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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА В ПАЛЕОЗОЕ 

 

Погорелова Е.Ю. 
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GEODYNAMIC REVIEW OF THE BLACK SEA-CASPIAN REGION IN PALEOZOE 
 

Pogorelova E. 

Associate Professor of the Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku 

 

Аннотация: 

В палеозое на территории Черноморско-Каспийского региона существовал океан Палеотетис, Закав-

казско-Северо-Иранский микроконтиненты между северной и южной областями океана, Закавказско-Пон-

тийская островная дуга. Территория центральной части Куринской впадины, Южно-Каспийской впадины, 

Западно-Туркменской впадины представляли собой краевую часть северной области океана Палеотетис. 

В Черном море в палеозое на юге находилась понтийская суша, а к северу от нее - окраинное море. 

Abstract: 

In Paleozoe the Black Sea-Caspian region was inhabited as Paleothetis ocean, the Transcaucasian-North-

Iranian microcontinents between the northern and southern branches of the ocean, and the Transcaucasian-Pontic 

Island Arc. The territory of the central part of the Kura depression, the South Caspian basin and the West Turk-

menian depression formed the marginal part of the northern Paleotetis ocean region. In the Black Sea in the Paleo-

zoe in the south was the Pontic land and to the north of it - the marginal sea. 

Ключевые слова: Черноморско-Каспийский регион, Палеотетис, офиолиты, Аравийская плита 
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Необходимо отметить, что окраина океана Па-

леотетис имела две ветви - северную (Дзирульско-

Центрально-Куринскую-Южно-Каспийскую) и 

южную (Гейча (Севан)-Акера-Биналудскую), кото-

рые на западе объединялись в единый океан Палео-

тетис в пределах Келькит-Байбуртской зоны - на 

востоке Северной Анатолии - существование кото-

рого далее на запад фиксируется офиолитами Тро-

янской зоны [1]. 

Северная область Палеотетиса маркируется 

офиолитами Дзирульского массива. Это подтвер-

ждено работами И.П.Гамкрелидзе (1981) о нахож-

дении рубца Палеотетиса между Храмским и Лок-

ским массивами, первый из которых находится в 

пределах Большого Кавказа, а второй - Малого Кав-

каза. 

 Учитывая тенденцию сокращения океаниче-

ского пространства во времени, а также догерцин-

ский возраст пород меланократового комплекса 

офиолитовой ассоциации (И.П.Гамкрелидзе и 

др.,1981), можно сделать вывод, что океаническое 

пространство северной области Палеотетиса сокра-

щалось еще с палеозойского возраста. Офиолито-

вая зона Дзирульского массива к востоку, по всей 

вероятности, трассируется высокоскоростным и 

высокоплотностным телом, зафиксированным в 

пределах Мирзаанского (Ширакского) прогиба сей-

смикой (Челидзе,1983; Резанов и др.,1984), к югу от 

которого и произошло замыкание северной области 

Палеотетиса. Это тело, имеющее явно аллохтонный 

характер, и может указывать на обдукцию океани-

ческой коры Палеотетиса на южный край Евразии. 

Еще далее, на восток, северная область Палеоте-

тиса проходила через центральную часть Курин-

ской впадины и далее на южный Каспий. Дело в 

том, что для центральной части Куринской впа-

дины характерна очень малая мощность "гранит-

ного" слоя, зачастую 2-4 км, которая определяется 

по данным гравиметрии и ГСЗ, а также на основа-

нии макросейсмических исследований (Р.Агамир-

зоев, Э.Гюль, 1971). 

Центральная часть Куринской впадины - это 

территория, в пределах которой процесс превраще-

ния океанической коры в континентальную не по-

шел дальше промежуточной - островодужной - ста-

дии в мезозое, что здесь не было ни герцинского, ни 

киммерийского, ни альпийского орогенеза, а, сле-

довательно, не было калиевого гранитоидного маг-

матизма, приводящего к образованию гранитного 

слоя. Естественно, что в условиях практически не-

прерывного прогибания и дальнейшего роста в ме-

зозое локальных конседиментационных складок, в 

условиях островодужного процесса не происхо-

дило интенсивное наращивание гранитного слоя. В 

то же время Нижнекуринская впадина, которая ин-

тенсивно прогибалась в течение всего мезокайно-

зоя, и где мощность соответствующих образований 

составляет боле 20 км, имеет гранитно-метаморфи-

ческий слой, сформировавшийся очевидно, в судет-

скую или астурийскую фазу орогенеза, как и на 

Дзирульском и Храмском массивах (Адамия, 1968). 

В выбросах грязевого вулкана Кюрсанги Нижнеку-

ринской впадины присутствуют обломки розовых 

гранитов типа дзирульских - герцинского возраста. 

Итак, несмотря на интенсивное погружение Ниж-

некуринской впадины и 20 км мезокайнозойских 
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образований, здесь не произошла базификация гра-

нитного слоя. Такая картина примерно в Керман-

ско-Кашмерском прогибе в Иране. По всей вероят-

ности, в центральной части Куринской впадины 

под островодужными образованиями мезозойского 

возраста должны залегать образования океаниче-

ской стадии - скорее толеитовые базальты ранней 

стадии развития островной дуги, развившейся на 

энсиматическом основании.  

Таким образом, кора центральной части Ку-

ринской впадины ко времени возникновения в ее 

пределах островной дуги на энсиматическом осно-

вании в байосе имеет все основания считаться оке-

анической корой. Возраст симатического основа-

ния центральной части Куринской впадины - палео-

зойско-триасовый. На палеозойский возраст 

базальтового слоя центральной части Куринской 

впадины могут указывать выходы домезозойских 

офиолитов в Каспийском районе Ирана, вблизи 

г.Решта, а также в районе г.Мешхед.  

К востоку от впадины Южного Каспия север-

ная область Палеотетиса простиралась на террито-

рию Западно-Туркменской впадины, которая здесь, 

а также в Копетдаге замкнулась, вероятнее всего, в 

раннекиммерийское время. Как доказательство, в 

Иранском Копетдаге - в Ахтарбанде - обнаружены 

пермь-триасовые офиолиты (Ruther, 1984). На про-

явление киммерийской складчатости в Туркмен-

ском Копетдаге указывают (Г.И.Амурский и др., 

1968). Самая западная, прибрежная часть Западно-

Туркменской впадины, является, по всей вероятно-

сти, реликтовой незамкнувшейся частью северной 

области Палеотетиса. Здесь минимальная до 5 км 

мощность "гранитного" слоя, которая, скорее всего, 

отвечает островодужным образованиям палеозой-

триасового возраста. В то же время, вероятно, 

нельзя отрицать наличие области Палеотетиса и в 

Гейча (Севан)-Акеринской зоне. Аргументы, вы-

двигаемые Ш.А.Адамия и др., 1984, вполне убеди-

тельны. На нахождение домезозойских офиолитов 

в пределах Гейча (Севан)-Акеринской зоны указы-

вают многие исследователи (Добржинецкая, 1982). 

Исходя из сказанного, следует признать, что наряду 

с существованием северной области Палеотетиса, 

существовала и более южная область Палеотетиса, 

индикатором которой являются палеозойские мета-

морфические гнейсы и сланцы фаций эпидотовых 

амфиболитов (метабазитов). Эти две океанические 

области (Дзирул-Центрально-Куринская-Мешхед и 

Гейча (Севан)-Акера-Биналудскую) на западе объ-

единялись в единый океан Палеотетис в пределах 

Келькит-Бейбуртской зоны, на востоке Северной 

Анатолии, существование которого далее на запад 

фиксируется офиолитами Троянской зоны [1]. 

На востоке северная и южная область Палеоте-

тиса сходилась приблизительно на меридиане г.Ме-

шхед в Иране. Между двумя областями Палеоте-

тиса располагался Закавказско-Северо-Иранский 

микроконтинент (А.Б.Мошашвили, 1982). Есть ос-

нования считать, что на восток он простирался к 

району северной части поднятия Биналуд. Офио-

литы связаны с выходами метаморфических пород 

в северных предгорьях поднятия Биналуд в восточ-

ном Эльбурсе. Эти метаморфические породы пред-

ставлены филлитами и кристаллическими слан-

цами с отдельными прослоями кристаллических из-

вестняков. В то же время на южном фланге 

поднятия Биналуд обнажается карбонатная толща 

нижнего-среднего палеозоя, обладающая всеми 

чертами эпибайкальского платформенного чехла 

Ирана. Кристаллические сланцы и филлиты, ви-

димо, являют собой выходы допалеозойского (бай-

кальского) фундамента, который был характерен и 

для субконтинентальной коры Закавказья до того, 

как там в карбоне образовалась континентальная 

кора. Офиолиты, очевидно, маркируют существо-

вание здесь южной области Палеотетиса, а микро-

континент в океане Палеотетис в раннем и среднем 

палеозое обладал еще незрелой континентальной 

корой. И только калиевый гранитоидный магма-

тизм в средне-позднекарбоновое время привел к его 

окончательной консолидации. Субконтиненталь-

ная кора в пределах Закавказско-Северо-Иранского 

микроконтинента была сформирована в результате 

байкальского орогенеза. Поскольку офиолиты Дзи-

рульского массива имеют протерозой-нижне-

среднепалеозойский возраст (И.Гамкрелидзе, 1981) 

можно считать, что океан Палеотетис унаследован 

от Прототетиса. Однако уже в позднем протерозое 

там происходила плагиогранитизация, т.е. возни-

кали ядра изначальной консолидации, центры фор-

мирования изначального гранитного слоя. Эти из-

начальные ядра консолидации, исходя из автохтон-

ного пути образования континентальной коры и 

периокеанического типа аккреции (Пейве и др., 

1986) и становятся центрами аккреции этой коры. 

Между этими центрами аккреции в нижне-средне-

палеозойское время продолжала существовать оке-

аническая кора, шло накопление палинологически 

датированных осадков (Абесадзе, 1979). Таким пу-

тем в океане Палеотетис в конце протерозоя сфор-

мировался Закавказско-Северо-Иранский микро-

континент с рифейской (байкальской) субконти-

нентальной корой, но это происходило в условиях 

сокращения пространства, в условиях компрессии 

[2]. Исходя из сказанного, можно считать, что вся 

территория, расположенная к северу от Аравий-

ской докембрийской плиты и к югу от докембрий-

ской Восточно-Европейской плиты, в протерозое 

входила в состав океана Прототетис. В результате 

байкальской орогении в Иране была сформирована 

континентальная кора путем присоединения к 

Гондване молодого континентального блока Иран-

ской эпибайкальской субплатформы. Расположен-

ная же к северу область продолжала развиваться 

унаследованно в палеозое как океан Палеотетис, в 

котором находились изначальные ядра консолида-

ции. Такой же процесс происходил и к востоку от 

кавказского сегмента, когда в пределах Палеоте-

тиса уже в начале девона существовали ядра ранней 

консолидации - микроконтиненты - Гарабогазский 

и Гарагумский. В океаническом пространстве Па-

леотетиса к северу от Закавказско-Иранского мик-

роконтинента в раннем-среднем палеозое находи-

лась Закавказско-Понтийская островная дуга. В ее 
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пределах находилась территория Колхидской впа-

дины, Восточных Понтид, Артвино-Болнисской 

глыбы (включая междуречье Куры и Габырры 

(Иори)), Аджаро-Триалетии. Ее образование пред-

ставляется следующим образом: возраст офиолито-

вой ассоциации Передового Хребта Большого Кав-

каза - кембрий-силур[1]. Следовательно, если 

встать на позиции этого автора, доказывающего 

расположение океана Палеотетис к югу от Глав-

ного хребта Большого Кавказа и дальнейшую пере-

броску офиолитов, сформировавшихся при закры-

тии этого океана в зону Передового хребта, то но-

вообразование океанической коры здесь 

запаздывает по сравнению с территорией Закавка-

зья, где океан Палеотетис унаследован от Прототе-

тиса. Это можно объяснить рифтогенезом, привед-

шим к растаскиванию субконтинентальной коры 

байкальского возраста зоны Главного хребта Боль-

шого Кавказа и Закавказско-Понтийского массива, 

которые в рифее могли представлять единый блок с 

субконтинентальной корой[2]. За счет этого раз-

двига образовался тыловодужный бассейн, к югу от 

которого возникает Закавказско-Понтийская ост-

ровная дуга (рис.1). О существовании на месте юж-

ной части Черного моря и к югу от него Понтий-

ской суши указывается целым рядом исследовате-

лей (Адамия и др.,1974., Добровольская , Сальман, 

1960, Лебединский, Добровольская , 1962, Муратов 

и др., 1969, Чернов.1970, Юрк, Добровольская , 

1965). Этот тыловодужный бассейн простирался на 

запад, занимал территорию от центральной части 

Черного моря до южного берега Крыма включи-

тельно. В этом случае Сванетская зона с характер-

ными для нее батиклинальными отложениями 

могла представлять склон островной дуги или от-

носительно мелководную зону окраинного моря. 

Ш.А.Адамия и др., 1980 называют этот бассейн 

Большекавказским малым океаническим бассей-

ном. Но данные по северной Добрудже, которые 

приводят А.Сегеди (1985) и Х.Саву (1985), позво-

ляют говорить о том, что окраинное море простира-

лось до этого района. В пределах Кавказа об этом 

бассейне можно говорить как о междуговом бас-

сейне типа окраинного моря, находящимся между 

Большекавказской дугой на севере и Закавказско-

Понтийской - на юге. 

 
ʈʠʩ.1. ɻʝʦʜʠʥʘʤʠʯʝʩʢʘʷ ʩʭʝʤʘ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʷ ʧʣʠʪ ʠ ʪʝʨʨʝʡʥʦʚ ʚ ʧʘʣʝʦʟʦʝ 

 

Вероятно, в раннем и среднем палеозое на тер-

ритории Западно-Туркменской впадины, существо-

вали те же геодинамические условия, что и на Ту-

ранской плите. В нижнем и среднем палеозое здесь 

существовали, сменяясь во времени, океанические 

и островодужные условия. Предположительно, за-

падная часть Западно-Туркменской впадины, где 

имеется малая мощность "гранитного" слоя, явля-

ется реликтовой частью северной области Палеоте-

тиса. В палеозое эта часть Западно-Туркменской 

впадины прошла океаническую и островодужную 

стадии, но процесс развития континентальной коры 

на этом остановился, т.е. эта область не прошла за-

ключительной континентальной стадии развития. 

Остальная часть северной области Палеотетиса за-

мкнулась в раннекиммерийское время (большая 

часть Западно-Туркменской впадины, Копетдаг, 

Ахдарбанд). 

Главным тектоническим событием в индони-

сийскую тектоническую эпоху (перед юрой) яви-

лось закрытие океана Палеотетис и коллизия Во-

сточно-Европейской платформы и Закавказского 

микроконтинента, подпираемого с югаАравий-

скойплитой.  

Индонисийская складчатость затронула и зону 

Передового хребта с формированием системы со-

пряженных со складчатостью разломов. В эту 

эпоху окончательно сформировались диагональные 

складчатоые зоны: Пшехо-Адлерская, Центрально-

Кавказская и Восточно-Дагестанская, которые в по-

следующие эпохи играли роль трансформенных 

разломов типа океан-континет [6]. 
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Постоянное развитие и совершенствование ме-

ханизма управления ресурсами природопользова-

ния совместно с охраной окружающей среды - это 

необходимое условие практического осуществле-

ния принципов устойчивого экономическо-эколо-

гического развития а также достижения экологиче-

ской безопасности социального производства. Со-

временное состояние окружающей среды 

совместно с повышением эффективности пользова-

ния природоресурсным потенциалом требует 

углубления исследований по направлению форми-

рования организационно-экономических рыночно-

ориентированных инструментов и механизмов, ко-

торые регулировали бы рациональное природо-

пользование. 

Ухудшение качества окружающей среды и 

необходимость повышения эффективности исполь-

зования природно-ресурсного потенциала требуют 

углубления научных исследований в направлении 

формирования рыночно ориентированных органи-

зационно-экономических механизмов и инструмен-

тов, регулирующих рациональное природопользо-

вание и экологически безопасное производство. 

Развитие устойчивого экологически сбалансиро-

ванного природопользования постоянно нуждается 

в совершенствовании системы организационно-

экономических и эколого-экономических отноше-

ний, а также соответствующих форм и инструмен-

тов их реализации, которые составляют содержа-

тельную основу механизма хозяйствования на раз-

личных иерархических уровнях управления. 

javascript:undefined
javascript:undefined
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Целью статьи является определение теоре-

тико-концептуальных основ формирования эффек-

тивного экономико-экологического механизма 

обеспечения устойчивого аграрного природополь-

зования. 

