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Аннотация. Выявлено положительное действие селеносодержащего препарата на мясную 

продуктивность крупного рогатого скота при откорме на мясо. Определена оптимальная доза 

введения препарата. 

Annotation. A positive effect of selenium preparation on the meat productivity of cattle fatten-

ing for meat. The optimal dose of drug administration. 
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Keywords. Productivity, meat, bulls, slaughter quality, probiotic preparations, selenium. 

 

Важнейшими показателями продуктив-

ности скота являются живой и убойный вес 

[5,10]. Прижизненную оценку определяют пу-

тем периодического взвешивания животных, 

согласно которым оценивают суточные и ме-

сячные приросты живой массы. 

К убойным качествам относят морфоло-

гический состав туш, содержание компонентов 

мяса, что определяет его энергетическую, био-

логическую и пищевую ценность [4,8,9].  

Более высокой продуктивностью у круп-

ного рогатого скота отличаются быки. По-

этому для откорма используют кастрирован-

ных бычков [1,7]. 

Для повышения продуктивности сель-

скохозяйственных животных в настоящее 

время широко используют естественные и без-

опасные для животных пробиотические и мик-

робиологические препараты [2,3,6]. Одним из 

таких препаратов является Сел-Плекс (селено-

обогащенные дрожжи). Препараты с органиче-

скими формами селена в настоящее время изу-

чены недостаточно. Нормы введения 

полностью не выявлены. 

Целью исследования являлась оценка 

мясной продуктивности бычков – кастратов 

при откорме с добавлением в рацион препарата 

микробиологического синтеза – Сел-Плекса и 

выявление оптимальной дозы препарата.  

Материалы и методы исследования. В 

условиях откормочного комплекса АО им. 

Н.Е.Токарликова Республики Татарстан был 

осуществлен научно-хозяйственный опыт. Для 

чего из 75 бычков симментальской породы в 

возрасте 9 мес, были сформированы пять 

групп – контрольная и четыре опытные. Ос-

новной период опыта продолжался 210 суток. 

Ему предшествовал 30-дневный подготови-

тельный. 

Животные всех подопытных групп со-

держались в промышленном комплексе, в 

условиях принятых на данном предприятии.  

К основному рациону животные опыт-

ных групп дополнительно получали селено-

обогащенные дрожжи в дозах соответственно 

100, 150, 200 и 250 мг/кг СВ в сутки. Контроль-

ные бычки-кастраты получали основной ра-

цион. 

На протяжении опыта рационы живот-

ных составлялись и корректировались в зави-

симости от возраста животных и живой массы.  

Результаты исследования. На одном из 

этапов наших исследований было изучение из-

менения живой массы подопытных бычков 

при использовании препарата Сел-Плекс и его 

зависимость от дозы применения. 

Отметим, что по окончании первого ме-

сяца выращивания, живая масса всех живот-

ных опытных групп отличалась несуще-

ственно и была равна или выше на 1,2-2,6 кг, 

чем в контроле (табл.1). 
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Таблица 1 

Динамика живой массы подопытных бычков, кг 

Возраст, мес 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная IV опытная 

9 286,3±1,77 285,7±2,11 285,9±2,01 287,0±2,26 286,6±2,55 

10 310,5±2,40 309,9±2,40 313,1±2,40 312,9±2,66 311,7±2,79 

11 337,3±2,61 337,9±2,47 341,2±2,63 340,2±2,97 338,9±3,00 

12 367,5±2,80 369,1±2,41 375,2±3,06 374,7±3,44 371,8±3,03 

13 396,0±3,24 401,2±2,45 412,6±3,43 410,7±3,62 404,8±3,68 

14 426,9±3,45 433,7±2,50 450,2±3,41 444,0±3,92 436,5±3,97 

15 454,7±4,26 461,8±3,45 483,2±3,31 473,8±4,34 466,7±4,24 

16 478,4±4,40 488,7±3,99 509,5±3,63 501,3±4,01 492,9±4,26 

 

Однако в следующие возрастные пери-

оды были выявлены различия между сравнива-

емыми группами животных.  

При анализе данных выявлено, что мак-

симальное значение изучаемого показателя 

было у животных IIопытной группы, которым 

скармливали Сел-Плекс в дозе 150 мг/кг СВ в 

сутки.  

Более высокие показатели абсолютного 

прироста наблюдались у бычков, получавших 

в качестве кормовой добавки Сел-Плекс, хотя 

на протяжении всего эксперимента все живот-

ные наращивали живую массу в одинаковом 

биологическом ритме.  

При сравнении доз препарата было вы-

явлено, что выгоднее использовать селеносо-

держащую добавку в дозе 150, затем 200 мг/кг 

СВ в сутки. Животные этих групп превосхо-

дили сверстников базового варианта соответ-

ственно на на 31,5 (16,4 %; Р<0,001) и 22,2 кг 

(1,6 %; Р<0,01), Iопытной группы – на 20,6 кг 

(10,1 %; Р<0,01) и 11,3 кг (5,6 %; Р<0,01), 

IVопытной – на 17,3 кг (8,4 %; Р<0,01) и 8,0 кг 

(3,9 %; Р<0,05). 

Высокими показателями характеризова-

лись бычки опытных групп и по интенсивно-

сти роста.  

Хотя у животных контрольной группы 

среднесуточные приросты находились на вы-

соком уровне, однако они были ниже, чем у 

бычков получавших Сел-Плекс. 

По данному показателю бычки-кастраты 

I, II, IIIи IVопытных групп превосходили кон-

трольных особей в возрасте 10-11 мес соответ-

ственно на 38 (4,4 %); 4,0 (4,6 %); 15 (1,7 %) и 

12 г (1,4 %), 12-13 мес – на 118 (12,4 %; 

Р<0,01); 294 (30,9 %; Р<0,01); 248 (26,1 %; 

Р<0,001) и 146 г (15,3 %; Р<0,01) и 15-16 мес – 

на 104 (13,6 %; Р<0,01); 86 (1,3 %; Р<0,05); 12,2 

(16,0 %; Р<0,01) и 81 г (10,6 %; Р<0,05), а в це-

лом за период опыта – на 50 (5,6 %; Р>0,05); 

146 (16,4 %; Р<0,01); 103 (11,6 %; Р<0,01) и 66 

г (7,4 %; Р<0,05). 

Анализируя полученные результаты, 

можно отметить, что на данном этапе исследо-

вания выявлено положительное влияние селе-

носодержащего препарата Сел-Плекса на из-

менение живой массы подопытного 

молодняка.  

Мясная продуктивность оценивается и 

по убойным качествам, составу туш, его цен-

ности.  

Поэтому после убоя животных в воз-

расте 16 мес., проведена оценка упитанности. 

В соответствии с ГОСТом 7595-79, туши были 

отнесены к первой категории. 

Однако на убойные качества подопыт-

ных бычков оказали влияние не только испы-

туемый препарат, но и дозы его скармливания 

(табл.3). 

Таблица 3  

Убойные качества подопытных бычков 

Показатель 

Группа 

контрольная 
I 

опытная 

II 

опытная 

III 

опытная 

IV 

опытная 

Живая масса, кг 478,0±3,55 488,7±3,68 509,7±3,32 500,3±2,91 493,7±3,16 

Предубойная масса, кг 453,3±2,16 462,7±2,46 484,0±2,13 475,3±2,02 468,7±1,86 

Масса парной туши, кг 245,3±1,66 251,0±1,23 266,0±1,81 259,7±1,43 256,0±1,71 

Выход парной туши, % 54,1 54,2 54,9 54,6 54,6 

Масса внутреннего жира, кг 14,0±0,21 14,8±0,16 16,5±0,23 16,2±0,28 15,0±0,13 

Выход внутреннего жира, % 3,1 3,2 3,4 3,4 3,2 

Убойная масса, кг 259,3±1,87 265,8±1,98 282,5±2,04 275,9±1,72 271,0±1,83 

Убойный выход, % 57,2 57,4 58,3 58,0 57,8 
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Оценивая убойные показатели, видно, 

что более высокие значения были у животных 

опытных групп. Так, туши бычков опытных 

групп были тяжелее соответственно на 5,7 (2,3 

%; Р>0,05); 20,7 (8,4 %; Р<0,01); 14,4 (5,9 %; 

Р<0,05) и 10,7 кг (4,3 %; Р<0,05) по сравнению 

с бычками контрольной группы.  

По выходу туши преимущество имели 

животные опытных групп. Данный показатель 

составил соответственно 0,10; 0,80; 0,50 и 0,50 

%. 

Бычки опытной группы, получавшие до-

полнительно к основному рациону препарат 

Сел-Плекс в дозе 150 мг/кг СВ в сутки превос-

ходили по массе туши сверстников I, IIIи 

IVопытных групп на 15,0 (6,0 %; Р<0,05); 6,3 

(2,4 %; Р>0,05) и 10,0 кг (3,9 %; Р<0,05), ее вы-

ходу – на 0,70; 0,30 и 0,30 %. 

Также преимущество имели бычки II 

опытной группы по убойному выходу по срав-

нению с другими группами животных. Показа-

тель был выше при скармливании Сел-Плекса 

в дозе 100 мг/кг СВ в сутки на 0,2 %, 150 мг – 

на 1,1 %, 200 мг – на 0,8 % и 250 мг/кг СВ в 

сутки – на 0,6 % по сравнению с контролем. 

Вывод. Как прижизненная, так и убой-

ная оценка бычков-кастратов, показала, что 

хотя все животные наращивали живую массу в 

одинаковом биологическом ритме бычки, по-

лучавшие к рациону селеносодержащие 

дрожжи отличались лучшими данными. При-

чем было замечено, что доза препарата Сел-

Плекс 150 мг/кг СВ в сутки оказалась более эф-

фективной. 
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THE MODELING OF THE LIQUEFACTION OF A CLAY MASS 
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SaintïPetersburg 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу разжижения глиняных масс в литьевых технологиях строитель-

ной керамики. Моделирование процесса получения заданных реологических показателей глиня-

ных шликеров осуществляется с помощью трехфакторного эксперимента с изменением значения 

каждого фактора на двух уровнях. Эксперимент позволил установить математические зависимо-

сти относительной вязкости шликера от типа и содержания основных разжижающих добавок 

(кальцинированная техническая сода и жидкое стекло). 

Abstract 

The article is devoted to the liquefaction of the clay mass in the injection molding technology of 

building ceramics. Modeling of the process of obtaining the set of rheological indicators of clay slurries 

is carried out using a three-factor experiment with changing values of each factor at two levels. The 

experiment allowed to establish the mathematical dependence of the relative viscosity of the slip, the 

type and content of major thinning additives (technical calcined soda and liquid glass). 

Ключевые слова: коагуляция, тиксотропия, шликер, глина, электролиты 

Keywords: coagulation, thixotropy, slurry, clay, electrolytes 

 

Литьевой (шликерный) метод формова-

ния керамических изделий основан на способ-

ности глин переходить в текучее состояние 

при добавлении разжижающих добавок (элек-

тролитов) в определенном количестве. Изуче-

ние процессов взаимодействия глин с электро-

литами показывает, что существует 

оптимальный диапазон концентрации электро-

литов в составе глиняной суспензии для дости-

жения необходимых технологических пара-

метров: вязкость и время коагуляции. 

Превышение значений оптимального диапа-

зона концентрации ведет к обратному эффекту 

т.е. дальнейшее разжижение суспензии оста-

навливается и повышается ее вязкость, в неко-

торых случаях наблюдаются эффект расслое-

ния [1]. Многочисленные заводские и 

лабораторные исследования показывают, что 

каждая глина имеет индивидуальный характер 

взаимодействия с типом и содержанием элек-

тролитов.  

Литейные свойства глин особенно ши-

роко используются в производстве фарфоро-

вых и фаянсовых изделий. Кроме того, совре-

менные исследования в области создания 

поризованных керамических материалов 

также основываются на способности глин к 

разжижению и времени коагуляции [3]. Основ-

ными разжижающими добавками в современ-

ном керамическом производстве являются 

кальцинированная сода и жидкое стекло, а 

также их комбинации. 

