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РУКОПИСИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Отклоненные материалы 
не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В 
«ОН В» 

О содержании. В заключительной части 
статьи необходимо отразить новизну резуль-
татов исследования, область их применения, 
указать конкретные предприятия, организа-
ции, в которых рекомендуется использование 
выводов, полученных автором. Просим ак-
центировать полезность научных разработок 
для Омского региона. 

Об оформлении. Статью необходимо на-
брать на компьютере в редакторе Word вер-
сии не более поздней, чем Word 2000, распеча-
тать на бумаге форматом А4 (210 ( (297 мм). 

Оригинал должен быть чистым, не согну-
тым, без ручных правок, страницы пронуме-
рованы на обороте. Окончательный вариант 
статьи не должен содержать более 5 стра-
ниц. Наряду с распечатанной представля-
ется электронная версия на дискете 3,5 дюй-
ма или CD. 

Поля. Сверху и снизу — по 2,5; слева и 
справа - по 2 см. 

Заголовок и аннотация. В верхнем левом 
углу листа проставляется УДК. Далее по цен-
тру шрифтом Times New Roman Суг разме-
ром Ю пт — инициалы, фамилия автора, 
строкой ниже полное название организации. 
Ниже по центру шрифтом 12 пт печатается 
название статьи и через строку аннотация 
обычным шрифтом 10 пт. 

Не допускается (I): 
- набор всех указанных текстов пропис-

ными (заглавными) буквами; 
- жирным шрифтом; 
- помещение всех указанных элементов 

в рамки и имитация оформления набора, вы-
полняемого в журнале. 

Ниже через 1-2 строки помещают основ-
ной текст статьи. 

Основной текст статьи набирается шриф-
том Times New Roman Сут 10 или 12 пт. Абзац-
ный отступ 0,5 см. Межстрочный интервал 
одинарный. 

Ссылки на литературные или иные ис-
точники оформляются числами, заключен-
ными в квадратные скобки (например, [t]). 
Ссылки должны быть последовательно прону-
мерованы. Сам библиографический список 
помещается после основного текста. 

Примечания оформляются числами п ви-
де верхнего индекса, Примечания должны 
быть последовательно пронумерованы. Текс-
ты примечаний помещаются после основного 
текста перед библиографическим списком. 

Формулы. Простые внутристрочные и 
однострочные формулы должны быть набра-
ны без использования специальных редак-
торов — символами (допускается исполь-
зование (вставка) специальных символов, 
например €, X, =>, из шрифтов Symbol, Greek 
Math Symbols. Math A. Malh-PS, Mathematica 
BTT). Специальные сложные символы на-
пример Ь , г , а т а к ж е сложные и много-
строчные формулы, которые не могут быть 
набраны обычным образом, должны быть на-
браны в редакторе формул Microsof t Equ-
ation 2.0, 3.0. 

Не допускается (О набор в основном 
тексте статьи простых латинских, гречес-
ких или спецнальвых символов в редакторе 
формул. 

Таблицы должны быть последовательно 
пронумерованы (жирным шрифтом, напри-
мер. «Таблица 1» с выравниванием вправо) 
и ниже — озаглавлены (заглавие набрается 
жирным шрифтом по центру). 

Таблицы помещаются на новой стра-
нице в самом конце статьи, последователь-
но. согласно нумерации. В основном тексте 

В.Р. Ведрученко, В.В. Крайнов. Повышение экономичности тепловозных и 
судовых дизелей на малых нагрузках и холостом ходу дросселированием 
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огибающей через избирательный фильтр методом ортогональных 
составляющих. 113 
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должны содержаться лишь ссылки на них. 
Если таблица имеет большой объем, она 

может быть помещена на отдельной стра-
нице, а в том случае, когда она имеет значи-
тельную ширину, - на странице с альбом-
ной ориентацией, 

Иллюстрации должны быть последова-
тельно пронумерованы (обычным шрифтом, 
например. «Рис. I» с выравниванием по 
центру) и ниже, если необходимо, — содер-
жать подрисуночную подпись (обычным 
шрифтом с выравниванием по центру). 

Иллюстрации размещаются на новой 
странице в самом конце статьи, (после 
таблиц, если таковые имеются) последова-
тельно, согласно нумерации. 

Иллюстрация большого формата должна 
быть помещена на отдельной странице, а в 
том случае, когда она имеет значительную 
ширину — на странице с альбомной ориен-
тацией, 

Иллюстрации могут быть сканирован-
ными с оригинала (в градациях серого с раз-
решением 150 spi) или выполнены средствами 
компьютерной графики. Допускается, а в 
случае с иллюстрациями большого объема 
(файла) приветствуется, размещение иллю-
страций в отдельном файле электронной 
версии. 

Не допускается: 
- размещение иллюстраций в основном 

тексте, особенно - верстка (с одно-, двух- и 
трехсторонней оборкой текстом). 

- сканирование в цветном режиме или 
с разрешением 300 spi и более. 

Если авторы по техническим причинам 
не могут представить электронные версии 
иллюстраций, в качестве иллюстраций при-
нимаются черно-белые фотографии, рисун-
ки. выполненные на компьютере или черной 
тушью от руки или распечатанные на лазер-
ном принтере. 

Тексты примечаний. Ниже основного 
текста набирается по центру ж и р н ы м 
шрифтом заглавие «Примечания» и через 
строку помещаются тексты примечаний, 
пронумерованные числом в виде верхнего 
индекса (например, '). 

Библиографический список. Если в тек-
сте есть ссылки на литературные или иные 
источники информации, ниже основного 
текста (или текстов примечаний) печатает-
ся по центру заглавие «Библиографичес-
кий список» и помещается пронумерован-
ный перечень источников в соответствии с 
действующими требованиями к библиогра-
фическому описанию. 

Реферат статьи, предназначенный для 
публикации в реферативном журнале, поме-
щается ниже иллюстраций или таблиц и со-
ставляется из 45-50 слов по следующему об-
разцу; 

Экспериментальное определение размеров 
деталей при вытяжке / Ковалев В.Г., Григорь-
ян В.В. / / Омский научный вестник. — 2001. — 
Вып. 14. - С. 37-39. - Рус. 

На основании проведенных исследований 
установлены качественные и количествен-
ные зависимости между отдельными пара-
метрами процесса вытяжки: относительным 
зазором между пуансоном и матрицей, коэф-
фициентом вытяжки, относительной и исход-
ной толщиной заготовки и конечными значе-
ниями толщины стенки и диаметра цилиндри-
ческой детали по всей ее высоте. Ил. 3. Библ. 4, 

Текст на английском языке. После рефе-
рата на русском языке приводится английс-
кий перевод заглавия статьи, фамилии ав-
тора. названия организации и реферата. 

В ОРИГИНАЛЬНОЙ ВЕРСИИ СТАТЬИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДАКЦИЮ, НЕ ДО-
ПУСКАЕТСЯ ИМИТАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛЬНОЙ ВЕРСТКИ1 

К распечатанному варианту статьи 
необходимо приложить следующие сведения 
об авторе; фамилия. и.чя, отчество; ученая 
степень, звание, должность, место работы, 
номер телефона, а также экспертное заклю-
чение об открытой публикации материалов; 
для авторов, не имеющих ученой степени, — 
рецензию специалиста с ученой степенью. 
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перераспределения влаги в годовом цикле влагооборота на примере 
водосборов лесостепной и степной зон Западной Сибири. 177 
И.В. Карнацевич, А.В. Попов. Прогноз наводнений в Омске. 179 
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ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«РЕДАКТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ-2004» В ОМСКЕ 

Идея проведения научно-практической конференции по издательско-редакторскомуделу в ОмГТУ вына-
шивалась несколько лет. Во-первых, потому что необходимо было накопить определенный багаж знаний, 
выявить проблематику и развить исследования, во-вторых, сформировать категорию мыслящих, заинтересо-
ванных в выявлении и разрешении проблем ллодей. К такой категории относятся преподавательский кол-
лектив секции «Издательское дело и редактирование» при кафедре философии и социальных коммуникаций 
и студенты, повзрослевшие к 2004 году, ставшие пятикурсниками. Именно им завтра предстоит осваивать 
книжные рынки страны. К этой же категории нужно как можно скорее причислить и тот уже сравнительно 
большой отряд издателей, которые, кто успешно, а кто нет, выпуская книги, варясь в собственном соку, и, 
лишившись общего указующего и объединяющего звена — государственной подчиненности, — оказались 
предоставленными сами себе. Особенно разобщенность заметна в Сибири. 

Цель проведения конференции — обмен опытом редакторской работы, обобщение и предложение пере-
довых форм деятельности, обсуждение и совместный поиск решения наболевших проблем, а главное, уста-
новление взаимосвязь практики с наукой, призванной способствовать развитию издательского дела. Это 
первый шаг к взаимопониманию и сплочению единомышленников. 

В том, что собрались единомышленники, сомнений нет. «Издательское дело и редактирование» - наука 
прикладная и комплексная, требует разносторонних знаний в области языка, литературы, истории, искус-
ства, полиграфии. Среди докладчиков представители филологических, исторических, искусствоведческих 
наук, редакторы и директора издательств. Однако разносторонность представителей не стала препятствием 
для взаимопонимания, на конференции царила атмосфера озабоченности чистотой родного языка, качест-
вом «информационной продукции», организацией издательского дела. 

На конференции представлено 33 доклада из Минска, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Барна-
ула, Новосибирска, Красноярска, Омска. 7 докладов подготовлены практиками, 26 — работниками вузов. 
Зарегистрировано 43 человека, прибывших для участия в конференции, а также участники выставки омских 
изданий, которая проводилась в ОмГТУ в это же время. 

