоевание положения ве-

ликого европейского государства являлось главной 

целью политики Польши в 20-х годах. Неудиви-

тельно в связи с этим то, что во взаимоотношениях 

со своими соседями (с СССР, с Чехословакией и с 

Германией) Польша проводила достаточно задири-

стую политику.  

После прихода к власти в Германии нацист-

ского режима во главе с А.Гитлером в польской 

внешней политике заметно проявились весьма от-

четливые признаки неуверенности и непоследова-

тельности. Прекрасно понимая, что вектор герман-

ской агрессии в тогдашних европейских реалиях в 

конечном счете будет направлен на восток, Вар-

шава начала предпринимать отчаянные усилия с 

целью обеспечения своей безопасности путем до-

стижения договоренностей с Берлином.  
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Рис. 2. Католический женский лагерь в Маку в-Подхаляньски, Польша, 1930-е годы 

 

Так, 26 января 1934 г. в Варшаве была подпи-

сана германско-польская Декларация о непримене-

нии силы. Этот документ был подписан по инициа-

тиве генерал-инспектора Польши Ю. Пилсудского 

и рейхс-канцлера Германии А. Гитлера. Формально 

этот документ носил характер пакта о ненападении. 

Т.е. Т.е. реально, что очень важно, Польша была 

первым государством, заключившим пакт о ненапа-

дении с Германией. Однако, он имел секретное при-

ложение, существование которого официальная 

Варшава отрицает до сих пор. Приложение это 

предоставляло Гитлеру свободу действий в ав-

стрийском вопросе и содержало обещанное 

Польше Германией «техническое» сотрудничество 

на Украине.  

 
Рис. 3. Германский посол в Варшаве Г.-А.фон Мольтке, генеральный инспектор и военный министр 

Польши Ю. Пилсудский, министр пропаганды Германии Й. Геббельс и министр иностранных дел 

Польши Ю.Бек 
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Имелась информация о договоренности между 

Польшей и Германией о том, что в случае занятия 

Японией части советской территории на Дальнем 

Востоке, Польша и Германия уладят свои разногла-

сия за счет России. Так, предполагалось, что 

Польша могла бы отказаться от Польского кори-

дора в обмен на часть советской территории и мор-

ской порт, к примеру — Клайпеду.  

Параллельно между польским и германским 

генеральными штабами была заключена секретная 

договоренность о сотрудничестве, направленная 

против СССР.  

В 1938 — 1939 гг. министр иностранных дел 

Польши от имени своего правительства неодно-

кратно заявлял, что мир его стране может принести 

«политическое балансирование» Польши между 

Германией и СССР. Но реальная политика Вар-

шавы, на словах основанная на принципах т. н. 

«равноудаленной дистанции», на деле все больше 

отходила от этого принципа. Дистанция по отноше-

нию к Москве увеличивалась, а по отношению к 

Берлину — сокращалась. 

 Не удивительно в связи с этим, что польский 

министр иностранных дел Ю. Бек поддержал вы-

сказанное осенью 1938 г. инициативу И. Риббен-

тропа выработать общую позицию по отношению к 

СССР и благосклонно встретил немецкую идею о 

возможном присоединении Польши к «Антикомин-

терновскому пакту» [3].  

21 марта 1939 г. И. Риббентроп в беседе с поль-

ским послом в Берлине Ю. Липским достаточно 

безапелляционно заявил, что Польша должна ясно 

осознать — она не может проводить «средний 

курс» между Германией и Советским Союзом. Он 

добавил, что соглашение между Польшей и Герма-

нией «должно иметь определенную антисоветскую 

направленность» [4]. 

Подобные заходы немецких нацистов падали в 

Варшаве на благодатную почву. Многолетний 

польский лидер Ю. Пилсудский, политика которого 

концентрировалась на военной экспансии в восточ-

ном направлении, выдвинул т. н. «федеративную 

концепцию», провозглашавшую «суверенность» 

«союзных» с Польшей восточных государственных 

образований, которые должны были быть созданы 

за счет Советского Союза. Концепция польской ге-

гемонии была направлена прежде всего на Восток 

и Юго-Восток в отношении Литвы, Белоруссии и 

Украины.  

31 августа 1937 г. польский Генштаб выпустил 

директиву № 2304/2/37, в которой в качестве конеч-

ной цели политики Варшавы устанавливалось 

«уничтожение всякой России». В 1938 г. в Варшаве 

была принята польская военная доктрина, которая, 

в частности, гласила, что «расчленение России ле-

жит в основе польской политики на Востоке» [5]. 

И. Риббентроп после своей встречи Ю. Беком сде-

лал запись, согласно которой: «Господин Бек не 

скрывает, что Польша претендует на Советскую 

Украину и на выход к Черному морю» [6].  

Польское правительство принимало меры и по 

упрочению своего сотрудничества с другими госу-

дарствами — участниками фашистской «оси» - с 

Италией и с Японией. В частности, польский посол 

в Риме В.Длугошевский вел переговоры с итальян-

ским министром иностранных дел Г.Чиано об уча-

стии Польши в мероприятиях фашистской агрессии 

в Юго-Восточной Европе, считавшейся традицион-

ной сферой влияния итальянского милитаризма. 

Здесь Варшаве больших успехов достичь не уда-

лось, поскольку Г.Чиано всячески подчеркивал, что 

без участия Германии невозможно вести перего-

воры о политике в этом регионе.  

МИД Польши стремился нарастить связи с 

Японией. Так, польская делегация в Лиге Наций от-

крыто защищала японскую агрессию в Китае. В 

сентябре 1938 г. японский министр иностранных 

дел выразил благодарность польскому правитель-

ству за отказ делегации Польши от голосования по 

резолюции, содержавшей осуждение политики 

Японии в Китае. Польша признала марионеточное 

государство Манчжоу-Го и установила с ним кон-

сульские отношения.  

Своего пика польско-германское агрессивное 

сотрудничество достигло в октябре 1938 г. Вар-

шава, пользуясь полным параличом чешского госу-

дарства после Мюнхенских соглашений, захватила 

Тешинскую область Чехии и ряд населенных пунк-

тов в Словакии. У.Черчилль позднее назвал 

Польшу государством, которое с жадностью гиены 

набросилось доедать в Чехословакии то, что «не до-

ели» нацисты [7].  
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Рис. 4. Демонстрация польских студентов, требующих создания "гетто за партами" для нацмень-

шинств (как правило евреев и украинцев) у Львовского политехнического института в 1937 году 

 

В своей внутренней политике Варшава дей-

ствовала по схемам, весьма схожим с нацистскими. 

В стране создавали совершенно невыносимые усло-

вия для жизни представителей национальных и ре-

лигиозных меньшинств. Чтобы получить образова-

ние и поступить на государственную службу было 

необходимо принять католичество и польские 

имена. Польских евреев, по согласованию с Гитле-

ром, предполагалось выселить … на Мадагаскар. 

Польская полиция в проведении своей репрессив-

ной политики консультировалась с органами «СС» 

и Гестапо.  

Но особым гонениям были подвергнуты пра-

вославные жители Западной Украины и Западной 

Белоруссии. В июне 1934 г. был создан ссыльный 

лагерь Картуз-Береза, куда помещались все, кто 

осмеливался сомневаться в правильности нацио-

нальной политики польского правительства.  

 
Рис. 5. Начальник польской полиции Ю.К.Заморский встречает в 1939 г. в Варшаве рейхсфюрера СС  

Г. Гиммлера, прибывшего в польскую столицу в качестве начальника полиции Германии 

 

Несмотря на все перечисленные усилия, воен-

ные приготовления Германии не стали секретом, и 

польские военные докладывали о них в правитель-

ство. В связи с этим произошли изменения в воен-

ной политике Польши. С марта 1939 г. польский 

генштаб приступил к осуществлению мероприятий 

по укреплению границ на западе. Однако было уже 

поздно.  