Анализ современной литературы пока-

зывает, что вопросы по определению и изуче-

нию эффективных способов разжижения глин 

различных месторождений освящены в не-

больших докладах и статьях, имеющих локаль-

ный характер.  

Цель и задачи 
Целью работы является определение вза-

имосвязи основных технологических парамет-

ров глиняного шликера от типа и концентра-

ции электролита. Поставленная цель 

достигается решением следующих задач: 

– определение значений относительной 

вязкости исследуемых глин без использования 

разжижающих добавок;  

– постановка математической модели 

для расчета зависимостей физико–механиче-

ских показателей от типа и содержания разжи-

жающих добавок. 

Выбор и характеристики исходных 

сырьевых материалов 

Для проведения эксперимента были ото-

браны 2 вида легкоплавкого глинистого сырья, 

усредненный химический состав которых при-

веден в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав глинистого сырья  

№ 

п/п 

Наименование 

 глины 

Содержание оксидов, % 

SiO2 
Al2O3 + 

TiO2 
Fe2O3 CaO MgO 

Na2O + 

K2O 
п.п.п 

1 Новгородская 55,34 18,11 7,29 4,53 2,42 4,32 7,99 

2 Шабердинская 65,43 14,24 5,67 1,64 3,04 4,66 5,32 

 

В качестве пептизирующих добавок ис-

пользовались кальцинированная техническая 

сода и жидкое стекло. 

Моделирование составов глиняных 

шликеров 

Для подбора состава пенокерамических 

смесей используется трехфакторный экспери-

мент с изменением значения каждого фактора 

на двух уровнях [4]. Эксперимент позволяет 

построить уравнения регрессии для определе-

ния относительной вязкости шликера (η). 

Значения относительной вя зкости опре-

делялись с помощью вискозиметра Энглера. 

Величина относительной вязкости рассчиты-

валась по формуле 1: 

 

(1) 

 

где: Т1 – время истечения глинистой сус-

пензии определенного объема, с; Т2 – время ис-

течения воды такого же объема, с. 

Для разжижения глинистого сырья при-

меняли стандартные 10–% растворы соды и 

жидкого стекла [2].  

Предварительно была определена зави-

симость относительной вязкости от влажности 

шликера без добавок электролитов (рис. 1). 

 

 
ʈʠʩ.1. ï ɺʣʠʷʥʠʝ ʚʦʜʦʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʥʘ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʫʶ ʚʷʟʢʦʩʪʴ ʛʣʠʥʠʩʪʦʛʦ ʰʣʠʢʝʨʘ: 1 ï ʰʘʙʝʨ-

ʜʠʥʩʢʘʷ ʛʣʠʥʘ; 2 ï ʥʦʚʛʦʨʦʜʩʢʘʷ ʛʣʠʥʘ 

 

Необходимое значение относительной 

вязкости 1,4 достигнуто при 81 % влажности 

для шабердинской глины и при 75 % влажно-

сти для новгородской глины.  

Значения факторов варьирования и экс-

периментальные составы глиняных шликеров 

представлены в таблице 2 и 3 соответственно. 

Содержание наполнителя и электролита пред-

ставлено в процентах от массы глинистой по-

роды.  
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Таблица 2 – Значения факторов варьирования 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

Уровень фактора 

1 2 

1 Водоглиняное отношение (В/Г), x1 0,55 0,70 

2 Содержание соды, %, x2 1 2 

3 Содержание жидкого стекла, %, x3 1,5 2,5 

 

Таблица 3 – Составы глиняных шликеров 

№ состава Содержание компонента 

В/Г Сода (С), % Жидкое стекло (Жст), % 

1 0,55 1 1,5 

2 0,70 1 1,5 

3 0,55 2 1,5 

4 0,70 2 1,5 

5 0,55 1 2,5 

6 0,70 1 2,5 

7 0,55 2 2,5 

8 0,70 2 2,5 

 

Результаты исследования реологических 

свойств различных составов на основе новго-

родской и шабердинской глин сведены в таб-

лицу 4. 

Таблица 4 – Реологические показатели шликеров  

Показатель 
№ состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 

η борович. 1,93 1,66 1,77 1,50 1,85 1,54 1,47 1,33 

η шабердин. 155 205 140 190 150 185 135 175 

 

Полученные значения относительной 

вязкости шликера новгородской и шабердин-

ской глин выражаются в соответствующие 

уравнения регрессии (2, 3). 

(2) 

(3) 

Интерпретация полученной модели 

уравнения регрессии для новгородской глины 

показывает, что расположение факторов по 

значимости влияния на отклик (η) следующее: 

жидкое стекло (x3) и парное взаимодействие 

соды и жидкого стекла (x2x3) наиболее суще-

ственны, с уменьшением их количества в шли-

кере вязкость возрастает. Значимость факто-

ров для шабердинской глины: жидкое стекло 

(x3) и парное взаимодействие водоглиняного 

отношения и жидкого стекла (x1x3). Влияние 

факторов водоглиняного отношения (x1) и тех-

нической соды (x2) для достижения минималь-

ной вязкости обеих глин оказались несуще-

ственными. 

Заключение 

Применение добавок электролитов зна-

чительно понижает вязкость глиняного шли-

кера новгородской и шабердинской глин до 

1,33 и 1,71 соответственно. Построенные мате-

матические модели подтвердили приоритет-

ную значимость разжижающих добавок в про-

цессах понижения вязкости глиняных 

шликеров. Жидкое стекло в обеих исследуе-

мых глинах оказало наибольшее влияние. 

Дальнейшее комплексное исследование реоло-

гических способностей глин позволит выявить 

взаимосвязь их химического состава, а также 

определить влияние различных разжижающих 

добавок на время коагуляции глиняных шлике-

ров. 
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ʘʣʴʥʦʡ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ-

ʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ 

ɸʨʢʪʠʢʠ ʧʨʠ ʫʜʘʣʝʥʥʦʤ ʜʦʩʪʫʧʝè.  
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Аннотация 

В работе рассмотрены основные особенности функционирования транспортных средств в 

условиях крайнего севера и Арктики, на их основе выделены приоритетные задачи в области 

обеспечения надежности транспортных средств и их диагностики. Предложен подход к диагно-

стике транспортных средств с использованием нейронных сетей и современных технологий. На 

основе этих подходов была построена интеллектуальная система диагностики транспортных 

средств и отдельных его узлов в услових Арктики и крайнего севера. 

Ключевые слова: интеллектуальная диагностика, транспортное средство, Арктика, nVidi-

aCUDA, нейронная сеть, аппаратно-программного комплекс. 
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Abstract 

The paper describes the main features of the functioning of vehicles in the Far North and the 

Arctic, based on these priorities highlighted in the area of reliability of vehicles and their diagnostics. 

An approach to the diagnosis of vehicle using neural networks and advanced technologies. On the basis 

of these approaches has been built intelligent system diagnostics vehicle and its individual components 

in the Arctic and the Far North. 

Keywords: intelligent diagnostics, vehicle, Arctic, nVidia CUDA, neural network, hardware and 

software complex. 

 

Для России ускоренное освоение Севера 

и Арктики, включая побережье и шельф аркти-

ческих морей, является важным условием по-

вышения экономического потенциала. Прежде 

всего, оно означает развитие базовых отраслей 

промышленности (горнодобывающей, нефтя-

ной и газовой) с созданием соответствующей 

инфраструктуры, транспорта, связи. В связи с 

этим задача обеспечения безопасности техни-

ческих объектов в регионах холодного кли-

мата получает новое звучание. 

В свою очередь, для обеспечения без-

опасности функционирования технических 

объектов в условиях севера необходимо ответ-

ственно подойти к выбору материалов, из ко-

торых изготавливается технический объект и 

его отдельные основные подсистемы (узлы), а 

также в целом обеспечить непрерывное и без-

опасное функционирование технических объ-

ектов за счет надежности и диагностики 

средств. 

В этой связи, важным вопросом в насто-

ящее время является изучение хладноломкости 

материалов, из которых изготавливаются от-

дельные детали ответственных узлов транс-

портных средств.  

Явление хладостойкости, т.е. хрупкого 

разрушения, связанного с действием низких 

температур, впервые стало предметом широ-

кого обсуждения в связи с бурным строитель-

ством железных дорог во второй половине 

прошлого века [5]. Особую актуальность про-

блема хладостойкости приобрела в настоящее 

время, в связи с освоением Сибири и Крайнего 

Севера. Площадь территории страны, располо-

женная севернее изотермы января с температу-

рой - 20 оС, составляет около 52 % всей терри-

тории РФ. Такие районы, как Сибирь, 

Заполярье, Якутия, Дальний Восток характе-

ризуются большими запасами полезных иско-

паемых, и являются перспективными в про-

мышленном отношении [6]. 

Эффективность работы оборудования и 

транспортных средств в зимнее время в этих 

районах резко снижается. Анализ работы 

транспортных средств в зоне с суровым клима-

том показал, что срок службы, в частности ав-

томобилей в этой зоне по сравнению с Евро-

пейской частью РФ сокращается в 2 раза, а ава-

рии и поломки,связанные с климатическими 

условиями, выводят из строя до 25 % парка ма-

шин. Поток отказов (по сравнению с летним 

периодом) деталей тракторов и бульдозеров 

увеличивается в зимнее время в 2-6 раз, дета-

лей экскаваторов в 5-7 раз. Особенно опасным 

является период пуска машин в работу после 

остановки. При низких температурах происхо-

дит разрушение сварных рам железнодорож-

ных вагонов и ответственных литых деталей 

корпусов автосцепки. На промыслах Сибири 

частота отказов буровых установок зимой воз-

растает по сравнению с летним периодом бо-

лее чем в 2 раза. При температурах ниже минус 

35 оС во избежание крупных поломок прихо-

дится останавливать мощные экскаваторы, бу-

ровые установки, некоторые строительные ма-

шины, хотя регламентом работы северных 

горнодобывающих предприятий предусмот-

рена круглогодичная эксплуатация карьеров. 

Это приводит к резкому снижению производи-

тельности карьеров в зимнее время (15-20 %) 

[6]. 

Как показывают результаты исследова-

телей данной проблемы, приоритетной зада-

чей в такой ситуации выступает обеспечение 

достаточного уровня ударной вязкости мате-

риала детали ответственных узлов транспорт-

ных и вспомогательных средств, а также про-

гнозирование остаточного ресурса деталей 

особо ответственных узлов транспортных 

средств, используя современные технологии в 

области интеллектуальной диагностики при 

удаленном доступе.  

Современным подходом при разработке 

интеллектуальных систем диагностики меха-

низмов транспортных средств является приме-

нение искусственных нейронных сетей для за-

дач распознавания дефектов, состояния 

системы и определения остаточного ресурса. 

При разработке структуры нейронной сети, 

необходимо учитывать её тип, количество 

слоев нейронов, количество входных и выход-

ных параметров и алгоритм обучения. Как пра-

вило, количество слоев нейронов определяется 
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опытным путем при её обучении. При дости-

жении оптимального значения ошибки обуче-

ния фиксируется конечное значение слоев 

нейронной сети. Количество входов и выходов 

определяется назначением сети. На данный 

момент существует множество способов обу-

чения нейронных сетей, в данной работе ис-

пользуется современный метод обучения 

нейронных сетей – метод глубокого обучения. 