В организации конференции активное участие приняли и студенты ОмГТУ по специальности «Издатель-
ское дело и редактирование». Они составляли программу, помогали оформлять фойе, сопровождали гостей, 
регистрировали участников, а еще проводили анкетный опрос издателей и, выложив на специальный столик 
свои резюме, пытались завязать контакты с потенциальными работодателями. 

Конференция проходила в течение двух дней. На пленарном заседании прозвучали доклады Г.Н. Татари-
новой, Т.Г. Четвериковой, Е.М. Смирнова, Р.Л. Исхакова, Б.И. Осипова. После выступления председателя 
Омского отделения Союза писателей России, поэтессы и редактора издательства Правительства Омской 
области Т.Г. Четвериковой о роли редактора в становлении молодого автора, говорившей о недопустимости 
публикации малограмотных и труднодоступных для понимания произведений, директор частного издатель-
ства «Мандр и К0» Ю.Л. Мандрика (г. Тюмень), внес оживление в обсуждение своей точкой зрения о степени 
вмешательства редактора в авторский текст. Издатель в своей эмоциональной речи поднял немало злободнев-
ных вопросов, касающихся определения издательством своей ниши — выпуска книг определенного литера-
турного направления, поиска талантливых авторов, средств на издание и распространение продукции. Он 
указал, что местные издательства, чаще всего обращающиеся к краеведческой литературе, не находят соот-
ветствующего понимания у местных филологов, слабо разрабатывающих тему литературного краеведения. 

По оценке с туденческой аудитории, одним из интересных докладов стал доклад представителя уральской 
научной школы Р. А. Исхакова, который применил теорию самоорганизации систем к организации издатель-
ского дела в стране. 

Поскольку все прибывшие проявляли интерес к заявленным темам, касавшимся и редактирования, и 
издательской работы, и подготовки специалистов, то заседания секций были спланированы в разное время, 
чтобы все участники могли присутствовать на них. Во второй половине дня 2 декабря заседала секция «Ак-
туальные вопросы редакторской подготовки изданий», а 3 декабря с утра - секция «Издательское дело и про-
блемы подготовки специалистов». 

Во второй половине дня 3 декабря прошло заседание «Круглого стола», в котором приняли участие самые 
заинтересованные, к ним также присоединилась и группа студентов. Вопреки ожиданиям организаторов, 
«Круглый стол» не вызвал полемики и острых дискуссий, а напротив, обсуждение носило характер знаком-
ства - более пристального внимания к работе коллег, обмена опытом. Наверное, так и должно быть на первой 
встрече. Мнения и выступления участников показали одно: мы заинтересованы в повышении культуры из-
даний и СМИ, осознаем свою миссию в сохранении и обогащении родного языка; у нас общие трудности и 
заботы. Успех издательской деятельности зависит в немалой степени от знаний новейших методов в бизнесе, 
активности занимаемой позиции, от степени поддержки книжного дела федеральной и региональной влас-
тью, а также от соединения усилий литераторов, издателей, книготорговцев. Все это возможно при условии 
любви к родине, самоуважении, развитии интереса к культуре. 

Несмотря на морозные декабрьские дни, в аудиториях Омского технического университета установилась 
теплая атмосфера взаимопонимания, участники выразили пожелание новых встреч. Старт дан. Эстафету 
принимает Вторая российская научно-практическая конференция с международным участием «Редактор-
ские чтения-2005». 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
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СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматриваются итоги трудоустройства выпускников педагогических учеб-
ных заведений в образовательных учреждениях Омской области за последнее десяти-
летие и раскрывается влияние демографического фактора на состояние рынка педа-
гогического труда . 

В настоящее время проблема несоответствия 
рынка труда и рынка образовательных услуг стала 
практически общепризнанной. Публикации специ-
алистов отмечают нарастание диспропорций в стру-
ктуре подготовки кадров в сторону непроизводст-
венной сферы, прежде всего финансово-экономи-
ческой, правовой, гуманитарной. Во многом это 
объясняется тем, что учреждения высшего и сред-
него профессионального образования при форми-
ровании структуры наборов студентов ориентиру-
ются на сиюминутный спрос, стереотипы о привлека-
тельности той или иной профессии, которые сложи-
лись в общественном мнении и мифологизируют 
реалии рынка труда. При этом игнорируются воз-
можности прогнозирования в сферах труда и образо-

вания, очевидно, в надежде на определенную инерци-
онность системы образования, а также в силу пони-
мания сложности и проблематичности прогнозиро-
вания в период реформ [1,2]. Однако, если в отрас-
лях материального производства изменение спроса 
на специалистов объясняется структурными изме-
нениями в экономике, то потребность в кадрах в 
системе образования в значительной мере опреде-
ляется демографией, характер воздействия которой 
на образовательную сферу достаточно прогнози-
руем. Наглядное тому подтверждение можно найти 
в ситуации с востребованностью молодых специалис-
тов в учреждениях образования Омской области 
(речь идет об учреждениях образования всех типов, 
кроме высшего и среднего профессионального). 



Для образовательных учреждений Омской облас-
ти подготовку специалистов в основном ведут 3 выс-
ших и 9 средних педагогических учебных заведе-
ний: ОмГПУ и его Тарский филиал, ОмГУ, Сиб-
ГАФК, ОПК-1, ОПК-2, ОмПК-3, ОПК-4, Исилькуль-
ский ПК, Саргатский УПК, Тарский ПК, Тюкалин-
ский УПК, Сибирский профессионально-педагоги-
ческий колледж (их доля составляет 96% от числа 
молодых специалистов, прибывающих в систему 
образования). Ежегодный объем выпуска данными 
учебными заведениями в 1992-2003гг. составлял от 
2,3 до 2,8 тыс. чел. (По Омскому государственному 
университету учитывались факультеты педагоги-
ческой направленности). В 1992-2003г. выпуск специ-
алистов педагогического профиля вузами постоян-
но увеличивался (1992г. — 1,1тыс., 1996г. — 1,3тыс., 
2002 г. — 1,6 тыс. чел.). В средних педзаведениях до 
1999г. наборы на обучение постепенно снижались, 
а затем произошел их рост. При этом объемы подго-
товки специалистов педагогического профиля опре-
делялись скорее возможностями учебных заведе-
ний обеспечить обучение максимального количест-
ва студентов, чем действительными потребностями 
системы образования в кадрах. Расширялась ком-
мерческая подготовка во всех учреждениях педоб-
разования, как высшего, так и среднего. 

Существенно изменилась структура подготовки 
специалистов для системы образования. Так, в педа-
гогическом университете открываются факультеты 
социальной педагогики и психологии, информати-
ки, специальной дошкольной педагогики и психоло-
гии, экономики и менеджмента. На всех факульте-
тах цуза дополнительно вводятся новые педагоги-
ческие специальности и специализации: к 2003 году 
их общее число составляло около 50. В системе сред-
него педагогического образования области в 1992-
93 гг. прием велся по четырем специальностям (на-
чальные классы, воспитатель ДОУ, музыка и физ-
культура), а в 2000 г. в планах обозначены свыше 
двадцати специальностей и специализаций. 

Расширение спектра и объемов подготовки педа-
гогов, однако, не сопровождалось увеличением тру-
доустройства последних в учреждениях образова-
ния Омской области. Если в 1993 г. в систему обра-
зования принято 1137 молодых специалистов (400 — 
город 656 - село), то в 1996г. - 945 (477,468), в 2000г. -
529 (205,324), в 2003 г. - 414 (130,284). Количество 
трудоустроенных выпускников в 2003 году соста-
вило лишь 36,6% от уровня 1993г. При этом сокраще-
ние приема молодежи большее проявление получи-
ло в областном центре. В 2003 году прием выпуск-
ников педзаведений составил от уровня 1993 года в 
городе Омске 24,6%, в сельских районах области — 
46,5%. 

Опережающими темпами снижалось трудоуст-
ройство выпускников учреждений среднего педаго-
гического образования. Так, если прибытие в об-
разовательные учреждения выпускников педаго-
гического университета снизилось с максималь-
ного его уровня в 1994г. до показателя 2003г. в 2 раза 
(с 323 до 136 чел.), то средних педзаведений — почти 
в 4 раза (с 683 до 173 чел.). Это связано, прежде всего, 
с сокращением приема на работу молодых специ-
алистов двух самых массовых педагогических про-
фессий: учитель начальных классов и воспитатель 
дошкольных учреждений, подготовку которых, в ос-
новном, вели педагогические училища и колледжи. 

Одновременно происходило с н и ж е н и е про-
фильности трудоустройства молодых специалис-
тов, т.е. приема на работу в соответствии с получен-

ной подготовкой. Наибольший размах оно приоб-
рело среди специалистов начальной школы и до-
школьного образования. Так, в 1992 — 2003 годах из 
всех прибывших на работу в систему образования 
выпускников педагогических учебных заведений, 
окончивших факультет или отделение начальных 
классов, только 55,5% приняты на соответствующую 
должность. Остальные устроены воспитателями 
ГПД, вожатыми, организаторами, учителями-пред-
метниками (как правило, русского языка и лите-
ратуры и математики, р е ж е — иностранных язы-
ков, изобразительного искусства, музыки и других). 
Низкая профильность трудоустройства наблюда-
лась и среди воспитателей ДОУ — 59,2%, которые 
зачастую устраивались работать воспитателями в 
учреждениях других типов. Для сравнения в сред-
нем в рассматриваемый период профильность тру-
доустройства выпускников по специальности мате-
матика составила 87,2%, русский язык — 84,6%, ино-
странных языков — 96,4%. 