Одновременно польские дипломаты вели пере-

говоры и с западными державами. 6 апреля 1939 г. 

в Лондоне состоялась встреча Н. Чемберлена и 

Ю. Бека. И хотя стороны заявили о своем намере-

нии заключить в будущем договор о военно-поли-

тическом союзе, официального соглашения подпи-

сано не было, поскольку англичане всячески укло-

нялись от этого. 13 апреля 1939 г. о гарантиях 
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безопасности Польше заявила Франция. Париж 

обещал помощь сухопутными войсками, но только 

через две недели после начала войны и пр условии 

наличия политического соглашения, которое Па-

риж заключать не спешил.  

Возникла реальная угроза начала военных дей-

ствий Германии против Польши. И Варшава, у ко-

торой никакой ясности с политическими союзами и 

которая так и не получила военных реальных гаран-

тий своей безопасности, отвергла предложения о 

военной помощи со стороны СССР. 2 мая 1939 г. 

Ю. Бек отказался от советских гарантий. 

* * * 

Нет никакого сомнения, главной причиной 

возникновения Второй мировой войны явился сам 

Версальский мирный договор. Его положения были 

настолько унизительны для Германии, что реванш 

был неизбежен. Кроме того, послевоенное урегули-

рование в Европе, особенно в Центральной Европе, 

было чересчур противоречивым и непоследова-

тельным. Не устранив борьбы великих держав за 

доминирование в Европе, Версальская система со-

здала на континенте целый клубок противоречий 

(территориальных, политических, экономических, 

военно-стратегических, межэтнических и др.). 

Прав был В.И.Ленин, отмечавший, что Версаль-

ский договор «...есть договор хищников и разбой-

ников», «это неслыханный, грабительский мир, ко-

торый десятки миллионов людей, и в том числе са-

мых цивилизованных, ставит в положение рабов» 

[8].  

В то же время, как показывает анализ, печаль-

ная судьба Польши в период Второй мировой 

войны во многом явилась результатом спекулятив-

ной политики Варшавы, стремившейся не только и 

даже не столько к умиротворению гитлеровской 

Германии, сколько, по возможности, к тому, чтобы 

стать союзником нацистов, принять участие в по-

слевоенном разделе территорий, в т. ч. территорий 

Советского Союза. Даже поверхностный анализ 

свидетельствует, что Польша всерьез собиралась 

воевать с СССР плечом к плечу с вермахтом и даже 

делить советские территории с немцами.  

Обвинения, выдвигаемые ныне в адрес Совет-

ского правительства 30-х годов в якобы имевшем 

место пособничестве Гитлеру, выразившемся в 

подписании советско-германского Договора о не-

нападении, совершенно беспочвенны и лицемерны. 

Именно Польша первой в мире заключила пакт о 

ненападении с Гитлером, именно Польша представ-

ляла интересы Германии в Лиге Наций, после ухода 

нацистов из этой организации, именно Польша бук-

вально напрашивалась в союзники нацистской Гер-

мании, чтобы вместе начать агрессию против Со-

ветского Союза.  

По словам польского военачальника и поли-

тика, занимавшего до его трагической гибели в 

июле 1943 г. пост премьер-министра польского 

правительства в изгнании Владислава Сикорского, 

история «преподала нам, полякам, слишком крова-

вые уроки, чтобы мы могли с легкостью забыть их 

и чтоб идеи и собственные желания мы могли бы 

сегодня принять за действительные факты» [9]. Но, 

судя по всему, эти уроки не были приняты в расчет 

польскими политиками 30-х годов ХХ века. Судя 

по всему, не принимаются они в расчет в Варшаве 

и сейчас.  
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Аннотация: 

В научных исследованиях, направленных на познание обработки информации тесно соприкасаются 

теория вероятностей и теория информации. В процессе их развития, весьма часто, они пытаются «помочь» 

друг другу. Как показано в статье это им не всегда удавалось, поскольку они, попеременно, по вине ученых 

становились то в «ряды», математических дисциплин, а то в естествознание. В результате некоторые про-

блемы в теории информации не находили своего разрешения. Показано соответствие задач теории инфор-

мации задачам вычислительной математики. 

Abstract: 

In scientific research aimed at the knowledge of information processing, probability theory and information 

theory are closely related. In the process of their development, very often, they try to “help” each other. As shown 

in the article, they did not always succeed in this, because, alternately, through the fault of scientists, they either 

became "rows" of mathematical disciplines, or even into natural science. As a result, some problems in the theory 

of information could not be resolved. The correspondence of the problems of information theory to the problems 

of computational mathematics is shown. 
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Вычислительная математика и теория ин-

формации 

1. Введение 

В естествознании научная работа требует глу-

бокого сосредоточения в исследованиях, что 

обычно достигается абстрагированием при помощи 

аппарата математики. Ведь, именно удачное ис-

пользование математических абстракций позволяет 

оградить ученого от второстепенных ничего незна-

чащих нюансов в исследовательском процессе, и 

одновременно с этим получить результат, который, 

с одной стороны, точно раскрывает разрешение по-

ставленной проблемы, и, с другой, настолько оче-

виден, что не требует дополнительных коммента-

риев в доказательстве. Общеизвестно, что если ка-

кое либо явление приравнивается закону, то его 

абстрактный образ, как отмечал Дирак «должен об-

ладать математической красотой». Однако прак-

тика научных исследований показала, что далеко не 

всегда удается отыскать математические образы, 

которые в естественной науке достаточно «удачно» 

отображают действительность. В то же время сле-

дует учитывать, что природа весьма гармонично 

устроена и в математике ее образы присутствуют 

обязательно, только, их поиск существенно затруд-

нен. 

Увлекаясь поиском, именно, таких образов, не-

которые исследователи [1] в двадцатом веке от-

несли теорию информации к математической дис-

циплине, тем самым, поставили предметом иссле-

дований математики «информацию», что 

автоматически исключает ее из «поля зрения» ис-

следователя свойствами, присущими естественной 

науке. А, ведь, любая информация имеет свои 

«корни», прежде всего, в окружающей среде – в не-

однородности распределения материи в простран-

стве и во времени, и уже, потом, в процессе ее 

осмысления приобретает отвлеченную от природы 

абстракцию, в рассматриваемом случае математи-

ческую. И это, в конечном итоге, может привести к 

отрицательному эффекту – потере ожидаемого при-

родного содержимого в полученном результате, 

т.е., когда придуманная математическая абстрак-

ция, в лучшем случае, «затуманивает» его природ-

ную связь, и в худшем – уж никак не отражает ма-

териальный мир.  

Следует также заметить, что, если в матема-

тике можно найти абстрактное отражение неодно-

родности распределения материи, то, далеко, не 

каждая формула в математике, не каждый в ней аб-

страктный образ имеет свой оригинал в природе. В 

настоящей работе попытаемся поставить в соответ-

ствие некоторые абстракции вычислительной мате-

матики, адекватно отображаемые на информацион-

ные процессы, которые изучает естественная наука.  

2. Идеализация и «заземление» в научных 

исследованиях  

В наших исследованиях будем исходить из 

того, что математика, как вид деятельности чело-

века не относится к естественной науке. Просто ее 

следует рассматривать дисциплиной, обеспечиваю-

щей методами познания любую естественную 

науку. Кроме того, заметим, что включение, каких-

либо естественных исследований в раздел матема-

тики тоже может, привести к сомнительным ре-

зультатам. Самое неприятное то, что с приведен-

ным выше утверждением далеко не все участники 
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познания, связанные с регистрацией, транспорти-

ровкой, хранением и обработкой информации, со-

гласны. Такая ситуация сложилась не только в 

кругу рядовых тружеников естественной науки, но 

также и у ее авторитетов. 