В статье сделан акцент на обобщение и разви-

тие теоретико-методологических основ формиро-

вания организационно-экономического механизма 

экологически ориентированного управления при-

родопользованием в контексте фундаментальных 

положений теории хозяйственного механизма, а 

также использование рыночно ориентированных 

механизмов (технологий) эколого-экономического 

регулирования природопользования. Теоретиче-

ские основы формирования основ экономико-эко-

логического управления при рациональном приро-

допользовании глубоко исследованы в трудах оте-

чественных и зарубежных ученых. Главным 

образом проблемы экономико-экологического 

управления рассматриваются в контексте рацио-

нального природопользования, в частности, зе-

мельными и водными ресурсами в работах таких 

ученых и исследователей, как А.П. Анисимов [1], 

Ю. С. Бегма [3], В.А. Марценюк [5], А.П. Нестеров 

[6], Ш. Ш. Байбусинов [7] и многие другие. Эти 

ученые внесли весомый вклад в экономическую 

теорию и в теория управления, но не в достаточной 

мере раскрыли теоретические и научно-методиче-

ские положения, присущие макроэкономическому 

уровню формирования экономико-экологической 

политики.  

В целом, анализ отечественной и международ-

ной теории и практики управления природопользо-

ванием продемонстрировал отсутствие однознач-

ного подхода к разрешению проблем экономико-

экологического характера. На современном этапе в 

передовых западных государствах в общей сложно-

сти реализацию находят около 150 экономических 

форм менеджмента в сфере природопользования. 

Методологические вопросы совместно с практиче-

скими аспектами экономико-экологического ме-

неджмента в сфере природопользования наиболее 

активно в нашей стране исследоваться стали на ру-

беже в 60-70-х годах. На данный период прихо-

дится и зарождение экономики природопользова-

ния как науки. 

Вопросы сути и особенностей развития соци-

альных отношений, влияния последних на измене-

ния в окружающей среде освещаются такими пред-

ставителями политической экономии, как К.Маркс, 

А.Маршалл, А.Смит, Ф.Энгельс и пр.; классиками 

сельскохозяйственной экологии - Э.Макфедьен, 

Ч.Элтон, Д.Лэк, К.Уатт и пр.; основателями общей 

экологии - Ч.Кендей, Р.Смит, Ф.Швердтфегер, 

Д.Емлен, Ю.Одум и др. Методологические основы 

эконологии были заложены такими исследовате-

лями, как М.Т.Мелешкин, М.Я.Лемешев, Т.С.Хача-

туров, Н.Ф.Реймерс, К.Г. Гофман и пр.. Приклад-

ные и теоретические аспекты развития науки 

управления в сфере природопользования стали в 

различные периоды 80-90-х гг. предметом исследо-

ваний таких ученых как В.Н.Степанов, С.К.Харич-

ков, А.В.Голубев, Э.В.Гирусов, Я.Я.Яндыганов, 

К.В.Папенов, В.И.Кирюшин, А.П.Каштанов и пр. 

Критический анализ указанных исследований 

показывает, что они содержат немало дискуссион-

ных и нерешенных вопросов, выдвигая необходи-

мость использования различных взаимодополняю-

щих отраслей экономического знания, поиска эф-

фективных форм и методов развития процессов 

управления природопользованием на современном 

этапе, что предопределило выбор темы исследова-

ния, его цели, задачи и структуру. 

На современном этапе экологические про-

блемы приобретают глобальный характер, что обу-

словлено тем фактом, что при планировании и осу-

ществлении экономической системы современного 

социума не принимались во внимание экологиче-

ские базисы жизни человека других живых существ 

на нашей планете. По указанной причине на данном 

этапе почти все государства, в особенности относя-

щиеся к экономически развитым, стараются сфор-

мулировать собственную экологическую политику, 

отрегулировав при этом плановое пользование при-

родными ресурсами и накопление финансовых ре-

сурсов для их восстановления. Основная роль при 

обеспечении экополитики отводится государству, 

но в современном социуме государство – это не 

единственный субъект экологической политики, а 

только один из них, вместе с политическими парти-

ями, профессиональными и научными организаци-

ями, общественными движениями, хозяйствую-

щими субъектами, и пр. 

В рамках экологической политики выделяют 

следующие уровни:  

¶ государственный,  

¶ международный,  

¶ локальный, 

¶ региональный. [4, с.28] 

Экологическая политика - это важная состав-

ная политики любой страны. Элементы экологиче-

ской политики следующие: принципы, механизмы 

(инструменты) реализации, цели, приоритеты, 

субъекты. [1, с.52] 

В современных условиях цель экологической 

политики заключается в создании условий для сба-

лансированного, гармоничного развития природы, 

экономики и социума. Усложнения хозяйственных 

отношений, которые проявляются в учете экологи-

ческого фактора при реализации управленческой 

деятельности, обусловливают потребность в выяв-

лении институциональных условий и совершен-

ствовании инструментов экологической политики, 

которые способны обеспечить эффективную дина-

мику позитивных изменений в экономике при ухуд-

шении экологической ситуации как в государстве, 

так и в мире в целом, и рост негативного ее влияния 

на здоровье нации, на ее работоспособность, а 

также на развитие экономики государства. 

Чтобы повысить уровень жизни населения 

страны, основываясь на устойчивом развитии, 

необходимо совершенствовать экономические ме-

ханизмы в области охраны окружающей среды, раз-
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рабатывать механизмы государственной под-

держки работ относительно ликвидации и сокраще-

ния экологического ущерба, принимая при этом 

меры по обеспечению комфортности и безопасно-

сти среды обитания людей. Выявление последова-

тельности усовершенствования инструментов и ин-

ституциональных условий экологической поли-

тики, совместно с соотношением государственных 

и рыночных регуляторов хозяйствования требует 

ускорения разработки методологии формирования 

политики в согласно современных приоритетов 

развития социума. Чтобы реализовать концепцию 

устойчивого экологического развития территории, 

требуется реализация комплекса экономических 

методов управления, которые направлены на обес-

печение экологически допустимого развития тер-

риторий. [4, с.29] 

 Особенно актуальным является внедрение эф-

фективных рыночно-ориентированных и регио-

нально адаптированных систем и механизмов раци-

онального природопользования для рекреационных 

территорий, дальнейшее эффективное развитие ко-

торых напрямую зависит от устойчивости воспро-

изводства благоприятных природно-экологических 

условий. 

Под механизмом экологически ориентирован-

ного (экономико-экологического) управления при-

родным хозяйством понимают целостную и сбалан-

сированную систему организационно-экономиче-

ских методов форм и управления, что реализуются 

в виде инструментов, технологий и подмеханизмов, 

посредством которых реализуется организация и 

процессов использования и их регулирование, а 

также воспроизводство природных ресурсов и 

охрана окружающей среды на базисе интеграции 

экологических, экономических, и общественных 

параметров хозяйствования при внедрении си-

стемы экологически ориентированного управле-

ния. [5, с.111] 

Целевая функция экономико-экологического 

управления природным хозяйством состоит в со-

гласовании эколого-экономических, экономиче-

ских и общественных интересов стейкхолдеров и 

хозяйствующих субъектов, а также в разрешении 

конфликтов и противоречий возникающих в обла-

сти рационального использования и воспроизвод-

ства природных ресурсов, а также охраны окружа-

ющей среды. Так, обеспечивается должный уро-

вень экологизации производства и воспроизводства 

природно-ресурсного потенциала, что представ-

ляет собой специфическое социально-эколого-эко-

номическое общественное благо. 

Задачи и цели функционирования механизма 

экономико-экологического управления природным 

хозяйством охватывать должны следующие ме-

тоды: 

1. Обеспечение устойчивого экологически сба-

лансированного воспроизводства и использования 

природных ресурсов, охраны окружающей среды 

на основе экологизации инструментов экономиче-

ской и социальной политики. 

2. Реализация основных направлений экологи-

зации, распределения и обмена производства. 

3. Обеспечение рыночно-ориентированной 

трансформации природохозяйствования на эконо-

мико-экологической основе, в том числе посред-

ством пользования системой экологического 

управления и рационального природопользования. 

4. Развитие системы социально-экологической 

и правовой ответственности. [7] 

Методология экономико-экологического 

управления природопользованием включают в 

себя: 

1. Организационно-институциональную регла-

ментацию управления хозяйственными субъектами 

на экономико-экологических принципах, что озна-

чает, прежде всего, правовую регламентацию мето-

дов управления устойчивым экономико-экологиче-

ским природопользованием, и взаимоотношения с 

заинтересованными сторонами в рациональном 

воспроизводстве, а также пользовании природ-

ными ресурсами. 

2. Научную обоснованность системы эконо-

мико-экологического управления природопользо-

ванием. Данный метод предполагает учет экологи-

ческих и экономических законов развития обще-

ства и природы при создании механизма 

управления природопользованием. 

3. Системный подход к экономико-экологиче-

скому управлению, предполагающий анализ хозяй-

ствующих субъектов природопользования как со-

циально-экономико-экологической системы, сово-

купности взаимоувязанных подсистем, имеющих 

выход, вход, связь с внешней средой, а также обрат-

ную связь. 

4. Экологически ориентированную мотивацию 

природопользования. Этот метод связан с потреб-

ностью в подавляющем использовании мотиваци-

онных факторов, которые направлены на решение 

экономико-экологических, а также социально-эко-

логических проблем природопользования, что, по-

мимо прочего, предусматривает также экологиза-

цию труда совместно с развитием системы управ-

ления экономико-экологическими знаниями. 

5. Стратегичность управления. Данным мето-

дом предусматривается учет отраслевых особенно-

стей устойчивого развития хозяйствующих субъек-

тов, оценка потребностей и интересов будущих по-

колений в экономико-экологических, 

экономических, а также социальных функциях 

окружающей среды и природных ресурсов.  

6. Рациональное соединение и гармонизация 

организационно-экономических технологий и 

форм экологически ориентированного управления. 

Отметим, что экологизация производства при ры-

ночных отношениях опираться должна на гармо-

ничное сочетание предпринимательского, корпора-

тивного и государственного управления. 

7. Развитая и сбалансированная ответствен-

ность, реализующаяся в виде социально-экологиче-

ской и экономико-правовой ответственности за ре-

зультаты природопользования. 

С учетом вышеприведенных позиций и рас-

сматривая алгоритм рационального прородополь-

зования как соответствующий набор инструкций, 

которой описывает порядок действий исполнителя 
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для достижения результата по упорядочению про-

цесса капитализации природных ресурсов, следует 

подчеркнуть целесообразность его согласования с 

соответствующими принципами формирования не-

обходимой инфраструктуры, что касаются эконо-

мико-экологических аспектов системного упорядо-

чения отношений субъектов хозяйствования. Го-

воря о развитии инфраструктуры природных 

ресурсов в рамках развитой инновационной эконо-

мики природопользования, отметим, что алгоритм 

управления должен корреспондировать со всей со-

вокупностью проблемных вопросов, включая эко-

системное, пространственное, инвестиционное, 

проектное управление и финансирование, кластер-

ный подход, корпоративное хозяйствование, консо-

лидированное совместное инвестирование, финан-

сизацию и секьюритизацию природного капитала, 

корпоративную социальную и экологическую от-

ветственность и государственно-частное партнер-

ство. 

Системный анализ составляющих алгоритма 

обеспечения управления капитализацией природ-

ными ресурсами обнаруживает, что их упорядоче-

ния носит нелинейный характер и поэтому его це-

лесообразно осуществлять в двух плоскостях. При 

этом по вертикали упорядочиваются составляющие 

процесса обеспечения пространства действий целе-

направленного формирования современных усло-

виях капитализации природных ресурсов. А по го-

ризонтали - структурные составляющие, которые в 

результате гармонизируют пообъектную деятель-

ность капитализации природных ресурсов на наци-

ональном, региональном и местном уровнях. Со-

гласно схеме (рис. 1) определяются шесть ключе-

вых блоков процессного порядок управления капи-

тализации природных ресурсов, включающие в 

себя: 

¶ определенные содержательные шаги, 

направленные на формирование концептуальных 

основ прибыльного использования природных ре-

сурсов;  

¶ упорядочения финансового пространства 

прибыльного использования природных ресурсов;  

¶ определение направлений модернизации 

системы управления природными ресурсами;  

¶ установление структуры финансовых ме-

ханизмов управления природными ресурсами;  

¶ формирование комплекса экономических и 

организационных механизмов управления природ-

ными ресурсами;  

¶ создание институциональной среды при-

быльного использования природных ресурсов. [5, 

с.156] 

Существенным аспектом представленной 

схемы алгоритмизации управления капитализацией 

природных ресурсов является то, что ее составляю-

щие необходимо провести через блок проектного 

управления природными ресурсами. Эта позиция 

является принципиальной, поскольку обеспечивает 

целевую направленность деятельности за счет оп-

тимизации соотношения инвестиционного проекта 

по проектам устойчивого развития, выполняемых 

по пообъектной методологии. 
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ʈʠʩ. 1 ʉʭʝʤʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʢʘʧʠʪʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ [5, ʩ.158] 

 

Важным также является то, что выбор алго-

ритма действий становится процедурой творче-

ской, поскольку здесь сталкиваемся с многовари-

антной задачей. Поэтому акцент следует делать на 

формировании комбинаторики управленческих 

действий. Существенным фактором также является 

определение и обоснование так называемых управ-

ленческих пазлов. В соответствии с этим следует 

оперировать совокупностью основных составляю-

щих, с помощью которых можно составить алго-

ритмы широкого спектра комбинаций. При этом 

выбор составляющих предполагается осуществлять 

с определенных ключевых блоков процессного 

упорядочения управления капитализацией природ-

ных ресурсов. 

Важной задачей использования природных ре-

сурсов по целям устойчивого развития является 

формирование развитой системы управления, меха-

низмы которой соответствовали бы современному 

уровню развития финансового пространства. Реше-

ние этой проблемы сосредоточено в плоскости 

предоставления природным ресурсам финансовой 

формы и обеспечения их эффективного прохожде-

ния через адекватную финансовую инфраструк-

туру. В свою очередь, успешность финансовой си-

стемы зависит от способности постоянно находить 

и создавать новые потоки активов, которые будут 

обеспечивать доход и играть роль в качестве залога, 

так и источники доходов. К таким ресурсам, кото-

рые пока не в полной мере включены в рыночный 

оборот, относятся природные ресурсы. 

С целью активизации введения в финансовую 

систему новых активов необходимо: 

¶ создание соответствующих условий, вклю-

чая четкую спецификацию прав собственности, а 

именно дифференциации на частичные правомо-

чия;  

¶ введение в практику регулирования при-

родно-ресурсных отношений встроенных ограни-

чений и защитных механизмов;  

¶ модернизацию законодательства в сфере 

залога, секьюритизации;  

¶ формирование ликвидного рынка;  
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¶ обеспечение экономических агентов ресур-

сами;  

¶ гарантии прохождения ресурсов через ин-

фраструктуру и тому подобное. [3, с.167] 

Таким образом, сегодня можно с уверенно-

стью констатировать, что существенные резервы 

для улучшения конкурентоспособности экономи-

ческой системы РФ находятся в плоскости эффек-

тивного использования природных ресурсов, но не 

в традиционном виде, как средство и условия про-

изводства, а с позиций определения их доходных 

возможностей по обеспечению улучшения условий 

хозяйственной деятельности территориальных со-

обществ. В таком ракурсе перспективы формирова-

ния ресурсной базы устойчивого развития террито-

риальных образований в финансовом пространстве 

должны связываться с активной реализацией про-

цессов капитализации природоресурсных активов. 
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Abstract: 

This article is devoted to the problem of quantitative evaluation of the impact of the development of logistics 

infrastructure on the parameters of international trade. For this purpose, the main factors in terms of logistics, 

which are the basis for increasing exports and imports, are identified. Based on data from 107 countries, non-linear 

export and import models have been constructed, taking into account the different characteristics of the logistics 

infrastructure. As the main logistics factors highlighted the simplicity of organization of transport, frequency of 

transport, completed on time and the time spent on the development of the elements of the logistics infrastructure, 

as well as a quantitative assessment of the impact of these factors on the total volume of international trade. 
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At the present stage of development of the world 

economy, almost every country is forced to integrate 

into the system of world trade in order to provide in-

centives for the development of domestic economic ac-

tivity, as well as to meet the increasing needs of citi-

zens. At the same time, the most significant successes 

are shown by those countries that take a sufficiently ac-

tive part in the international division of labor. In this 

regard, the analysis of the current situation of the state 

economy in the system of international economic rela-

tions is necessary, as it contributes to the objective de-

scription of its state and the definition of the main 

trends of future development.  

In view of the increasing globalization of the 

world economy, not only the volume of export and im-

port flows, but also the conditions of transactions, such 

as the overall level of development of the logistics in-

frastructure, the number of necessary documents and 

the timing of export and import deliveries, are particu-

larly important for international trade. 

This work aims to identify and quantify the impact 

of logistics infrastructure on international trade vol-

umes using econometric analysis tools. 