В случае, простой нейронной сети прямого 

распространения глубина соответствует коли-

честву слоев сети. Данный метод позволяет 

успешно обучать нейронные сети с большим 

количеством слоев, тем самым повышая точ-

ность и адекватность работы сети. Как пра-

вило, нейронные сети со сложной структурой 

отличаются низкой скоростью и точностью 

обучения. Для устранения этих недостатков в 

данной работе применялись подходы парал-

лельных вычислений, использующих графиче-

ские карты с технологией nVidiaCUDA и спе-

циальная архитектура сверточных нейронных 

сетей, входящая в состав технологии глубо-

кого обучения.  Сверточная нейронная 

сеть – специальная архитектура нейронных се-

тей, имеющая в своем составе сверочный слой, 

субдискретизирующий слой и полносвязный 

слой. Первые два типа слоев, чередуясь между 

собой, формируют входной вектор признаков 

для многослойного персептрона. Такой подход 

позволяет распознавать образы и их характер-

ные детали, в сильно зашумленных сигналах, 

создавая абстракции высокого уровня. Такие 

сети хорошо проявляют себя в задачах класси-

фикации и кластеризации, применяемых при 

распознавании изображений, звуков, речи и 

других сложных сигналов. Структура сверточ-

ной нейронной сети представлена на рисунке 

1. Количество сверточных и субдискретизиру-

ющих слоев определяется в зависимости от 

размера вектора входных данных. Как пра-

вило, каждый последующий слой, участвую-

щий в свертке, должен быть меньше предыду-

щего. Окончательное количество слоев 

определяется допустимой погрешностью и 

скоростью обучения. Структура сети однона-

правленная и многослойная. Для обучения ис-

пользуются стандартные методы, в том числе 

и метод обратного распространения ошибки.  

Для повышения производительности ра-

боты нейронных сетей и скорости их обучения, 

предлагается использование ядер графических 

процессоров и технологию nVidia CUDA. Тех-

нология CUDA - это архитектура параллель-

ных вычислений от NVIDIA, позволяющая су-

щественно увеличить вычислительную 

производительность благодаря использованию 

GPU (графических процессоров). Платформа 

параллельных вычисле-

ний CUDA обеспечивает набор расширений 

для языков C и С++, позволяющих выражать 

как параллелизм данных, так и параллелизм за-

дач на уровне мелких и крупных структурных 

единиц. 

 
ʈʠʩ1 ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʩʚʝʨʪʦʯʥʦʡ ʥʝʡʨʦʥʥʦʡ ʩʝʪʠ 

 

Возможен выбор средства разработки: 

языки высокого уровня, такие как 

C, C++, Fortran или же открытые стандарты, та-

кие как директивы OpenACC.  

В разработанных нейронных сетях ис-

пользуются библиотеки параллельных вычис-

лений cuDNN предоставляемых фирмой 

Nvidia, часто применяемых в приложениях по 

работе со сверточными нейронными сетями, 

использующие подходы глубокого обучения. 

Данная библиотека содержит распараллелен-

ные операции по свертке функций, включая 

кросскорреляцию, для сверточных нейронных 

http://developer.nvidia.com/cuda
http://developer.nvidia.com/cuda-toolkit
http://www.nvidia.ru/object/cuda_fortran_ru.html
http://www.nvidia.ru/object/openacc-gpu-directives-ru.html
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сетей, маршруты в прямом и обратном направ-

лении для многих функций и алгоритмов (сиг-

моид, гиперболический тангенс и др.), а также 

функции активации нейронов. В обычном слу-

чае, при использовании только ядра централь-

ного процессора, все операции в нейронной 

сети протекают последовательно, шаг за ша-

гом. Структура нейронной сети подразумевает 

множество параллельных, небольших задач, 

таких как определение суммы весов для каж-

дого нейрона в слое, расчет активационной 

функции для каждого нейрона, свертка функ-

ций в каждом слое и процесс обучения.  

Современные технологии позволяют ис-

пользовать множество графических карт одно-

временно для решения одной задачи, что при-

водит к использованию большего числа ядер. 

Пример сверточной нейронной сети с исполь-

зованием технологии параллельных вычисле-

ний nVidiaCUDA показан на рисунке 2. 

 
ʈʠʩ 2 - ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʩʚʝʨʪʦʯʥʦʡ ʥʝʡʨʦʥʥʦʡ ʩʝʪʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʳʭ ʚʳ-

ʯʠʩʣʝʥʠʡ nVidiaCUDA 

 

В рамках данной работы были разрабо-

таны три нейронные сети, которые легли в ос-

нову ПО для определения показателя инфор-

мационной энтропии, уровня нагрузки на узел 

и определения остаточного ресурса узлов и 

конструкций.  

Аппаратной реализацией системы ин-

теллектуальной диагностики состояния транс-

портных средств и конструкций в условиях 

Арктики при удаленном доступе является спе-

циальный аппаратно-программный комплекс 

состоящий из аналого-цифровых преобразова-

телей (АЦП), устройства ввода-вывода, вычис-

лительной системы с возможностью парал-

лельных технологий nVidiaCUDA, программ-

ного обеспечения (ПО) с использованием 

нейронных сетей, системы питания, системы 

приема и передачи данных, подключаемых 

датчиков, системы терморегуляции, и удален-

ного рабочего места.  

Общая cхема аппаратно-программного 

комплекса диагностики функционального со-

стояния транспортных средств показана на ри-

сунке 3. 
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ʈʠʩ.3 - ʆʙʱʘʷ ʩʭʝʤʘ ʘʧʧʘʨʘʪʥʦ-ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ 

ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

 

Сигналы, поступают с датчиков вибро-

акустической эмиссии 1, датчиков вибрации 2, 

датчиков температуры и тензодатчиков 3 на 

устройство ввода-вывода 4, АЦП вибрации 5, 

АЦП акустической эмиссии 6, после чего ин-

формация поступает и обрабатывается в вы-

числительной системе 7, где с помощью разра-

ботанного программного обеспечения, 

основанного на использовании нейронных се-

тей, обрабатываются данные уровня нагрузки 

на узел, структурной устойчивости материалов 

и остаточного ресурса узлов и конструкций, в 

автоматическом режиме, после чего через си-

стему приема-передачи данных 9 обработан-

ная информация о состояние узлов транспорт-

ного средства поступает на удалённое рабочее 

место оператора 10.  

В составе аппаратно-программного ком-

плекса работают четыре группы датчиков поз-

воляющие определить воздействие на узлы и 

их текущее состояние, это датчики акустиче-

ской эмиссии (АЭ), акселерометры, тензодат-

чики, датчики температуры. На основе полу-

ченного сигнала с датчиков АЭ, вибрации и 

тензодатчиков рассчитывается показатель ин-

формационной энтропии, характеризующий 

структурную устойчивость материала, показа-

тель уровня нагрузки и вибронагрузки на узел. 

Остаточный ресурс и уровень нагрузки опре-

деляется с помощью обученной нейронной 

сети, использующей параллельные вычисле-

ния на вход которой подается значение вибро-

ускорения, напряжения, температуры узла и 

показателя информационной энтропии сиг-

нала акустической эмиссии. Размещение и ко-

личество датчиков на узле определяется кон-

структивными особенностями данного узла.  

Разработанное программное обеспече-

ние (ПО) позволяет определять структурную 

устойчивость материалов, уровень нагрузки и 

остаточный ресурс конструкций и узлов транс-

портных средств. Структура ПО представлена 

на рис.4. На рис.4 обозначены: 1 - модуль ре-

гистрации сигнала, 2 - модуль фильтрации, 3 - 

модуль расчета, 4 - модуль передачи данных, 5 

- модуль сохранения данных, 6 - модуль вы-

вода информации, 7 - модуль настройки пара-

метров 

 
ʈʠʩ.4 - ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 
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Для обеспечения стабильной работы ап-

паратно-программного комплекса в условиях 

пониженных температур необходимо преду-

смотреть систему терморегуляции, обеспечи-

вающей оптимальную рабочую температуру 

для электронных вычислительных систем.  

Для этого было разработано устройство 

терморегуляции, состоящее из двухслойного 

корпуса, нижний слой которого выполнен из 

нержавеющей стали с низкой теплопроводно-

стью, верхний слой, на котором крепится ра-

диоэлектронная аппаратура, выполнен из мед-

ного сплава (алюминиевого) на обратной сто-

роне которого крепятся нагревательные па-

нели, а также приточного вентилятора с 

регулируемым нагревательным элементом и 

вытяжного вентилятора, введен модуль кон-

троля температурного режима, включающая 

контроллер управления режимами работы си-

стемы, терморегулятор и датчики темпера-

туры, а также клапаны регулирующие подачу, 

выброс воздуха и клапан рециркуляции воз-

духа. 

 
ʈʠʩ. 5 - ʆʙʱʘʷ ʩʭʝʤʘ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʪʝʨʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʠ  

 

На рис. 5 обозначены: 1 - нижний слой 

корпуса шкафа из нержавеющей стали, 2 - 

верхний слой корпуса шкафа медного сплава 

(алюминиевого), 3 - пространство радиоэле-

тронной аппаратуры, 4 - нагревательные па-

нели, 5 - приточный вентилятор, 6 - регулиру-

емый нагревательный элемент, 7 - вытяжной 

вентилятор, 8 – модуль контроля температур-

ного режима, 9 – контроллер управления режи-

мами работы, 10 - терморегулятор, 11 – дат-

чики температуры, 12 -клапан, регулирующий 

подачу воздуха, 13 - клапан, регулирующий 

выброс воздуха, 14 - клапан рециркуляции воз-

духа, 15 – фильтрующие элементы. 

При низкой температуре окружающего 

воздуха устройство включается в режиме 

предварительного обогрева, без запуска изме-

рительной аппаратуры и работает до достиже-

ния эксплуатационной температуры. В этом 

режиме впускные (12) и выпускные (13) кла-

паны закрыты. Открыт клапан рециркуляции 

воздуха (14) внутри системы для более интен-

сивного нагрева. Также включен нагреватель 

приточного вентилятора (6) и работают нагре-

вательные панели (4). 

При достижении и поддержании опти-

мальной температуры нагревательная панель 

(4) отключается и открывается впускной (12) и 

выпускной клапаны (13), воздух через которые 

проходит через фильтрующий элемент (15), 

приточный вентилятор (5) и поступает в отсек 

радиоэлектронной аппаратуры (3) и через вы-

тяжной вентилятор (7) попадает либо в атмо-

сферу либо через клапан рециркуляции (14) 

обратно в отсек РЭА. 

При перегреве аппаратуры включается 

режим охлаждения. Для более интенсивной 

циркуляции воздуха в системе закрывается ре-

циркуляционный клапан (14) и отключается 

нагревательный элемент (6). 

Варианты установки и закрепления эле-

ментов системы диагностики на транспортном 

средстве определяются конструктивными осо-

бенностями узлов и агрегатов. В зависимости 

от расположения диагностируемых узлов воз-

можно применение беспроводных датчиков 

передачи сигнала.  

В результате работы были рассмотрены 

особенности климата Арктики, исходя из кото-

рых, выявлены основные проблемы использо-

вания транспортных средств в освоение Арк-

тических регионов. Проведена разработка 

программно-аппаратного обеспечения для си-
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стемы интеллектуальной диагностики состоя-

ния транспортных средств и конструкций в 

условиях Арктики.  

ɺ ʩʦʩʪʘʚ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 

ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʚʭʦʜʷʪ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ ʧʨʦ-

ʛʨʘʤʤʳ, ʧʨʦʰʝʜʰʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʫʶ ʨʝʛʠ-

ʩʪʨʘʮʠʶ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʩʪʨʫʢʪʫʨ-

ʥʫʶ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ, ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʥʘ ʫʟʝʣ ʠ ʦʩʪʘʪʦʯʥʳʡ ʨʝʩʫʨʩ ʫʟʣʦʚ ʠ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ɸʨʢ-

ʪʠʢʠ. ɺ ʦʩʥʦʚʫ ʜʘʥʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʣʝʛʣʠ, ʨʘʟʨʘ-

ʙʦʪʘʥʥʳʝ ʩʚʝʨʪʦʯʥʳʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʝʥʥʳʝ ʥʝʡʨʦʥ-

ʥʳʝ ʩʝʪʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʱʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʶ 

ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʳʭ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ nVidia CUDA. ʈʘʟʨʘ-

ʙʦʪʘʥʥʘʷ ʘʧʧʘʨʘʪʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʫ-

ʯʘʪʴ ʩʠʛʥʘʣ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʩ 

ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʚʠʙʨʘʮʠʠ, ʘʢʫʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʵʤʠʩʩʠʠ, 

ʪʝʥʟʦʜʘʪʯʠʢʦʚ ʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʳʭ ʜʘʪʯʠʢʦʚ, 

ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʦʮʠʬʨʦʚʢʫ ʩʠʛʥʘʣʘ ʠ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ 

ʝʛʦ ʧʦ ʙʝʩʧʨʦʚʦʜʥʦʤʫ ʢʘʥʘʣʫ ʩʚʷʟʠ Wi-Fi. ɺ ʩʦ-

ʩʪʘʚ ʘʧʧʘʨʘʪʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʚʭʦʜʠʪ ʟʘʧʘʪʝʥʪʦ-

ʚʘʥʥʘʷ ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶ-

ʱʘʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʳ 

ʨʘʜʠʦʵʣʝʢʪʨʦʥʠʢʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ɸʨʢʪʠʢʠ.  
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Аннотация 
Беспроводные сети на мероприятиях или в местах, где плотность пользователей высока 

работают не так как, хотелось бы. Пользователи испытывают трудности в получении доступа и 

ухудшение качества обслуживания, особенно при работе с VoIP и видео сервисами. В данной 

работе рассматривается основные причины вызывающие такие трудности и как влияют на функ-

ционирования Wi-Fi сетей. 