Приведем несколько примеров. Д. Гильберт 

среди списка 23-х проблем, которые следовало бы 

разрешить математикам в двадцатом веке, поме-

стил под номером 6, с его точки зрения, математи-

ческую проблему. Для ее разрешения необходимо 

«математически обосновать аксиомы физики», обо-

значаемые в естествознании постулатами. И, как 

потом оказалось [2], они должны совпадать еще и с 

законами природы, а сама их система является от-

крытой, т.е. по мере познания природы она попол-

няется новыми постулатами-законами. В тоже 

время, в попытках разрешения этой проблемы 

Гильберт, а он посвятил этому не менее тридцати 

лет своей жизни, отделил от математики теорию ве-

роятностей и «пришил» ее к естественным наукам. 

Таким образом, он связал решение своей шестой 

проблемы «c аксиоматическим построением теории 

вероятностей» [3]. То есть, как утверждает Б.В. 

Гнеденко в той же [3], «для Гильберта теория веро-

ятностей является главой физики, в которой мате-

матические методы играют выдающуюся роль». 

Следует заметить, что, «не уходя» далеко от 

разрешения рассматриваемой шестой проблемы из-

вестный академик А.Н. Колмогоров, тоже видел в 

теории вероятностей естественную науку. В ре-

зультате, под влиянием его авторитета большая 

часть славянских ученых, по-другому и не могла 

рассматривать этот раздел математики. Такое «сво-

бодное» понимание теории вероятностей весьма ча-

сто приводит к бесконтрольному проникновению в 

естественные науки математических абстракций, 

которые становятся тормозом в исследованиях. 

Включение теории вероятностей в разряд есте-

ственных наук прослеживается на примере теории 

информации и теории алгоритмов. Начальные шаги 

в этом направлении можно заметить еще в первой 

половине двадцатого столетия, и, конечно, как уже 

утверждалось, они тесно связанны с отмеченной 

шестой проблемой Д. Гильберта. Ведь именно эта 

проблема, а вместе с ней и вторая, из предложен-

ного ряда 23-х проблем, затрагивает фундаменталь-

ные положения в обработке информации – а 

именно создание аппаратурных средств, позволяю-

щих выполнять любую обработку информации, т.е. 

удовлетворять ее алгоритмической универсально-

сти. Вот почему разрешением этих двух проблем 

заинтересовались ученые, которые свою научную 

судьбу тесно связали с теоретическими аспектами 

обработки информации. Так, пытаясь разрешить 

вторую проблему Д. Гильберта, будущая извест-

ность в Computer science Ален Тьюринг разработал 

универсальную алгоритмическую систему, которая 

в последствии стала называться Машиной 

Тьюринга. Математический образ этой машины у 

теоретиков средств обработки информации занял 

весомое место, которое не всегда компьютерной 

науке (Computer science) приносило пользу. Так, 

ориентируясь в своих рассуждениях на примитив-

ные абстрактные операции этой машины, теоре-

тики приходили к весьма спорным результатам при 

оценке сложности алгоритмов, количеству опера-

ций необходимых для их реализации. Частично эти 

проблемы в теории информации рассмотрены в [4]. 

Среди первых ученых, кто начал разработку 

теории, позволяющей решать проблемы, передачи 

и сохранения информации были Х. Найквист (1924 

г.), Р. Хартли (1928 г.) и К. Шеннон (1948 г.). 

Правда, до них, еще в 1921 году Р. Фишер попы-

тался измерять и оценивать количество информа-

ции, так необходимых для развития теории инфор-

мации. У этих первопроходцев попытки в изучении 

рассматриваемого природного явления тесно свя-

зывались с теорией вероятностей. Ведь получение 

информации они отождествляли только с раскры-

тием неопределенности об исследуемом объекте, 

т.е. с вероятностными ее оценками. К. Шеннон, раз-

деляя мысль о том, что информационные процессы 

связаны с природными явлениями, и видел в теории 

вероятностей тоже проявление природы. Иными 

словами он относил теорию вероятностей к есте-

ственной науке, т.е. случайность он рассматривал, 

как неотъемлемое свойство природы, как ее явле-

ние, и пытался это доказать на примерах. Одним из 

приемов поиска Шенноном такого доказательства 

можно рассматривать исследование работы, со-

зданной им машины, в режиме отгадывания заду-

манного человеком положения монеты – «орел» 

или «решка». Машина отгадывала с вероятностью, 

превышающей 50%, а это противоречит теории ве-

роятностей, из чего он сделал вывод, что человек 

никак не может избежать каких либо закономерно-

стей, которые машина, распознавая их, использует 

в предсказывании его поведения. В результате этих 

исследований Шеннон так и не обнаружил явления, 

которое соответствовало бы абстрактной модели 

случайного события. 

Второй прием в поисках доказательства того, 

что случайные события следует относить к явле-

ниям природы, судя по всему, связан с изучением 

циркового жонглирования, которым он занимался 

до конца своей жизни. И в данном случае искомое 

явление не удалось обнаружить, несмотря на то, что 

К.Шеннон, как математик, очень тщательно иссле-

довал этот цирковой прием, благодаря чему ему 

удалось доказать закономерность в виде уникаль-

ной теоремы жонглирования: 

(F + D) H = (V + D) N, 

где F – время свободного полета шарика, D – 

время его нахождения в руке, V – время, пока руки 

свободны, N – число шаров, H – количество рук. 

Анализ научных исследований в теории ин-

формации и теории вероятностей в разных научных 

кругах, попеременно, относились и относятся, то к 

естественным наукам, а то к математическим дис-

циплинам, и причиной тому, кроме всего, является 

мировоззрение ученых, составляющих эти круги. 

Если материалистическое мировоззрение является 

следствием «заземленной» практической деятель-

ности человека, то ему противоположное, называе-

мое идеалистическим, исходит из его идеализации, 
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граничащей с уходом исследователя в мир далекий 

от действительности. В теории информации эта 

идеализация, весьма, популярна и, часто, «род-

нится» с абсолютизацией в исследованиях мето-

дами математики, которая, как уже отмечалось, иг-

рает важнейшую, и положительную, и отрицатель-

ную роль в познании природы.  

Отрицательное ее влияние можно наблюдать, 

если исследователь-математик оказывается в поло-

жении известного мифического героя Пигмалиона, 

который, изваяв из слоновой кости женскую фи-

гуру, безумно влюбляется в нее, и с «позволения» 

царицы Афродиты женится на ней. Так, и матема-

тик, придумав очень красивую формулу, может 

тоже «влюбиться», но только уже в эту формулу, 

присваивая ее свойства физическому явлению, ни-

как не отражающие действительность, и безумно 

верит в такое свое «открытие». Более того, эта вера 

передается научному сообществу и существует до 

тех пор, пока на наглядных примерах не становится 

очевидным ее абсурдность. Примером тому явля-

ется известная формула всемирного тяготения И. 

Ньютона, ошибочность которой более подробно 

рассмотрена в [5, 6]. 

3. Образы вычислительной математики в 

теории информации 

Многолетний опыт сформировал перечень вы-

числительных задач, которые приходится решать 

на современных компьютерах. Они представляют 

набор математических абстракций, о которых шла 

речь в предыдущих подразделах, и часть из них 

имеют свои отображения на аналогичное множе-

ство, но уже в пространственно-временных струк-

турах материи, рассматриваемых теорией инфор-

мации.  