Сокращение прибытия молодых специалистов в 
учреждения образования связано с целым комплек-
сом проблем объективного и субъективного свой-
ства. Отмена практики распределения специалис-
тов, расширение сферы приложения сил, прежде 
всего в области частного предпринимательства, по-
зволило выпускникам решать проблему трудоуст-
ройства вне системы образования. В то же время 
невысокий уровень заработной платы педагогичес-
ких работников, особенно среди молодых, име-
ющих низкие разряды по ETC, отсутствие сущест-
венной материальной поддержки со стороны муни-
ципальных и областных органов управления (вы-
плата подъемных), задержки выплат по заработной 
плате и на книгоиздательскую продукцию, нере-
шенность жилищных проблем подавляющего боль-
шинства молодых специалистов, тяжелые условия 
труда вели к снижению престижности профессии 
педагога. Высокие конкурсы в педагогические вузы 
более вызваны желанием абитуриентов получить 
высшее образование, чем их намерениями работать 
педагогами! Так, по данным опроса студентов 5 кур-
са ОмГПУ, проведенного в декабре 2003 года, только 
30% из них планируют после окончания обучения 
работать в образовательной сфере. Все это, безус-
ловно, отрицательно сказывалось на прибытии вы-
пускников педзаведений в учреждения образо-
вания. 

Однако основной объективной причиной сни-
жения трудоустройства молодых специалистов в 
образовательных учреждениях стало сокращение 
общей потребности в педагогических кадрах и ра-
бочих мест в системе образования. Демографичес-
кий спад (уровень рождаемости в Омской области с 
1986 по 2002 год сократился более чем вдвое) привел 
к уменьшению числа воспитанников и учащихся в 
образовательных учреждениях практически всех 
типов. Так, например, если в 1996 году в обще-
образовательных школах области училось 353 тыс. 
учащихся, то в 2003г. — 262 тыс., т.е. на 91 тыс. чел. 
(или на 25%) меньше. Еще более резкое сокращение 
количества детей наблюдалось в дошкольных учре-
ждениях: если в 1991 г. в ДОУ всех ф о р м соб-
ственности их было 138 тыс., то в 1996 г. - 62 тыс., 
в 2003г. - 50 тыс. В данном случае на численность 
воспитанников ДОУ оказал влияние не только демо-
графический спад, но и общее разрушение социаль-
ной сферы, когда в 90-х годах предприятия ликвиди-
ровали свои объекты соцкультбыта, прежде всего 
детские сады. 



Изменение учебной нагрузки учителей общеобразовательных икол 
и трудоустройство молодых специалистов, в процентах к уровню 1993 года 
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График 1. 

С 1996 по 2003 годы количество классов-комп-
лектов в общеобразовательных учреждениях облас-
ти по начальной школе сократилось на 1,5 тыс., по 
основной — на 2,2 тыс. Число 10-11 классов увеличи-
лось почти на 300 единиц, поскольку старших школь-
ных возрастов достигали учащиеся, родившиеся в 
годы демографического подъема. Соответственно 
менялась нагрузка учителей — она возрастала у 
преподавателей, имеющих большую загруженность 
в старших классах (ОБЖ, экология, экономика, фи-
зика, химия) и снижалась у остальных (особенно 
существенно по начальной школе, музыке, изобра-
зительному искусству). Объемы учебной работы по 
большинству предметов естественно-математи-
ческого и гуманитарного циклов в период с 1996 по 
2003 годы уменьшились в среднем на 15%. По этой 
причине происходило сокращение рабочих мест в 
системе образования Омской области, соответст-
венно, численности педагогических работников. 
Так, в сравнении с 1996-м в 2003 году более чем на 
3,5 тыс. чел. уменьшилось число учителей общеоб-
разовательных школ. Свыше 40% из них составляют 
учителя начальных классов, численность которых 
уменьшается с 1994 года. С 1999 года снижается чис-
ленность учителей физкультуры, музыки, изобра-
зительного искусства и труда, с 2000 года — учите-
лей естественно-математического и гуманитарного 
циклов. 

Еще более драматично происходило сокращение 
педагогических работников дошкольных учрежде-
ний. Так, если в 1991 году их численность составляла 
почти 14 тыс. чел., в 1999 г. — 6 тыс., в 2002 году — 
5,5 тыс. чел. (данных за 1996-й и 2003-й годы нет). 
Между тем, данная категория педагогов была одной 
из самых многочисленных категорий работников 
системы образования. 

Наиболее уязвимыми в условиях демографичес-
кого спада оказались педагоги, ставки которых от-
крываются в зависимости от наличия групп с нор-
мативной численностью воспитанников: прежде 
всего, воспитатели дошкольных учреждений и учи-
теля начальной школы. Учителя-предметники мень-
ше пострадали от уменьшения числа классов, т.к. 
их нагрузка может быть разбросана по различным 
возрастным контингентам, в том числе по еще мно-
гочисленным старшеклассникам. Если для учителя 
начального звена сокращение одного класса в школе 
означает ликвидацию ставки, то для предметника — 
потерю 2 - 4 часов учебной нагрузки в неделю, что 
при наличии определенного запаса часов позволяет 
сохранить ставки работников. Другой, не менее 

значимой причинои преимущественного сокраще-
ния учителей начальных классов в рассматрива-
емый период явилось то обстоятельство, что сниже-
ние численности детей проявилось, прежде всего, в 
начальной школе. 

Таким образом, именно демографический фак-
тор определял в 1992-2003 годах ситуацию на реги-
ональном рынке педагогического труда и являлся 
главной причиной сокращения рабочих мест и во-
стребованности выпускников педзаведений в уч-
реждениях образования. Сравнение изменения 
учебной нагрузки учителей общеобразовательных 
школ за последние 12 лет с показателями прибытия 
молодых специалистов показывает, насколько вели-
ка зависимость результатов трудоустройства от 
объемов учебной работы. Так, если нагрузка учите-
лей начальных классов в рассматриваемый период 
снизилась на 32%, то прием молодежи на данную 
должность, почти в 10 раз. По учителям-предметни-
кам нагрузка снизилась на 15%, а трудоустройство 
на соответствующие должности — в 2 раза (см. 
график 1). 

Для системы педагогического образования об-
ласти в настоящий момент актуальной становится 
проблема не столько соответствия структуры под-
готовки педагогов структуре потребности, сколько 
обоснованности объемов подготовки специалистов 
вообще. В условиях сокращения штатов образо-
вательных учреждений необходимость в дополни-
тельных кадрах формально может быть оправдана 
лишь в количестве, покрывающем их текущее выбы-
тие. Вакансии в учреждениях образования, появля-
ющиеся по причинам выхода работников на пен-
сию или текучести, являются и в перспективе оста-
нутся основной нишей для приема выпускников пе-
дагогических учебных заведений. 

В то же время необходимо учесть, что на протя-
жении последних 10-15 лет в региональных сферах 
занятости и подготовки кадров произошли сущест-
венные изменения. Появились новые сектора эко-
номики, отменено государственное вмешательство 
в распределение выпускников, происходила по-
следовательная ориентация деятельности вузов, в 
том числе педагогического университета, на комп-
лексное социально-экономическое развитие реги-
она, местные рынки труда, на потребности и запро-
сы местного населения в области образовательных 
услуг. Все большая часть выпускников трудоустра-
ивается вне образовательной сферы региона, за-
крывая потребность в кадрах в различных отраслях 
экономики. Поэтому было бы ошибочным при 



определении объемов подготовки специалистов в 
вузе ориентироваться лишь на тенденции рынка 
педагогического труда. 

Крайне необходимым в этих условиях представ-
ляется проведение исследований, мониторинга 
регионального рынка труда в социальной сфере, 
прежде всего в тех ее отраслях, где молодые спе-
циалисты — выпускники педагогических учебных 
заведений находили и будут находить себе приме-
нение. 
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Омская государственная 
медицинская академия 

СУБЪЕКТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье делается попытка переосмыслить суть личностно-ориентированного подхода 
в системе медицинского образования с акцентом на субъектность преподавателя. 
Для этого анализируется некоторые личностные качества, обусловливающие резуль-
тативность образовательной деятельности преподавателя. 

Целью данной статьи является необходимость 
вновь обратиться к личности главного организатора 
и участника образовательного процесса — препо-
давателя, оказывающей прямое и так называемое 
«незримое» (т.е. происходящее исподволь, неумы-
шленно, и обусловленное личными качествами пре-
подавателя, системой его ценностей, убеждений) 
влияние на формирование будущего врача. 

Сутью личностно-ориентированного подхода в 
медицинском образовании являются не только 
учебная деятельность, а нечто гораздо большее: лич-
ностный рост и студентов, и преподавателей в про-
цессе складывающихся человеческих взаимоотно-
шений, основанных на признании ценности лич-
ности и достоинства каждого, независимо от его со-
циальной принадлежности и возраста. Тогда обра-
зовательный процесс можно представить как встре-
чу поколений на жизненном пути, определенный 
участок которого предстоит пройти вместе. Игно-
рирование важности этого события привело к не-
оправданной доминанте рационализма, основан-
ного на гуманистической психологии (А.Маслоу, 
К.Роджерс, Г.Оллпорт, В.Франкл, Э.Фромм и др.) и 
отчасти на п с и х о а н а л и т и ч е с к о й психологии 
З.Фрейда. Л.Н.Толстой утверждал, что нельзя во-
спитывать, не передавая знаний, и что всякое зна-
ние действует воспитательно. Но это происходит 
лишь тогда, когда знание, к которому приходят 
участники образовательного процесса, и есть то, 
что им действительно небезразлично. Знание долж-

но восприниматься как личное переживание, в про-
цессе которого знание становится личностным. 
Личностным становится то, что самоопределяется 
человеком, выстраивается как его собственный мир, 
тогда знание приносит пользу и самому обладателю 
знаний, и обществу. 