Ключевые слова: беспроводные сети, радиочастота, точка доступа, плотность, меропри-

ятие. 
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Беспроводные телекоммуникационные 

технологии переживают в наше время этап 

бурного развития и широкого распростране-

ния, темпы которого заставляют задуматься о 

перспективах использования новых стандар-

тов и систем связи уже в ближайшем будущем. 

В перманентном динамичном развитии нахо-

дятся процессы разработки, усовершенствова-

ния и реализации различных инновационных 

решений. Современные средства, предназна-

ченные для пользователя, уже не лимитиро-

ваны ориентацией только на единственную 

технологию, а являются многофункциональ-

ными модулями, обеспечивающими доступ 

пользователя к широкому спектру услуг: пере-

дача данных, голоса и видео. 

Так, согласно данным компаний, кото-

рые предоставляют услуги мобильной связи в 

97 странах мира количество мобильных 

устройств превысило численность населения. 

В соответствии с результатами исследований 

Cisco к 2016 году объем мирового мобильного 

трафика вырастет до 10,8 эксабайт в месяц [4, 

С. 108]. 

Развитие беспроводных сетей передачи 

информации в России и во всем мире, о кото-

рой многие говорят как о беспроводной рево-

люции в области передачи информации, свя-

зано с такими достоинствами, как: 

Á возможность динамического измене-

ния топологии сети при подключении, пере-

движении мобильных пользователей без зна-

чительных потерь времени, то есть гибкость 

архитектуры; 

Á высокая скорость передачи информа-

ции (1-1000 Мб/с и выше); 

Á быстрота проектирования и разверты-

вания; 

Á высокая степень защиты от несанкцио-

нированного доступа; 
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Á отказ от дорогостоящей и не всегда 

возможной прокладки или аренды оптоволо-

конного или медного кабеля [2, С. 48]. 

Во всем мире широкое распространение 

получила технология Wi-Fi. Термин Wi-Fi пер-

воначально подразумевал обеспечени связи по 

стандарту IEEE 802.11b (скорость передачи 

данных до 11 Мбит/с). Этот стандарт перду-

сматривает использование не лицензируемого 

диапазона частот 2,4 ГГц. В последнее время 

термин Wi-Fi используется для обозначения 

других технологий беспроводных локальных 

сетей. Таких как стандарты IEEE 802.11a и 

IEEE 802.11g (скорость передачи данных – до 

54 Мбит/с, частотные диапазоны, соответ-

ственно, 5ГГц и 2,4 ГГц). В сентябре 2009 был 

принят стандарт IEEE 802.11n (скорость пере-

дачи данных 600 Мбит/с на частотах 2,4, 2,5 

или 5 ГГц). 

Сети Wi-Fi обеспечивает беспроводную 

связь на относительных небольших расстоя-

ниях (как правило, десятки метров) при нали-

чии прямой видимости между передатчиком и 

приемником. К основным элементам сетей Wi-

Fi относятся абонентские терминалы (АТ) и 

оборудование точек доступа (ТД). Оборудова-

ние ТД включает в себя интерфейсные устрой-

ства и радиостанцию точки доступа, взаимо-

действующую с АТ сети. Между ТД возможет 

радиообмен внутри сети, либо может исполь-

зоваться опорная сеть. АТ могут заменяться 

беспроводными адаптерами (БА), встраивае-

мые в персональные компьютеры пользовате-

лей или соединяемые с ними через USB-порты. 

При наличии в сети Wi-Fi нескольких ТД все 

АТ этой сети разделяются на ячейки, каждая из 

которых взаимодействует с своей ТД. 

Стандарт IEEE 802.11 включает ряд ва-

риантов, отличающихся, прежде всего, скоро-

стью передачи двоичных символов и диапазо-

ном рабочих частот. Из всех существующих 

стандартов беспроводной передачи данных 

IEEE 802.11, на практике наиболее часто ис-

пользуют всего три, определенных Инженер-

ными институтом электроники и радиоэлек-

троники (IEEE), это варианты стандарта 802.11 

b, 802.11g, 802.11a [5, С. 26] 

В типичной офисной среде, проводные 

сети, как правило, хорошо спроектированы и 

чрезмерно предусмотрены [1, С. 73]. В отли-

чии от этого, развертывание беспроводных се-

тей (802.11 WLAN) в корпоративных средах 

или на мероприятиях с высокой плотностью 

пользователей остается сложным и недоста-

точно изученной проблемой. Монтажники 

обычно сосредоточиваются на обеспечении 

охвата сигнала с всех мест рабочей среды вме-

сто того, чтобы измерить такие свойства, как 

емкость и качество обслуживание (QoS). Та-

ким образом, пользователей испытывают зна-

чительные проблемы с производительностью 

и надежностью. В данной работе рассматрива-

ются основные причины вызывающие такие 

проблемы.  

Примеров высокоплотных сред, где 

пользователи располагаются близко друг к 

другу, множество: это лекционные залы, ста-

дионы, вокзалы, выставочные комплексы, 

зоны переговорных в офисном комплексе и т. 

д. Если в типовом офисе на одного пользова-

теля приходится площадь порядка 10–12 м2, то 

на объектах, подобных перечисленным, эта 

цифра может быть на порядок выше — один 

человек на 1 м2 [3, С. 37]. 

Часто ряд причин вызывают падение со-

единения, следующие являются самими рас-

пространенными:  

Технические проблемы: 

• плотность пользователей может быть 

очень высокой ( сотни или тысячи 

устройств) в единый конференц-зал. Тем не 

менее, существует ограниченный 

объем радиочастотного спектра (каналов), до-

ступных для обслуживания этих пользовате-

лей. 

• количество и тип беспроводных устройств 

трудно предсказать. Пользователи приходят на 

мероприятие с разными беспроводными 

устройствами (мобильные телефоны, ноут-

буки, планшеты). 

• все беспроводные устройства ассоциируются 

одновременно, когда пользователи прибывают 

на месте. 

Оперативные проблемы: 

• очень трудно имитировать реальную 

нагрузку сети перед начало мероприятия. 

• мало времени, чтобы исправить сеть, если она 

падает во время мероприятия. 

• трудно или дорого получить достаточно про-

пускной способности. 

• время на территории мероприятии до начала 

проведения мероприятия может быть весьма 

ограниченным. 

Главное, что необходимо понимать при 

построении беспроводной сети является то, 

что Wi-Fi в основном радиочастотой, и только 

в вторую очередь цифровой. 

Рассмотрим как среда и разброс пара-

метров радиочастот (РЧ) оказывают влияние 

на беспроводные сети высокой плотности. 

1. Разброс параметров РЧ 
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Выходная мощность передатчика, про-

пуская способность передатчика, чувствитель-

ность приемника. Конечно, мощность передат-

чика является самым важным параметром. 

Пропускная способность имеет статический 

эффект – она влияет на количество устройств 

больше чем на их передачи. Чувствительность 

приемника, как правило, имеет значительно 

более низкое влияние, чем мощность передат-

чика, так как большинство чипы примерно со-

поставимы в этом отношении. Тем не менее, 

актуальные условия приема всегда влияют на 

силу принимаемого сигнала. Выходные мощ-

ности передатчиков отличаются в зависимости 

от типа и модели устройства, например, типич-

ный ноутбук генерирует от 50 до 100 mW, в то 

время типичный смартфон не превышает 1 

mW. Выражая в dBs, наблюдаемое распростра-

нение 20 dB. 

2. Среда распространения РЧ 

Среды распространения РЧ могут быть 

разные в зависимости от места прохождения 

мероприятия и позиции устройств. Реальные 

вариации зависят от препятствия между отпра-

вителем и приемником и от материалов, из ко-

торых сделаны эти препятствия. Диапазон ва-

риации от 3 до 20 dB. 

Решающим фактором в работе прото-

кола Wi-Fi является обнаружение других пере-

датчиков. Любой сигнал Wi-Fi, который пре-

вышает порог конкуренции - который, как 

правило, -85 dBm - воспринимается как при-

знак того, что канал занят. В благоприятной 

среде диапазон обнаружения может быть в 

пределах от 150м до 16м, в сильно поглощаю-

щих средах может варьироваться от высокого 

значения 64м до малого 10м.  

В сети высокой плотности эти различия 

интерпретируются как потенциальные источ-

ники помеха. Маломощные устройства или 

устройства в неблагоприятной среде не будут 

услышаны многими другими устройствами, 

передачи которых вызовут коллизии. 

В общем, потенциал для коллизии 

быстро возрастает с увеличением разброса па-

раметров ВЧ и дивергенции в условиях рас-

пространения. Воздействие зависит от о кон-

струкции окружающей среды: сети высокой 

плотности в прозрачной среде будет испыты-

вать больше проблем, чем сеть развернута в 

изолированной среде. 

На (рис. 1) показано схематическое 

представление выше сказанного: Число точек 

доступа работают на одном канале, и их зоны 

покрытия пересекаются каким-либо образом. 

Поскольку они обнаруживают друг друга, их 

передачи не будут сталкиваться. Однако мало-

мощное клиентское устройство не видно точ-

кам доступа ТД1 и ТД3 (AP1 и АР3). Таким об-

разом, данные, передаваемые от клиента к AP2 

подвержены помехам от двух других точек до-

ступа (AP1 и АР3), а также от всех высокомощ-

ных клиентов, которые разделяют эту область 

и этот канал. 

 
ʈʠʩ. 1. ɼʠʘʧʘʟʦʥ ʦʙʥʘʨʫʞʝʥʠʷ 

 

Предполагая равномерное распределе-

ние клиентов, и каждый третий клиент явля-

ется высокомощным клиентом, каждый мало-

мощный клиент подвергается потенциальной 
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интерференции от не менее трех высокомощ-

ных клиентов. Влияние этого на коммуника-

ции маломощных клиентов очень сильно зави-

сит от нагрузки канала. При высоких 

нагрузках, канал почти непрерывно занят и из-

менение коллизии высоко. Другой эффект раз-

броса параметров является то, что маломощ-

ные клиенты будут испытывать трудности с 

получением доступа к каналу: потому что их 

порог конкуренции аналогичен другим 

устройствам, они будут видеть очень напря-

женный канал. В сочетании с высокой вероят-

ность коллизии, результат будет очень низкая 

производительность сети, как видно из мало-

мощных устройств. 