В [7] показано, что любая информация может 

быть представлена в виде суммы данных и знаний. 

Так называемая эмерджентная информация, т. е. 

знания, появляется у пользователя, как нечто, ха-

рактеризующее неоднородность распределения ма-

терии, которое объединяет данные в единое смыс-

ловое содержание. В вычислительной математике 

эти знания идентифицируются с функциональной 

зависимостью от одной либо множества перемен-

ных. Рассматриваемая идентификация, например, 

производится путем нахождения функции, значе-

ния которой совпадают с упорядоченными дан-

ными на фиксированном интервале их следования 

(изменения). Если предполагаемая функция явля-

ется полиномом, то ее определение в вычислитель-

ной математике относят к задаче интерполирова-

ния. В общем случае этот класс задач вычислитель-

ной математики принадлежит интерполированию 

и приближения функций. 

В случае если для более точного математиче-

ского представления неоднородности распределе-

ния материи потребуются не одна переменная, то 

тогда возникают задачи, которые в вычислительной 

математике относят к решению систем уравне-

ний. В подавляющем большинстве они представ-

ляют нелинейные зависимости, и для своего реше-

ния требуют так называемой линеаризации, в част-

ности, сведения их к системам линейных 

алгебраических уравнений. Иногда пользователю 

представляется возможным оценить некоторые 

свойства, рассматриваемых систем линейных урав-

нений, и тогда он анализирует свойства матрицы, 

соответствующе этой системе. В этом случае в вы-

числительной математике имеется раздел посвя-

щенный так называемой обработке матриц – вы-

числению собственных значений и собственных 

векторов матриц. 

При исследовании материальной системы, за-

данной функциональной зависимостью, пользова-

тель может использовать ее сечение другой извест-

ной ему функцией в интересующих его точках. Для 

этого в вычислительной математике имеются сред-

ства исследования функций, к которым, в частно-

сти, относятся так называемые минимаксные за-

дачи.  

Безусловно, поиски функциональной зависи-

мости, соответствующей упорядоченному набору 

данных, касается не только их значений относи-

тельно трехмерного пространства, но и изменениям 

во времени, и тогда пользователя может заинтере-

совать анализ особенностей найденной функции – 

ее свойств, ее характеристик. Оказалось, что, если 

функция, эмерджентно отражающая набор исход-

ный данных, в качестве переменной использует 

скорость изменения движения, то тогда ее инте-

грал, по такой переменной совпадает со скалярной 

характеристикой физики материи, как энергия. В 

качестве примера использования неопределенного 

интеграла, рассматриваемой функции движения 

материи, в [4,6,8] выводится функция зависимости 

энергии от массы тела (так называемой эквивалент-

ности массы и энергии по А.Эйнштейну – E=mc2). 

Основываясь на, приведенной выше новой взаимо-

связи движения тела и его массы, в этом выводе по-

казано, что в эйнштейновской формуле недостает 

еще одного слагаемого – константы интегрирова-

ния, которая в природе отражает наведение в рас-

сматриваемой массе тела энергетической составля-

ющей от полей внешних источников. Кроме того, 

скорость c движения массы не совпадает со скоро-

стью света – физическое ее содержание совсем 

иное.  

Если функцию движения тела, зависящей от 

скорости ее изменения, продифференцировать по 

этой же переменной, то получим векторную харак-

теристику движения тела, которая совпадает с фи-

зической силой. Процедура ее нахождения приве-

дена в [8]. Напомним, что в вычислительной мате-

матике, рассмотренным выше поискам в физике 

характеристикам материи энергии и силы, соответ-

ствуют задачи интегрирования и дифференциро-

вания. 

Исследование информации тесно связано с 

тем, каким образом она появляется в распоряжении 

пользователя. Информация может поступать непо-

средственно от ее источника, например, от действу-

ющей звезды (Солнца), от горящей свечи или иного 

источника, формирующего новую неоднородность 

существования материи. Рассматриваемая неодно-

родность может также формироваться не только 

природным естественным путем, но и искусственно 
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живой материей, его инструментом, в том числе и 

любой кибернетической системой. В случае искус-

ственного происхождения рассматриваемой неод-

нородности она отражает принципиально новую 

структуру материального распределения в про-

странстве и во времени.  

В то же время, создаваемая неоднородность 

распределения материи может копировать иное ма-

териальное образование. Тогда в качестве копии 

выступает, например, макет самолета, письменное 

его описание в произвольном языке, фотография 

объекта и другие возможности повторения неодно-

родностей материального распределения. В данном 

случае стоит задача получения копии, как можно 

лучше, отображающей интересующей пользова-

теля оригинал. Ее аналог в вычислительной мате-

матике соответствует задачи экстраполирования. 

Исходя из того, что материя в природе суще-

ствует не только в трехмерном пространстве, но 

еще и во времени, экстраполирование можно рас-

сматривать и как предвидение поведения изучае-

мого материального явления. Некоторые из них 

имеют однозначное и точное свое продолжение, и 

тогда в практике человеческой деятельности такие 

явления стали относить к законам природы. Если 

эти явления имеют ощутимую продолжительность 

и, как правило, содержат в себе следование сово-

купности указанных законов, то такая их последо-

вательность характеризуется причинно-след-

ственным механизмом.  

Если информация поступает от произвольного 

источника – той же звезды, движущегося самолета, 

передающей антенны, обработки q-бита, то возни-

кает проблема выделение полезной, рабочей ин-

формации на фоне естественных помех, и которая 

весьма часто представляет собой трудноразреши-

мую задачу. Практика показала, что для этих слу-

чаев не всегда задачи вычислительной математики 

готовы помочь пользователю, и, тогда, оказыва-

ется, недостаточно знаний, которые на данный мо-

мент отсутствуют в науке и их необходимо еще до-

быть. Особенно это касается выделения рабочей 

информации на фоне помех, соизмеримых с энерге-

тическими затратами манипулирования q-битом в 

процессе его обработки в квантовом компьютере. 

4. Выводы 

В настоящей работе обращается внимание чи-

тателя на неадекватное закону познания природы 

понимание такой дисциплины в математике как 

теория вероятностей и научного направления в 

естествознании – теории информации. Оба эти 

направления в научной деятельности должны соот-

ветствовать требованиям, которые им предъявляет, 

с одной стороны, математика и, с другой, естество-

знание. Рассмотрены попытки известных ученых 

обосновать теорию вероятностей, как науку в есте-

ствознании, а теорию информации использовать, 

как раздел математики. Такое свободное понима-

ние научной деятельности в истории имело отрица-

тельное влияние на решении проблем. Так, включе-

ние шестой проблемы Гильбертом в проблематику 

математики на многие годы увело внимание уче-

ных в естествознании на ее разрешение. В равной 

степени это касается и разрешение алгоритмиче-

ских проблем в теории информации. В частности 

это относится к оценке сложности алгоритма, а 

также количественного показателя в выполнении 

им операций. В статье поставлены в соответствие 

задачи, возникающие при обработке информации, 

абстрактным задачам вычислительной математики. 

Показано что причинно-следственный механизм, 

отражающий явление природы, в математике отно-

сится к задаче экстраполяции. 
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Аннотация: 

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) получает все большее распространение. 

Так появляются целые поселения, которые осуществляют энергоснабжение только за счет возобновляе-

мых источников энергии. Многие Европейские страны постепенно переходят на ВИЭ: в Германии за счет 

ВИЭ было выработано более 47% всей электроэнергии в 2019 году. Специфика ВИЭ такова, что энергия 

обычно распределена по поверхности земли - это относится, как к солнечной, так и ветряной энергии, - 

поэтому одно из направлений развития ВИЭ - это распределенная генерация, так называемые “умные 

сети”. Это означает, что энергия генерируется на местах потребления и избытки могут отдаваться в сеть. 