Изменения во всех сферах жизни общества про-
ецируются и на медицинское образование, обуслов-
ливая его содержательное обновление. Но никакие 
инновации в образовании невозможны без их внут-
реннего принятия преподавателями, без понимания 
ими цели их проведения и сути, без соответству-
ющей готовности на их восприятие. 

Таким образом, возникает противоречие между 
объективными требованиями общества, нуждающе-
гося во врачах качественно нового уровня, способ-
ных нести ответственность, как за собственное бла-
гополучие, так и за благополучие людей, вступа-
ющих с ними в разного рода отношения, и инерт-
ностью образовательной системы в лице преподава-
телей, заключающейся в отсутствии четкой нрав-
ственной позиции, обусловленной размытостью 
ценностных ориентации, нежелании, в силу субъ-
ективных причин, оторваться от устаревших взгля-
дов на традиционное преподавание, воспринимая 
его как застывшую догму, а не динамичный про-
цесс, требующий изменений в соответствии с тре-
бованиями конкретного исторического периода. 

В качестве системообразующего принципа (лат, 
princeps, cipis, — глава, предводитель), придающего 



относительную целостность и внутреннюю согла-
сованность образовательному процессу в медвузе, 
выступает субъектность преподавателя. Здесь необ-
ходимо отметить, что базовое педагогическое обра-
зование имеют, в основном, преподаватели кафедр 
физики, химии, биологии, языковых дисциплин, да 
и то далеко не все. Опять же наличие диплома о 
педагогическом образовании не гарантирует того, 
что преподаватель действительно является субъек-
том образовательной деятельности, а не проводни-
ком заученных педагогических догм. Субъектность 
преподавателя проявляется в характере его цен-
ностных установок, мотивирующих проявление его 
способности к рефлексивному построению и про-
ектированию собственной творческой деятельнос-
ти, самосовершенствованию. В этом случае он бу-
дет являться одновременно субъектом образова-
тельного процесса и субъектом педагогической 
деятельности. Преподаватель как субъект образо-
вательного процесса выступает организатором, 
участником образовательной деятельности, ответ-
ственным за формирование будущего врача. Субъ-
ектность в педагогической деятельности прояв-
ляется во владении средствами, методами педаго-
гической деятельности. 

Учебный процесс начинается только тогда, когда 
педагог начинает преподавать содержание пред-
мета, являясь живым связующим звеном между 
учебным материалом и студентами. В самом препо-
давании можно выделить несколько структурных 
компонентов: предмет — это то, что преподается, 
студент — тот, кому преподается, стиль препо-
давания — то, как осуществляется преподавание. 
Проблема преподавания, таким образом, заклю-
чается в том, как научить определенного кого опре-
деленному чему. 

В этом случае преподаватель выступаеткак носи-
тель деятельностной позиции, имеющей три уровня: 

1) репродуктивный, предполагающий использо-
вание методов и форм учебной деятельности без их 
критического осмысливания, изменения, коррек-
ции. Рефлексия этого уровня — полагающая и срав-
нивающая, Полагающая рефлексия способствует 
формированию эталонного образа педагогической 
деятельности, которому нужно следовать. Благода-
ря сравнивающей рефлексии, преподаватель со-
относит свою деятельность с эталонной и оценивает 
ее. В качестве эталона могут выступать как люди, 
так и инструкции; 

2) эвристический уровень вносит элементы твор-
чества в профессиональную деятельность препода-
вателя, стремление к инновационным методам, же-
лание критически осмыслить свой опыт в препода-
вательской деятельности, оценить его и адаптиро-
вать инновационные методы к своим индивидуаль-
ным особенностям. Для этого уровня характерна 
определяющая рефлексия, которая помогает пре-
подавателю критически оценить свою готовность к 
дальнейшему профессиональному развитию, при-
внося новые средства, методы и формы с позиции 
«Я» - в преподавании («Я» -знающий, умеющий, 
либо «Я» - незнающий, неумеющий) ; 

3) креативный уровень характеризуется способ-
ностью преподавателя корректировать свою де-
ятельность, внося свои оригинальные, нестандарт-
ные, методически обоснованные средства, методы 
и формы. Это является проявлением синтезиру-
ющей, трансцендентальной рефлексии препода-
вателя, его способности соотнести деятельность 
данную, реальную с деятельностью идеальной, как 

зоны пространства своего личностного и професси-
онального развития. [3] 

Результатом такого рефлексивного процесса яв-
ляется раскрытие и вовлечение творческого потен-
циала педагога в его профессиональную деятель-
ность, конструктивное перестраивание устаревших 
стереотипов и норм мышления, общения, взаимо-
действия с другими людьми. Педагогическая реф-
лексия способствует оптимальной организации 
преподавателем своей деятельности, когда насту-
пает момент отрыва от концентрации на содержа-
нии предмета, а процесс организации процесса обу-
чения, взаимодействия со студентами становится 
предметом собственного анализа и осмысления. 
Тогда преподаватель оказывается в позиции иссле-
дователя по отношению к собственной деятельности, 
пытаясь установить зависимость многообразных 
связей компонентов обучения с его успешностью, 
что приводит к достижению нужного результата. В 
этом смысле рефлексия выступает как универсаль-
ный механизм саморегуляции, фиксирующий про-
цесс деятельности и его результаты, помогающий 
увидеть проблемы собственной деятельности: кон-
фликтные, затруднительные ситуации. 

Основная обязанность преподавателя заключа-
ется в непосредственной передаче следующему по-
колению специалистов специальных знаний. При-
ходя на занятия, будущие врачи имеют три основ-
ные потребности: «знать», «быть», «поступать». 
Преподаватель имеет возможности удовлетворить 
эти потребности путем принятия на себя ответст-
венности за учебный процесс, т.е. содержание заня-
тия, свой стиль преподавания и самого себя. 

Преподаватель имеет возможность контролиро-
вать содержание учебного занятия. При необходи-
мости (например, недостаточный уровень усвоения 
материала ) он может сменить тему занятия; при-
вести любой пример для иллюстрации мысли, на ко-
торую хочет обратить внимание студентов; более 
подробно остановиться на одной проблеме и лишь 
поверхностно затронуть другую; отреагировать на 
отсутствие внимания студентов или продолжить за-
нятие дальше и т.п. Содержание материала должно 
привлекать студентов уже в силу того, что оно пред-
ставляет для них практическую ценность. Помощь 
преподавателя в осознании практической ценности 
материала повышает мотивацию студентов и помо-
гает им сосредоточиться. Знание становится мерт-
вым грузом, если студент не видит возможности 
применить это знание, и тем более — если ее не ви-
дит сам преподаватель. Поэтому преподаватель дол-
жен убедиться в том, что студенты понимают смысл 
информации и ее личную значимость для их про-
фессионального становления, что является основ-
ным условием запоминания. Преподаватель должен 
взять на себя ответственность за то, чтобы помочь 
студентам осознать потребность в новой инфор-
мации, прежде чем излагать ее. 

Чтобы обеспечить сохранность материала, пре-
подаватель должен уметь сосредотачивать внимание 
студентов на наиболее важных фактах, умело опус-
кая ненужную информацию. В бизнесе существует 
закон Парето, или «правило 20/80». Суть его за-
ключается в следующем: например, 20% продуктов, 
выпускаемых компанией, обычно приносит 80% 
прибыли. Или же, 80% своих дел компания ведет с 
20% своих клиентов. Принцип Парето может быть 
применен и в преподавании: вполне вероятно, что 
80% затрачиваемых преподавателем усилий, при-
водят лишь к 20% того результата, к которому он 



стремится. И наоборот, лишь 20% времени на заня-
тии посвящается тем видам деятельности, благодаря 
которым достигается 80% желаемого результата. 
Лишь 20% учебного материала заключают в себе 80% 
реальной пользы, приносимой студентам. Поэтому 
преподаватель должен уметь определить, какая ин-
формация составляет эти 20%, а какая занимает 80% 
времени и приносит лишь 20% желаемого резуль-
тата. Иными словами, преподаватель не только дол-
жен определить, какая информация является фун-
даментальной и распланировать учебное время так, 
чтобы извлечь максимальную пользу из того, что 
является наиболее важным, но и принять на себя 
ответственность за обучение ей всех студентов в 
группе. 

Поскольку преподаватель несет ответственность 
за усвоение материала студентами, он должен пред-
ставит материал таким образом, чтобы его было лег-
ко запомнить. Некоторые преподаватели собирают 
материал, принося его на занятие, и одним махом 
сваливают его на студентов, что можно назвать «ме-
тодом самосвала». Другие используют планы, од-
нако, даже самый грамотно и красиво составленный 
план не обязательно облегчает студентам запоми-
нание материала — он лишь облегчает перенесение 
содержания занятия из конспекта преподавателя в 
конспект студента. О настоящем преподавании 
можно говорить лишь в том случае; если студент 
знает материал как до, так и спустя продолжи-
тельное время после контрольной или экзамена. 