The object of the research in this work is interna-

tional trade, and the subject of research is the impact of 

the development of logistics infrastructure on world 

trade.  

To achieve this goal, the following tasks must be 

solved: first, to identify the main factors that have a sig-

nificant impact on the size of world trade; second, to 

select quantitative indicators that adequately reflect the 

relevant qualitative factors; third, to perform economet-

ric modeling of the impact of the selected indicators on 

the volume of world trade. 

The source of the initial information has a great 

influence on the results of the analysis. Since this study 

covers a large number of countries, the world Bank da-

tabase has been selected as an information base provid-

ing comparable reliable information [1].  

The methods of pair and multiple regression anal-

ysis and correlation analysis were used as the main 

methods of solving the problems. 

With the help of econometric modeling it is possi-

ble to analyze various global economic processes, in 

particular, to estimate the volume and direction of in-
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ternational trade. The econometrics tool allows to de-

termine the impact of various factors on the size of in-

ternational trade, as well as to make forecasts. 

The characteristics of international trade are the 

volume of world trade, the commodity structure of ex-

ports and imports and its dynamics, as well as the geo-

graphical structure of international trade, barter, pro-

duction of goods and services under the contract.  

International trade has a number of advantages in 

both consumption and production. It allows countries 

to consume some goods and services at prices lower 

than domestic prices, as well as to obtain some scarce 

resources and products from other countries. Interna-

tional trade contributes to improved living standards 

and productive efficiency. At the same time, there are 

also negative aspects, for example, reducing the eco-

nomic security of countries, hindering the progressive 

development and forcing national trade flows to shift. 

Modern international trade is developing quite 

rapidly. In recent years, the most actively in this area is 

developing electronic trade in goods and services, e-

Commerce and business based on information technol-

ogy. The Internet has expanded the range of commer-

cial relationships. E-Commerce enables companies to 

conduct cross-border transactions more efficiently and 

flexibly, interact more closely with global suppliers, 

and respond much more quickly to customer requests 

and expectations. 

The following factors can be identified that cur-

rently stimulate the development of international trade 

[2]: 

¶ state of economy. The degree of involvement 

in foreign trade depends directly on the stage of the eco-

nomic cycle of the national economy, in particular, the 

role of indicators such as GDP and GDP per capita can 

be noted; 

¶ integration of supply chains, which implies a 

smoother movement of products from entry-level sup-

pliers to end-users, caused by the transparency of bor-

ders, ease of customs clearance, etc.; 

¶ growing demand for suppliers. Consumers de-

mand an increasing level of service and impose strict 

requirements on suppliers: work on the principle of 

"just in time", comprehensive quality; 

¶ demand for foreign products. People ask for 

those products and services that national companies can 

not provide them due to lack of capacity or resources; 

¶ changes in the logistics practices. New devel-

opments in logistics can facilitate trade. For example, 

the use of containers allows the movement of goods 

easier, cheaper, faster and more reliable; 

¶ improvement of communication in business. 

The use of modern information systems, including elec-

tronic data interchange, computer systems installed on 

vehicles, contribute to the more comfortable conduct of 

international trade between countries, etc. 

If we consider international trade in the context of 

exports and imports, it is worth noting that imports of 

goods as a whole depends on the main economic fac-

tors: the rate of change of GDP and the real exchange 

rate of the national currency; exports, as a rule, depends 

on external factors. 

We briefly describe the indicators included in the 

model and formulate hypotheses about the possible im-

pact on the size of exports of those factors that, accord-

ing to our assumption, are the most significant in this 

model: 

- Time required to build a warehouse (days, 

IC.WRH.DURS) . The rapid development of ware-

house infrastructure contributes to the better coordina-

tion of interaction between adjacent links of the logis-

tics system of different countries. We put forward a hy-

pothesis about the negative impact of the growth time 

of warehouse construction in the countries of the ex-

porter and importer on the volume of exports and im-

ports; 

- Procedures to build a warehouse (number, 

IC.WRH.PROC). The required number of procedures 

for the construction of the warehouse characterizes the 

difficulties in the organization of elements of logistics 

infrastructure and also adversely affects the volume of 

exports and imports. 

- Lead time to export and import, median case 

(days, LP.EXP.DURS.MD, LP.IMP.DURS.MD). It re-

flects how quickly a country can carry out the totality 

of all transactions to meet its obligations to the country 

of the exporter/importer. This indicator can be at-

tributed to one of the indicators of the logistics service; 

- Logistics performance index: Efficiency of 

customs clearance process (LP.LPI.CUST.XQ); Qual-

ity of trade and transport-related infrastructure 

(LP.LPI.INFR.XQ); Ease of arranging competitively 

priced shipments (LP.LPI.ITRN.XQ); competition and 

quality of logistics services (LP.LPI.LOGS.XQ); Over-

all (LP.LPI.OVRL.XQ); Frequency with which ship-

ments reach consignee within scheduled or expected 

time (LP.LPI.TIME.XQ); Ability to track and trace ap-

provals (LP.LPI.TRAC.XQ). These indices have a 

global coverage and are used to identify the potential 

for increasing the efficiency of trade logistics in differ-

ent countries by measuring the convenience of their lo-

gistics system. The indices are formed on the basis of 

surveys of international, national and regional logistics 

operators, freight forwarding companies and are esti-

mated on a five-point scale, where 1 is the lowest level 

and 5 is the highest. These indicators cover the most 

important aspect of the functioning of the links in the 

logistics chain, correct coordination which is needed in 

the implementation of export shipments. Suppose that 

the growth of each of the logistics performance indices 

for each of the countries will lead to an increase in ex-

ports and imports; 

- GDP (current US$, NY.GDP.MKTP.(CD) the 

gross domestic product as an indicator of the level of 

development of a country's economy characterizes its 

participation in international economic relations. For 

example, the volume of GDP depends on how much the 

importing country is able to meet the needs of the na-

tional economy in a particular foreign product within 

the national reproduction process. Let us formulate the 

main hypothesis about the direct impact of changes in 

the GDP size for the recipient and sender countries on 

the change in exports and imports; 

- Lead time to export and import, median case 

(days, LP.EXP.DURS.MD, LP.IMP.DURS.MD). The 
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speed of export operations depends on the timely sub-

mission of the package of documents to the customs au-

thority and the correctness of their filling. The main 

documents required for export operations are: a con-

tract with a specification, an invoice or an invoice, pay-

ment orders, etc. 

- Population, total (thousand people 

SP.POP.TOTL). The size of effective demand for for-

eign products and the structure of taste preferences in 

General depends on the volume of the population. It is 

obvious that today there is a tendency to unify the de-

mand of the population, people watch and listen to the 

media, use the Internet and mobile devices, they are fa-

miliar with the market of foreign goods, in connection 

with which a significant demand for imported products 

is formed. We put forward a hypothesis about the direct 

relationship of changes in the population of the coun-

tries in question and the volume of foreign trade be-

tween them. 

Thus, the considered model includes 13 factor fea-

tures, the degree of their influence on the result must be 

determined. In General, it is assumed that the logistics 

infrastructure should have a significant impact on the 

volume of international trade [3]. 

As a result of econometric modeling of export vol-

ume, it was found that the linear model is relatively 

poorly describes the dependence of the studied indica-

tor on the factors under consideration. Therefore, the 

main types of nonlinear models were considered. The 

model of exponential-power regression showed the best 

quality. The results of this model are presented in tables 

1 and 2. 

Table 1  

Estimation of parameters of the econometric model for export 

Variable Beta Std.Err. B Std.Err. t(101) p-level 

Intercept   -0,016578 1,019285 -0,01626 0,987056 

NY.GDP.MKTP.CD 0,946128 0,061876 1,047813 0,068526 15,29066 0,000000 

LP.LPI.ITRN.XQ 0,275373 0,076782 1,033696 0,288223 3,58644 0,000519 

SP.POP.TOTL -0,116156 0,048202 -0,159583 0,066222 -2,40980 0,017771 

LP.LPI.TIME.XQ -0,174159 0,073506 -0,623378 0,263105 -2,36932 0,019722 

IC.WRH.PROC -0,049534 0,029748 -0,367098 0,220461 -1,66514 0,098984 

 

Table 2  

Характеристики качества эконометрической модели для экспорта 

Statistic Value 

Multiple R 0,9588 

Multiple R2 0,9192 

Adjusted R2 0,9152 

F(6,100) 229,9463 

p 0,0000 

Std.Err. of Estimate 0,6079 

Durbin-Watson d 2,153012 

Serial correlation of residuals -0,099579 

 

The model as a whole is statistically significant, 

explains 92% of changes in export volume. In this case, 

there is no autocorrelation of the random component in 

the model, and the distribution of residues satisfies the 

normal distribution (Fig. 1), which indicates the fulfill-

ment of the prerequisites of Gauss-Markov. 

Quantitative estimates of the model parameters 

confirm the hypotheses put forward initially. However, 

population growth has a slightly negative impact on to-

tal exports. 

As a result of econometric modeling of import vol-

ume, it was found that the linear model is relatively 

poorly describes the dependence of the studied indica-

tor on the factors under consideration. Therefore, the 

main types of nonlinear models were considered. The 

model of exponential-power regression showed the best 

quality. The results of this model are presented in tables 

3 and 4. 
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Fig. 1. Distribution of residues in the econometric model for export 

0

Table 3 

Estimation of parameters of econometric model for import 

Variable Beta Std.Err. B Std.Err. t(100) p-level 

Intercept   3,986147 0,805813 4,94674 0,000003 

NY.GDP.MKTP.CD 0,899157 0,053142 0,843238 0,049837 16,91978 0,000000 

LP.LPI.ITRN.XQ 0,220251 0,066053 0,700116 0,209966 3,33443 0,001200 

SP.POP.TOTL -0,077501 0,041313 -0,090164 0,048063 -1,87597 0,063576 

IC.WRH.DURS -0,037640 0,025316 -0,129081 0,086818 -1,48681 0,140212 

IC.WRH.PROC -0,028961 0,026196 -0,181751 0,164397 -1,10556 0,271569 

LP.LPI.TIME.XQ -0,064921 0,062933 -0,196776 0,190750 -1,03159 0,304753 

 

Table 4 

The quality characteristics of an econometric model for the import 

Statistic Value 

Multiple R 0,9703 

Multiple R2 0,9414 

Adjusted R2 0,9379 

F(6,100) 267,7520 

p 0,0000 

Std.Err. of Estimate 0,4407 

Durbin-Watson d 1,974271 

Serial correlation of residuals 0,010886 

 

The model as a whole is statistically significant, 

explains 95% of the change in imports. In this case, 

there is no autocorrelation of the random component in 

the model, and the distribution of residues satisfies the 

normal distribution (Fig. 2), which indicates the fulfill-

ment of the prerequisites of Gauss-Markov. 

Quantitative estimates of the model parameters 

confirm the hypotheses put forward initially. However, 

population growth has a slightly negative impact on to-

tal imports. 
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In General, it can be argued that the reduction of 

procedures related to the organization of export and im-

port deliveries for one day allows to increase the vol-

ume of imports by 12%, improvement of logistics in-

frastructure by 1 point increases imports by 70%, but 

the increase in this index by 1 point is a very costly pro-

cedure. 

Distribution of Raw residuals
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Fig. 2. Distribution of residues in the econometric model for import 
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Аннотация: 

В данной статье рассмотрен вопрос влияния переменной Х1 на расчет валового внутреннего продукта. 

На основе расчетов были построены 2D графики. 

Abstract: 

This article describes the question about the influence of variable onto calculation GDP. Using these calculations 

were built 2D figures. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, расчеты, таблицы, 2D рисунки. 

Keywords: gross domestic product, calculation, tables, 2D figures. 
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Ранее в статьях были рассмотрены расчеты пе-

ременной Х1, но они были разрознены и произве-

дены не полностью [1, 2, 3, 5], поэтому данная статья 

более полно характеризует переменную Х1. В пред-

ставленной ниже статье показано, как влияют пять 

переменных на переменную Х1. При этом значения 

переменных могут быть постоянными, увеличива-

ются или уменьшаются в 10 раз. Таким образом рас-

сматривается вопрос изменения Х1 = f(Х2, Х3, Х4, 

Х5, Х6).  

Итак, на рисунке 1 представлена кривая Х1, ко-

гда значения переменных были следующими Х2 = 

Х3 = Х4 = Х5 = 1, Х6 = 0,1..1. Как видно из данного 

рисунка построенная кривая уменьшается с 0,24 до 

0,13, т.е. в 1,95 раз. Расчеты показали, что аналогич-

ный спад в 1,95 раз происходит в этом случае и для 

кривой Veu (GDP), которая характеризует ВВП 

страны. Следовательно, данные переменные не ре-

комендуются для использования при выходе 

страны из экономического кризиса. Сравнение рас-

четных значений Х1 и Veu (GDP) показал, что по-

строенные кривые при одинаковых значениях пере-

менных могут значительно отличаться друг от друга. 

На следующем рисунке 2 изображена кривая Х1 

при переменных Х2 = 1, Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = Х6 = 

0,1..1, которая увеличивается с 0,24 до 24,31, т.е. в 

100 раз. 
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Рис. 1. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6)  

ʍ1=0,24..13,ʍ2= ʍ3=ʍ4=ʍ5=1,ʍ6=0,1..1  

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 2. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..13,ʍ2= ʍ3=ʍ4=1,ʍ5=1..10,ʍ6=0,1..1 

  

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)

0

25

50

75

0 2 4 6 8 10
ˉ ʧ/ʧ

ʍ
1
,
 
ʝ
ʜ
.

 
Рис. 3. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=1,7..24,31,ʍ2=ʍ3=1,ʍ4= ʍ6=0,1..1,ʍ5=1..10 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 4. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=1,7..243,ʍ2=1,ʍ3= ʍ5=1..10,ʍ4= ʍ6=0,1..1 

На следующих двух рисунках 3 и 4 представ-

лены две кривые Х1, когда переменные были Х2 = 

Х3 = 1, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 1..10 и Х2 = 1, Х3 = 

Х5 = 1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1 соответственно. Как ви-

дим, построенные кривые имеют максимумы Х1max 

= 67,35 в точке 8 (рис. 3) и Х1max = 570,44 в точке 9 

(рис. 4). 
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Рис. 5. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=1,7..2,4,ʍ2=ʍ3= ʍ5=1..10,ʍ4= ʍ6=0,1..1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 6. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,88..0,01,ʍ2=1,ʍ3=1..10,ʍ4= 0,1..1, ʍ5= ʍ6=1 

Построенная кривая на рисунке 5 при перемен-

ных Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1 аналогична 

кривым на рисунках 3 и 4 и она также имеет макси-

мум для переменной Х1 (Х1max = 8,7) в точке 7. Из сле-

дующего рисунка 6 видно, что при переменных Х2 = 

1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = Х6 = 1 значения Х1 

уменьшаются с 0,88 до 0,0012, т.е. в 70,54 раз, но это 

уменьшение не влияет на значения Veu (GDP), кото-

рые являются здесь величиной постоянной и равны 

4,27. 
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ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 7. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,88..2,4,ʍ2=ʍ3= ʍ5=1..10, ʍ4= 0,1..1,ʍ6=1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)

0,00

0,05

0,10

0,15

0 2 4 6 8 10
ˉ ʧ/ʧ

ʍ
1
,
 
ʝ
ʜ
.

 
Рис. 8. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,001,ʍ2=1,ʍ3= ʍ4= 1, ʍ5= ʍ6=1..0,1  

Из рисунка 7 видно, что построенная кривая Х1 

при Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х6 = 1 увели-

чивается с 0,13 до 0,24, т.е. в 1,95 раз. На рисунке 8 

переменная Х1 уменьшается с 0,12 до 0,001, т.е. в 100 раз. 
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Рис. 9. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,12,ʍ2=ʍ3= ʍ4= ʍ5= ʍ6=1..0,1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 10. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,12,ʍ2=ʍ3= ʍ4= ʍ5= 1..0,1,ʍ6=1 

На следующих двух рисунках 9 и 10 представ-

лены кривые Х1 при Х2 = Х3= Х4 = Х5 = Х6 = 1..0,1 

и Х2 = Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 1 соответственно. 

Здесь на рис. 9 кривая Х1 имеет максимум 0,45 в 

точке 4. На рис. 10 построенная зависимость Х1 

имеет максимум 0,28 (Х1max = 0,28) в точке 2 после 

чего падает до отрицательного значения начиная с 

точки 4.  