Основную проблему, которую необходимо решить для эффективного использования ВИЭ, это рассогла-

сование генерации и потребления энергии во времени. Для этого служат накопители энергии. Обзор суще-

ствующих способов накопления показал, что такие типы, как гидро-, пневмо-, гравитационные аккумуля-

торы имеют крайне низкую удельную энергоемкость и целесообразны только при наличии естественных 

природных ландшафтов. Электрохимические аккумуляторы в настоящее время постепенно наращивают 

энергоемкость, также актуальны водородно-кислородные топливные элементы, но они имеют нерешенные 

технологические недостатки, существенно ограничивающие срок службы. Кинетические накопители при 

высокой удельной энергоемкости имеют компактные размеры. В настоящее время активно ведется поиск 

технических решений, позволяющих повысить их эффективность и увеличить время запасания энергии. 

Abstract: 

The use of renewable energy sources (RES) is becoming more widespread, as whole settlements appear that 

provide energy only through renewable energy sources, many European countries are gradually switching to re-

newable energy sources, so in Germany more than 47% of all electricity was generated due to renewable energy 

sources in 2019 year. The specificity of renewable energy sources is that energy is usually distributed on the 

surface of the earth, this applies to both solar and wind energy, therefore one of the directions for the development 

of renewable energy is distributed generation, the so-called “smart grids”, which means that energy is generated 

at the point of consumption and surpluses can be given to the network. The main problem that needs to be solved 

for the efficient use of renewable energy is the mismatch of energy generation and consumption over time, for 

this, energy storage devices serve. A review of existing storage methods showed that types such as hydro-, 

pneumo-, gravity batteries have extremely low specific energy consumption and are advisable only in the presence 

of natural specific natural landscapes. Electrochemical batteries are currently gradually increasing energy con-

sumption, hydrogen-oxygen fuel cells are also relevant, but they have unresolved technological disadvantages that 

significantly limit the service life, kinetic drives with a high specific energy consumption are compact in size, and 

technical solutions are being actively sought to increase their efficiency and increase energy storage time. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, накопители энергии, умные сети, энергоем-

кость 

Keywords: renewable energy sources, energy storage, smart grid, energy capacity 

 

Введение 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в 

настоящее время обеспечивают выработку более 

одной трети установленной мощности в мире. Это 

стало возможным как за счет государственного ре-

гулирования в пользу ВИЭ, так и за счет того, что 

ВИЭ становятся конкурентоспособными по сравне-

нию с традиционными генерирующими мощно-

стями по показателю средней себестоимости элек-

троэнергии (LCOE). [9], [6] До последнего времени 

ВИЭ, такие как солнечные панели, доминировали в 

секторе электроснабжения малой мощности в мало-

населенных и отдаленных районах, но сегодня со-

здаются системы централизованного электроснаб-

жения на ветро- и солнечных генераторах, которые 

являются полноценной альтернативой привычным 

тепловым станциям. 

При эксплуатации ВИЭ, кроме прочего, вме-

шивается такой фактор, как доступный для преоб-

разования потенциал энергии в каждый момент 
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времени. В случае использования невозобновляе-

мых энергоресурсов существует только расход топ-

лива, которое необходимо подавать для сжигания. 

Для ВИЭ существуют еще суточные и другие 

циклы, связанные, например, с изменчивостью по-

годных условий. Это делает накопитель энергии не-

обходимым элементом системы генерации энергии 

на ВИЭ. [1] 

Для городов в Мире активно продвигается кон-

цепция Smart Grid Optimized Buildings (SGOB), что 

ставит здание, как основного потребителя энергии 

в городе, в позиции ключевой единицы «умной 

сети», которая включена в процессы выработки 

энергии и имеет функции балансирования потреб-

ления и генерации энергии. [7] 

В России, в соответствии с Федеральным зако-

ном № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности», один из прин-

ципов правового регулирования - это учет ресурс-

ных и производственно-технологических условий 

при использовании энергии. [3] Также делаются 

шаги по увеличению доли ВИЭ в общем энергоба-

лансе страны: так к 2030 году она должна составить 

11%. В частном секторе делаются попытки продви-

жения ВИЭ на законодательном уровне. Так суще-

ствует Проект Федерального закона N 581324-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об 

электроэнергетике" в части развития микрогенера-

ции", по которому граждане смогут продавать из-

лишки выработанной самостоятельно энергии, что 

при этом не будет квалифицироваться как предпри-

нимательство. [2] 

Сравнение накопителей энергии различ-

ного типа 

Накопители энергии, работающие в составе 

энергоустановки на базе ВИЭ, должны быть: неза-

висимы от географического положения и природ-

ных объектов, должны хранить энергию для работы 

в рамках суточных или более длительных циклов. 

Основными параметрами накопителя энергии явля-

ется энергоемкость на единицу массы, которая свя-

зана с размерами устройства и длительностью хра-

нения энергии; также важен срок службы устрой-

ства, капитальные затраты и затраты на 

обслуживание. 

В таблице 1 представлены основные характе-

ристики накопителей энергии 

Табл. 1 

Характеристики накопителей энергии различных типов 

Тип накопителя энергии 
Энергоемкость1, 

Вт*ч/кг 

Длительность хранения 

энергии 
КПД Срок службы 

Электрохимические аккумуля-

торы 
270 [4] потеря 0,1% в сутки [5,12] 

953 % 

[10, 8, 1] 
3-5 лет [11] 

Водородно-кислородные топ-

ливные элементы 
1000 [12] не ограничено 

60-803 % 

[12] 
1-2 года 

Пневматические (CAES) 
1940 Вт*ч/м3 

0,19 Вт*ч/кг 
не ограничено 753 % 5-10 лет 

Гидравлические (PSHPP) 0,3 [6] не ограничено 753 % 5-10 лет 

Гравитационные2 0,27 не ограничено 853 % 5-10 лет 

Кинетические 200 1-2% 853 % 5-10 лет 

1 - оценивалась масса всего оборудования 

2 - при высоте подъема 100 м 

3 - КПД с учетом двойного преобразования (запасания энергии ВИЭ и отдачи потребителю) 

 

Выводы 

Обзор показал, что такие типы накопителей, 

как пневматические и гидравлические, а также гра-

витационные имеют ничтожные показатели энерго-

емкости на единицу массы, что свидетельствует о 

колоссальных капитальных затратах на их соору-

жение при энергоснабжении энергосистемы даже 

небольшой мощности. Данный факт нивелируется 

за счет использования природных ландшафтов, при 

сооружении гидроаккумуляторов и накопителей 

воды гидроэлектростанций, но такие сооружения 

невозможно использовать там, где это нужно, они 

не пригодны для организации разветвленных “ум-

ных сетей”. Электрохимические аккумуляторы, 

наиболее распространенные сегодня, активно раз-

виваются и занимают доминирующие позиции из-

за постепенного удешевления. Сдерживающим 

фактором для них может стать уменьшающиеся за-

пасы редкоземельных металлов (литий, кобальт и 

др.), используемых в производстве, токсичность от-

ходов производства, относительно короткий срок 

службы, но они остаются вне конкуренции для ис-

пользования в мобильных устройствах и на элек-

тротранспорте. Для создания стационарных энерго-

систем кинетические накопители могут стать эф-

фективным решением. Они сочетают в себе 

высокую энергоемкость, универсальность, могут 

запасать большие количества энергии и развивать 

высокую пиковую мощность. 
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Аннотация: 

Предложен метод синтеза адаптивного линейного фильтра для устранения шума с сохранением кон-

туров объектов изображения на основе модели размытия. Импульсная характеристика фильтра представ-

ляет собой суперпозицию оценок функций размытия – оригинальной и инверсной. Для получения данных 

оценок использованы векторы нулевых пространств операторов двухмерной модели авторегрессии и 

свертки. Рассмотрен метод восстановления изображения с использованием неоднородной модели диффу-

зии и динамической регуляризации геометических свойств поверхности изображения. 
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Abstract: 

A method for synthesizing an adaptive linear filter to eliminate noise keeping the contours of image objects 

based on the blur model is proposed. The impulse response of the filter is a superposition of estimates of the blur 

functions – original and inverse. To obtain these estimates, the vectors of zero spaces of operators of a two-dimen-

sional model of autoregression and convolution were used. The method of image reconstruction using an inhomo-

geneous diffusion model and dynamic regularization of the geometric properties of the image surface was consid-

ered. 