Изменчивость РЧ влияет на беспровод-

ные сети по четырём аспектам: 

 Покрытие – большинство существую-

щих моделей и программ планирования бес-

проводных сетей предполагают модель потери 

в пути, такие модели дают грубое приближе-

ние в лучшем случаи, но не обеспечивают уве-

ренность покрытия; 

 Пропускная способность – она зависит 

от числа устройств, совестно подключенных к 

данному каналу РЧ и от суммы трафика, кото-

рый представляет данный канал; 

 Надежность – одной из основных при-

чин деградации производительности сети яв-

ляется возникновение скрытого узла: устрой-

ство, не видимо другим устройствам, 

работающим на том же канале РЧ. В зависимо-

сти от природы эффекта скрытого узла и от 

нагрузки трафика может произойти ухудшение 

доступа; 

 Качество обслуживания – даже если 

общая надежность сети является разумной, хо-

рошее качество обслуживания, необходимого 

для VoIP и видео может быть невозможно. 

Степень деградации меняется в зависимости от 

местонахождения и нагрузки трафика; 

Основная причина возникающих про-

блем, является несоответствием между узким 

диапазоном параметров устройств, который 

лежит в основе стандарта IEEE 802.11 и очень 

широком диапазоном этих параметров на 

практике. 
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Аннотация 

Статья посвящена философии музыки, в которой метафизическая сущность музыки в ис-

тории философской мысли не снимает научно-познавательной ценности её гносеологической 

составляющей, включающей вопросы отношения музыкального искусства и физической науки. 
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На современном этапе, когда идут по-

пытки сближения философского знания о 

науке и искусстве, поиски общих корней ло-

гики и интуиции, когда выражение «картина 

мира» обозначает проявление нашего понима-

ния того, что мы можем вести речь только о 

картине наших человеческих представлений о 

природе или отношений к миру, познаватель-

ная ценность музыки приобретает новое значе-

ние. С точки зрения эстетики как философии 

искусства обозначим область гносеологии му-

зыки, познавательной ценности музыки, вклю-

чающей следующие вопросы: 1) роль музыки в 

научно-познавательном процессе, в становле-

нии моделей мировых процессов. Как воз-

можно изучение естественнонаучных и фи-

зико-математических проблем с помощью 

музыки как организованного сознанием звуко-

вого вещества? Здесь предпосылкой служит 

идея музыки-субстанции, то есть неизменный 

закон музыкального видения мира в китайской 

философии, музыкальной гармонии вселенной 

в европейском понимании, музыки-искусства, 

основанного на соотношении консонансов и 

диссонансов; реальность энергийного физиче-

ского поля, создаваемого звучащим веще-

ством; 2) отношение музыкального искусства 

и действительности, которое поднимает про-

блемы подражания, выражения, воссоздания 

действительности (от изобразительной функ-

ции музыки до передачи психологических со-

стояний, создания идеальных звуковых моде-

лей с большим отлетом фантазии). Здесь мы 

выделим мысль о ценностном взаимодействии 

в системе: человек-мир-музыка; 3) способы 

научного постижения музыки как вида искус-

ства посредством интеграции методов искус-

ствоведения и эпистемологии; 4) аксиологиче-

ский подход в постижении музыки, метод 

философствования с помощью произведения 

музыкального искусства, ценностно пережива-

емого музыкального времени, знания специ-

фики музыкального мышления, а также обра-

щение к теории и истории музыки с целью 

расширения интеллектуального видения. 

Здесь эстетические суждения, опирающиеся на 

научные методы критического анализа, сво-

бодный дискурс демонстрируют возможность 

постижения содержательной музыкальной 

формы, выступающей не в качестве цели, а в 

качестве средства становящегося ценностного 

взаимодействия. Внимание сосредоточено на 

самом процессе постижения, сопровождающе-

гося актами как интуитивного восприятия, так 

и мыслительного процесса познания. Раскры-

вая в данной статье первый пункт исследова-

ния в области гносеологии музыки, вначале от-

метим, что в истории философской мысли 

музыка всегда была выделена среди искусств, 

получив статус особой формы познания.  

В древнекитайской культуре музыка 

мыслилась как одна из субстанций бытия и 

представлялась всепроникающей сущностью. 
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В силу своей временнÓй и акустической при-

роды, «нематерилизуемости» и «неуловимо-

сти», т.е. духовной бытийственности она счи-

талась непосредственным порождением Дао – 

вечном пути, первопричине и первооснове 

мира. В древнекитайском трактате говорится о 

пути познания мира: от свирели человека, сде-

ланной из бамбука, свирели земли, создающей 

звучание всеми своими отверстиями к свирели 

вселенной. 

В древнегреческой философской мысли 

музыка была прежде всего наукой, которая 

стремилась постичь связи человека с космо-

сом, ценилась музыкальная теория наряду с 

математикой и астрономией. Пифагор и его 

школа видели родство музыки, философии, ма-

тематики соответственно космологическому 

восприятию мира. Космос представлялся гар-

монически устроенным и музыкально-звуча-

щим телом. При этом сущность музыки исхо-

дит из Мировой души, которая в свою очередь 

восходит к Числу в древнегреческом понима-

нии. Чётные и нечетные числа рождают проти-

воположности. Целое подчиняется определен-

ному ритму в гармонии противоположностей, 

создавая «дыхание» Универсума, который как 

раз и живет в своем бытии как предельное и 

беспредельное. В таком ритме, в таком отно-

шении, подобному музыкальным отношениям, 

состоит консонанс (симфония, благозвучие) 

всеобщего целого, или гармония космоса. Му-

зыкальная гармония понималась древнегрче-

ской философией как универсальный принцип, 

царящий во вселенной, и означала и числовые 

отношения, и субстанциональные, и гармонию 

жизни. Пифагор открыл искусство музыки в 

соотношениях музыкальных интервалов – ок-

тавы (2:1), квинты (3:2), кварты (3:4), тона и 

полутона. Числа, составляющие главные ин-

тервалы принадлежали «четверице»: 

1+2+3+4=10, и имели религиозное значение: 1 

– Единое, начало, символ Божества; 2 – двой-

ственность, разделение, противоречие; 3 – вос-

становленное равновесие. «Четверица», или 

тетрактида, имела символическое значение 

священной формулы, с которой связывались 

законы высшей гармонии, управляющие Все-

ленной, божественное равновесие. Теоретик 

музыки ХХ века Ю.Н. Холопов, осмысляя 

формы постижения музыкального бытия пи-

сал: «древнегреческая наука, открывшая эти 

законы чисел, усмотрела в их четверичности 

глас Божий» [1, с. 107]. Развивая мысль пифа-

горейцев о числовой логике музыки и изучая 

«тело» музыкальных произведений в истори-

ческой ретроспективе Ю.Н. Холопов резюми-

ровал следующее: «… вся грандиозная и бес-

конечно запутанная эволюция искусства зву-

ков есть развернутая во времени единая число-

вая структура. Исходя из того, что началом 

нашей музыки является гармония, звуковысот-

ная структура, в лоне которой человеческое со-

знание причащается к мировой гармонии, мы 

берем одни только коренные элементы «гене-

тического кода» музыки каждой из эпох. …Ис-

тория музыки оказывается реализацией запро-

грамированного (кем? – Создателем?) единого, 

«генетического кода» музыки как целого» [1, 

с.112].  

До Новейшего времени сказать: музыка 

– это наука! – было нормой. Музыка ценилась 

не столько как искусство петь и играть со-

гласно музыкальной науке, сколько как теория 

о музыкальной гармонии, как способность и 

знание улавливать Гармонию, ту гармонию, 

которая пронизывает все ипостаси бытия: от 

совершенного мироустройства до сферы чело-

веческого бытия. Наука о музыке – это наука о 

мировой гармонии, музыке космических сфер, 

вселенском ритме, жизни чисел, близкая аст-

рономии и математике, о движении или вибра-

ции мировой души, темной мировой воли и ди-

онисийском начале мира, духовной энергии, 

врачевательной и воспитательной музыкаль-

ной силе, специфическом творчестве. Таким 

образом, музыка выступает как субстанция, а 

музыкальное искусство как способ ценност-

ного, эстетического взаимодействия человека 

с миром. Музыка является в деятельности че-

ловека особой формой познания потому, что 

музыкальное искусство, развиваясь в истории 

человечества и функционируя в социуме, су-

ществует как область духа, условная действи-

тельность, созданная человеком и воспринима-

емая им (и живыми организмами).  

 Далее, ближе к науке, скажем, что В.И. 

Вернадский находил тесную взаимосвязь 

научного мировоззрения с другими областями 

духовной жизни, в частности музыки. Он пи-

сал: «Некоторые части современного научного 

мировоззрения были достигнуты не путем 

научного искания или научной мысли – они во-

шли в науку извне: из религиозных идей, из 

философии, из общественной жизни, из искус-

ства. … Так, столь общее и древнее стремление 

научного миросозерцания выразить все в чис-

лах, искание кругом простых числовых отно-

шений проникло в науку из самого древнего 

искусства – из музыки» [2, с.241]. По словам 

Вернадского, отделение научного мировоззре-

ния и науки от религии, философии, обще-

ственной жизни, искусства невозможно. Все 

эти проявления человеческой жизни тесно 
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сплетены между собою и могут быть разде-

лены только в воображении. Вернадский гово-

рил о неизбежном и постоянном питании 

науки идеями религии и философии (и искус-

ства), при этом одновременно действует и об-

ратный процесс, проходящий через историю 

человечества. Рост науки вызывает расшире-

ние границ философии, а религиозное созна-

ние способствует развитию человеческого 

духа. Искусство также благоприятствует раз-

витию науки, философии, расширяет религи-

озное сознание, содействует расширению глу-

боких тайников человеческого сознания. 

Тайна творческого процесса, рождения музы-

кального произведения сопряжена с тайной 

нашего мышления, сознания.  

Если сознание - субъективный образ 

объективного мира, обусловленный воздей-

ствием на человека компонентов предметной 

среды, преобразуемых в идеально-аналоговую 

форму[3, с.91], то наше сознание – это идеаль-

ная реальность неизвестной природы и неуло-

вимой физическими приборами (например, 

мысли), рассчитанными на материальные про-

явления. Сознание имеет «информативную 

природу как форма реализации материальной 

потенции» [4, с.91]. К таким выводам прихо-

дит автор, рассмотрев генеральную линию эво-

люции, которая, на наш взгляд, впрямую каса-

ется эволюции музыки. Сопоставим 

метафизику, физику и музыку согласно этому 

взгляду. 

Как известно, начиная с Нового времени 

в науке и философии преобладал рационали-

стический подход. Классическая научная ра-

циональность была построена на физическом 

знании с развитым математическим аппара-

том, выводила динамические закономерности 

и опиралась на экспериментальный опыт. 

Классическая научная теория отвергала слу-

чайности, а неравновесие и неустойчивость 

рассматривала как досадные неприятности, 

как негативное. То есть наблюдалась общая 

тенденция к поиску устойчивости, равновесию 

– черта, характерная и для классицизма в ис-

кусстве. Считалось, что мир жестко связан 

причинно-следственными связями; следствие 

пропорционально причине. Отсюда по при-

чинно-следственным связям ход развития 

можно просчитать неограниченно в прошлое и 

будущее. Сложилось представление об управ-

лении сложными системами, согласно кото-

рому результат внешнего воздействия есть не-

что однозначное, линейное по типу: чем 

больше вкладывать энергии, тем больше будто 

бы и отдача. 

Неклассическая наука первой половины 

ХХ века базировалась на релятивистской и 

квантовой теории, отвергая объективный ха-

рактер мышления классической науки. При-

шло осознание, что «мир существует не только 

сам по себе, но и таким, каким он представля-

ется мне. Поистине, на самой глубине у нас нет 

абсолютно никакого критерия, который помог 

бы нам судить о мире, не усвоенным субъек-

том»[5, с.113 ]. Теоретические открытия в 

науке показали, что свойства зависят не только 

от объекта, но и от системы отсчета, которую 

выбирает субъект. Квантовая теория показала, 

что существуют две взаимно дополнительные 

картины при описании объекта: простран-

ственно-временная и импульсивно-энергети-

ческая. Субъект-объектные отношения полу-

чили пристальное внимание в философии и 

музыкознании, выдвигая принцип функцио-

нальности. С этого начинается осмысление по-

знавательной ценности музыки и в музыкозна-

нии, где музыкальная форма (произведение) 

рассматривается не как объект, а как познавае-

мое в процессе субъект-объектных отношений. 