Из рисунка 11 видно, что кривая Х1 уменьша-

ется с 0,24 до 0,12, т.е. в 1,96 раз. Кривая, изобра-

женная на рис. 12, уменьшается с 0,24 до –0,12 

практически по линейной зависимости.  
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Рис. 11. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,45,ʍ2=ʍ3= ʍ4= ʍ5= ʍ6=1..0,1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 12. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..0,06,ʍ2=ʍ3= ʍ4= 1,ʍ5= 1..0,1,ʍ6=0,1..1 

  

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 13. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..171,ʍ2=ʍ3= ʍ6=1,ʍ4= 1..0,1,ʍ5= 1..10 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 14. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,88..0,88,ʍ2=ʍ3= ʍ6=1,ʍ4= 0,1. .1,ʍ5= 1..0,1 
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Из рисунка 13 видно, что кривая Х1 при перемен-

ных Х2 = Х 3 = Х6 = 1, Х4 = 1..0,1, Х5 = 1..10 увели-

чивается с 0,13 до 171,51, т.е. в 1376,49 раз. Кривая 

же Х1 на рисунке 14, построенная при Х2 = Х3 = Х6 = 

1, Х4 = 0,1...1, Х5 = 1..0,1, сначала уменьшается с 

0,88 до своего минимума Х1min = –0,42 в точке 8, а 

после растет до –0,12.  
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Рис. 15. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,002,ʍ2=1..10,ʍ3= ʍ4= ʍ5= ʍ6=1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 16. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=1,72..0,36,ʍ2= ʍ3=1, ʍ4= ʍ6=0,1. .1, ʍ5= 1..0,1 

Из зависимости Х1, изображенной на рисунке 

15, видно, что она уменьшается с 0,12 до 0,002, т.е. в 

51,25 раз. Данная кривая была построена при следу-

ющих значениях переменных Х2 = 1..10, Х3 = Х4 = 

Х5 = Х6 = 1. При этих значениях Х1 изменяется бо-

лее интенсивно между точками 1 и 2. Следующий 

рисунок 16 был построен при переменных Х2 = Х3 = 

1, Х4 = Х6 = 0,1. .1, Х5 = 1..0,1 и из него видно, что 

здесь кривая также уменьшается с 1,72 до своего ми-

нимума –0,28 в точке 9, т.е. в 14,62 раз, после чего 

растает с –0,28 до –0,12.  
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Рис. 17. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=1,72..0,21,ʍ2= 1, ʍ3= ʍ5= 1..0,1,ʍ4= ʍ6=0,1..1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 18. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..17,15,ʍ2= 1,ʍ3=ʍ4= ʍ5= 1..0,1,ʍ6=0,1..1 

При построении рисунка 17 были использо-

ваны следующие переменные Х2 = 1, Х3 = Х5 = 

1..0,1, Х4 = Х6 = 0,1..1. Полученная кривая Х1 ана-

логична кривой на рисунке 16, т.е. она имеет мини-

мума –0,07 в точке 8 после чего увеличивается. На 

рисунке 18 показана кривая Х1, которая вырастает с 

0,24 до максимума 31,6 (Х1max = 31,6) в точке 8, т.е. в 127,58 

раз при переменных Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 

= 0,1..1.  
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Рис. 19. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,88..0,01,ʍ2= 1,ʍ3=1..10, ʍ4=0,1..1,ʍ5=ʍ6=1..0,1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 20. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..1,65,ʍ2= 1, ʍ3= 1..10, ʍ4= ʍ5= 1.. 0,1, ʍ6=0,1..1 

Зависимость Х1 на рисунке 19 при переменных 

Х2 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 = Х6 = 1..0,1 уве-

личивается с 0,88 до 1,62, т.е. в 1,84 раз. В этом при-

мере переменная Х1 также имеет максимум 1,62 в 

точке 3 (Х1max = 1,62). На рисунке 20 построенная кривая 

Х1 увеличивается с 0,24 до своего максимуму 2,06 

(Х1max = 2,06) в точке 4, т.е. в 8,46 раз, после чего 

уменьшается, а после точки 6 имеет отрицательные 

значения. 
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Рис. 21. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..0,20,ʍ2= 1,ʍ3=ʍ4=ʍ5=1..0,1,ʍ6=0,1..1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 22. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..0,20, ʍ2= 1,ʍ3=ʍ4=ʍ5=1..0,1,ʍ6=0,1..1 

Представленная кривая Х1 на рисунке 21 при 

переменных Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 

0,1..1 сначала вырастает до своего максимуму с 0,24 

до 0,56 (Х1max = 0,56) в точке 2. После этого кривая Х1 

падает до минимума –0,12 в точке 9, а далее незна-

чительно вырастает. Зависимость Х1 на рисунке 22 

была получена, когда переменные имели следую-

щие значения Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 = 1..0,1, Х6 = 

0,1..1. В этом примере значения Х1 увеличиваются 

с 0,24 до максимума 573,12 (Х1max = 573,12) в точке 

9, т.е. в 652,07 раза после чего уменьшаются до 

244,32.  
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Рис. 23. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,17,ʍ2= ʍ5=1..10,ʍ3=ʍ4= 1..0,1,ʍ6=1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 24. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,12..0,09, ʍ2= ʍ3=1..10,ʍ4=1..0,1,ʍ5= ʍ6=1 

Как видно из рисунка 23 построенная зависи-

мость Х1 увеличивается с 0,12 до максимума 0,85 

(Х1max = 0,85) в точке 4, т.е. в 6,8 раз при следующих 

переменных Х2 = Х5 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х6 = 

1. Из рисунка 24, который был построен при пере-

менных Х2 = Х3 = 1..10, Х4 = 1..0,1, Х5 = Х6 = 1, 

видно, что зависимость Х1 увеличивается с 0,12 до 

максимума 0,2 (Х1max = 0,2) в точке 2 после чего па-

дает до 0,09.  
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Рис. 25. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,88..1,25,ʍ2= ʍ3=1..0,1, ʍ4= 0,1..1, ʍ5=ʍ6=1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 26. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..0,17, ʍ2= ʍ5= 1..10, ʍ3=ʍ4=1..0,1, ʍ6=0,1..1 

Построенная зависимость Х1 на рисунке 25 

при переменных Х2 = Х3 = 1..0,1, Х4 = 0,1..1, Х5 = 

Х6 = 1 аналогична рисунку 24, но здесь значения 

переменной Х1 имеют максимум 2,01 в точке 9 

(Х1max = 2,01). Из следующего рисунка 26, построенного 

при переменных Х2 = Х5 = 1..10, Х3 = Х4 = 1..0,1, Х6 

= 0,1..1, видно, что кривая Х1 увеличивается с 0,24 

до максимума 0,87 (Х1max = 0,87) в точке 4, т.е. в 3,58 

раза после чего падает до 0,17.  
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Рис. 27. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,88..243,ʍ2= ʍ6=1,ʍ3= ʍ5=1..10, ʍ4= 0,1..1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 28. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,86..1,25, ʍ2= ʍ3=ʍ5= 1..10, ʍ4=0,1..1,ʍ6=1..0,1 

На рисунке 27 значения Х1 увеличиваются с 

0,88 до максимума 4,46 (Х1max = 4,46) в точке 7, т.е. 

в 5,07 раз при переменных Х2 = Х6 = 1, Х3 = Х5 = 

1..10, Х4 = 0,1..1. Если построить зависимость Х1 при 

переменных Х2 = Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х6 = 

1..0,1, то из полученной кривой, представленной на 

рисунке 28 видно, что она увеличивается с 0,88 до 

максимума 4,46 (Х1max = 4,46) в точке 7, т.е. в 5,07 раз 

после чего уменьшается до 1,25. 
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Рис. 29. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=171..1,25,ʍ2= ʍ6=1,ʍ3= 1..10, ʍ4= 0,1..1, ʍ5=10..1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 30. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=171..1,25,ʍ2= 1,ʍ3= 1..10, ʍ4= ʍ6=0,1..1, ʍ5=10..1  

На следующих двух рисунках 29 и 30 показаны 

две зависимости Х1, которые были построены при 

переменных Х2 = Х6 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = 0,1..1, Х5 

= 10..1 и Х2 = 1, Х3 = 1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 

10..1 соответственно. Как видно из этих рисунков 

они практически одинаковы и увеличиваются с 

171,51 до максимума 308,61 в точке 4 (Х1max = 

308,61), т.е. в 1,8 раз (рис. 29) и с 172,35 до макси-

мума 317,33 в точке 3 (Х1max = 317,33), т.е. в 1,84 

раз (рис. 30).  

На последних двух рисунках 31 и 32 представлены 

две зависимости Х1 при переменных Х2 = Х3 = 

1..10, Х4 = Х6 = 0,1..1, Х5 = 10..1 и Х2 = Х3 = Х5 = 

1..10, Х4 = 1..0,1, Х6 = 0,1..1 соответственно. На ри-

сунке 31 кривая Х1 уменьшается с 172,35 до 0,01, 

т.е. в 13832,03 раза. На рисунке же 32 кривая Х1 

наоборот увеличивается практически по прямой с 

0,24 до 17,15, т.е. в 70,54 раз.  
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Рис. 31. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=172é0,01,ʍ2= ʍ3=1..10, ʍ4=ʍ6=0,1..1,ʍ5=10..1 

ʍ1 = f(ʍ2, ʍ3, ʍ4, ʍ5, ʍ6)
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Рис. 32. ʍ1 = f(ʍ2,ʍ3,ʍ4,ʍ5,ʍ6) 

ʍ1=0,24..17,15, ʍ2= ʍ3= ʍ5=1..10, ʍ4=1..0,1,ʍ6=0,1..1 

Ниже представлена сводная таблица 1, где по-

казаны расчеты 28 вариантов из 112, которые были 

рассмотрены автором при расчетах Х1. В этой таб-

лице все значения параметров Х1 были располо-

жены по степени убывания. Здесь величины Veub и 

Veuf обозначают начальные и конечные значения 

параметра Vʝu (GDP), полученные при расчетах. 

Отношение же Veuf/Veub характеризует, на сколько 

увеличилось (уменьшилось) при расчетах послед-

нее значение параметра Veuf по отношению к 

начальному Veub. Это позволяет нам выбрать те 

значения переменных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, при 

которых происходит либо рост Veu (GDP), т.е. 

Veuf/Veub > 1, либо ВВП страны не изменяется, ко-

гда Veuf/Veub = 1, даже при экономическом кри-

зисе. 
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Табл. 1 
Варианты изменения значений переменных X1 X2, X3, Х4, Х5 и X6, а также расчетные данные 

Veub, Veuf и их отношение Veuf / Veub 

№ 
п/п 

Х1eu,  
ед. 

Х2eu, 
ед. 

Х3eu, 
ед. 

Х4eu, 
ед. 

Х5eu, 
ед. 

Х6eu,  
ед. 

Veub…Veuf 
(GDPeub…GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 
(GDPeuf /GDPeub) 

1.  0.12…171 1 1 1…0.1  1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

2.  0.88…573 1 1…10 0.1…1  1…10 1…0.1 4.27…6107.54 1429.21 

3.  0.24…24.31 1 1 1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

4.  0.24…17.15 1…10 1…10 1…0.1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

5.  1.72…570 1 1…10 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…6079.08 729.00 

6.  1.72…67.35 1 1 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…4269.53 512.00 

7.  0.24…31.60 1 1…0.1 1…0.1  1…10 0.1…1  4.27…4269.53 512.00 

8.  0.86…4.46 1…10 1…10 0.1…1 1…10 1…10 4.27…1465.77 343.00 

9.  0.12…0.85 1…10 1…0.1  1…0.1 1…10 1 4.27…519.89 121.66 

10.  0.24…0.87 1…10  1…0.1 1…0.1  1…10  0.1…1 4.27…533.69 64.00 

11.  0.85…0.17 1…10 1…0.1  1…0.1 1…10 1 519.89…8338.93 16.04 

12.  0.87…0.17 1…10  1…0.1 1…0.1  1…10  0.1…1 533.69…8338.93 15.63 

13.  4.46…1.25 1…10 1…10 0.1…1 1…10 1…10 1465.77…4273.38 2.92 

14.  67.35…24.31 1 1 0.1…1 1…10 0.1…1 4269.53…8338.93 1.95 

15.  0.12…0.24 1 1 1 1 1…0.1 4.27…8.34 1.95 

16.  0.12…0.002 1…10 1 1 1 1…0.1 4..27…8.34 1.95 

17.  31.60…17.15 1 1…0.1 1…0.1  1…10  0.1…1  4269.53…8338.93 1.95 

18.  570…243 1 1…10 0.1…1 1…10 0.1…1 6079.08…8338.93 1.37 

19.  573…244 1 1…10 0.1…1  1…10 1…0.1 6107.54…8379.59 1.37 

20.  0.88…0.01 1…10 1…10 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

21.  0.12…0.12 1…0.1 1…0.1 1…0.1  1…0.1 1 4.27…4.27 1.00 

22.  0.88 1 1 0.1…1  1…0.1 1 4.27…4.27 1.00 

23.  0.12…0.20 1…10 1…10 1…0.1 1 1 4.27…4.27 1.00 

24.  0.20…0.09 1…10 1…10 1…0.1 1 1 4.27…4.27 1.00 

25.  0.88…2.01 1…0.1  1…0.1  0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

26.  2.01…1.25 1…0.1  1…0.1  0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

27.  0.88…4.46 1 1…10 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

28.  4.46…1.25 1 1…10 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

Последняя таблица 2 представляет собой мо-

дифицированную таблицу 1, где оставили только 

отношения Veuf/Veub ≥ 1, а переменная Х2 = 1 Пе-

ременная Х2 характеризует толщину рассматрива-

емой экономической оболочки [4]. Таким образом 

мы получили окончательную таблицу 2, в которой 

сведены все значения переменных Х1, Х2, Х3, Х4, 

Х5, Х6, с помощью которых можно вывести страну 

из экономического кризиса. Здесь следует сразу 

сказать, что при выборе переменных из таблицы 2 

необходимо в первую очередь акцентировать вни-

мание на те строки, которые имеют максимальное 

количество единиц. Если значение переменной 

равно единице это означает, что при расчетах она 

осталась неизменной. В нашем примере это при че-

тырех значениях переменных, которые и выделены 

жирным цветом. В этом случае нужно будет изме-

нить только две переменных, что естественно 

проще. 

Табл. 2.  

Варианты изменения значений переменных X1 X2, X3, Х4, Х5 и X6, а также расчетные данные 

Veub, Veuf и их отношение Veuf / Veub при Х2 = 1 

№ 

п/п 

Х1eu,  

ед. 

Х2eu, 

ед. 

Х3eu, 

ед. 

Х4eu, 

ед. 

Х5eu, 

ед. 

Х6eu,  

ед. 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf /GDPeub) 

1.  0.12…171 1 1 1…0.1  1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

2.  0.88…573 1 1…10 0.1…1 1…10 1…0.1 4.27…6107.54 1429.21 

3.  0.24…24.31 1 1 1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

4.  1.72…570 1 1…10 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…6079.08 729.00 

5.  1.72…67.35 1 1 0.1…1 1…10 0.1…1 8.34…4269.53 512.00 

6.  0.24…31.60 1 1…0.1 1…0.1  1…10 0.1…1  4.27…4269.53 512.00 

7.  67.35…24.31 1 1 0.1…1 1…10 0.1…1 4269.53…8338.93 1.95 

8.  0.12…0.24 1 1 1 1 1…0.1 4.27…8.34 1.95 

9.  31.60…17.15 1 1…0.1 1…0.1  1…10  0.1…1 4269.53…8338.93 1.95 

10.  570…243 1 1…10 0.1…1 1…10 0.1…1 6079.08…8338.93 1.37 

11.  573…244 1 1…10 0.1…1  1…10 1…0.1 6107.54…8379.59 1.37 

12.  0.88 1 1 0.1…1 1…0.1 1 4.27…4.27 1.00 

13.  0.88…4.46 1 1…10 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 

14.  4.46…1.25 1 1…10 0.1…1 1 1 4.27…4.27 1.00 
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Аннотация: 

Кальцинированный аортальный стеноз (КАС), или кальцинирующая болезнь аортального клапана 

(сalcific aortic valve disease - CAVD) - самый распространенный порок сердца среди населения старше 60 

лет. В статье представлено клиническое наблюдение пациента с тяжелым КАС с длительным бессимптом-

ным течением и протезированием аортального клапана биологическим протезом SJM Trifecta 23мм. 

Abstract: 

Calcific aortic stenosis (CAS), or calcific aortic valve disease (calcific aortic valve disease - CAVD), is the 
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Кальцинированный аортальный стеноз (КАС), 

или кальцинирующая болезнь аортального клапана 

(сalcific aortic valve disease - CAVD) [13] – это гене-

тически детерминированный процесс патологиче-

ского фиброзирования аортального клапана (АК), 

который при участии иммунной системы запускает 

эктопическую оссификацию створок АК, с форми-

рованием обструкции выходного тракта левого же-

лудочка (ЛЖ) без первичного сращения комиссур, 

и неизбежно приводит к протезированию аорталь-

ного клапана (ПАК).  