Поэтому преподаватель должен не просто изла-
гать материал, но и обеспечивать его практическое 
применение. Содержание связано с фактами и их 
интерпретацией преподавателем. Раскрытие смысла 
нового знания на основе герменевтического под-
хода помогает студентам осознанно его принять. 
Студенты вовсе не похожи на чистый лист, на кото-
ром преподаватель записывает свое понимание фак-
тов: они активно ищут смысла жизни. Ж а н Пиаже 
озаглавил одну из своих книг «Понять — значит, 
изобрести». Этим он показал, что если мы хотим 
познать нечто, то должны лично рассмотреть опре-
деленные идеи и «изобрести» некий смысл. Еккле-
сиаст пишет, что нет ничего нового под солнцем, но 
для каждого человека солнце представляется чем-
то совершенно новым. Другими словами, студенты 
могут учитывать опыт и мнение преподавателей, но 
смысл собственной ж и з н и они могут отыскать 
только лично. Приходя на занятие, студенты полу-
чают через содержание материала ответ на вопрос 
«что я узнаю?», далее следует вопрос «ну и что даль-
ше?», учитывающий их потребности, определя-
ющими его применение. Если на занятии царит 
простое изложение материала, то его ход определя-
ется потребностями содержания, которое не учиты-
вает потребностей студентов. Но если на занятии 
царит применение, тогда ход занятия определяется 
потребностями студентов — ведь это для них пред-
назначен этот материал и это они должны узнать 
пути его применения и реализовать их на практике. 

Поэтому преподаватель должен взять на себя 
ответственность зато, как он преподает предмет, т.е. 
стиль изложения материала и выбор адекватных 
методов и приемов, которые он при этом использует. 
Он может выбрать любую интонацию, высоту голо-
са, позу, жесты, т.е. использовать все доступные и 
освоенные им средства невербального и паралин-
гвистического общения. При этом, безусловно, он 
обязан владеть таким профессиональным качест-

I вом, как речевая компетентность, которую мы опре-

деляем как профессиональное качество, регули-
рующее речь и определяющее ее направленность, 
адекватность употребления речевых средств и ин-
дивидуальное своеобразие. 

Очень часто изложение материала поглощает 
все внимание преподавателя. Тогда он не делает раз-
личия между средством и целью, а ведь цель любого 
предмета — посредством преподавания специаль-
ных знаний произвести качественные изменения 
в жизни студентов. При анализе стиля преподава-
ния можно выделить три основных ориентации: на 
предмет (владение с о д е р ж а н и е м предмета) , на 
учащихся (не такое блестящее владение матери-
алом, но огромное влияние на студентов) и на сам 
стиль (умение изложить материал таким образом, 
что в группе царит атмосфера заинтересованности, 
мотивированности и увлеченности). 

Преподаватель должен уметь полностью контро-
лировать самого себя, не забывая при этом, что его 
характер и преданность своему делу оказывают да-
же большее влияние на воспитание студентов, чем 
его слова. Этот известный всем принцип представ-
ляет собой результат сравнения двух факторов вли-
яния: «того, кем является преподаватель» (личност-
ные качества и призвание, которое проявляется в 
преданности своему делу) и «того, что он говорит». 
Если слова и поступки противоречат друг другу, по-
ступки всегда имеют больший вес, чем слова. Пове-
дение преподавателя отражает его ценности и при-
оритеты, проявляющиеся в его деятельности, кото-
рые можно условно подразделить на четыре катего-
рии: 1) любовь к содержанию учебного предмета 
(материал вызывает такой интерес у преподавателя 
и доставляет такое удовольствие, что он забывает 
об аудитории) ; 2) любовь к выступлению перед 
аудиторией (само выступление перед аудиторией 
волнует и доставляет удовольствие, уровень адре-
налина в крови растет, эффектные позы, жесты, т.е. 
любовь к «самому себе на сцене», а не к объекту 
своей деятельности — студентам); 3) любовь к учи-
тельскому образу ж и з н и (продолжительный лет-
ний отпуск, относительно свободный рабочий день; 
а поскольку от студентов никуда не денешься — при-
ходится их терпеть); 4) любовь к самим студентам, 
проявляющаяся в уважении и восприятии личности 
каждого из них, реагировании на их потребности 
и, в случае надобности, их тактичном корректиро-
вании и направлении в правильное русло на основе 
знания их возрастных особенностей и учета инди-
видуальных особенностей. 

Безусловно, преподаватель не единственный, 
кто должен нести ответственность за формиро-
вание будущего специалиста в образовательном 
процессе. Студент также способен взять на себя 
ответственность за свое развитие, за то, как он со-
вершенствуется в специальных областях знаний. 
Применение деятельностно-аксиологического под-
хода в преподавании, представляющего собой пере-
ход теоретического знания и его интерпретацию 
преподавателем в п р а к т и ч е с к у ю актуализацию 
сформированных качеств в процессе преподавания, 
обеспечивает интеграцию профессиональных цен-
ностей, м о т и в и р у ю щ и х п р о ф е с с и о н а л ь н у ю де-
ятельность врача на уровне мышления будущего 
врача, осуществляющего их рациональный анализ. 

Наличие рефлексии обеспечивает преподавате-
лю обратную связь со стороны студентов относи-
тельно его личностных особенностей и воздействий 
на учебную группу, препятствуя возникновению 
профессиональных и личностных деформаций пе-



дагога, связанных с особенностями его социальной 
позиции в общении со студентами. В основе таких 
деформаций лежит неравенство позиций педагога 
и студента в процессе обучения, размытые ценностные 
ориентации, отсутствие ответственности препода-
вателя за свою деятельность. Это, в свою очередь, 
влечет за собой отсутствие ответственности у сту-
дентов ( за редким исключением) за свою учебную 
деятельность. К таким деформациям относятся: 

— речевые и мыслительные стереотипы как ре-
зультат многократного повторения одной и той же 
информации; 

— неадекватная завышенная самооценка препо-
давателя и как ее результат — склонность держаться 
старых методов, нечувствительность к тому, что 
они уже неадекватны новым целям, новому содер-
жанию и, самое главное, не воспринимаются сту-
дентами — другим поколением с новыми социаль-
ными потребностями; 

— формализм, глухое безразличие, неуважение 
и отсутствие желания понять другого. Нередко пре-
подаватели воспринимают себя, не всегда объек-
тивно, всего лишь просветителями в своей области 
знаний, снисходя до уровня обучающихся, а иногда 
и своих неопытных коллег, создавая таким образом 
имидж «преподавателя-классика», никого к себе не 
подпускающего. Из-за о щ у щ е н и я собственной 
элитарности возникает профессиональный сно-
бизм, некий эгоизм, который просто отпугивает но-
вое поколение участников образовательного про-
цесса от самой сути динамичного педагогического 
процесса, что, безусловно, сказывается на его ре-
зультативности. Данная ситуация является резуль-
татом того, что отношения между педагогом и стут 
дентом строятся со стороны преподавателя лишь на 
изложении сухой информации учебного предмета, 
которую он «сваливает» на студентов, не затрагивая 
интересов студентов, их проблем. 

Таким образом, образовательный процесс начи-
нается с личности преподавателя, ценностей, моти-
вирующих его педагогическую деятельность, с 
осознания и принятия на себя ответственности за 
результат этой деятельности. 

Выдающийся русский педагог К.Д. Ушинский 
утверждал, что только личность воспитывает лич-
ность и характер формирует характер. Слово «ха-
рактер» (character, eris) в древнегреческом означало 
тавро, клеймо, позднее приобрело значение «осо-
бые свойства, отпечаток, своеобразие»; глагол «фор-
мировать» латинского происхождения и имеет не-
сколько значений: 1) придавать вид, образовывать; 
2) развивать, облагораживать, воспитывать; 3) при-
учать, настраивать; 4) устраивать, организовывать; 
5) делать, изготовлять, ваять, создавать; 6) вообра-
жать, представлять. Если исходить из этимологии 
этих слов, то образовательный процесс предстает 
как организованное движение вперед, где ведущим 
является преподаватель, а ведомым — студент, в 
результате которого происходит развитие личности 
будущего специалиста через прямое или опосредо-
ванное влияние личности преподавателя. 

Образование традиционно определяется как 
создание человека по образу и подобию. В этом 
определении содержится и глубокий религиозный 
смысл, и светская культурно-историческая трак-
товка этого понятия. Истоки значения слова «обра-
зование» находятся в библейском тексте, соотно-
сясь с понятием «образ Божий». Человек был создан 
«по образу и подобию Божьему» и понимание, по-
стижение, следование этому образу трактовалось 

(и сейчас трактуется христианами) как образо-
вание. Начиная с Возрождения, когда человек сам 
стал рассматриваться как ценность, образование 
становится способом его развития и саморазвития, 
приобщения, «вхождения» в культуру. При этом 
образ культуры проецируется на содержание, орга-
низацию и методы, применяемые в образовании. 
К.Д.Ушинский полагал, что основным методом дол-
жен быть «сократический» - метод постановки во-
просов, позволяющих ученику самому найти ответ 
в процессе рассуждения, а для этого преподавателю 
нужно овладеть искусством формулировать и за-
давать вопросы. Прежде всего, самому себе ответить 
на вопрос; в чем смысл моей жизни, профессиональ-
ной деятельности? Что я могу дать студентам? 

Анализ практики повседневного педагогичес-
кого общения показывает, что стихийно форми-
руемый уровень рефлексивных процессов оказы-
вается недостаточным для осознания педагогом 
проблем собственной деятельности, оценки и кор-
рекции ее результатов. Поэтому преподаватель 
должен постоянно переосмысливать содержание 
своего опыта и своего внутреннего «Я» в образо-
вательном процессе, т.е. постоянно работать над 
собой (эта работа не имеет ни выходных дней, ни 
отпусков). 