Ценностное взаимодействие и предполагает 

фундаментальное двуединство субъект-объ-

ектных отношений, неразделимых в сознании.  

Успехи естествознания и философии 

XVII-ХХ веков позволили сделать выдающи-

еся открытия. Идеальная реальность тесно со-

пряжена с материальной реальностью. Совре-

менный взгляд принципиально отличается 

непризнанием какой-либо первичности одной 

ипостаси бытия перед другой, превосходства 

идеального над материальным. Данная кон-

цепция исходит из взаимного соответствия (а 

не превосходства) идеального и материаль-

ного. Признание натуралистами двуединства 

бытия принципиально меняет картину миро-

здания и подход к ее изучению. Спрашивается, 

что дают эти знания для музыки как формы по-

знания?  

Во-первых, заметим, что познавательная 

ценность музыки, связанная с открытиями в 

физических науках, была выделена академи-

ком музыки Б.В. Асафьевым еще в 1923 году, 

где он, в частности, утверждал, что ценность 

музыки обусловлена наличностью таких функ-

циональных отношений музыкальных звуков, 

организованных сознанием, обеспечивающих 

формование музыкального произведения, ка-

кие свойственны природной материи. В этом 

смысле микрокосм музыки есть отображение 

макрокосма универсума. Наряду с функцио-

нальностью отмечен принцип процессуально-

сти, действующий в историческом движении 
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всей музыкальной культуры[ 6, с.33]. С психо-

логической точки зрения при восприятии му-

зыкального произведения (исполнении, изуче-

нии, слушании) смещается направленность 

внимания с объекта на субъкт-объектные отно-

шения, что мы называем ценностным взаимо-

действием в системе: Автор-произведение-ис-

полнитель-слушатель.  

Во-вторых, можно говорить о нововве-

дениях музыки в конфигурациях глобальных 

процессов. Уже начало ХХ века характеризу-

ется в музыке тем же процессом: отказом от 

классических норм и поисками средств, обнов-

ляющих музыкально-художественный язык, 

претендующий на всеобщее признание. Не 

случайно появились в музыке авангардные 

эксперименты и музыкально-теоретические 

концепции музыкальной формы как некоего 

единого процесса, осмысление эпохального 

движения художественных стилей и др.  

В картине мира ХХ века понимание за-

конов относительности и квантовой теории в 

музыке дает иное понимание ладовых отноше-

ний – модальности, тональности, атонально-

сти, микротоновости; выдвижение новых ви-

дов техники музыкальной композиции. После 

утверждения темперированного строя – октав-

ного звукоряда из 12 равных полутонов, ре-

зультатом чего явилось практическое освоение 

системы мажорных и минорных тональностей, 

казалось, что на практике устоялось представ-

ление о полутоне как кратчайшем расстоянии 

между двумя музыкальными звуками в евро-

пейской тональной музыке. Однако в начале 

ХХ века в европейской музыке идут микрото-

новые эксперименты. Микротоны – третье-

тоны, четвертитоны и более узкие интервалы 

были известны в древности и более харак-

терны для восточных музыкальных культур. 

Тенденция к микротоновости на основе деле-

ния октавы более чем на 12 ступеней (17 зву-

ков и более) вызвана не тем, что современные 

мелодия и гармония не укладывались в тради-

ционную диатонику или в двенадцатиступен-

ный темперированный звукоряд, не стремле-

нием к созданию особых многоступенных 

ладов и серий, а созданием возможности выби-

рать минимум необходимых точных звуков из 

обертонового музыкального звукоряда, когда 

все интервалы и аккорды звучат слитно и чи-

сто. Мы видим в этом новое понимание кра-

соты, гармонии, порядка, дальнейшее углубле-

ние в природу самого звука. Во второй 

половине ХХ века микротоника легче осваива-

лась благодаря электронной и компьютерной 

технике. К примеру, Ф.Р. Херф построил в 

1974 году орган с 72-ступеневой темперацией, 

а в Дармштадте в 1984 году был построен му-

тирующий орган Mutabor , автоматически ме-

няющий программы. Микроступенность, как 

писали Ф.Р. Херф и Р. Мэдель, есть веление 

времени. С ее помощью мы можем отображать 

особенности всех развитых культур, ассими-

лировать их и подойти к созданию «всемирной 

музыки» [7,с.69]. Однако еще почти за сто лет 

до этого в технике музыкальной композиции 

стало ощущаться приближение Новой музыки, 

в частности, движение к серийности. Двена-

дцатитоновая музыка с равноправными звуко-

ступенями, осваиваемая в разных моделях сто 

лет назад в России и за рубежом (Н. Рославец, 

Н. Обухов, А. Лурье, Е. Голышев, додекафония 

«Нововенской школы»), экспериментирова-

лись и осмыслялись микротоновость (микро-

хроматика) . Сильное влияние на Новую рус-

скую музыку оказали творческие идеи А.Н. 

Скрябина. Первым отечественным композито-

ром, применившим микрохроматику был И. 

Вышнеградский (в 1923г. в Берлине вышла его 

статья «Освобождение звука»). Однако ещё ра-

нее М.П. Мусоргский явился предвестником 

стилистики будущего в особенностях ладогар-

монического языка и музыкальной ткани. Ве-

дущий фактор стилевой системы Мусоргского 

определяется как принцип децентрализации. 

Действие принципа децентрализации в обла-

сти формообразования приводит к взаимопо-

глощению компонентов пары «тема-разви-

тие». «Мусоргский стремился к максимальной 

сжатости, плотности, компактности изложе-

ния, избегая внутренних связующих и подго-

товительных построений» [ 8, с.158]. Оче-

видно, в музыке нарастает 

«энерговооруженность» и информационная 

ёмкость, и «звуковое вещество» получает 

большую концентрацию. 

По словам В.И.Вернадского о взаимном 

влиянии живой и неживой природы, биосфера 

Земли путем накопления массы живого веще-

ства в ходе эволюции увеличивает свою энер-

говооруженность и информационную ёмкость, 

т.е. биосфера несет важнейшие функции: энер-

гетическую и информационную. Во всем мире 

живой материи, как и в музыке, действует 

принцип системности, функциональности, ха-

рактеризующийся многоканальностью связей, 

четкостью координации между ее частями: си-

стема влияет на функцию каждого элемента, 

все элементы взаимодействуют между собой и 

влияют на систему в целом. Собственно увели-

чением энергоёмкости и уплотнением, концен-

трацией информационности обусловливается 

появление новых техник композиции в ХХ 
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веке. Возьмем, например, пуантилизм как осо-

бый метод композиции, при котором отдель-

ный тон или интервал берет на себя задачи, вы-

полнявшиеся ранее мотивом, темой, 

музыкальной фразой. Для данной техники ха-

рактерно «звуковое движение в статической 

форме», то есть так воспринимается последо-

вательность звуков через паузы; звуки неожи-

данно возникают то «там», то «здесь» (разбро-

санные по регистру). Основоположником 

пуантилистской музыки считается Антон Ве-

берн. Его «Вариации для фортепиано» произ-

водят такое впечатление, словно тоны, дли-

тельности и динамика «следуют по каким-то 

заранее установленным, извне привнесенным 

законам» [9,с.157]. У пуантилистской музыки 

нет ясного начала и конца. Это статическое ис-

кусство явилось, по словам Ц. Когоутека, ша-

гом к более поздней пространственной му-

зыке, к стереофонии и пластовой композиции.  

Дальнейшее развитие квантовой меха-

ники требовало освоения всё больших глубин 

микромира путем искусственного расчленения 

материи на всё более мелкие фрагменты, уча-

стились попытки глубокого погружения в без-

дну мельчайшего и сверхмельчайшего с после-

дующим возвратом к целому на более высоком 

уровне его понимания. Музыка (звуковое про-

странство) дублирует тот же процесс одновре-

менно или даже опережает науку, углубляясь в 

микрохроматику, тяготея к сгущению, концен-

трации отношений в микроформах (А.Веберн, 

О. Мессиан и др.). Складывается впечатление, 

что наука и искусство, музыка развиваются в 

системно-синергетической связи как одно це-

лое. В частности, кибернетика вошла в музы-

кальное искусство, когда греческий компози-

тор Янис Ксенакис в 1962 году представил 

«вычисленное» (схоластическое) произведе-

ние для десяти инструментов – композиция 

«St/10 – 1, 080262». Он искал минимум звуко-

вых элементов в создании реальной компози-

ции, стремясь найти новую технику компози-

ции «структурного минимума». В конце века 

минимализм становится характерным осо-

бенно для музыки медитативного склада. Се-

годня приемлем любой вид композиции при 

талантливом, индивидуальном и мастерском 

его исполнении. Главный критерий оценки 

произведения остается неизменным: яркое и 

точное выражение индивидуальной идеи во 

благо человека.  

 Возвращаясь к концепциям естествен-

ников, заметим: остаются не решенными есте-

ственными науками проблемы механизмов 

возникновения жизни на Земле, причины един-

ства информационного кода, возникновение 

разума и другое. Сознание как качество пока 

не может быть воспроизведено в машинных 

программах, т.к. мы и сами не можем понять 

до конца, что собой представляет сознание. 

Музыка – продукт сознания – остается откры-

той системой, незавершённым символом. Бес-

сознательное выше инстинктов тем, что оно 

способно выдавать новую информацию на ос-

нове ранее усвоенной. В бессознательном нет 

чёткой границы и линейности между про-

шлым, настоящим и будущим. Пост-некласси-

ческая наука – это наука второй половины ХХ 

века, новый тип, универсальный эволюцио-

низм, когда начинает господствовать нелиней-

ный принцип. Нелинейность породила синер-

гетику как направление междисциплинарных 

исследований, объектом которых стали про-

цессы самоорганизации открытых систем. 

Процессы самоорганизации могут иметь место 

в системах высокого уровня сложности, где 

связи между элементами имеют не жесткий, а 

вероятностный характер. Способностью само-

организации могут обладать объекты различ-

ной природы – от физической до социальной и 

музыкальной. 

В процессах самоорганизации открытых 

нелинейных систем обнаруживается двой-

ственная природа хаоса. Хаос разрушителен: 

сложные системы могут быть чувствительны к 

малым хаотическим флуктуациям. В то же 

время хаос конструктивен: как механизм пере-

ключения, вывод на новый уровень при объ-

единении простых структур в сложные. Хаос с 

точки зрения музыкальной формы (как и 

жизни) играет двоякую роль. Традиционно 

хаос имел негативный смысл, Хаосу противо-

поставлялась Красота, которая имеет антиэн-

тропийный смысл. Вместе с тем именно из ха-

оса проистекает красота, порядок, гармония. 

Следовательно, ценность хаоса в начальной 

либо промежуточной фазах процесса форми-

рования красоты, но красота может быть и в 

хаосе. Музыка – это движение, та стихия, когда 

происходит становление музыкальной кра-

соты из животворящего Хаоса.  

Очевидно, формы музыкальных произ-

ведений возникают путем флуктуации в еди-

ной линии исторического развития от простого 

к сложному с неизвестным элементом случай-

ности, скачком, за которым следует закрепле-

ние, став правилом. Гений создает новое, скач-

кообразное и непредвиденное, это 

закрепляется и становится нормой, образцом. 

Поскольку музыку можно рассматривать как 

звуковое вещество, информационное (интона-

ционное) и энергийное, то ее развитие вписы-

вается в в единый природный процесс, являя 
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собой не разрозненные физические абстрак-

ции, застывшее на месте, а единый поток собы-

тий в виде непрерывного процесса. И процесс 

этот становится данностью как объект позна-

ния только при наличии субъекта. В итоге сра-

щивания всех форм бытия достигается кон-

кретная форма единства Универсума по 

принципу «целое в одном». Вселенная двой-

ственна потому, что она едина в силу своей 

универсальной имманентности и множествен-

ности, поскольку может быть разложена на 

любое число завершённых элементов. То же 

самое происходит в музыкальной форме. Му-

зыкальная форма рассматривается как объект 

(процесс и результат). Если подойти к ней с по-

зиции современного дуализма, в единстве 

субъекта и объекта, то музыкальная форма 

предстаёт как субъект-объектное единство и 

постигается в процессе ценностного взаимо-

действия. Возникновение формы неотделимо 

от творческого процесса, а дальнейшее суще-

ствование её – от восприятий и интерпретаций, 

духовных актов этого взаимодействия. Связь 

условно выглядит так: музыкальная форма 

(носитель ценности музыки) – музыкальная 

форма (носитель ценности человеческого 

духа) – человек (носитель мирового духа). 