За последние 20 лет в мире проведены иссле-

дования, преобразовавшие знания о природе КАС.  

В СССР изучением данного вопроса занима-

лись Вальтер А.В 1948 г., Шестаков В.Н. 1987г., Ку-

шаковский М.С. 1991 г. 

Впервые в РФ с 1999 г. на Кафедре факультет-

ской терапии им. акад. А.И.Нестерова РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова ведется изучение КАС, что карди-

нально изменило представления о данном пороке, в 

отечественной медицине. (Шостак Н.А., Карпова 

Н.Ю., Рашид М.А., Егоров И.В)  

Частота КАС среди всех клапанных пороков 

сердца достигает 60-85% и увеличивается с возрас-

том. Среди когорты пациентов старше 65 лет, 

удельный вес КАС составляет 2-7%, что делает его 

самым распространенным пороком сердца в герон-

тологической практике.[8,14] 

Старение популяции делает изучение данного 

заболевания особенно актуальным, поскольку КАС 

в итоге требует дорогостоящего лечения – ПАК.  

Доля операций по поводу КАС в структуре хи-

рургической коррекции пороков сердца составляет 

33,3% и имеет неуклонную тенденцию к росту. [3]  

Наряду с большой распространенностью 

КАС,значительно высока частота нераспознанных 

случаев данного порока, которая достигает 

72,3%.[1]  

Множество современных исследований о этио-

патогенезе кальцификации трехстворчатого аор-
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тального клапана доказывает, что это не просто воз-

растная дегенерация, а активный процесс, регули-

руемый клеточными механизмами.  

У пациентов с КАС описаны наличие аллели В 

в рецепторе витамина D, которая влияет на эктопи-

ческую оссификацию, [19] и мутация в рецепторе 

трансмембранного белка 1 типа Notch 1. [10] 

За более чем трехсотлетний период изучения 

данного заболевания (первое упоминание S. Bonet 

в 1679г) использовались различные термины для 

его обозначения: «дегенеративный аортальный сте-

ноз», «атеросклеротический аортальный стеноз», 

«менкеберговский порок», «сенильный аортальный 

стеноз», однако, они устарели и не отражают сущ-

ности процесса кальцификации аортального кла-

пана.  

С 2014г Американской коллегией кардиологов 

и Американской кардиологической ассоциацией 

(AHA/ACC) в зависимости от анатомических ха-

рактеристик клапана, внутрисердечной гемодина-

мики и наличия у пациентов симптомов КАС сфор-

мированы 4 стадии порока, для каждой из которых 

описаны рекомендации по ведению пациентов. Так 

А - стадия высокого риска (пациенты с двухствор-

чатым аортальным клапаном или аортальным скле-

розом), В - объединение легкого и среднетяжелого 

КАС в прогрессирующий, С1,2 – бессимптомный 

КАС, и симптомная стадия D1 тяжелого высокогра-

диентного аортального стеноза, со сниженной (ста-

дия D2) фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) 

и низкоградиентного тяжелого АС с сохранной 

(стадия D3). [5] 

Для половины пациентов с КАС характерен 

длительный латентный период, во время которого у 

больных отсутствует симптомный статус, хотя при 

физикальном исследовании выявляется грубый 

нарастающее-убывающий систолический шум из-

гнания в проекции аортального клапана, замедле-

ние пульсовой волны на сонных артериях и при-

знаки гипертрофии ЛЖ. Продолжительность жизни 

у бессимптомных пациентов не отличается от ко-

горты населения сходного пола и возраста из общей 

популяии. С появлением триады Робертса (стено-

кардии, обмороков и одышки) - характерных симп-

томов аортального стеноза, прогноз резко ухудша-

ется: выживаемость не превышает 5 лет, а внезап-

ная сердечная смерть достигает 15%-18% [16]. 

В действующих Клинических рекомендациях 

по лечению Аортального Стеноза Министерства 

Здравоохранения РФ от 2016г, степень выраженно-

сти КАС базируется на показателях двухмерной 

эхокардиографии (2Д-ЭхоКГ) и аналогична, полу-

чившей широкое распространение классификации 

Baumgartner H. и соавт. [2,11].  

 

Классификация степеней тяжести КАС 

Степень тяжести 

КАС 

Скорость трансаортального 

кровотока (м/с) 

Средний градиент давле-

ния на АК (мм рт ст) 

Площадь отверстия 

АК (см²). 

Умеренная >1,5 25 <3,0 

Выраженная 1,0-1,5 25-40 3,0-4,0 

Тяжелая <1,0 >40 >4,0 

 

На современном этапе в практической отече-

ственной медицине «золотым стандартом» изуче-

ния пороков клапанов сердца остается 2Д-ЭхоКГ.  

Однако, хорошо известно, что с помощью 2Д-

ЭхоКГ невозможно визуализировать весь клапан в 

1 плоскости. Для получения данных об анатомии и 

функции клапана приходится регистрировать не-

сколько плоскостей и интегрировать эту информа-

цию.  

В настоящее время, одним из альтернативных 

методов исследований, для диагностики КАС явля-

ется трехмерная эхокардиография (3Д-ЭхоКГ). Ос-

новные преимущества нового трехмерного ультра-

звукового оборудования - превосходное качество и 

большая точность изображения. При использова-

нии данного метода для оценки сердечной анато-

мии, функции желудочков, скорости кровотока и 

клапанов доступны более совершенные методы ви-

зуализации. 3Д-ЭхоКГ позволяет улучшить и рас-

ширить диагностические возможности сердечного 

ультразвука.  

3Д-ЭхоКГ позволяет провести всестороннюю 

оценку внутрисердечной анатомии, подобно более 

совершенным методам (компьютерная томография 

(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)), 

«вручную». Важный аспект – экономическое пре-

имущество и отсутствие лучевой нагрузки при про-

ведении 3Д-ЭхоКГ по сравнению с КТ и МРТ. Уни-

кальность метода состоит в возможности отображе-

ния дополнительных сечений, которые трудно или 

невозможно получить при 2Д-ЭхоКГ.  

В основе метода 3Д-ЭхоКГ лежит возмож-

ность в режиме реального времени получать пира-

мидальное объемное изображение, которое содер-

жит все сердце или его части. Получение такого 

объемного изображения на протяжении всего од-

ного сердечного цикла, например из апикального 

доступа, поможет получить данные о морфологии 

сердца, а также о внутрисердечной гемодинамике. 

3Д-ЭхоКГ позволяет одновременно просматривать 

весь клапан in vivo. Объемное изображение может 

быть рассечено в любой желаемой плоскости для 

изучения конкретной структуры сердца. 

Существует три варианта получения трехмер-

ных изображений сердца при работе на ультразву-

ковых системах: "живая" трехмерная эхокардиогра-

фия (Live 3D) – в объеме усеченного конуса с углом 

сектора 30°, трехмерная эхокардиография в полном 

объеме (Full-volume) – с более широким углом ло-

цирования (пирамида 80° ґ 80°) и трехмерное цве-

товое картирование (3D Color). 
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Анализ трехмерного изображения в полном 

объеме лоцирования требует записи нескольких по-

следовательных сердечных циклов (4 цикла), про-

водится, как правило, с задержкой дыхания и пред-

лагает наибольшую информацию о структурно-

функциональном состоянии сердца. В дальнейшем 

эти изображения обрабатываются (нарезаются в 

разных плоскостях и сечениях) для получения мак-

симальной информации об интересующем исследо-

вателя объекте. 

Трехмерное цветовое допплеровское картиро-

вание (3Д ЦДК) – одна из последних разработок в 

области трехмерного сканирования сердца. Запись 

производится на протяжении 7 последовательных 

сердечных циклов и в комбинации с трехмерным 

изображением сердца дает дополнительную инфор-

мацию о функционировании клапанов, наличии па-

тологических потоков в полостях сердца и другой 

патологии.  

В то время как у 40% пациентов старше 60 лет 

регистрируются начальные эхокардиографические 

признаки склероза и кальциноза, у населения 

старше 80 лет подобные изменения имеют место 

уже в 75% случаев. [15]  

Старение популяции и социально-экономиче-

ские аспекты лечения диктуют необходимость 

внедрения в практическую медицину методов по 

выявлению доклинических предикторов формиро-

вания тяжелого, инвалидизирующего кальциниро-

ванного аортального стеноза. 

Важно сформулировать четкие стандарты для 

обеспечения точности диагностики на ранней ста-

дии – склероза аортального клапана (САК).  

Именно САК является мишенью для патогене-

тической терапии статинами, что позволит преду-

предить финальную стадию порока. [17]  

Степени кальцификации аортального клапана 

Степень 

кальциноза 

Очаг кальцификации 

Размер, мм Локализация 

I 

II 

III 

IV 

До 2 

До 4 

До 8 

Более 8 

В створках 

В створках и комиссурах 

В створках и/или комиссурах, фиброзном кольце 

В створках и/или комиссурах, митрально-аортальном контакте и/или 

межжелудочковой перегородке 

Подавляющему большинству пациентов с дли-

тельным бессимптомным течением КАС в РФ на 

момент установки данного диагноза уже было по-

казано оперативное лечение. 

В настоящее время для хирургической коррек-

ции порока проводятся 2 вида оперативного вмеша-

тельства: открытая операция на сердце и эндовас-

кулярное вмешательство.  

Показаниями к протезированию аортального 

клапана (ПАК) или surgical aortic valve replacement 

(SAVR) являются:  

1. Клинические проявления (триада Робертса) 

у пациентов с тяжелым АС  

2. Наличие у пациента с тяжелым АС, показа-

ний к аортокоронарному шунтированию (АКШ) 

или операции на восходящей аорте или на других 

клапанах сердца  

3. Стеноз аортального клапана тяжелой сте-

пени без клинических проявлений у пациентов с па-

тологическим нагрузочным тестом 

4. Тяжелый аортальный стеноз в сочетании с 

систолической дисфункцией ЛЖ (фракция выброса 

меньше 50%)  

5.Умеренный аортальный стеноз у пациентов, 

подлежащих АКШ или операции на аорте либо на 

других клапанах сердца.  

В свою очередь эндоваскулярное вмешатель-

ство подразделяется на 2 метода, катетерная бал-

лонная вальвулопластика (КВАБ), отходящая на 

второй план ввиду ее низкой эффективности в от-

даленные сроки после операции, и транскатетерная 

имплантация аортального клапана (ТИАК) или 

transcatheter aortic valve implantation (TAVI), пока-

зания к которой напротив неуклонно расширяются.  

КБАВ выполняется в качестве паллиативной 

операции у взрослых пациентов с КАС, которым не 

может быть проведено ПАК из-за выраженной со-

путствующей патологии. [2] 

Показания для транскатетерной имплантации 

аортального клапана (ТИАК) или transcatheter aortic 

valve implantation (TAVI) 

1. Тяжелый аортальный стеноз у пациентов с 

прогнозируемой продолжительностью жизни более 

1 года (с учетом сопутствующих заболеваний), ко-

торым по оценке мультидисциплинарной команды, 

противопоказано протезирование аортального кла-

пана и у которых можно ожидать улучшения каче-

ства жизни.  

2. Тяжелый симптомный АС, у пациентов вы-

сокого риска не имеющих абсолютных противопо-

казаний к ПАК, но у которых ТИАК признана ме-

тодом выбора с учетом индивидуального профиля. 

[2]  

Протезы, используемые при хирургических 

вмешательствах на клапанах сердца , называются 

графтами. Выделяют механические графты и био-

логические ( ксенографты, полученные из тканей 

свиней, телят; гомографты изготовлены из челове-

ческих тканей (трупа); аутографты – взяты у самого 

пациента). 

С установкой механических протезов связан 

высокий риск тромбообразования, что подразуме-

вает пожизненный прием антикоагулянтов. В связи 

с этим, у пациентов геронтологического профиля 

(старше 65 лет) преимущество отдается биологиче-

ским графтам. Однако, оценивая отдаленные после-

операционные последствия, можно говорить о тео-

ретически неограниченном сроке службы механи-

ческого протеза, в то время как биологические 

протезы через 8-10 лет использования подлежат по-

вторной замене, в связи с вторичной кальцинацией. 

http://sosudinfo.ru/arterii-i-veny/tromby-v-sosudax/
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Также следует отметить, что имплантация биологи-

ческих протезов сопряжена с высоким риском раз-

вития бактериального вальвулита и эндокардита.  

Представляем вашему вниманию описание 

случая КАС у пациента П., 60 лет, поступившего в 

ОРИТ ГКБ 1 им. Н.И.Пирогова в январе 2018 г. Из 

анамнеза известно, что: считает себя больным 

около двух недель, когда впервые появились боли 

ангинозного характера за грудиной при быстрой 

ходьбе, сопровождающиеся слабостью и голово-

кружением. За очередным ангинозным приступом 

последовал эпизод синкопе, послуживший поводом 

к вызову СМП и госпитализации, с направитель-

ным диагнозом: Острый коронарный синдром 

(ОКС). За медицинской помощью пациент длитель-

ное время не обращался, в связи с отсутствием ка-

ких-либо жалоб. Артериальную гипертензию, са-

харный диабет отрицает.  

При осмотре: Рост 178 см. Вес 80 кг. Тип кон-

ституции - нормостенический. Состояние удовле-

творительное. Кожные покровы обычной окраски, 

цианоза нет. Периферические лимфатические узлы 

не увеличены. Отеков нет. ЧД 16 уд/мин. В легких 

дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. 

ЧСС 70 уд/мин. АД 130/90 мм рт ст. Тоны сердца 

ясные, ритм правильный, грубый систолический 

шум над аортой, проводящийся во все точки 

аускультации. Язык влажный, не обложен. Живот 

не увеличен, безболезненный при пальпации во 

всех отделах, симптомов раздражения брюшины 

нет. Селезенка не пальпируется. Размеры печени в 

норме. Симптом поколачивания - отрицательный с 

обеих сторон, мочеиспускание свободное, не уча-

щенное, безболезненное. Стул без особенностей.  

Был выставлен предварительный диагноз: 

ОКС? 

По лабораторным исследованиям: в клиниче-

ском анализе крови, в общем анализе мочи — без 

патологических изменений. RW, HBs-антиген, anti-

HCV, антитела к ВИЧ - отрицательные. Показатели 

биохимического анализа крови, коагулограммы в 

пределах референсных значений. Тропонин Т 

<0,010 нг/л. 

При инструментальном исследовании: 

ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС 66 уд/мин. Воль-

таж достаточный. Электрическая ось сердца откло-

нена влево. На серии ЭКГ прослеживалась депрес-

сия сегмента ST в I,II,aVF,V5-V6 отведениях на 0,5 

мм, а также преходящая инверсия зубца Т в I,aVL 

V4-V5 отведениях. 

Учитывая, что в клинической картине заболе-

вания преобладали боли за грудиной сжимающего 

характера, при физической нагрузке, купирующи-

еся в состоянии покоя принято решение о проведе-

нии коронароангиографии (КАГ), по данным кото-

рой гемодинамически значимых стенозов коронар-

ных артерий не выявлено.  

По данным ЭхоКГ:  

Корень аорты: 3,10 см (N=4,13см) уплотнен. 

Восходящий отдел аорты: 3,00 см. Аортальный кла-

пан: створки уплотнены, кальцинированы, раскры-

тие: 0,9 см² (N≥1,5см²). Левое предсердие: диаметр: 

4,4 (N ≤ 4,0см), объём: 79(N< 58мл), иКСО: 40 

(N<34мл/м²). Размеры левого желудочка: 

Á МЖП (д): 1,4 см, ЗС (д): 1,4 см (N ≤ 1,0см);  

Á КДР: 5,3 (N≤ 5,9см);  

Á КСР: 3,7 (N ≤ 3,8см);  

Á иММЛЖ: 163,4 (метод ASE: N ≤115г/м²); 

ИОТ: 0,53(<или>0,42) 

Объемы левого желудочка: (метод mod. 

Simpson biplane)  

Á КДО: 114 мл (N ≤ 150мл;  

Á КСО: 45 мл (N ≤ 61мл);  

Á ФВ: 60 % (М > 52%; Ж ≥ 54%) 

Нарушений локальной сократимости не выяв-

лено. 

Створки митрального и митрального кольца 

клапана не кальцинированы. Правое предсердие: 

площадь: 21 см² (N ≤ 18см²), объём: 62 мл, иКСО: 

31 (N<39мл/м²). Правый желудочек: диаметр выно-

сящего тракта (PSAX): 3,2 см (N ≤ 3,5см), базаль-

ный диаметр: 3,8 см (N ≤ 4,2см), толщина свобод-

ной стенки: 0,4 см (N ≤ 0,5см), TAPSE: 2,4 см (N ≥ 

1,7см) 

При проведении доплерэхокардиографии вы-

явлен тяжелый (Vmax=5.75 м/с, PG max-132 мм рт 

ст, PGmn-61 мм рт ст) стеноз аортального клапана.  