Преподаватель в учебном процессе выполняет 
функции, которые подразделяются на две группы -
целеполагающие и организационно-структурные. 
В первую группу входят ориентационная, развива-
ющая, м о б и л и з у ю щ а я и информационная . Эта 
группа функций соотносится с дидактическими, 
академическими, личностными способностями че-
ловека. И здесь возникает важная психологическая 
проблема профессиональной подготовки педагога в 
плане обеспечения его возможности определять 
(диагностировать) актуальный уровень развития, 
лежащих в основе этих функций способностей, и 
целенаправленно формировать те из них, проявле-
ние которых недостаточно выявлено при реализа-
ции целеполагающих функций. Ко второй группе 
функций относятся конструктивная, организа-
торская, коммуникативная и гностическая, кото-
рые предполагают высокий уровень развития акаде-
мических, перцептивных, речевых и коммуника-
тивных способностей. 

Функции педагогической деятельности соотно-
сятся с педагогическими умениями, являющимися 
совокупностью самых различных действий препо-
давателя и представлены: 

— умением ориентироваться на студента как на 
активного развивающегося соучастника учебно-
воспитательного процесса, имеющего собственные 
мотивы и цели; 

— умением увидеть в речевой ситуации пробле-
му и оформить ее в виде речевой задачи; конкрети-
зировать ее; 

— умениями, отвечающими на вопрос «чему 
учить?»: работать с содержанием учебного матери-
ала (осведомленность в новых концепциях и техно-
логиях обучения) ; выделять ключевые идеи учеб-
ного предмета; обновлять учебный предмет (за счет 
использования понятий, терминов, дискуссий в 
соответствующей области наук) ; интерпретиро-
вать информацию, поступающую из различных ис-
точников; формировать у обучающихся общеучеб-
ные и специальные умения и навыки; устанавливать 
межпредметные связи; 

— умениями, отвечающими на вопрос «кого 
учить?»: изучать состояние отдельных психичес-



ких функций (памяти, мышления, внимания, речи 
и др.) студентов и целостных характеристик видов 
деятельности (учебной, профессиональной) , об-
ученности и воспитанности; изучать реальные 
учебные возможности студентов, различать успева-
емость и личностные качества учащихся; выявлять 
не только наличный уровень, но и зону ближайшего 
развития обучающихся, предвидеть возможные и 
учитывать типичные затруднения их; формировать 
положительную мотивацию студентов, учитывая ее 
при планировании и организации учебно-воспита-
тельного процесса; проектировать и формировать у 
учащихся отсутствующие у них виды деятельности; 
умения преподавателя расширять ноле для само-
организации студентов; 

— умениями, о т в е ч а ю щ и м и на вопрос «как 
учить?»; отбирать и применять сочетания приемов 
и форм обучения и воспитания, применять диффе-
ренцированный и индивидуальный подходы, на ос-
нове знания возрастных и личностных особеннос-
тей студентов, организовывать самостоятельную 
учебную деятельность; 

— умениями использовать психолого-педагоги-
ческие знания; соотносить затруднения учащихся 
с недочетами в своей работе; видеть сильные и сла-
бые стороны своего труда; оценивать свой индиви-
дуальный стиль, анализировать и обобщать свой 
опыт, соотносить его с опытом других препода-
вателей, 

— умениями четко ставить учебные задачи; 
— умениями, способствующими достижению 

высоких уровней общения: умением понять позицию 
другого, проявить интерес к его личности; интер-
претировать и чувствовать его внутреннее состо-
яние по нюансам поведения; владеть средствами 
невербального общения (мимика, жесты); встать на 
точку зрения студента (аллоцентрация — греч. al-
ios — другой, т.е. направленность на нужды сту-
дентов, способность заботиться о ближнем ); со-
здать обстановку доверительности, терпимости к 
непохожести другого человека; владеть средствами, 
усиливающими воздействие (приемы риторики); 
преимущественно использовать организующие 
воздействия по сравнению с оценивающими и осо-
бенно дисциплинирующими; использовать генера-
тивный стиль руководства, который определяется 
как способность заботиться о следующем поко-
лении; отказаться от корпоративного стереотипа 
«учитель всегда прав»; с юмором относиться к от-
дельным аспектам педагогической ситуации, быть 
готовым к улыбке, владеть тонами и полутонами, 
слушать и слышать студента, не прерывая его речи 
и учебных действий; воздействовать на учащегося 
не прямо, а косвенно, через создание условий для 
появления у него желаемого качества; 

— умениями удерживать устойчивую профес-
сиональную позицию педагога, понимающего зна-
чимость своей профессии; реализовывать и раз-
вивать свои педагогические способности, включая 
как их перцептивный (принимать и изучать другого 
человека, сопереживать ему), так и управленческий 
компоненты (воздействовать не только на пове-
дение и поступки учащегося, но и на его мотивы, 
ценности); управлять своими эмоциональными со-
стояниями, придавая им конструктивный, а не раз-
рушительный характер; 

— умениями определять особенности своего ин-
дивидуального стиля, используя все положительное 
из своих природных данных, быть открытым по-
иску нового; 

— умениями рефлексивно определять состо-
яние деятельности, как своей, так и студентов; фор-
мирование их умений и навыков; 

— умениями, соотносящимися с оцениванием 
состояния воспитанности и воспитуемости студен-
тов; распознавать по поведению, в том числе и ре-
чевому, согласованность нравственных норм и 
убеждений учащихся; видеть личность студента в 
целом - во взаимосвязи того, что он говорит, думает и 
как поступает; создавать условия для стимуляции 
развития слаборазвитых черт личности [4). 

Сегодняшнего студента вовсе не нужно элемен-
тарно просвещать, поскольку к его услугам самые 
разные источники информации. Будущего специ-
алиста необходимо научить учиться, проходя вмес-
те с ним все этапы познавательной деятельности, 
формируя у него герменевтический подход к ин-
формации, касающейся тех или иных областей на-
учного познания, на основе которого студент само-
стоятельно сможет выбирать нужные для успешной 
жизнедеятельности знания в процессе развития его 
личности. При этом преподаватель сам продолжает 
развиваться. В когнитивном плане он обязан разби-
раться в процессах, с помощью которых познает он 
сам. Филипп Джексон высказывает такой взгляд: 
«Передучителями, не меньше чемпередвсеми нами, 
стоит задача истолкования окружающей нас дейст-
вительности». [ 6 р.86] Это значит, что преподава-
тели должны знать особенности своего мышления 
и, учитывая их, уметь обсуждать проблемы иденти-
фикации со студентами. От степени их посвящен-
ности в эти проблемы будет зависеть качество 
взаимодействия со студентами. Если преподаватели 
обладают такой рефлексией, то они имеют возмож-
ность использовать учебные ситуации для укрепле-
ния уверенности студентов в самих себе и своем 
призвании, а если нет — будут способствовать со-
зданию ненужной путаницы. 

Тем, каковы ценностные ориентации препода-
вателя и как он им следует, во многом определяется 
их способность обучать других. Личность студента 
не является простым продуктом генетического раз-
вития. На ее формирование действуют как внутрен-
ние, так и внешние социальные факторы. Поэтому 
совершенно необходимо, именно в период станов-
ления будущего специалиста, когда в социальном 
о к р у ж е н и и имеют место алкоголь, наркотики, 
сквернословие, распущенность и т.д., с особым 
смыслом формировать осмысленное отношение 
студентов к общечеловеческим ценностям: вере, 
любви, жизни, здоровью. 

Социология определяет понятие «жизненные 
ценности» как у с т а н о в и в ш и е с я идеалы жизни, 
которые члены данного общества считают пра-
вильными и желательными. В общем плане понятие 
«ценность» в ы р а ж а е т значимость или функци-
ональную характеристику тех или иных явлений, 
связанных с социально-исторической деятельнос-
тью людей. Ценность органически связана со смыс-
лом и целью существования человека, его деятель-
ностью, направленной на удовлетворение тех или 
иных интересов, запросов, потребностей и регули-
рующей социально-индивидуальное поведение 
человека. 

Система ценностей соединяет человека с об-
ществом и о к а з ы в а е т с я о с н о в н ы м механизмом 
включения его в систему общественных отноше-
ний. Но, прежде чем выявить себя в роли регулятора 
внешнего поведения человека и его взаимных об-
щественных связей, система ценностей порождает 



в сознании специальную личностную систему цен-
ностных ориентаций, через посредство которой она 
проявляет свою социально-регуляторную функ-
цию. 

В медицинском образовании аксиология выра-
жается в осмыслении всех духовных ценностей, 
выработанных в процессе эволюции человечества. 
Это, прежде всего, такие основополагающие об-
щечеловеческие ценности, как жизнь, здоровье, лю-
бовь, вера, которые определяют положительную мо-
тивацию профессиональной деятельности препо-
давателя, опосредованно проецируясь на студентов, 
которые наблюдают и учатся у него. 

На протяжении всего своего существования че-
ловечество пытается постичь смысл и назначение 
своего жизненного бытия. Отсюда вечный поиск 
ответа на едва ли не самый сложный и самый важ-
ный вопрос: а обладает ли вообще жизнь высшей 
ценностью - самоценностью? Ценности отражают 
реальную связь человека и мира природных и со-
циокультурных явлений, имеющих положитель-
ную социальную значимость для жизнедеятель-
ности общества и каждой отдельной личности. 
Самоценность, в отличие от ценности, имеет иной 
статус в характеристике значимости тех или иных 
предметов или явлений. Она является продуктом 
спонтанного самовозникновения и саморазвития. 
Такой самоценностью следует считать всю живую 
природу, то есть жизнь вообще и человеческую в 
особенности. Самоценность - это, можно сказать, 
ценность самих ценностей. Понятие самоценности 
жизни, как считают ф и л о с о ф ы , характеризует 
только такую ценность, особая роль и значение ко-
торой заключены исключительно в ней самой, и по-
тому, именно она и только она, может быть единст-
венным критерием для характеристики всех других 
ценностей. Очевидно, что при таком подходе осо-
знанное понятие самоценности жизни вызывает 
благоговение перед жизнью, бережное отношение 
человека к собственной жизни и жизни других лю-
дей как наивысшей ценности. 