Ключевые слова: фильтрация, устранение шума, функции размытия, модель нулевого пространства, 

линейный адаптивный фильтр, итеративный нелинейный фильтр. 

Keywords: filtering, noise elimination, blur functions, zero-space model, linear adaptive filter, iterative non-

linear filter. 

 

Устранение шума в изображениях, получен-

ных в результате радио-, звуковой и оптической ло-

кации, с сохранением контуров объектов представ-

ляет собой важную задачу в области дистанцион-

ных измерений. Также, актуальна задача 

устранения искажений, вызванных погрешностями 

восстановления изображений, кодированных в сжа-

том формате.  

В обработке изображений шум невозможно 

наблюдать вне полезного сигнала, поэтому обычно 

ставится задача “слепой” идентификации характе-

ристик шума. Устранение шума производится адап-

тивными по отношению к параметрам шума мето-

дами.  

Можно выделить два класса методов, предна-

значенных для устранения шума и искажений – 

фильтрация и реконструкция. Первые методы пре-

образуют исходное изображение в оценку ориги-

нального при помощи локального или нелокаль-

ного взвешенного суммирования значений пиксе-

лей. Вторые – воссоздают потери данных в 

исходном изображении и синтезируют итератив-

ным путем оценку оригинального изображения, ко-

торая удовлетворяет заданному критерию качества 

или шаблону.  

Фильтры шума, сохраняющие контуры объек-

тов изображений, реализуют с использованием дис-

кретной свертки исходного сигнала изображения с 

нелинейным ядром. Форма ядра зависит от соотно-

шения амлитуд сигнала изображения в локальной 

области взвешенного суммирования или всего 

изображения в целом [1-4].  

Основой для итеративной реконструкции 

изображений является то, что, как показано на ос-

нове теоремы Габора [4], погрешность метода 

устранения шума зависит от лапласиана или от 

гауссовой кривизны поверхности искомого изобра-

жения. Данный вывод показывает, что оптимизируя 

дифференциальные формы сигнала исходного 

изображения можно найти оптимальную оценку 

его оригинала. Применяют дифференциальные 

формы в виде регуляризующих функций как со-

ставляющие функционалов задач оптимальной ап-

проксимации. В работе [5] рассмотрено примене-

ние регуляризующей функции в виде общей вариа-

ции. Данный подход получил широкое развитие во 

многих последующих работах. Другой подход к ре-

гуляризации формы поверхности искомой оценки 

изображения связан с использованием геометриче-

ских характеристик – площади поверхности [6], 

кривизны [7, 8], дифференциальных форм в инду-

цированных поверхностью криволинейных коор-

динатах [9]. Следующим шагом в развитии методов 

на основе геометрической регуляризации является 

топологическая регуляризация, например, с ис-

пользованием потока Ричи [10]. В топологической 

регуляризации поверхности все одинокие резкие 

выпуклости, обладающие слабой связностью, ите-

ративно сводят в исчезающую точку, сливающуюся 

с поверхностью, обладающей сильной связностью.  

Указанные выше методы устранения шума не-

линейные. Поэтому их реализация в реальном мас-

штабе времени видеопотока с использованием 

стандартных графических и сигнальных процессо-

ров мало эффективна. Линейные фильтры на ос-

нове операции свертки значительно более подходят 

для задач реального времени. К таким фильтрам 

можно отнести классические фильтры Винера и 

Калмана, реализованные с привлечением алгебраи-

ческих методов оценивания сигнала и шума, напри-

мер [11, 12]. Итеративные схемы реконструкции 

изображений отображают процесс диффузии со 

слабой релаксацией и могут включать сотни итера-

ций, обеспечивающих сходимость к искомой 

оценке с заданной остаточной вариацией [4-9]. Рас-

смотрим задачи фильтрации и восстановления с 

точки зрения разработки адаптивного линейного 

фильтра и итеративного нелинейного процесса вос-

становления при помощи небольшого числа (в пре-

делах ста) итераций. 

Фильтрация искаженного шумом изображе-

ния. Задача устранения шума близкая к задаче 

устранения размытия. Шум, как и размытие, иска-

жает в первую очередь границы объектов изобра-

жения. Некоторые статистические методы, напри-

мер [13], используют это свойство для устранения 

искажений шумом и размытием путем поиска 

наиболее вероятных плоских поверхностей как оце-

нок искомого изображения. Рассматривая шум как 

хаотичное размытие, его уровень и корреляцию 

можно оценить при помощи усредненной по мно-

жеству пикселей функцией размытия точки (point 

spread function – PSF). Поскольку устранение раз-

мытия предполагает восстановление контуров объ-

ектов, то, используя инверсную PSF (IPSF) для 

взвешенного суммирования локальных групп пик-

селей, получим линейный фильтр для устранения 

шума. Чтобы компенсировать возникающую чрез-

мерную резкость изображения можно использовать 

фильтр с импульсной характеристикой в виде PSF. 

Суперпозиция фильтров с характеристиками IPSF и 
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PSF дает в результате усредняющий фильтр, адап-

тированный к свойствам шума и сохраняющий кон-

туры объектов изображения. 

В работе [14] рассмотрен метод “слепой” иден-

тификации PSF на основе расщепления нулевого 

пространства оператора двумерной модели авторе-

грессии (АР) сигнала изображения на нулевые про-

странства, в которых заданы свертывающиеся ком-

поненты – PSF и оригинальное изображение. Пред-

ложены также методы оптимизации PSF и оценива-

ния IPSF. Оценивание изображения по трем и более 

исходным изображениям в нулевом пространстве 

модели АР рассмотрено ранее в работе [15]. Ис-

пользуем данный подход к устранению шума путем 

фильтрации линейным фильтром с адаптированн-

ной к свойству шума характеристикой.  