Диастолическая функция левого желудочка: 

Е/е: 10 (N ≤ 8), Е/А: 0,93, СДЛА: 24 мм рт ст.  

Заключение: Аорта уплотнена, не расширена. 

Значительная концентрическая гипертрофия мио-

карда левого желудочка. Умеренная дилатация ле-

вого предсердия. Тяжелый стеноз аортального кла-

пана III степени. Выраженный кальциноз створок 

аортального клапана.  

Выставлен клинический диагноз, с учетом: 

картины заболевания (стенокардия, синкопальные 

состояния, грубый систолический шум проводя-

щийся во все точки аускультации, с максимумом 

над аортой), результатов ЭхоКГ - тяжелый стеноз 

аортального клапана III степени с выраженным 

кальцинозом створок аортального клапана  

Кальцинированный аортальный стеноз тя-

желой степени с клиническими проявлениями 

(стенокардия, синкопе). Кальциноз аортального 

клапана 4 степени. ХСН 1а (I ФК по NYHA) 

Пациент консультирован кардиохирургом: 

проведена открытая хирургическая операция по 

протезированию аортального клапана биологиче-

ским протезом SJM Trifecta 23мм. Послеоперацион-

ный период протекал без осложнений. При наблю-

дении у данного пациента, в течение полугода 

ухудшение состояния не отмечено.  

Полученный интраоперационно материал аор-

тального клапана был направлен на патологоанато-

мическое исследование. Макроскопически препа-

рат представлен фрагментом деформированного за 

счет кальцификации аортального клапана с нару-

шенной архитектоникой. Гистологически в препа-

рате аортального клапана выявлены: резкая дефор-

мация створок и крупные петрификаты с явлени-

ями растрескивания, плазморрагией, выраженный 

склероз и кальциноз заслонки аортального клапана 

и сухожильных хорд. В прилежащей ткани клапана 

на фоне выраженного гиалиноза определяются 



28  Österreichisches Multiscience Journal №7/2018 

обильные клеточные инфильтраты из лимфоидных 

элементов, макрофагов, фибробластов. 

 
ʈʠʩ. 1 ʌʨʘʛʤʝʥʪ ʘʦʨʪʘʣʴʥʦʛʦ ʢʣʘʧʘʥʘ - ʢʘʣʴʮʠʥʦʟ 

IV ʩʪʝʧʝʥʠ 

Данный клинический случай подтверждает, 

что принятие клинических решений основано на 

эхокардиографической оценке тяжести КАС. 

Важно, сформулировать четкие стандарты для 

обеспечения точности диагностики КАС на докли-

нической стадии САК. В качестве ключевого ин-

струмента для этого возможно использование 3Д-

ЭхоКГ.  
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Аннотация: 

В статье рассматривается жанровые особенности автобиографического романа Ж.-П. Сартра «Слова». 

Анализируется связь между биографическим автором и персонажем романа в связи с уникальностью фи-

лософского подхода Сартра. Сознательно нарушая каноны жанра, Сартр стремится показать индивидуаль-

ный опыт как трансперсональный и возводит субъект в категорию художественной абстракции. Принципы 

авторской репрезентации в тексте ставят вопрос о дискуссионной природе жанра «Слов». 

Abstract: 
The article analyses the genre of the novel Jean-Paul Sartre's «The Words». The author analyzes the connec-

tion between the biographical author and the character of the novel in context of the uniqueness of the philosophical 

method of Sartre. Deliberately violating the canons of the genre, Sartre seeks a way to show individual experience 

as transpersonal and raises the subject in the category of artistic abstraction. The principles of the author's repre-

sentation in the text raise the question of the debatable nature of the genre of "Words". 

Ключевые слова: Сартр, автобиография, экзистенциализм, жанровый эксперимент, метарефлексия, 

универсальная единичность, экзистенциальный проект, автобиографический пакт. 

Keywords: Sartre, autobiography, existentialism, genre experiment, metareplace, universal singleness, exis-
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Роман «Слова» относится к зрелому периоду 

творчества писателя. Период 50-60-х годов для Ж.-

П. Сартра связан с выработкой метода, который 

смог бы соединить философию марксизма и экзи-

стенциализм. В это время он также работает над 

психобиографией Г. Флобера1, которая представ-

ляет собой опыт экзистенциалистского психоана-

лиза. Если в юности Сартр «испытывал отвращение 

к психоанализу», то позже, в 60-х годах, он призна-

вал, что марксисты ошибались, полностью отбра-

сывая это учение. «Сейчас уже невозможно прямо 

связывать «Госпожу Бовари» с политико-социаль-

ной обстановкой и с эволюцией мелкой буржуазии; 

необходимо соотносить творчество Флобера с ре-

альностью его детских переживаний»2, - писал Ж.-

П. Сартр. Таким образом, «Слова» стали не только 

конечным итогом философских поисков писателя, 

но и отразили его новое отношение к искусству, к 

возможностям художественного творчества.  

По свидетельству самого Ж.-П. Сартра, его ав-

тобиография должна была стать неким «прощанием 

с литературой». Однако в «Словах» читатели ско-

рее могут найти не решительный отказ от письма 

как такового, а прощание Сартра с романтическим 

мифом писательского предназначения, которое до-

влело над ним более тридцати лет: «Иллюзия пред-

назначения рассыпалась в прах; муки, искупление, 

бессмертие — все рухнуло, от здания, воздвигну-

того мной, остались только руины, святой дух был 

                                                           
1 «Идиот в семье. Гюстав Флобер с 1821 по 1857 г.» 
2 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. Статьи / Пер. с фр. 

В.П. Гайдамака. М.: Академический Проект, 2008, с. 63. 

настигнут мной в подвале и изгнан; атеизм — пред-

приятие жестокое и требующее выдержки, думаю, 

что довел дело до конца»3. «Слова» Ж.-П. Сартра - 

это история рождения и эволюции его писатель-

ского «я». Особую важность в рамках данного ис-

следования представляет синтез принципиально 

новых идей, сквозь призму которых писатель оце-

нивает свой индивидуальный опыт.  

«До самого конца жизни Сартр, рассказывая о 

временном развитии своей мысли, любил обозна-

чать квазидраматические разрывы, - отмечал Ф. Ну-

дельман. - Уже в 1950-е годы он теоретизировал 

свой переход от феноменологии к марксизму, от он-

тологии к антропологии, а в 1980 году, беседуя с 

Бенни Леви, решительно говорил об ущербности 

своих прежних работ и подвергал критике всю 

свою философию, заявляя, что он недостаточно об-

думал понятие сознания и что это понятие следует 

оставить. Кое-кто смеялся или тревожился, видя 

эту вечную молодость, этого старика, который хо-

чет опять начать все заново. Но, пожалуй, здесь сле-

дует видеть нечто большее — господствующую 

черту в отношениях Сартра со своим временем, 

фантазматическое желание быть «автором своего 

времени», выражающееся в воображаемых рожде-

ниях и возрождениях».  

Рассмотрение основных принципов изображе-

ния субъекта в тексте романа позволит нам точнее 

определить жанровую специфику произведения. 

3 Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 172. 
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*** 

Жанровое своеобразие романа, который раз-

ные исследователи относили то к «автофикции»4, 

то к «антиавтобиографии»5, связано с общим для 

литературы XX века тяготением к синтетичности: 

соединению различных видов искусств и взаимо-

проникновению литературы и философии. Авто-

биографический роман писателя не стал исключе-

нием, он строится на ключевых понятиях филосо-

фии Ж.-П. Сартра, таких как «универсальная 

единичность» и «экзистенциальный проект». Со-

единение марксизма и экзистенциализма, итогом 

которого стало создание «прогрессивно-регрессив-

ного метода», обосновывает ракурс восприятия ав-

тора. Ж.-П. Сартра интересуют не только условия, 

повлиявшие на формирование личности, но и ее де-

ятельность, свободный выбор, в результате кото-

рого субъект творит себя вопреки социальной ситу-

ации. Как справедливо заметил Л.Н. Андреев, 

«творческий импульс помог Сартру оторваться от 

убаюкивающего официального оптимизма, рож-

денного идеологией утвердившейся у власти бур-

жуазии, помог сделать ставку на личность, на лич-

ную инициативу, на себя. В этом – поистине эпо-

хальный смысл процесса формирования в «Словах» 

данной личности»6.  

«Слова» - не столько взгляд в прошлое, 

сколько попытка самопостижения, второе прочте-

ние опыта. За кажущейся ретроспекцией скрыва-

ется проспективное направление. Прошлое, по Ж.-

П. Сартру, область несвободы, частное проявление 

«нечистой совести», поскольку человек в экзистен-

циальной философии является незавершенным 

проектом и всегда устремлен в будущее. Об этом 

Ж.-П. Сартр неоднократно повторяет в своих тео-

ретических работах («Человек — существо, кото-

рое устремлено к будущему и сознает, что оно про-

ецирует себя в будущее»7).  

Негативное отношение к детству освобождает 

взрослого Ж.-П. Сартра от невольных заблужде-

ний. Подчеркивая не только временной, но и пси-

хологический разрыв между собой и субъектом по-

вествования, писатель утверждает: «С тех пор я пе-

ременился»8. У истоков сартровского идеализма – 

«шорох слов», во всемогущество которых поверил 

буржуазный ребенок, наследник католицизма и 

просветительства одновременно. Их понимание 

принципиально важно для оценки эволюции писа-

тельского «я». «Сын двух церквей — протестант-

ской и католической,— я не мог верить в святых, 

деву Марию и даже в бога, пока их называли этими 

именами. Но на меня воздействовала огромная кол-

лективная сила — то была вера других; угнездив-

                                                           
4 Doubrovsky S. Sartre: «autobiographie / autofiction». Re-

vue des Sciences Humaines, 1991, № 224, p. 17-26. 
5 Sturrock J. A Farewell to fine writing: Sartre’s «Les Mots» 

/ J. Sturrock // Scripsi III, 1985, № 4, p. 179-198. 
6 Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и 

ХХ век. М.: Моск. рабочий, 1994, с.  11. 
7 Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Ж.-П. 

Сартр; перевод с фр. А. Санина // Сумерки богов. — М.: 

Политиздат, 1990, с. 323. 

шись в моем сердце, она ждала своей минуты: сто-

ило переименовать предмет ее поклонения и слегка 

изменить его облик, как она, узнав его под маской, 

которая меня ввела в заблуждение, кинулась, вце-

пилась в него когтями. Я думал, что отдаюсь лите-

ратуре, а на самом деле принял постриг... Я рос сор-

няком на унавоженной почве католицизма, мои 

корни впитывали ее соки, наливались ими. Оттого-

то я тридцать лет глядел не видя»9. Иллюзия ретро-

спективности, оптимизма и писательского предна-

значения осеняют, по мнению писателя, все его 

творчество раннего этапа, вплоть до начала войны. 

Отметим, что автобиография Ж.-П. Сартра при 

более внимательном рассмотрении обнаруживает 

много общего с теоретической концепцией фран-

цузского философа Ж. Гюсдорфа. «Автобиография 

– это завоевание, а не простой перечень разных ас-

пектов существования. В автобиографии человек 

предстает перед самим собой как проблема, реше-

ние которой может найти только он сам. Деятель-

ность человека в мире не затрагивает некую скры-

тую часть личной реальности, которая, не имея воз-

можности проявиться и выразить себя, облекается 

в глубокое неудовлетворение собой»10. Привнося в 

свою концепцию элементы сартровской филосо-

фии, Ж. Гюсдорф формулирует проблему выбора, 

представляя человека как некую область исследо-

вания, «сырой материал», из которого необходимо 

сделать готовый продукт. При этом ответствен-

ность за свой проект бытия полностью вверяется в 

руки индивида. Здесь философ созвучен взглядам 

Ж.-П. Сартра на человека как на экзистенциальный 

проект. «Реальность лишь в действии… Человек су-

ществует лишь настолько, насколько себя осу-

ществляет. Он представляет собой, следовательно, 

не что иное, как совокупность своих поступ-

ков…»11. Автобиография, согласно Ж. Гюсдорфу, 

является актом самотворения, активным дей-

ствием, в результате которого человек осознает 

себя. При этом снимается вопрос о достоверности; 

автобиографическое письмо выходит за рамки 

правды и лжи.  

По своему исповедальному характеру «Слова» 

схожи с онтологией Августина, с той разницей, что 

Сартр отыскивает в своей судьбе выражение про-

блем эпохи, а не «греховной человеческой при-

роды». По Ж. Гюсдорфу, автобиография – это ду-

ховная революция человека, который становится 

одновременно и субъектом, и объектом автобиогра-

фического письма. С этой же целью Ж.-П. Сартр 

утверждает единство и идентичность «я», обезли-

чивая субъект своего повествования. Потребность 

осмыслить свою жизнь при помощи нового фило-

софского метода толкает писателя на жанровый 

8 Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 172. 
9 Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 171. 
10 Gusdorf G. «De l’autobiographie initiatique à l’autobio-

graphie genre littéraire». Revue d’Histoire Littéraire de la 

France, nº LXXV/6, 1975, p. 971. 
11 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Ж.-П. 

Сартр; перевод с фр. А. Санина // Сумерки богов. — М.: 

Политиздат, 1990, с 172. 
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эксперимент, позволяющий прочитывать «Слова» 

как романную автотеоретизацию.  

«Для буржуазного ребенка мгновения нескон-

чаемы — они текут в бездействии. Я хотел быть ат-

лантом немедля, испокон веку и навсегда, мне и в 

голову не приходило, что можно потрудиться, 

чтобы им стать»12, - пишет Ж.-П. Сартр. В судьбе 

юного Жан-Поля мы видим отражение множества 

судеб. «В итоге «я» одновременно определяет себя 

носителем великой культурной традиции – с одной 

стороны, с другой же стороны – «созданием без 

смысла и без цели», невольным участником «се-

мейной комедии», комедии социальной, в которой 

участвует и это «я»13. В этом – принципиальное от-

личие «Слов» от автобиографии Руссо, в котором 

субъект характеризуется наивысшей степенью ин-

дивидуальности.  

Стремясь обезличить субъект повествования, а 

вместе с ним и индивидуальный опыт личности, 

Ж.-П. Сартр иронически изображает себя и свою 

семью: «Итак, я многообещающий пудель. Я про-

рицаю. Я болтаю по-детски — мои слова запоми-

нают, повторяют мне, по их образцу я изготовляю 

новые… Высказывания эти — истинные поэмы; ре-

цепт их прост: наобум, на авось, наудачу заимствуй 

у взрослых целые фразы, расставь их как бог на 

душу положит и повторяй, не вникая в смысл»14. 

Прием иронического обыгрывания служит здесь 

одним из важнейших способов организации текста 

и выражает авторскую оценку, низводя ребенка-

пророка до заурядного представителя, воспитан-

ного в традициях буржуазного общества.  

Еще одним способом включения эпизодов в 

универсально-безличный контекст является автор-

ская метарефлексия. Например, характеризуя ги-

перболизированную любовь Швейцера к внуку, Ж.-

П. Сартр пишет так: «Тот, кто чрезмерно любит де-

тей и животных, любит их в ущерб всему человече-

ству»15. Подобные авторские отступления встреча-

ются на протяжении всего романа. В качестве еще 

одного примера можно привести эпизод, в котором 

писатель вскрывает восприятие буржуазией рабо-

чего класса: «В нашем упорядоченном мире есть 

бедные. Бывают так же всякие диковинки, сиам-

ские близнецы, железнодорожные катастрофы. Но 

в этих несообразностях никто не повинен. Честные 

бедняки не подозревают, что их жизненное назна-

чение — давать пищу нашей щедрости. Это стыд-

ливые бедняки — они жмутся к стенкам. Я броса-

юсь к ним, сую им в руку мелочь и, главное, одари-

ваю их пленительной улыбкой — улыбкой 

равенства. Вид у них дурацкий, и мне противно 

прикасаться к ним, но я принуждаю себя — это ис-

кус»16. Сквозь призму детского взгляда писатель 

вскрывает лицемерное благочестие своего социаль-

ного класса в целом.  

                                                           
12 Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 76. 
13 Андреев, Л.Г. Жан-Поль Сартр: свободное сознание и 

XX век. М.: Московский рабочий, 1994, с. 9. 
14 Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 36-37. 
15 Там же, с. 20. 
16 Там же, с. 38-39. 
17   Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, с. 176. 

 В то же время Ж.-П. Сартр стремится уничто-

жить идею исключительности писателя и элитарно-

сти писательского ремесла. Отвергая статус выда-

ющегося литератора, писатель стремится показать 

себя «одним из многих»: «Но в моем безумии есть 

и хорошая сторона: с первого дня оно хранило меня 

от искушения причислить себя к «элите», я никогда 

не считал, что мне выпала удача обладать «талан-

том»… Мой ничем не подкрепленный выбор ни над 

кем меня не возвышал»17. В результате «я» прибли-

жается к художественной абстракции, ломая авто-

биографический принцип индивидуального само-

выражения, и становится надличностной катего-

рией, а роман Ж.-П. Сартра по своему содержанию 

сближается с онтологической структурой.  