Заметим, что в музыкальной теории му-

зыкальное произведение, представленное в 

виде текста, рассматривается обычно в опреде-

ленных причинно-следственных связях, где 

форма есть материальная ипостась идеального 

феномена содержания. В музыкальной теории 

приоритетом являются логика причинно-след-

ственных связей и материальная трактовка 

формы, с чем мы не можем теперь согласиться 

в свете современного философского взгляда на 

картину мира. Нередко в музыкальном испол-

нительстве встречается установка, которой мы 

возразим: в музыкальном тексте есть всё. То-

гда почему возникает множество интерпрета-

ций? Музыкальный текст, ноты – это вещь, ко-

торая только в прочтении одухотворяется; к 

тому же кроме причинно-следственных связей, 

заключенных в нотах и звуковой материи, есть 

некий «зазор», что-то ещё – очевидно, прин-

цип гармонического соответствия двух ипо-

стасей бытия, духовного и материального.  

Сознание позволяет человеку творить 

многообразные сложные формы. Это отно-

сится и к науке, и к искусству, «где вдохновен-

ный собственным видением мира художник 

изобретает всё новые формы, не раскрывая, а 

творя таким образом красоту природы и при-

умножая тем самым идеальную реальность» [ 

4, с.90 ]. Современная эстетика отмечает изме-

нившееся назначение художника, который не 

стремится поражать, изображать, отражать, 

воссоздавать действительность, а творить, со-

здавать новую реальность. Вместо выражения 

«причина – следствие» следует исходить из со-

ответствия материальной потенции её идеаль-

ной форме, расширяя и обобщая до понятия 

«информационная структура». Информацион-

ная структура есть сознание, реализуемое в 

словах, идеях, образах, рождающихся и роя-

щихся в сознании в виде идеальной реальности 

и готовых реализовать безграничную матери-

альную потенцию природы на всё более высо-

ком уровне сложности. 

Давно известные информационные 

структуры, например, некоторые математиче-

ские концепции, могут обретать вдруг новое 

содержание, о котором не догадывались даже 

их авторы. В искусстве так происходит с вычи-

тыванием новых смыслов. В музыке приведем 

пример своего прочтения В.Т. Спиваковым 

Четвёртой симфонии П.И. Чайковского, в ко-

торой он услышал не фатальность единичного 

человеческого бытия, о чем писал в письме к 

Н.Ф. фон Мекк композитор, а создал свой 

«миф», «картинно передал пронзительное 

ощущение, переживаемое композитором род-

ной страны во время русско-турецкой войны» 

[ 10,с.121 ]. 

 Сознание имеет информационную при-

роду как обобщенная форма реализации мате-

риальной потенции. До появления разума 

единственным источником новой информации 

в результате саморазвития материи были 

флуктуации и мутации как результат случай-

ностей в природе. Феномен разума реализует 

предумышленный, целенаправленный выбор. 

Ещё более сложной ступенью сознания явля-

ется его способность оперировать информаци-

онными структурами, создавая новую инфор-

мацию. Это выражается в развитии языка, 

логики, математики, абстрактного мышления 

вообще. В музыке на ряду с устоявшейся клас-

сикой вершиной такого подъема стали совре-

менные системы композиции, слушание и слы-

шание которых важно для сфер философского 

и научного знания. 
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Аннотация 
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На мировом рынке освещения наблюда-

ется тенденция стремительного распростране-

ния энергоэффективных источников света на 

основе светодиодов. В условиях изменения 

климата и нехватки энергетических ресурсов 

правительства ряда стран содействуют внедре-

нию энергосберегающих и экологически чи-

стых технологий путем активного регулирова-

ния отрасли и государственной поддержки 

светодиодной индустрии.  

В данном случае, важно отметить, что 

использование энергетически неэффективных 

ламп накаливания в РФ значительно превы-

шает среднемировые показатели, что в первую 

очередь вызвано невысокими затратами на 

электроэнергию ввиду невысоких тарифов и 

отсутствием сопоставимых по стоимости энер-

госберегающих аналогов.  

Но если пока розничный потребитель не 

задумывается о необходимости сэкономить на 

оплате домашнего освещения по причине того, 

что потребляет электроэнергии не много, то 

предприятия, производящие большое количе-

ство продукции в промышленных масштабах 

уже начали обращать внимание на данную ста-

тью затрат. 

Рассмотрим на примере. На основании 

имеющихся в таблице 1 фактических данных 

по электробалансу РФ за 2014 год с официаль-

ного сайта Федеральной службы государствен-

ной статистики можно видеть фактический 

расход электроэнергии по девяти федераль-

ным округам РФ [1].  

 На основании имеющейся информации 

по фактическому расходу электроэнергии в де-

вяти федеральных округах РФ существует воз-

можность выделить приблизительное количе-

ство затраченной электроэнергии на 

освещение и представить полученные данные 

в таблице 2, на рисунке 1. Для расчета прибли-

зительного количества затраченной электро-

энергии на освещение учтем следующее: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4278992_1_2&s1=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E5%20%EE%EA%F0%F3%E3%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6518965_1_2&s1=%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6518965_1_2&s1=%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%FB%E5%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
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1) по данным ОИВТ РАН расходы на 

освещение промышленных предприятий до-

стигает 10% в общем балансе их энергопотреб-

ления [2]; 

2) расчет приблизительного количества 

затраченной электроэнергии на освещение бу-

дет производиться для промышленных пред-

приятий, то из имеющихся данных в таблице 1 

будут использоваться только показатели: «до-

быча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», «другие виды 

экономической деятельности», т.к. показатели 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство», «строительство», «оптовая и розничная 

торговля», «транспорт и связь», «городское и 

сельское население», «потери в электросетях» 

не относятся к отраслям промышленности. По-

скольку на данный момент не существует офи-

циального документа, регламентирующего от-

расли промышленности, то в данном случае 

будем использовать ранее действующую клас-

сификацию по Общесоюзному классификатор 

у отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) [3]. 

Цель определения расхода на освещение 

промышленных предприятий состоит в следу-

ющем: наглядно отразить разницу между рас-

ходом на освещение обычными светильни-

ками и лампами и светодиодными 

светильниками и лампами. Первоначально 

предположим, что в полученном приблизи-

тельном расходе по количеству затраченной 

электроэнергии на освещение промышленных 

предприятий использовались обычные све-

тильники и лампы. По информации экспертов, 

занимающихся проектированием и установкой 

светодиодных светильников и ламп вместо 

обычных – чаще всего в промышленном про-

изводстве используются светильники с ртут-

ными лампами. Соотношение потребляемой 

электроэнергии при одинаковой освещенности 

– примерно 2,5-2,8 к 1 в пользу светодиодного 

светильника. Необходимо учесть данную ин-

формацию для расчета электроэнергии при ис-

пользовании светодиодных светильников и 

ламп. Полученные данные по приблизитель-

ному расходу электроэнергии на освещение 

промышленных предприятий при использова-

нии обычных светильников и ламп уменьшим 

в 2,5 раза, таким образом получается, что при 

использовании светодиодных светильников и 

ламп, промышленные предприятия имеют воз-

можность иметь существенно меньший пока-

затель расхода электроэнергии в своем элек-

тробалансе.  

 

 

Таблица 2 – Сравнительные данные по расходу электроэнергии в освещении промышленных 

предприятий РФ при использовании обычных и светодиодных светильников и ламп 

Федеральные 

округа РФ 

Приблизительный расход элек-

троэнергии на освещение про-

мышленных предприятий (без 

учета показателей сельского хо-

зяйства, охоты и лесного хозяй-

ства, строительства, опт.и 

розн.торговли, транспорта и 

связи, гор.и сельск.населения, 

потерь в электросетях) при ис-

пользовании обычных светиль-

ников и ламп, млн.кВт.час* 

Приблизительный расход электро-

энергии на освещение промышлен-

ных предприятий (без учета пока-

зателей сельского хозяйства, охоты 

и лесного хозяйства, строитель-

ства, опт.и розн.торговли, транс-

порта и связи, гор.и сельск.населе-

ния, потерь в электросетях) при 

использовании светодиодных све-

тильников и ламп, млн.кВт.час * 

Центральный  11 655,62 4 662,25 

Северо-Западный  6 978,90 2 791,56 

Южный  3 005,02 1 202,01 

Северо-Кавказский  954,53 381,81 

Приволжский  12 016,43 4 806,57 

Уральский 13 394,39 5 357,76 

Сибирский  15 344,51 6 137,80 

Дальневосточный  2 340,33 936,13 

Крымский  265,72 106,29 
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Приблизительный расход электроэнергии на освещение промышленных предприятий (без учета показателей

строительства,опт.и розн.торговли,транспорта и связи,гор.и сельск.населения,потерь в электросетях) при использовании

обычных светильников и ламп,млн.кВт.час

Приблизительный расход электроэнергии на освещение промышл.предприятий (без учета показателей строительства,опт.и

розн.торговли,транспорта и связи,гор.и сельск.населения,потерь в электросетях) при использовании светодиодных

светильников и ламп,млн.кВт.час  
ʈʠʩ.1. ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʧʦ ʨʘʩʭʦʜʫ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ ʚ ʦʩʚʝʱʝʥʠʠ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠ-

ʷʪʠʡ ʈʌ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʦʙʳʯʥʳʭ ʠ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜʥʳʭ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢʦʚ ʠ ʣʘʤʧ 

 

 

Помимо данной экономии, светодиодная 

продукция имеет и другие преимущества: 

1) приятный человеческому глазу цвет 

освещения помещений (дневной белый вместо 

привычного желтого); 

2) длительный срок службы (срок 

службы светодиодной продукции около 50 000 

часов);  

3) экологическая безопасность (светоди-

одная лампа или светильник не содержит опас-

ных веществ, таких как ртуть или свинец); 

4) экономия денежных средств потреби-

теля на техническое обслуживание и оплату 

электричества [4, с.75]. 

Особенно актуально стало развивать 

отечественный бизнес в условиях пост-кризис-

ного периода – под эгидой импортозамещения 

и введения санкций на продажу ряда импорт-

ной продукции в РФ, отечественные произво-

дители имеют возможность увеличить сбыт 

собственной продукции как за счет реализации 

внутри страны, так и за счет реализации про-

дукции на экспорт, а также получать под-

держку собственного бизнеса со стороны госу-

дарства [5]. 

В данном случае в качестве рекоменда-

ций по развитию отечественного бизнеса мо-

жет выступать следующее: отечественные 

предприятия могут объединяться для разра-

ботки новых, инновационных продуктов, а 

также с помощью и по поручению государства 

закупать продукты, сырье, материалы исклю-

чительно на взаимовыгодных условиях (в т.ч. 

с предоставлением скидок при условии за-

купки сырья друг у друга), таким образом, по-

явится возможность поддержки товарооборота 

внутри страны, развития импортозамещения и 

частичный уход от импортозависимости путем 

развития существующих и новых предприя-

тий. Так, в случае с отечественной светодиод-

ной продукцией хорошего качества являются 

целесообразным прямые поставки для освеще-

ния производственных цехов, складов, а также 

офисных помещений и уличных территорий 

промышленных предприятий. В представлен-

ных в таблице 2 данных по приблизительному 

расходу электроэнергии на освещение про-

мышленных предприятий при использовании 

обычных светильников и ламп видно, что 

наибольший расход электроэнергии на осве-

щение приходится на Сибирский, Уральский, 

Приволжский, Центральный, Северо-Запад-

ный федеральные округа. В данных федераль-

ных округах расположено значительное коли-

чество промышленных предприятий: 

- Сибирский федеральный округ – про-

мышленные предприятия цветной и черной 

металлургии, машиностроения и металлообра-

ботки, химической, нефтехимической, топлив-

ной отраслей, и др. ввиду большой площади за-

нимаемой территории в РФ, располагающей 

существенным запасом минеральных ресурсов 

[6]. 