Пусть сигнал исходного изображения X  задан как сумма сигналов оригинального изображения S  

и шума  : 

kikiki ,,,  sx ,     (1) 

где ki,x , ki,s , и ki,  элементы соответственно матриц X , S  и  . Допустим,  

  
ML

ml mklimlki h,
1, ,,, sx     (2) 

– эквивалент (1) в виде фильтра размытия с PSF H  размером NM  , mlh ,  – элементы матрицы 

H . Задача состоит в том, чтобы оценить PSF и найти соответствующую ей IPSF G , найти оценку ори-

гинального изображения как  

   ML
ml mklimlki g,

1, ,,,
~ xs ,    (3) 

где mlg ,  – элементы матрицы G . Объединим уравнения (1) и (2), исключив вначале исходное изоб-

ражение X , а затем искомое изображение S . Тогда  

ki
ML

ml mklimlki h ,
,

1, ,,,   ss     (4) 

     ML
ml mkliml

ML
ml mklimlki hh ,

1, ,,
,

1, ,,, xx .  (5) 

 

Допустим, что существует матрица-оператор АР  
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где 0  – нулевая матрица, размером )1()1(  MQLPML , с элементами mla ,  

такими, что справедливы уравнения  

0  ,
1, ,,   

QP
ml mklimla x ;   (6) 

0  ,
1, ,,   

QP
ml mklimla s .   (7) 

Тогда оценку PSF в (2) можно найти как вектор в сопряженном нулевом пространстве (NS – null space) 

матрицы (6) [14]:  

0Ah T
,     (8) 

где )(Hvech   – лексикографическое представление матрицы H , Т  – транспонирование. Со-

пряженное NS матрицы A  можно задать при помощи векторов сингулярного разложения (SVD – singular 

value decomposition [16]) произведения матриц 
TAA  , соответствующих множеству   наименьших 

сингулярных чисел. Тогда элементы матрицы H , или вектора h  в (8), следующие,  

 

   ;,;,, kikiki VVvh ,    (9) 
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где  ;;, kMiki VV   – элементы  -того вектора сопряженного NS, v  – коэффициенты. Как 

показано в [14], размерность NS обратно пропорциональна степени размытости. Для задачи устранения 

шума фильтр с импульсной характеристикой (9) должен обладать максимальными сглаживающими свой-

ствами – форма поверхности H  должна содержать выпуклость максимально возможной площади для 

данного уровня шума. Такое условие соответствует случаю, когда размерность NS равна единице. Тогда  

LMkiLMkiki VvVh ;,;,,  ,    (10) 

где вектор LMkiV ;,  соответствует наименьшему сингулярному числу, коэффициент находится из 

условия нормировки  

   L
i

M
k kih1 1 , 1.     (11) 

 

Подставим в выражения (4) и (5) соотношения (6) и (7). В результате получим,  

 

0,
1, ,,   

QP
t ktita  ;     (12) 

0,
1,

,
1, ,,,    

QP
t

ML
ml mktlimlt ha   .   (13) 

 

Из выражений (12) и (13) следует, что отсчеты исходного шума и сглаженного с использованием PSF 

шума принадлежат NS оператора (6) и характеристика фильтра (2), формирующего искаженное изображе-

ние, может быть определена как (10).  

Для получения оценки изображения (3) нам необходимо найти IPSF G . Ее можно найти путем обра-

щения оператора фильтра размытия (2) исходя из условия  

 0...010...0HgT
,    (14) 

где )(Gvecg  , H  – матрица оператор свертки со структурой, аналогичной матрице (6), размером 

NML  , )12()12(  MLN  и элементами матрицы H . Выражение (14) показывает, что 

вектор IPSF можно определить при помощи базиса функций сопряженного NS оператора H  в виде ряда  

 

  hNS
h
ki

h
kiki VVug   ;,;,, ,   (15) 

hNS  – NS оператора H ,   hNSu  u  – вектор спектральных коэффициентов, 
h
kiV ;,  – век-

торы SVD матрицы 
THH  , соответствующие наименьшим сингулярным числам. Если позиция еди-

ницы в правой части (14) находится в средней точке вектора, то вектор u  можно представить как 2/N -

й столбец матрицы, полученной псевдообращением [16] произведения матрицы H  и матрицы 
h
NSV  си-

стемы собственных векторов 
hNS :  

 #
2/N

h
NSHVu  .    (16) 

Оценка IPSF (15) со спектром (16) получена без ограничения на форму искомых характеристик раз-

мытия. Нежелательные флуктуации формы могут быть устранены путем оптимизации спектральных ко-

эффициентов (16) при помощи процедуры регуляризации. Предположим, что IPSF принадлежит к классу 

гладких двумерных функций. Площадь поверхности может служить критерием того, насколько она глад-

кая, поскольку минимальную площадь имеет плоская поверхность. Задачу оптимизации представим при 

помощи функционала 
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где   lki ;,H  – элементы матрицы H , регуляризующая составляющая включает площадь поверх-

ности IPSF, вычисленную с использованием дискретных производных по осям координат xG , yG  и 

параметра регуляризации  . Вариация функционала по составляющим спектра 

h
mG NSmuI  :0  дает следующую итеративную схему для оптимизации вектора u . 
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, ,...1,0t  – номер итерации,  uu )0(
 в (16), 

h
kiki VV  ;,;,  , ;,kix

V  и ;,kiy
V  – дискретные производные 

h
kiV ;, . Параметр   может быть 

выбран из условия сходимости первых q  итераций: 
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где 1 . Итеративный процесс может быть остановлен, когда  

 

g
ML

ki
t
ki

t
ki

gg  


,
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2
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,
)1(

,
,   (19) 

 

где g  – малая величина. Конечное значение IPSF может быть нормализовано аналогично (11).  

Рассмотрим примеры фильтрации шума при помощи суперпозиции фильтров (3) и сглаживающего 

фильтра 

  
ML

ml mklimlki h,
1, ,,,

~ss .   (20) 
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Рис. 1. Примеры искажения тестового изображения шумом и их оценки PSF 

 

На рис. 1 приведены четыре примера искаже-

ния тестового изображения шумом. Уровень сиг-

нал/шум 20; 10; 0; -10 дБ для изображений слева 

сверху вниз. Во втором столбце рис. 1 в верхней и 

нижней подстроках представлены оценки PSF (10) 

и оптимизированной согласно (17) – (19) IPSF (15). 

Размерность PSF и IPSF 1313ML , раз-

мерность модели в (6), (7) 2525QP . Па-

раметры оптимизации спектра IPSF в (17) – (19) 

следующие: 01.0 ; 3q ; 
810g ; 

10~ . Требовалось не более 7 итераций (17) для 

достижения условия (19). Как видно из рисунка, 

площадь пика IPSF больше для изображений с бо-

лее высоким уровнем шума. В отличии от извест-

ных билатеральных и других сглаживающих филь-

тров [1-4] IPSF содержит не только положительную 

выпуклость, но и отрицательные значения. По-

этому действие фильтра с импульсной характери-

стикой в виде IPSF обладает свойствами сглажива-

ния одиноких выбросов и обострения контуров 

объектов изображения. Это видно из изображений 

в третьем столбце, отображающих оценки (3). Од-

нако, при этом видны контуры неоднородностей 

шума. Оценки (20) представлены в четвертом 

столбце.  

Дадим численную характеристику изображе-

ний на рис. 1 при помощи индекса анизотропии 

(ИА) [17]. Индекс отражает неоднородность струк-

туры изображения. Однородный по направлениям 

координат изображения шум снижает ИА. Опреде-

ляют ИА при помощи функции Вигнера по 4 

направлениям относительно каждой точки кон-

трольной области изображения. По каждому 

направлению выбирают некоторое число точек, в 

нашем случае 8. Для не возмущенного шумом изоб-

ражения ИА=0.166839, для зашумленных изобра-

жений в левом столбце рис. 1 соответственно 

(сверху вниз): 0.090284; 0.058998; 0.030572; 

0.014496. Для пар оценок (3) и (20) ИА следующие: 

0.141460 и 0.165914; 0.129280 и 0.142601; 0.089849 

и 0.138732; 0.063541 и 0.115385.  

Представленные изображения и численные 

оценки показывают, что ИА восстановленного 

изображения в верхнем ряду справа близок к значе-

нию ИА оригинального изображения. Поэтому 

можно предположить, что фильтр с суперпозицией 

характеристик IPSF-PSF уменьшает уровень шума 

на ~20 дБ.  