Заметим, что с этой же целью иронически 

изображаются «бессмертные» писатели-классики. 

Ж.-П. Сартр показывает их как обычных людей, по-

страдавших от Швейцера и его педагогических це-

лей: «Мериме, на свою беду, соответствовал 

школьной программе — в результате он вел двой-

ную жизнь. “Коломба”, невинная голубка, свившая 

гнездышко на четвертой полке, тщетно протяги-

вала свои глянцевитые крылышки — ею упорно 

пренебрегали, ничей взгляд ни разу не смутил ее 

невинности. Зато на нижней полке та же самая дев-

ственница забилась под коричневый переплет, в ма-

ленькую вонючую и потрепанную книжонку; тот 

же сюжет, тот же язык, но в этом издании были при-

мечания на немецком языке и постатейный сло-

варь»18. Книги подвергаются беспорядочному ци-

тированию и фрагментации, а бессмертие их авто-

ров отражает сартровскую концепцию смерти как 

абсолютной границы свободы. «Это и есть феноме-

нологическая формула смерти: окостенение про-

шлого и превращение его в достояние другого. 

Пока ты жив, ничто еще не потеряно, твое прошлое 

принадлежит тебе, и оно меняется вместе с твоими 

поступками»19.  

Отметим, что в теории Ж. Гюсдорфа сделан 

особый акцент на стремлении автора расширить 

границы собственного существования. Несмотря на 

«смерть автора», провозглашенную Р. Бартом в 

1968 году, автобиография, с его точки зрения, до 

сих пор является важным инструментом саморас-

крытия личности. «Человек, рассказывающий свою 

жизнь, ищет себя в этой истории, ищет истину, ко-

торая его касается»20, - заявляет философ. При этом 

осознание собственного существования включает 

автора в контекст мирового целого. Этой же идеи 

придерживается и Ж.-П. Сартр в «Словах». Фи-

нальную фразу произведения можно считать клю-

чом к пониманию сартровской исповедальности: 

«Весь человек, вобравший всех людей, он стоит 

всех, его стоит любой»21. Декларируя общечелове-

18 Там же, 1966, с. 43. 
19 Киссель М.А.: Философская эволюция Ж.-П. Сартра. 

СПБ: Лениздат, 1976, с. 49. 
20 G. Gusdorf. Condiciones y límites de la autobiografía, in 

LOUREIRO, Ángel G., coord. (1991): La autobiografía y 

sus problemas teóricos. Suplementos Anthropos, nº 29, p. 14 
21 Сартр Ж.-П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 176. 
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ческое равенство, Ж.-П. Сартр подразумевает воз-

можность прочтения его личной автобиографии как 

истории Человека вообще, что принципиально от-

личает его жизнеописание от автобиографии в 

трактовке Ф. Лежёна.  

Реализуя принцип универсальной единично-

сти, писатель максимально схематизирует события. 

В результате факты биографической истории видо-

изменяются и додумываются, наделяются эстетиче-

скими функциями. Субъект повествования и писа-

тель не тождественны друг другу, образ маленького 

Жан-Поля выступает в качестве инструмента, с по-

мощью которого взрослый Ж.-П. Сартр анализи-

рует самого себя. Вопреки тому, что Ф. Лежён рас-

сматривал «Слова» как автобиографию, структура 

произведения противоречит большинству условий 

«Автобиографического пакта». Это приводит нас к 

заключению, что Ж.-П. Сартр сознательно имити-

рует черты «классической» автобиографии, чтобы 

уверить читателя в том, что перед ним подлинное 

жизнеописание. Однако цель автора при более вни-

мательном рассмотрении текста шире намерения 

изложить события своей жизни. Ж.-П. Сартр стре-

мится познать самого себя и представить «Слова» 

как «духовное завещание», в том смысле, в котором 

понимал его Ж. Гюсдорф. Биография Ж.-П. Сартра 

потенциально способна отражаться в истории лю-

бого другого человека, она имеет общеисториче-

ское значение и обладает всеобщей ценностью.  

В результате «Слова» Ж.-П. Сартра гармо-

нично встраиваются в автобиографическую теорию 

Ж. Гюсдорфа, основанную на синтезе философ-

ского, антропологического и экзистенциалистского 

подходов. Ж.-П. Сартр заново выстраивает исто-

рию своего существования в поисках истины о 

себе. С этой точки зрения «Слова» можно отнести 

не только к романной автобиографии, но и к автор-

ской онтологии, близкой по своему характеру к 

«Исповеди» святого Августина. 
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Euler's theorem (ET) in the form of comparisons 

has the form  

 ὃ ḳράέὨ ὓ ,   (1) 

where ὓ is an integer in the General case of a 

composite number. ὃ and ὓ are mutually simple, i.e. 

Ὀὃȟὓ ρ, ‘ •ὓ   the famous Euler •-func-

tion giving the number of natural numbers less than ὓ 

and mutually simple with ὓ. If the canonical decompo-

sition ὓ Б ὴ ȟ where the Prime numbers ὴ have 

numbering ὴ ςȠ ὴ σȠ ὴ υȠ ὴ χȠȣ ȟ 
then  

‘ Б ὴ ὴ ρ ὓБ ρ ὴ Ȣ (2) 

In (2) ‘ ς’ there is always an even number. In 

other words, the ET claims that when you divide ὃ  by 

ὓ, there is always the remainder of the division is «1». 

We denote all numbers less than ὓ and are mutually 

simple with ὓ through ὥ and divide them by ρ ὥ
ὓ ςϳ  and by ὓ ςϳ ὥ ὓ ὥ ὓ ρ. It is 

enough to find the first half of the numbers ὥ, after 

which the second half of these numbers is the formula  

ὥ ὓ ὥ .   (3) 

The composition of the numbers a always includes 

ὥ ρ and ὥ ὓ ρ. All other numbers ὃ ὥ ὓϽ
ὸ, where ὸȠὰ are non-negative integers. When ὓ ὴ, 

(Prime) ET turns into Fermat's small theorem ὥ ḳ
ράέὨ ὴ. Next, we assume that ὓ is a composite 

number. Our generalization of ET is written the equa-

tion in the form of a theorem of Euler-D 

ὃ ὧὃȠὓȠὲ ὓϽὨὃȠὓȠὲ,  (4) 

where ὓ ρ ςϳ ὧὃȠὓȠὲ ὓ ςϳ is 

the least deduction modulo (LDM) ὲ πȠρȠςȠσȠȣ. 

When π ὧὥȠὓȠὲ ὓ ςϳ  LDM (further deduc-

tion) coincides with the remainder of the division. We 

have obtained recurrent relations for calculation of de-

ductions. It is sufficient to calculate all the deductions 

in the base square ‘ ‘ at ρ ὥ ὓ ρȟπ
ὲ ‘ ρ. The generation of new deductions 

through known deductions is determined by the for-

mula  

ȢὧὥȠὓȠπ ρȠ ȢὧὥȠὓȠρ ὥȠ ȢὧὥȠὓȠρ
ὥ ὓȠ 

ȢὧρȠὓȠὲ ρȠ Ȣὧὓ ρȠὓȠὲ ρ Ƞ 
6. ȿὧὥȠὓȠ’ȿ ρȠ 
ȢὧὥȠὓȠπ ὲ ’ ρ
ὧὥȠὓȠ’ὧὥȠὓȠ ’ ὲ. 

8. ὧὥȠὓȠὲ ρ ὧὥȠὓȠὲ. 

9. ὧὥ ὸὓȠὓȠὲ ‘ὰ ὧὥȠὓȠὲ.  (6) 

The equations (6) give both the specific values of 

some deductions and the horizontal and vertical sym-

metry relations in the Euler-D matrix. This dimension 

matrix (‘ ςϽ‘ ρ gives all the deductions for the 

generalized Euler-D theorem. 

As an example, we give a matrix of deductions 

with ὓ ω σȟ‘ φȟ’ σ in table 1 on the left  

Table. 1.  

The matrix of The Euler-D 

 deductions ὧὥȠωȠὲ correctors ὥȠωȠὲ 

ὲ
ὥ͵Ὧ 

1 2 4 5 7 8   1 2 4 5 7 8 

0 1 1 1 1 1 1   0 0 0 0 0 0 

1 1 2 4 -4 -2 -1   0 

 

0 0 1 1 1 

2 1 4 -2 -2 4 1   0 0 2 -2 -2 -1 

3 1 -1 1 -1 1 -1   0 1 -1 -1 3 1 

4 1 -2 4 4 -2 1   0 0 0 -1 1 -1 

5 1 -4 -2 2 4 -1   0 0 2 2 -2 1 

6 1 1 1 1 1 1   0 -1 -1 1 3 -1 

 

Property 1. gives all units in the lines ὲ φὸȢ The 

line with ὸ ρ is the original ET itself. The Central se-

lected vertical line between the largest ὥ and the mallest 

ὥ, in our case between the «4» and the «5», divides the 

matrix into two equal halves and gives a mirror reflec-

tion at even ὲ and an anti-mirror (with a change of sign) 
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reflection of the residue lines at odd ὲ. This is property 

8. The Central line with ὲ ’ σ consists of « ρ», 

property 6. The left column consists of «1» and the right 

column consists of ρ , property 4. and 5. Property 

7. repeats sets of numbers in columns. If ὧὥȠὓȠ’
ρ, the upper three (’ numbers coincide with the lower 

three numbers. If ὧὥȠὓȠ’ ρ, the lower three 

numbers change sign. In the table 1 on the left are the 

background blocks, which are then repeated. Property 

9. allow you to move the matrix of deductions to the 

right and down to any value by translating the base 

square. Such a beautiful symmetry was due to the tran-

sition from residues to deductions in the theory of com-

parisons. It follows that to construct a matrix of deduc-

tions for any ὓ is quite simple. It is enough to find the 

deductions in the basic rectangle ’ ’ ρ ∙ for 

ὥȟρ ὲ ’ and then using the rules (6) to multiply 

them by the entire matrix. 

Further development of the consequences of ET 

requires the introduction of a new concept – the correc-

tor ὥȠὓȠὲ. Corrector an integer calculated by the 

formula 

ὥȠὓȠὲ ρ

 ὥϽὧὥȠὓȠὲ ὧὥȠὓȠὲ ρ ὓȢϳ   (7) 

Table 1 on the right is a matrix of correctors for 

ὓ ω calculated by the formula (7). As an example, 

the calculation of χȠωȠσ χϽτ ρ ω σȢϳ  Cor-

rectors have the following properties: 

ȢὥȠὓȠπ πȠ Ȣὓ ρȠὓȠὲ π
ρ Ƞ ȢρȠὓȠὲ πȠ  

ȢὥȠὓȠ ρ ὲ ’ ὧὥȠὓȠ’ὥȠὓȠὲ ’Ƞ 
 ȢὥȠὓȠὲ ὓὸ ὥȠὓȠρὯȠὲȠ Ȣ

πȠ ȢὥȠὓȠρ ρȢ 
Ȣὥ ὓὸȠὓȠὲ ρ ὥȠὓȠὲ ρ

ὸὧὥȠὓȠὲ.  (8) 

As we can see, the values and properties of the 

symmetry of the correctors allow to fill the whole ma-

trix by several values. Especially note the property 4. It 

allows the top of the column to shift down either one to 

one, or with the replacement of the sign. In the table 1 

on the right, the background is a vertical block, which 

is then repeated. Property 5. says that moving down the 

column we work with the same set of correctors. Prop-

erty 8. allows you to move the table to the right. For 

example, ρσȠτ τȠτ ὧτȠσ
ρȢρσȠυ τȠυ ὧτȠτ ς τ φȢ  

Next, we explain why is a new concept of a proof-

reader necessary? To find the quotient in the extended 

Euler-D (3) theorem, we obtain the formula 

ὨὥȠὓȠὲ ρ  ὥϽὨὥȠὓȠὲ ὥȠὓȠὲ  ρȢ(9) 

That is, when expanding the ET, we take not only 

an arbitrary degree of the number , we find a specific 

value of the deduction, and hence the remainder of the 

division, but also find a specific formula for calculating 

the quotient ὨὥȠὓȠὲ ρ. Immediately we give an 

example confirming (9). χ ρφψπχτ ωϽρψφχȢ 
In this case, deductions coincided with the remainder of 

the division. χ ςτπρς ωϽςφχ, therefore 

ὨχȠωȠτ ςφχ. We have ὥ χȟχȠωȠυ ςȟ 
 ὨχȠωȠυ χϽςφχς ρψφχ. From (9) we can 

see that the growth of ὨὥȠὓȠὲ ρ with the growth 

of the exponent is due to multiplication on the basis of 

ὥ, but with some correction. Hence the origin of the 

"corrector". Table 2. contains both correctors and quo-

tients for ὓ ω for ὥ are given. For example, τ
σ ωϽςψȟ πȟὨ ςψȢ  

For approximate calculations, we estimate the 

largest value of the corrector. Since ȿὧὥȠὓȠὲȿ
ὓ ςϳ , then from (7) ȿȿ ὥ ρ ςϳ . If the corrector is 

applied sequentially taking into account that 

ὥȠὓȠρ πȟὨὥȠὓȠρ ρȟ we obtain the General 

formula for calculating the quotient of the  

ὨὥȠὲ В ὥ   ὥὓȠȠὯȢ  (10)

This means that moving from top to bottom along 

the column we get any quotient ὨὥȠὓȠὲ by the cor-

rectors. For example, ὨυȠωȠτ φω υ ςϽυ
υ ρȢ 

Thus, the extended Euler-D theorem suggests that 

the set of deductions gives a complete internal structure 

of a number in an arbitrary degree and, in particular, 

raises it to this degree in a new way. 

Table 2. 

Correctors ♯ and quotients ▀ for ╜ . 

ὲ͵ὥὯ 1 2 4 5 7 8 

 Ὠ  Ὠ  Ὠ  Ὠ  Ὠ  Ὠ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

2 0 0 0 0 2 2 -2 3 -2 5 -1 7 

3 0 0 1 1 -1 7 -1 14 3 38 1 57 

4 0 0 0 2 0 28 -1 69 1 267 -1 455 

5 0 0 0 4 2 114 2 347 -2 1867 1 3641 

6 0 0 -1 7 -1 455 1 1736 3 13072 -1 29127 

 

Consider some possible applications of the ex-

tended theorem, Euler-D. You can find the sum of inte-

gers ὥ for a given ὓ at any degree 

Ὓ  В ὥ В ὧὥȠὓȠὲ

ὓВ ὨὥȠὓȠὲȢ  (11) 

If ὲ is odd, then the first term on the right in (11) 

is zero because of anti-mirror symmetry. For example, 

ρ ς  τ  υ χ  ψ ωϽρρχρπυσȢ 
We also prove a special case of Fermat's last theo-

rem ὥ ὦ Ὡ if the bases are mutually simple with 



Österreichisches Multiscience Journal №7/2018 35 

ὓ ω. From table1 it follows that all ὧὥȠωȠσ ρ. 
Suppose that there is equality, then ρ ρ ρ

ωὨὩȠωȠσ ὨὥȠπȠσ ὨὦȠωȠσ . Left possible 

numbers σȠ ρȠ ρȠ σ, which can not appear on the 

right. It is possible to analytically calculate unordered 

sums of numbers in different degrees, similar to the 

sums of geometric progressions and one-power Ber-

noulli sums. For example, ρ  υ υ + υ = 9 σ
ρτ στχ σςχφȢ  

Apparently, on the basis of the Euler-D theorem it 

is possible to create a new arithmetic that allows to 

work with very large numbers, which is currently im-

possible to implement on many computers. To illustrate 

this thesis, consider the Euler matrix for ρπ , i.e. for 

the decimal notation. Here ‘ τȟ’ ς, so only two 

numbers ὧσȠρπȠρ  3 and ὧσȠρπȠς ρ are suf-

ficient to construct the matrix ὲ ρȠςȠσȠτ =Ὧ
ςὸȟὯ ρȠςȟὸ πȠρ. The General formulas for 

calculating deductions and correctors have the form: 

ὧρπὰ ρȠρπȠὲ τά ρ Ƞ  
ὧρπὰ σȠρπȠὲ τά

ρ  ρ ςϽ ρᴜ Ƞ  
ρπὰ  ρȠρπȠὲ τὸ ρ Ƞ (12) 

ρπὰ σȠρπȠὲ τὸ
ρ  ρ Ὧ ρ

ὰςὯ ρ   
Table 3. 