Медицина - это вечная забота о жизни и здоровье 
человека. Что такое здоровье как общечеловеческая 
ценность? Здоровье, при кажущейся очевидности, 
весьма непростое явление. Сегодня медиками пред-
лагается не один десяток определений. Согласно 
определению Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), здоровье - это телесное, духовное и 
социальное благополучие как отдельного человека, 
так и целого сообщества людей. Еще древние враче-
ватели и философы были убеждены, что подлинная 
причина всех заболеваний сокрыта в сердце и уме 
человека. Им было известно также то, что тело че-
ловека лишь проявляет те или иные следствия нару-
шений душевной жизни людей. Подобный диссо-
нанс происходит вследствие нарушения гармонии 
(греч. harmonia — соответствие, согласие, единоду-
шие) духовного, душевного и физического состо-
яния человека в контексте всего спектра его отно-
шений и проявлений. Это интерактивный процесс, 
включающий самого человека, его семью, соци-
альное окружение в данный исторический момент. 
Поэтому здоровье следует понимать в свете всех 
этих факторов, но также и как нечто большее, чем 
простая их сумма. 

Издревле любовь считалась источником истинно 
человеческой жизни, ибо именно она определяла 
смысл жизни каждого человека, да и судьбу всего 
человечества. Еще Платон указывал на то, что только 
любовь открывает людям глаза на истину, добро, 

красоту. Платон видел в любви особую божест-
венную силу, помогающую человеку преодолевать 
свое земное несовершенство, делая его духовно 
возвышенным. Платон полагал, что любовь задается 
неким всемирным тяготением к добру и чистоте 
помыслов. 

И.Кант был уверен, что любовь играет перво-
степенную роль в судьбе человека, так как когда дело 
касается выполнения долга, а не просто представ-
ления о нем, когда речь идет о субъективной основе 
действия, в первую очередь определяющей, как 
поступит человек (в отличие от объективной сто-
роны, диктующей, как должно поступить), то имен-
но любовь, включающая волю другого в свои «мак-
симы», необходимо дополняет несовершенства 
человеческой натуры и принуждает к тому, что 
разум предписывает в качестве закона. Такие от-
ношения развивают в индивиде качества доброде-
тели, делают его более добрым ко всем людям. 

Тема любви всегда была близка русской фило-
софской мысли. О ней размышляли Вл. Соловьев, 
Н.Бердяев, С.Франк и многие другие. Философский 
анализ любви — это, прежде всего, ее рациональное 
осмысление как источника человеческой жизни, 
как первоначала, сущности бытийного состояния 
человека: индивидуального и общественного. А это 
значит, что надо развивать в себе чуткость и внима-
ние к другому человеку, стремление видеть в людях 
все лучшее. Гегель любовь к ближнему называл 
единственным видом реальной и сильной любви. 
Любовь к ближнему не требует ничего, зато дает 
все, что может дать: любовь-милосердие, любовь-
сострадание, любовь-веру, выражающуюся в слу-
жении нуждающимся в помощи л ю д я м . 

Все характеристики такого ценностного явле-
ния, как Любовь, находят свое проявление в библей-
ском определении: Любовь терпелива, добра, не рев-
нива, не хвастлива. Она не раздувается от гордости, 
не ведет себя неподобающе, не себялюбива, не раз-
дражительна, не считает свои обиды, не радуется 
недоброму, авместе с другими радуется правде. Она 
всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, 
всегда терпит [5]. 

Вера как общечеловеческая ценность рассмат-
ривается в психологии Дж. Фаулером, полагающим, 
что вера есть наиболее фундаментальная категория 
поиска связи человека с трансцендентным, ори-
ентация личности во всей совокупности ее про-
явлений, система отношений, которая включает Я 
человека, других индивидуумов и «средоточие цен-
ностей и силы», т.е. Бога. Под этим он подразуме-
вает, что вера есть то, чем обладают все люди, что 
дается человеку как дар от рождения, что превра-
щает веру в универсальный аспект человеческого 
существования, в определенный образ мировоспри-
ятия, определяющий повседневное поведение че-
ловека в каждом конкретном случае. Таким обра-
зом, вера человека включает комплекс убеждений, 
поведение и отношение, Иначе говоря, у веры есть 
познающая (ортодоксия), физическая (ортопрак-
сия) и эмоциональная стороны (ортопатия), кото-
рые взаимосвязаны. 

Вера как ортодоксия включает в себя сумму 
убеждений, т.е. то, во что человек верит и то, как он 
в это верит (вера в определенное повествование и 
его осмысление). Ортопраксия (буквально — пра-
вильные дела), есть критически осмысленное, вер-
ное действие. Человек не призван действовать слепо, 
без размышления, напротив, поступать необходи-
мо исходя из разумного обоснования своих действий 



на основе библейского принципа поступать с дру-
гим гак, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Вера 
также проявляется в ортопатии, что означает вер-
ные, правильные чувства. Важно не только иметь 
верные убеждения, обусловливающие верные по-
ступки, но при этом иметь верные мотивы. Орто-
патия выражается в верности своим убеждениям. 
Верность опирается на волю и желание , которое 
производит в человеке эмоции, мотивы, опреде-
ляющие действия, направляемые верой. [7] 

Таким образом, основанное на ценностях и мо-
тивированное ценностями, отношение преподава-
теля, как субъекта образовательного процесса, к 
своей профессии и объекту его профессиональной 
деятельности — студенту, выражается в его ответ-
ственности, рефлексивной деятельности, обуслов-
ливающей эффективность , т.е. результативность 
его п р о ф е с с и о н а л ь н о й деятельности . Сущность 
специфики профессиональной деятельности препо-
давателя вытекает из того факта, что человеческие 
ценности в медицинском образовании непосред-
ственно вплетаются в средства и приемы педагоги-
ческой деятельности. Вот почему наука и система 
ценностей, научное познание и мотивированность, 
истина и добро должны получать в медицинском об-
разовании наивысшее развитие, определяющее де-
ятельность преподавателя. 
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КРИТЕРИЙ ТРУДНОСТИ 
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 
Предлагается методология исчисления трудности мыслительной задачи, обеспечива-
ющая решение проблемы измерения трудности текста, понятия, задачи (задания), 
визуального фрагмента, что позволяет установить точные количественные оценки 
трудности образовательных и информирующих средств широкого спектра примене-
ния. Кроме того, данная методология разрешает проблему сопоставления уровней 
отечественного и зарубежного образования, точной калибровки тестов для ЕГЭ, изме-
рения качества образования. 

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
проект Ns 04-06-00024а 

Исследование, результаты которого мы обсуж-
даем в настоящей статье, посвящено решению двух 
больших задач. Первая задача - создание методоло-
гии определения количественных характеристик 
трудности логико-гностических задач на примерах 
учебных задач, понятий, текстовых фрагментов . 
Вторая задача - поиск э ф ф е к т и в н о й методологии 
определения трудности в о с п р и я т и я визуальных 
фрагментов. При этом основное внимание мы уде-
ляем первой задаче, поскольку результаты работы 
по созданию исчисления трудности визуального 
восприятия носят предварительный характер. 

Нами используется графологическое моделиро-
вание структур решений мыслительных задач. При 

этом критерии трудности мыслительных задач вво-
дятся на основании анализа структур их эксперт-
ных, наиболее рациональных, отвечающих естест-
венным стратегиям интеллектуальной деятельнос-
ти решений. В качестве одного из возможных под-
ходов к определению трудности визуальных фраг-
ментов является авторская концепция визуально-
информационного поля [1]. 

Сложность задачи как длина алгоритма ее реше-
ния может быть использована для введения поня-
тия трудности как разности показателей сложности 
решений ученика и эксперта [2]. Однако м я этой 
цели необходимо фиксировать весь процесс выпол-
нения заданий, что порой трудно бывает осущест-



Рис. 1. Граф структуры решения мыслительной задачи. 

вить. Тем не менее сложность задачи как количество 
операций в оперативной памяти необходимо учи-
тывать в интегральном показателе трудности, по-
скольку именно совершенствование доступа к ре-
зервам оперативной памяти (развитие) мы в первую 
очередь связываем с эффективностью интеллекту-
альной деятельности, В процессе решения задачи 
сознание требует расширенного объема оператив-
ной памяти, в то время как обычно объем "подгру-
женной" оперативной памяти равен в среднем че-
тырем отрезкам информации (3|. Для среднего ин-
дивида это одно отношение, одна формула, один за-
кон. В процессе обучения, однако, мозг учится сжи-
мать информацию, и у эксперта по задачам уже 
законы служат элементами операционального поля. 
Информацию можно сжимать и дальше, добиваясь 
с помощью новых более крупных элементов широ-
кого охвата предметной области. Происходит то, что 
называется в интеллектике укрупнением фреймов 
[4]. Часто используется простое графическое (гра-
фовое) представление решения мыслительной задачи 
[5], в том числе, и процесса понимания текста [6]. 
При этом отношения того или иного вида могут 
быть представлены частью дерева структуры реше-
ния мыслительной задачи. С использованием дан-
ного представления трудность того или иного дейст-
вия определяется как произведение сложности дей-
ствия (масштабированной сложности) на значение 
коэффициента трудности, величина которого равна 
единице для последнего действия в решении задачи 
и возрастает на единицу при переходе к предыдуще-
му действию. Обоснование данного приема исчис-
ления значений коэффициента трудности приведе-

но в нашей работе [7]. Данный метод на сегодняш-
ний день представляется нам единственным, не тре-
бующим высокой квалификации эксперта. Прямой 
же метод исчисления скрытых действий требует от 
эксперта по сегодняшним меркам высочайшей ква-
лификации. Разрешение системы зависит от вы-
бранного масштаба сложности действия и может 
достигать долей процента для задач средней труд-
ности. 