Scientific Light No 37, 2020  51 

 

 
Рис. 2. Результаты тестирования зашумленного изображения 

 

На рис. 2 представлено оригинальное изобра-

жение (сверху слева), искаженное blocking-эффек-

том – края объектов имеют прямоугольную окан-

товку, его ИА=0.230572. Следующее изображение 

справа содержит шум, его ИА=0.220477. Примене-

ние билатеральных фильтров обычного и высокого 

порядков [2] устранило только шум – следующие 

два изображения, их ИА: 0.220364; 0.224611. Внизу 

справа редставлены оценоки (3) и (20), их ИА: 

0.400292; 0.374916. Как видно из изображений, 

blocking-эфффект устранен без потери четкости 

контуров. Особенно это заметно по окружности 

зрачка, слабым прожилкам глазного яблока и дру-

гим деталям. Параметры фильтров (3) и (20) те же, 

что и в предыдущем примере. 

Как показали представленные примеры, филь-

трация суперпозицией фильтров с характеристи-

ками в виде IPSF и PSF дает сглаженные естествен-

ные линии границ объектов. Такая фильтрация 

также улучшает структуризацию изображения, вос-

станавливая текстуру полей изображения, что сле-

дует из увеличения индексов анизотропии. Оче-

видно, что для фильтрации изображения доста-

точно одной операции свертки исходного 

изображения с импульсной характеристикой филь-

тра, полученной как свертка IPSF и PSF. Порядок 

фильтра следует выбирать в зависимости от уровня 

шума в пределах 171777  ML , с 

учетом, что порядок модели АР в (6) и (7) должен 

быть в 2-3 раза выше.  

Реконструкция искаженного шумом изобра-

жения. Запишем модель диффузии в виде, не-

сколько отличающимся от приведенного в [4, 9]: 

))(())()((
1

tSReg
S

tSttS
t 





 ,   (21) 

где эволюция оценки изображения )(
~

tSS   такая, что ее дискретная производная уравновешивает 

взвешенную при помощи параметра   вариацию Эйлера-Лагранжа регуляризующей функции )(SReg

, динамику эволюции задает параметр релаксации t , XS )0( .  

Пусть при помощи фильтра с импульсной характеристикой в виде IPSF-PSF получена первичная 

оценка изображения prS . Данная оценка содержит неоднородности, которые остались в результате сгла-

живания выбросов шума. Определим оценку искомого оригинального изображения как  

SSS pr  .      (22) 

Последнюю составляющую определим как сумму значений производной и вариации Эйлера-Ла-

гранжа текущей оценки. Следовательно,  

prStStSReg
St

tS





)())((

)(




 ,   (23) 

где prSS )0( . Поскольку производная в пределе исчезает, то разностная составляющая в (22) 

будет определяться вариацией функции регуляризации, то есть наложенными ограничениями на форму 

поверхности искомого изображения.  

Параметр   в схеме (21) играет тривиальную роль. На сходимость схемы влияет параметр релакса-

ции t . Рассмотрим выбор параметра регуляризации в (23) исходя из условия сходимости итеративной 
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схемы. Сформулируем условие сходимости эволюционного уравнения (23) при помощи нормы 1l  как 

0:)()()()( 


 tStStStS или как производную 


tt tS )( ,     (24) 

где 

  – усреднение по некоторому подмножеству X ,   – малая положительная вели-

чина. Из выражений (23) и (24) следует следующее неравенство. 

 
tpr tSttSS ))(()()( L ,   (25) 

где ))((~))(( tSReg
S

tS



L  – дифференциальный оператор. Предположим, что )(t  положи-

тельная монотонно возрастающая функция. Это означает, что вначале итерационного процесса роль регу-

ляризации минимальная, в конечной стадии – она максимальная. Преобразуем выражение (25) к виду:  




ttt tStSttSt )())(()())(()( LL  ,  (26) 

опустив параметр  . Дискретный вариант схемы (23) и решение неоднородного дифференциального 

уравнения (26) в виде последовательных дискретных значений следующие: 
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где ,...1,0k , 0)1(  , prSS 
)0(

0 , 
)()(

0
kk

SGHS  , 

)1()()(  kkk SSS , )()()( )1()()(  kkk SSS LLL ,   – обозначение свертки. 

Условие завершения итерационных процессов (21) и (23) следующее: 

S
kk SS 



 )()1(
,    (30) 

где S  – малая величина.  

Точность определения оптимальной оценки оригинального изображения в схемах (21) и (23) зависит 

от величины параметра релаксации. Выбор t  должен производиться с учетом, что значения функции 

)( )(kSL  могут принадлежать окрестности нуля. Оценка S
~

 будет стабильной, если одновременно с 

)( )(kSL  окрестности нуля будет принадлежать tS k  /)(
. Это условие дает нижнюю границу зна-

чения параметра релаксации как 

1
)()()1( )(








  kkk SSSt L .   (31) 

 

В крайнем правом столбце рис. 1 представлены результаты фильтрации изображений при помощи 

схемы (23). С целью минимизации флуктуаций в качестве функции регуляризации использовалась пло-

щадь поверхности изображения  
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Вариация функции (32) дает дифференциальный оператор вида 
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где нижние индексы указывают на дискретное 

дифференцирование по осям координат. Резуль-

таты получены при помощи 32, 35, 40, 44 итераций 

схемы (23), в качестве prS  использовались изоб-

ражения в правом столбце рис. 1 (соответственно 

сверху вниз), 1.0t . Индексы анизотропии 

изображений следующие: 0.155969; 0.151923; 

0.132180; 0.116031. Аналогичные результаты полу-

чены и для схемы (21), но при большем числе ите-

рацийю  

Визуальный и численный анализ изображений 

показывает, что итеративные фильтры (21) и (23) с 

регуляризацией по критерию наименьшей поверх-

ности дают сглаженные поверхности с примерно 

равной структуризацией, однако фильтр с характе-

ристикой в виде IPSF-PSF и последующий фильтр 

(28) дают более высокую четкость контуров. В слу-

чае наиболее сильного искажения шумом итератив-

ная схема (21) дала результат, аналогичный по ка-

честву свертке с IPSF-PSF, предсталенный на рис. 1 

в нижнем ряду справа. Число итераций схем (21) и 

(23) ограничивалось условием достижения сходи-

мости (30) при 0001.0S . Очевидно, неодно-

родная диффузионная схема (23) требует в 3-4 раза 

меньше числа итераций по сравнению с известной 

однородной схемой. 

Результаты линейной и нелинейной адаптив-

ной фильтрации сравнивались с результатами била-

теральной фильтрации. Билатеральные фильтры 

для первых двух примеров сверху на рис. 1 дают 

сильно размытые изображения, для нижних двух – 

результаты отсутствуют. 

На основе условия сходимости (24) получено 

дифференциальное уравнение (26) для определения 

параметра регуляризации как динамического про-

цесса, где каждое следующее значение зависит от 

предыдущего, как это видно из выражения (29).  

Применение в качестве регулярузующей функ-

ции общей вариации [5] позволяет получить анало-

гичные результаты, что представлены на рис. 3, од-

нако в этом случае схемы (21) и (23) устойчивы при 

меньшем значении параметра релаксации, что при-

водит к значительному увеличению числа итераций 

(500 и более).  

Заключение. Предложены методы синтеза ли-

нейного адаптивного и итеративного нелинейного 

фильтров, которые позволяют устранять различ-

ного вида и уровня искажения изображения шумом. 

При этом сохраняются контуры объектов, одновре-

менно достигается минимальная флуктуация по-

верхности изображения.  
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