Euler matrix-D for ╜ . There are three numbers in each cell. At the top of ╬╪Ƞ Ƞ▪and 

♯╪Ƞ Ƞ▪, at the bottom of ╬╪Ƞ Ƞ▪ 

ὲ͵ὥ 1 3 7 9 11 13 

1 
1 0 3 0 -3 1 -1 1 1 1 3 1 

0 0 1 1 1 1 

2 
1 0 -1 1 -1 -2 1 -1 1 1 -1 4 

0 1 5 8 12 17 

3 
1 0 -3 0 3 -1 -1 1 1 1 -3 -1 

0 3 34 73 133 220 

4 
1 0 1 -1 1 2 1 -1 1 1 1 -4 

0 8 240 656 1464 2856 

5 
1 0 3 0 -3 1 -1 1 1 1 3 1 

0 24 1681 5905 16105 37127 

 

We will discuss the table of contents table 3. In 

each cell of the matrix there are three numbers, two at 

the top – a deduction ὧὥȠρπȠὲ and a corrector 

 ὥȠρπȠὲ, one at the bottom – a particular

ὨὥȠρπȠὲȢ They give the numerical value of the Eu-

ler-D theorem for a particular case. For example, χ
σ ρπϽστ στσȢ The τ τ highlighted square al-

lows you to extend the matrix left and down to any size. 

The deductions will remain unchanged. When you 

move the square down, the correctors also remain un-

changed. When you shift to the right, the correctors in-

crease the first column by «1», the last column, keeping 

the sign, modulo also increases by«1». These changes 

are described by formulas (12). 

We show how to perform arithmetic operations us-

ing table 3. Addition and subtraction is on the first and 

second member separately. For example, χ σ
σ ρ ρπϽστ ψ τ  ρπϽτς τςτȢ Multi-

plication is also done algebraically: χϽσ σ ρπϽ
υψ ρππϽςχςςχχψσȢ Division is also produced 

by multiplication. Find υχρσϳ ᾀ τȢσψτφρυσψυȢ 
We write the result as ᾀ ὼ ρπϽώ and consider the 

equality σ ρπϽφ σ ρπϽρ ὼ ρπϽώ To 

get « σ» on the left, you need to take ὼ ρ. Next, 

we have an equation with one unknown φ σώ ρ
ρπώȟώ χρσϳ . Then we get ᾀ ρ χπρσϳ  same 

result. Next, find ω on the table1. We have 

ὧωȠρπȠφ ρȟωȠρπȠφ ρȟὨψȠρπȠυ
υωπυȢ From here, ω ρ ρπωϽυωπυρ
υσρττρȢ 

We are confident that this extension of the famous 

Euler theorem will find wide application. 
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Предметная деятельность – это вторая, после 

общения со взрослым, деятельность ребенка в со-

циальном мире. Она имеет очень важное значение 

в развитии ребенка как социального существа, так 

как в процессе овладения предметной деятельно-

стью ребенок усваивает и принимает в свой опыт 

человеческие способы действия с предметами, зна-

комится с сенсорными эталонами (цвет, звук, вес, 

форма), узнает о функции и назначении предметов 

в жизни человека, наконец, учится их создавать и 

преобразовывать. 

В преддошкольный период детства предмет-

ная деятельность, как отмечают психологи, играет 

роль ведущей деятельности, которая способствует 

развитию познавательных процессов ребенка. От 

манипулятивных действий к открытию назначения 

предметов с помощью взрослого, к предметно-спе-

цифическим действиям и наконец, к возникнове-

нию предметно-опосредованных действий, когда 

ребенок овладевает ручными и оперативными дей-

ствиями, к появлению соотносящих и орудийных 

действий – всё это этапы развития действий с пред-

метам, которые существенно влияют на развитие 

психики ребенка, на развитие мышления и речи. 

Конечно, с участием и помощью взрослого. Соб-

ственно на этом и заканчивается рассмотрение раз-

вития предметной деятельности как таковой с пози-

ции психологии. 

Однако давайте рассмотрим предметную дея-

тельность с позиции педагогики.  

Педагог намечает задачи воспитания и обуче-

ния ребенка в процессе предметной деятельности. 

При этом он учитывает возраст ребенка, уровень 

его развития и этапность развития самой предмет-

ной деятельности на протяжении всего дошколь-

ного детства. 

Мы выделяем три этапа развития предметной 

деятельности и соответственно развития ребенка на 

каждом этапе. 

1-ʡ ï ʥʝʦʩʦʟʥʘʥʥʦ- ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʵʪʘʧ. 

Это этап, когда ребенок берет в руки предмет, ко-

торый «попался» ему на глаза, рассматривает его, 

пробует действовать им уже имеющимися у него в 

опыте способами, которые могут не соответство-

вать тем способам, которые должны быть присущи 

данному предмету. Путем проб и ошибок ребенок 

может найти нужный способ. Или ему покажет его 

взрослый. Таким же случайным способом ребенок 

узнает, что предметы могут быть разными по мате-

риалу, по весу, по цвету, по форме. На этом этапе 

важно, чтобы ребенок «встретился» с предметами, 

имеющими свои особенности и отличия и сходства 

с другими предметами. Но главное, чтобы ребенок 

узнавал прямое назначение предметов: чашка, из 

нее пьют, тарелка, на ней еда, которую нужно есть 

с помощью ложки, вилки и др. 

Взрослый не только наблюдает за процессом 

освоения ребенком предметного мира, но и органи-

зует его познание. Особенность организации про-

цесса познания ребенком мира в этом возрасте за-

ключается в умении взрослого вести его опосредо-

ванно, незаметно для ребенка, он учится сам, как 

говорил Л.С.Выготский – «по собственной » про-

грамме. 

На этом этапе педагог ставит задачи: 

- обогащать окружение ребенка предметами 

разного цвета, веса, формы, размера,материала; 
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-давать ребенку возможность узнавать разные 

эталоны путем ощущений и восприятия предметов. 

Путем сравнения узнавать об их различиях и сход-

стве, пока не обозначая эталоны словами; 

-учить детей знать точное назначение разных 

предметов и способы действия с ними. 

Такие задачи направлены на обогащение 

опыта действия с предметами, на развитие интереса 

к разным предметам, на развитие исследователь-

ской деятельности, хотя еще пока и не осознавае-

мой им. На первом этапе, о котором идет сейчас 

речь, развивается любознательность, ребенок часто 

задает вопрос «Что это?». Задача взрослого всегда 

отвечать на вопросы ребенка и показывать способы 

действия с предметом. При этом не следует избе-

гать встречи с так называемыми опасными предме-

тами – иголка, нож, горячие или очень холодные 

предметы и др. Здесь важно, чтобы узнавал ребенок 

о них под наблюдением взрослого, который пока-

жет опасность использования предмета. Такой от-

рицательный опыт полезен ребенку, но внимание 

взрослого к освоению опасных свойств предметов 

должно быть повышенным, чтобы не навредить ре-

бенку. 

ɺʝʜʫʱʠʝ ʤʝʪʦʜʳ на первом этапе: показ, сти-

мулирование самостоятельной потребности изу-

чить предмет, создание условий для проб и ошибок 

в действиях с предметами, вопросы взрослого к ре-

бенку (из чего будем пить молочко из чашки или из 

тарелки?) 

ɺʪʦʨʦʡ ʵʪʘʧ- ʧʦʟʥʘʥʠʝ ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʚ ʠʩ-

ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ. 

Этот этап начинается примерно с двухлетнего 

возраста ребенка. К этому возрасту ребенок уже 

твердо знает назначение предметов, которыми он 

пользуется, которые его окружают. Он не оши-

бется, надевая шапку на голову, а ботинки на ноги. 

Возьмет ложку, чтобы есть кашу и знает, что стуль-

чик нужен, чтобы на нем сидеть. Следует продол-

жать закреплять знание назначения предметов. Но 

в то же время на втором этапе ставится задача «рас-

шатывания стереотипов». Это значит, нужно пере-

ходить от знания назначения к пониманию функ-

ции предметов. Так например, ребенок знает назна-

чение ложки, а теперь ему следует показать, почему 

можно ложкой есть кашу, суп и др. Потому, что у 

ложки есть элемент, которым можно зачерпнуть 

кашу и она будет удерживаться в углублении, но-

жом можно разрезать что-то, потому что у него есть 

режущая часть и т.д. Это функция предмета опре-

деляет действия, которые можно выполнять им. А 

так как действий меньше, чем предметов, то одним 

и тем же предметом можно выполнять их. Ножом 

можно резать хлеб, мясо, бумагу, можно заточить 

карандаш и т.д. Это возможно потому, что у ножа 

есть режущая часть и его функция - резать. Беря лю-

бой предмет, мы можем показать ребенку разнооб-

разие использования его функции.  

Второй этап развития действий с предметами 

будет продолжаться у ребенка всю его жизнь. Чело-

век постоянно что-то делает с предметами. Но в 

младшем и среднем дошкольном возрасте важно 

понимание назначения и функции предметов, так 

как эти знания позволят ребенку вариативно ис-

пользовать предметы, опираясь на их функцию. На 

этапе усвоения вариативности предметов в воз-

расте 4-5 лет начинает развиваться творчество ре-

бенка, появляется свобода выбора предметов для 

выполнения определенного действия. И здесь 

взрослому очень важно понимать, что если мы про-

пустим этот период без внимания, то творческое 

начало в личности в дальнейшем будет развиваться 

не столь эффективно. Мы проводили с детьми 5-го 

и 7-го гожа жизни такой эксперимент: показали де-

тям разные предметы: нож, вилку, нож, сделанный 

из бумаги, нитку, вату. И предложили им сказать, с 

помощью какого предмета они разрежут кусочек 

хлеба на несколько частей. Сначала проводили экс-

перимент с детьми 7-го года жизни. Дети сразу 

назвали нож. Мы подтвердили правильность от-

вета, но сказали: «А если бы у нас не было ножа?» 

и убрали нож. Дети назвали вилку. А если нет 

вилки? Дети не очень долго думали и сказали, что 

надо пойти на кухню и попросить у повара нож. Все 

логично, конечно, но даже не было попытки про-

явить творчество. Затем такой же эксперимент про-

вели с детьми пятого года жизни, с которыми про-

водилась работа по второму этапу. Сначала они, 

естественно, выбрали нож, вилку. Потом задума-

лись. Я предложила им бумажный нож. Они отка-

зались, обосновав свой ответ тем, что бумага мяг-

кая и ею разрезать нельзя. Затем один мальчик, Му-

хидин, подошел к столу, взял нитку, натянул ее и 

сказал, что вот так можно разрезать хлеб. Умница! 

Вероятно, он видел такой способ, но ведь не хлеб 

резали таким способом, а вероятно масло или сыр, 

но он усвоил способ действия и счел возможным 

предложить его и для хлеба. Есть надежда, что из 

этого мальчика вырастет творческий человек, если 

взрослые будут создавать условия для проявления 

творчества. 

На этом этапе нужно чаще задавать детям во-

прос «Почему можно использовать тот или другой 

предмет для какого-то действия?» Нужно, к при-

меру , забить гвоздь, а молотка нет. Чем можно за-

бить? Пусть дети подумают и даже если они оши-

бутся, то вместе обсудить, почему предложенный 

предмет не подходит и постараться найти правиль-

ный выход. Создавая проблемные ситуации нужно 

всегда первое слово отдавать детям и просить их 

объяснить свой выбор. Так дети приучаются ду-

мать, размышлять, делать выводы, что, безусловно, 

хорошо для развивающейся творческой личности. 

На втором этапе развития предметной деятель-

ности дети также учатся производить замену од-

ного предмета другим. Умение использовать пред-

меты-заместители дает возможность развитию во-

ображения , а значит, зарождается внутри 

предметной деятельности следующая деятельность 

– игра. Когда ребенок берет карандаш и говорит, 

что это у него термометр, которым он будет изме-

рять температуру «заболевшей» кукле, то здесь 

происходит перенос функции формы термометра 

на другой, подобный предмет – карандаш. При 

этом, как отмечал А.В.Запорожец, такое сходство 
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предметов позволяет ребенку использовать пред-

мет, как заместитель предмета реального, выполня-

ющего его назначение. Александр Владимирович 

Запорожец в подтверждение своей мысли проводил 

такой эксперимент: он предложил девочке покор-

мит куклу маленьким игрушечным стульчиком, 

объяснив ей, что вот сидение стульчика очень по-

хоже на ложку. Но девочка 4-х лет не приняла такое 

предложение от взрослого, сказав, что стульчиком 

кормить нельзя и взяла палочку. Почему? Да по-

тому, что палочка в большей мере напоминает 

ложку или вилку, чем стульчик с четырьмя нож-

ками и неудобной для кормления спинкой стула. 

Девочка еще на интуитивном уровне поняла, что не 

каждый предмет может быть предметом-заместите-

лем в конкретной ситуации.  

Этот этап очень важен в развитии ребенка и в 

овладении им предметами и переходу к следую-

щей, игровой, деятельности.  

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʜʘʯʠ, которые педагог дол-

жен решать на втором этапе овладения предметом 

в деятельности: 

- обогащать предметную среду ребенка за счет 

внесения предметов разной формы, цвета, веса, раз-

мера, назначения и функции; 

- учить запоминать цвет и называть его словом; 

размер (большой, маленький, больше, меньше); 

форму (круглый, треугольный) 

- учить в 4-5 лет объяснять свою точку зрения: 

почему, к примеру, ты решил, что это нож, а не про-

сто палочка? 

- учить узнавать способ действия с предметом, 

опираясь на его функцию ( что можно делать этим 

предметом? Почему ты так думаешь?) 

ɺʝʜʫʱʠʝ ʤʝʪʦʜʳ работы с детьми на втором 

этапе объяснение, показ, проблемные ситуации. 

ʊʨʝʪʠʡ ʵʪʘʧ - ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ  

Этот период характерен для детей шестого и 

седьмого года жизни. В этот возрастной период 

предметная деятельность перестала быть ведущей, 

ей на смену пришла игра. Однако это не значит, что 

предметная деятельность исчезла у ребенка. Нет, 

она существует теперь на всю оставшуюся жизнь 

человека, а для дошкольника она стала деятельно-

стью, в которой происходит творческое развитие 

личности. У ребенка проявляется осознанный инте-

рес к предметам, их устройству, их функции. Ребе-

нок начинает изучать предмет , устанавливает 

предметно-следственные связи и делает выводы: 

почему машина едет, почему часы идут, как строи-

тельный кран поднимает тяжелые плиты, как рабо-

тает кофемолка и т.д. Всё это интересует ребенка и 

он пытается сам изучить и понять сущностную сто-

рону предмета. Это период, когда взрослые очень 

огорчаются, увидев, что ребенок «поломал» иг-

рушку (такую красивую и дорогую!). А он не поло-

мал ее, а изучал, смотрел то, что скрыто от его глаз. 

Мудрый взрослый не станет ругать ребенка, а вме-

сте с ним сначала рассмотрит механизм действия, а 

потом вместе с ребенком постарается отремонтиро-

вать игрушку и договорится с ним о том, что разби-

рать игрушку нужно так, чтобы потом ее можно 

было восстановить, а для этого прежде чем убрать 

какую-то деталь, нужно посмотреть, как она крепи-

лась и положить ее на то место, с которого её нужно 

будет взять, когда до нее дойдет черед. Таким обра-

зом, разбирая игрушку, мы не только учим ребенка 

бережно относиться к вещи, но и узнавать способ 

крепления и планировать свою последующую дея-

тельность по восстановлению игрушки. 

На этом, третьем этапе, решается еще одна 

важная задача – поддерживается стремление ре-

бенка не только к узнаванию способов действия 

предмета, но и пробуждается желание его усовер-

шенствовать. А для этого сочень полезно рассказы-

вать ребенку как человечество создавало и усовер-

шенствовало предметы. Важно рассказывать ре-

бенку о том, каким был тот или иной предмет 

раньше, почему он вообще возник, для удовлетво-

рения каких потребностей человека он создавался и 

как со временем изменялся. Так, например, всегда 

ли существовала ручка, а если нет, то что было до 

ее создания, как люди передавали друг другу ин-

формацию? А что сегодня нас не устраивает в со-

временных ручках, как можно их усовершенство-

вать? При этом такой рассказ можно сочетать с 

включением ребенка в разные виды деятельности: 

изобразительную, конструирование, игру, труд.  

Изучению истории одного предмета можно по-

святить несколько дней. 

Материал об истории преобразования пред-

мета может стать содержанием для развернутой 

коллективной сюжетно-ролевой игры, с включе-

нием «конструкторского бюро», «ученых - изобре-

тателей», «путешественников» и др. при грамотном 

руководстве такой игрой у детей будет поддержи-

ваться интерес к предмету и будут усваиваться но-

вые знания, развиваться воображение и творческое 

мышление. 

Таким образом, предметная деятельность ста-

новится эффективным осознаваемым ребенком 

средством развития творческого начала личности и 

познавательных интересов. 
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