- Уральский федеральный округ – про-

мышленные предприятия машиностроения, 

черной и цветной металлургии. Многие пред-

приятия входят в состав оборонно-промыш-

ленного комплекса России. УФО богат круп-

ными месторождениями минерального сырья 

и ТЭК [7]. 

- Приволжский федеральный округ – 

предприятия авиастроения, машиностроения, 

ТЭК, военно-промышленного комплекса, лег-

кой, химической, нефтехимической промыш-

http://www.metaprom.ru/page-petrochemistry.html
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ленности. В экономике ПФО добыча и перера-

ботка нефти и газа составляет наибольший 

удельный вес [8]. 

- Центральный федеральный округ – 

предприятия машиностроения, металлообра-

ботки, электроэнергетики, черной металлур-

гии, пищевой, химической промышленности, 

ТЭК, промышленность строительных матери-

алов, производство древесины [9].  

- Северо-Западный федеральный округ – 

предприятия металлообработки, машиностро-

ения, судостроения, приборостроения, пище-

вой и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти, черной и цветной металлургии, ТЭК [10].  

Большинство вышеперечисленных про-

мышленных предприятий существуют еще с 

советских времен, соответственно многие из 

них требуют переоснащения. Согласно госу-

дарственной программе «Развитие промыш-

ленности и повышение её конкурентоспособ-

ности» одной из задач для осуществления 

поддержки отраслей промышленности явля-

ется обновление технологической базы соот-

ветствующих отраслей промышленности. 

Также в программе указано 21 направление от-

раслей промышленности, которые могут 

участвовать в данной государственной про-

грамме, большинство из них расположены в 

пяти вышеприведенных федеральных округах 

[11]. В данном случае, целесообразно обратить 

внимание на освещение производственных це-

хов, складов, офисных помещений и уличных 

территорий промышленных предприятий. 

Установка светодиодных светильников и ламп 

в данных помещениях помимо экономии на 

расходе электроэнергии, и денежных затрат 

соответственно, позволит повысить качество 

работы и поддержать здоровье работников 

производственных цехов – светодиодный све-

тильник располагает широким диапазоном 

освещения, достаточной яркостью, безопасно-

стью применения при высоких температурах, 

что будет способствовать комфортным усло-

виям работы сотрудников промышленного 

предприятия. Данный фактор будет иметь важ-

ное значение для промышленных предприя-

тий, ориентированных на социально-экономи-

ческую стабильность страны. А также, 

отечественные производители светодиодной 

продукции имеют возможность получить под-

держку со стороны государства в случае 

оформления государственно-частного парт-

нерства, либо муниципально-частного парт-

нерства на основании ФЗ N 224 «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в РФ и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ» от 

3 июля 2015 года [12], что также будет способ-

ствовать развитию отечественного бизнеса, 

укреплению импортозамещения, переоснаще-

нию осветительных приборов не только на 

промышленных предприятиях, но и в сфере 

ЖКХ, что также будет иметь социально-эконо-

мический эффект. 
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Для успешного функционирования на 

рынке и получения конкурентного преимуще-

ства предприятие должно предложить рынку 

конкурентоспособный товар с качественными 

и стоимостными характеристиками, обеспечи-

вающими удовлетворение конкретных потреб-

ностей покупателя. При этом центральной про-

блемой маркетинга является определение 

реакции рынка, к которой можно отнести: за-

висимость анализа рыночной ситуации от раз-

личной степени агрегирования покупателей и 

рынков; трудность прогнозирования реакции 

конкурентов, действующих на различных рын-

ках с разной интенсивностью.  

Маркетинговая ориентация деятельно-

сти предприятия по существу означает уста-

новку на достижение цели деятельности ры-

ночными, маркетинговыми методами; 

характеристику стиля мышления менеджеров, 

корпоративной культуры, системы норм и цен-

ностей, на базе которых формируются цели и 

стратегии. Подобные установки могут также 

ориентироваться на рост продаж, лидерство, 

использование эффекта масштаба, непрерыв-

ное повышение качества обслуживания клиен-

тов. [2] 

Маркетинговая ориентация подразуме-

вает постоянную работу по поддержанию кон-

курентоспособности предложения, а в долго-

срочном периоде – всего предприятия. 

Ориентированные на рынок предприятия ха-

рактеризуются тем, что в своей деятельности 

стремятся принести потребителю больше вы-

год по сравнению с предложениями конку-

рента, максимизируя тем самым собственный 

успех.  
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Таким образом, рыночная ориентация 

охватывает не только потребителей, но и кон-

курентов. Стимулы усиления маркетинговой 

ориентации российских предприятий: ужесто-

чение конкуренции, насыщение спроса, повы-

шение требований потребителей и др. Марке-

тинговая ориентация означает: готовность 

работать в условиях рынка, когда предприятие 

имеет ограниченный контроль над внешней 

средой, конкуренты могут применять разнооб-

разные методы борьбы; приоритетный учет 

требований и возможностей рынка, что подра-

зумевает хорошее его знание и способность 

прогнозировать. [3] 

Первый аспект можно рассматривать как 

культурную норму, способствующую правиль-

ной идентификации предприятия во внешней 

среде с точки зрения выбора направлений дея-

тельности, субъектов рынка, с которыми необ-

ходимо взаимодействовать, а также форм и 

способов взаимодействия. 

 Второй аспект подчеркивает прежде 

всего динамический характер рыночной ори-

ентации – предприятие должно своевременно 

и адекватно реагировать на изменения рынка и 

по мере возможности активно воздействовать 

на него.[4] 

Понятие конкурентоспособности фирмы 

включает в себя большой комплекс экономи-

ческих характеристик, определяющих положе-

ние фирмы на отраслевом рынке. Этот ком-

плекс может включать характеристики товара, 

определяемые сферой производства, а также 

факторы, формирующие в целом экономиче-

ские условия производства и сбыта товаров 

фирмы. 

Конкурентоспособность предприятия – 

это способность осуществлять свою деятель-

ность в условиях рыночных отношений и по-

лучать при этом прибыль, достаточную для 

научно-технического совершенствования про-

изводства, стимулирования работников и под-

держания продукции на высоком уровне. 

При этом, под конкурентоспособностью 

понимают такую характеристику продукции, 

которая показывает ее отличие от товара-кон-

курента как по степени соответствия конкрет-

ной общественной потребности, так и по затра-

там на ее удовлетворение. 

Конкурентоспособность продукции за-

висит от ряда факторов, влияющих на предпо-

чтительность товаров и определяющих объем 

их реализации на данном рынке. Эти факторы 

можно считать компонентами конкурентоспо-

собности и разделить на три группы: технико-

экономические, коммерческие, нормативно-

правовые факторы. 

Технико-экономические факторы вклю-

чают: качество, продажную цену и затраты на 

эксплуатацию (использование) или потребле-

ние продукции или услуги. Эти компоненты 

зависят от: производительности и интенсивно-

сти труда, издержек производства, наукоемко-

сти продукции и др. 

Коммерческие факторы определяют 

условия реализации товаров на конкретном 

рынке. Они включают: конъюнктуру рынка: 

предоставляемый сервис, рекламу, имидж 

фирмы (популярность торговой марки, репута-

ция фирмы). 

Нормативно-правовые факторы отра-

жают требования технической, экологической 

и иной безопасности использования товара на 

данном рынке, а также патентно-правовые тре-

бования. В случае несоответствия товара дей-

ствующим в рассматриваемый период на дан-

ном рынке нормам и требованиям стандартов 

и законодательства товар не может быть про-

дан на данном рынке.  

Конкурентоспособность предприятия 

определяется следующими факторами: каче-

ство продукции и услуг; наличие эффективной 

стратегии маркетинга и сбыта; уровень квали-

фикации персонала и менеджмента; техноло-

гический уровень производства; налоговая 

среда, в которой действует предприятие; до-

ступность источников финансирования. 

В свою очередь, составляющие и эле-

менты конкурентоспособности являются мно-

гофакторными характеристиками, которые 

необходимо рассматривать как сложные само-

стоятельные объекты управления. 

Четкая ориентация на свои сравнитель-

ные преимущества в конкуренции, неустанный 

их поиск как внутри предприятия, так и вне его 

предопределяют набор функций, выполняе-

мых аппаратом управления ведущих компа-

ний, состав их управленческих и инженерных 

подразделений, подходы к разработке хозяй-

ственной стратегии. 

Конкурентная стратегия компании со-

стоит из деловых подходов и инициатив, кото-

рые она использует для привлечения потреби-

телей, сопротивления конкурентному 

давлению и укрепления своих рыночных пози-

ций. Перед предприятием стоит довольно про-

стая задача - честно и этично победить конку-

рентов, получить конкурентное преимущество 

на рынке и расширить свою клиентуру. Стра-

тегия предприятия в области конкуренции 

обычно содержит наступательные и оборони-

тельные действия и делает упор на те из них, 

которые оправданы рыночными условиями. 
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Кроме того, она включает краткосрочные так-

тические маневры, необходимые для немед-

ленного реагирования на изменение условий, а 

также действия, рассчитанные на продолжи-

тельное влияние на долгосрочные конкурент-

ные возможности компании и ее рыночные по-

зиции. 

Одной из задач управления качеством 

продукции на предприятии является обеспече-

ние соответствия производства разнообразию 

предъявляемых рынком требований. Когда 

требований много и они противоречивы, про-

изводственники самостоятельно оценивают 

относительную важность таких параметров 

как качество, цена, скорость поставки и гиб-

кость, и вынуждены искать решения для удо-

влетворения требований рынка. В свою оче-

редь рынки часто предъявляют трудно 

выполнимые требования: минимальная цена 

при широчайшем ассортименте и высокой ско-

рости поставки; поставка продукции в неболь-

ших объемах, с максимальным качеством и 

низкой ценой. 

Конкурентная стратегия предприятия 

значительно шире стратегии управления каче-

ством продукции, поскольку требует помимо 

решения задачи создания высокого техниче-

ского уровня продукции и обеспечения ее ка-

чества в производстве, решения определен-

ного комплекса маркетинговых задач, 

целевым образом ориентированных на иссле-

дование рынков и тех рыночных сегментов, на 

которых предполагается осуществить выведе-

ние товара. 

С появлением стратегического планирова-

ния и развитием теории конкуренции появился 

подход к обеспечению конкурентоспособности 

предприятий, основанный на стратегиях конку-

ренции. Данный подход позволяет провести ана-

лиз достигаемых конкурентных преимуществ 

предприятия, но не дает точного количественного 

выражения результатов оценки и поэтому не мо-

жет быть взят за основу современной системы 

обеспечения конкурентоспособности. [5] 

Комплексная диагностика внешних и 

внутренних факторов конкурентоспособности 

товаров и организации позволяет найти конку-

рентные преимущества организации и форми-

ровать для их реализации портфели новшеств 

и инноваций. В совокупности выполнение 

этой работы позволит повысить конкуренто-

способность каждого товара на каждом рынке 

и организации в целом. Повышение конкурен-

тоспособности организации позволит увели-

чить массу прибыли для жизнеобеспечения об-

щества (через налоги) и самой организации. 

Чтобы создать конкурентоспособное 

предприятие, необходимо не только модерни-

зировать производство и управление, но и 

четко знать, для чего это делается, какая цель 

должна быть достигнута. Главным при этом 

должно быть одно: умение определить, быстро 

и эффективно использовать в конкурентной 

борьбе свои сравнительные преимущества. 

Все усилия необходимо направить на развитие 

тех сторон, которые выгодно отличают пред-

приятие от потенциальных или реальных кон-

курентов. 
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