Пусть имеем граф структуры решения некото-
рой мыслительной задачи (рис. 1). Из рисунка вид-
но, что задача имеет два действия (шага), коэффици-
енты трудности которых, согласно вышеупомяну-
тому методу их исчисления, принимают значения 
1 и 2. Назначим каждому шагу сложность, напри-
мер, С = 18. Тогда для первого действия трудность 
будет равна 218 = 36, для второго - 18. Суммарная 
трудность задачи, таким образом, равна 54. 

Расчет трудности понятия как мыслительной за-
дачи можно провести различными способами, На-
пример, определить, с каким количеством понятий 
непосредственно связано данное понятие. Это по-
нятия первого яруса. Для этой цели необходимо рас-
смотреть общее определение понятия либо рабочее, 
в рамках данной дисциплины, определение. Труд-
ность понятия зависит от числа связей с теми поня-
тиями, через которые раскрывается содержание 
данного понятия. В примере (рис. 2) Т = Сп, где С -
условная сложность связи, допустим С = 3; п - ко-
личество связей, В рассматриваемом случае п = 4, 
Т = 12 . 

Трудность понятия можно рассчитать так же, 
как и трудность решения задачи. Для этой цели 
определяется структура понятия (рис. 3) и суммиру-
ются трудности ярусов с весовыми коэффициен-
тами, значения которых выбираются следующим 
образом. Для последнего яруса коэффициент равен 
единице, для предпоследнего - двум и так далее. Если 
мы ограничиваемся двумя ярусами, как показано 
на рис. 3, то значения коэффициентов будут равны 
1 и 2. Трудность первого яруса (понятия 1-4), следо-
вательно, будет равна произведению количества 
связей - 4 на значение коэффициента иерархичнос-
ти, который равен в данном случае двум, а обсуж-
даемое произведение (трудность яруса) равно, соот-
ветственно, восьми. Для внешнего (рис. 3) яруса ко-
личество связей равно 6, а коэффициент иерархич-
ности равен единице. Тогда трудность данного яруса 
будет равна шести. В сумме же мы имеем Т = 14. 
Это общая трудность данного понятия. Для повы-
шения точности метода можно масштабировать, 
увеличивать сложность ярусов, задавая каждой свя-
зи значение, равное не единице, а, допустим, девяти. 
Тогда трудность обсуждаемого понятия будет равна 
не 14, а 72 + 54 = 126. 

Текст - это также мыслительная задача. Понима-
ние текста - это поиск соответствия информацион-
ной структуры текста имеющимся в памяти челове-
ка фреймам ситуаций. Ситуация - элемент решения 
задачи, который также может быть задан в форме 
отношения. Простым методом отыскания семанти-
ческой структуры текста является предикатный [8], 
который имеет дело с текстовым субъектом, часто 
выполняющим роль имени фрейма, и иерархией 
текстовых предикатов, которая может быть пред-
ставлена в виде дерева. На рис. 4 изображено дерево 
предикатной структуры условного текста. 

Трудность текста определяется количеством и 
качеством шагов догадки, а в графологической мо-
дели - количеством скрытых ярусов, отображающих 
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Рис. 4. Дерево предикатной структуры текста. 

отношения. Если скрытые ярусы отсутствуют, то 
коэффициент трудности каждого яруса можно при-
нять равным единице. Если же какой-либо ярус мо-
жет быть развернут в 2 яруса, то для него коэффи-
циент трудности к = 2 и т.д. Таким образом, каждый 
шаг догадки имеет свою трудность, которую, в част-
ности, можно вычислить как произведение соответ-
ствующего коэффициента трудности к, количества 
вершин данного яруса m и количества учитываемых 
связей п. 

Т = k-m-n 

Если допустить, что показанное на рисунке де-
рево не имеет свернутых ярусов, то коэффициент к 
для каждого яруса будет равен единице и трудность 
каждого шага может быть легко вычислена: 

Т, = т 2 = Т3 = 6 

Легко видеть, что суммарная трудность в этом 
случае равна 18. 

Мы привели здесь самый простой метод исчис-
ления трудности текста. Для строгого же расчета 
необходимо учитывать значительный спектр се-
мантических пространств, что делает задачу полно-
го семантического анализа текста трудновыполни-
мой. При моделировании восприятия текста необ-
ходимо также учитывать особенности организации 
оперативной памяти человека. Важным является 
также вопрос о связи глубинных структур языка с 
поверхностными и вытекающая отсюда проблема 
искажения информации. 

Восприятие сложной фигуры в целом и описание 
ее деталей совершаются различными механизмами. 
Данные механизмы обеспечиваются нейронной ак-
тивностью в различных отделах коры. Правая геми-
сфера формирует из подобразов кодовые описания 
объектов с помощью пространственных операторов 
или пространственных схем (фреймов), хранящих-
ся в теменной коре. Совместный код подобразов и 
фрейма в правом полушарии дает описание изобра-
жения. Можно говорить о фреймах зрительных си-
туаций как о программах, алгоритмах работы зри-
тельной системы. Идея фреймов, развитая для по-
нимания зрительных функций и зрительного кон-
кретного мышления, справедлива и для мышления 

вообще. Ячейки сети фреймов могут быть запол-
нены любыми номинациями, и не только зритель-
ными образами, но и обобщениями более высоких 
порядков. Такая модель позволяет использовать для 
расчета трудности зрительного фрагмента практи-
чески тот же самый алгоритм, что и при расчете 
трудности учебной задачи, понятия, текста. 

Предлагаемая нами простая методология исчис-
ления трудности мыслительных задач, ввиду ее 
практической пригодности и эффективности, мо-
жет быть, в частности, использована: 

• для установления точных количественных оце-
нок трудности учебных задач и заданий по различ-
ным дисциплинам; 

• для калибровки тестов в системе ЕГЭ; 
• для исчисления трудности учебников и учеб-

ных пособий; 
• для сопоставления уровней трудности отечест-

венного и зарубежного образования; 
• для точной калибровки тестов в задачах изме-

рения качества образования; 
• для измерения трудности восприятия визу-

альных фрагментов (рисунков, фильмов, компью-
терных средств и др.). 
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БИБЛИОТЕКИ 
СОСЛОВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДУХОВНОГО 
ВЕДОМСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.) 
В статье дан анализ работы библиотек Тобольской и Томской духовных семинарий. 
Омского епархиального женского училища. Барнаульского приходского училища и 
рассмотрена их роль в подготовке священнослужителей к пастырской и препода-
вательской деятельности. 

Никто да не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцем для верных в слове, в жи-
тии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доко-
ле не приду, занимайся чтением, наставле-
нием, учением. Вникай в себя и в учение, 
занимайся сим постоянно; ибо так посту-
пая, и себя спасешь и слушающих тебя. 

Первое послание к Тимофею 
Св. Апостола Павла. Глава 4; 16. 
[3, с. 254]. 

К сословно-профессиональным учебным заве-
дениям духовного ведомства, существовавшим в За-
падной Сибири в конце XIX — начале XX веков, 

причислялись духовные семинарии, приходские и 
епархиальные училища. Они давали среднее образо-
вание. Создание библиотек в этих учреждениях рас-
сматривалось как одна из важных предпосылок 
обеспечения сибирских территорий священнослу-
жителями и учительскими кадрами, поскольку 
большее число выпускников духовных учебных за-
ведений связывали свою жизнь с преподавательской 
деятельностью. 

Порядок пользования семинарскими и училищ-
ными библиотеками был строго регламентирован 
Распоряжением Святейшего Синода от 24 февраля -
14 марта 1887 года за № 229, что-способствовало 
унификации книжных фондов, поэтому по своей 



структуре эти библиотеки идентичны [6, с. 1]. В ос-
нову формирования книжного фонда было положе-
но следующее деление: книжный фонд разделялся 
на две библиотеки — фундаментальную и ученичес-
кую. Фундаментальная библиотека состояла из из-
даний, являющихся основой, фундаментом, духов-
ного образования. По подбору изданий их можно 
считать научными. В фундаментальную библио-
теку попадали книги, наиболее значимые с точки 
зрения духовенства, «лучшие и капитальнейшие» 
труды церковных деятелей, наиболее редкие и доро-
гие фолианты. Поэтому основной функцией фунда-
ментальной библиотеки являлось не распростра-
нение книг, а их сохранность. При этом состав се-
минарской библиотеки не исчерпывался наличием 
исключительно богословской литературы. Фонд 
библиотеки был универсальным по своему содержа-
нию. Фундаментальные библиотеки предназнача-
лись для преподавательского состава. Они были при-
званы оказывать содействие образованию и повы-
шению профессиональных знаний преподавателей. 
Пользоваться книгами из фундаментальной биб-
лиотеки учащиеся могли только с разрешения на-
ставников и при условии непосредственной связи с 
изучаемыми предметами. «Одобрения со стороны 
наставников должны быть письменно сообщены 
библиотекарю семинарии» [5, с. 2]. Все разрешения 
были под контролем у ректора. 

Содержание ученической библиотеки было 
ограничено рамками учебной программы. «В состав 
ученической библиотеки не допускаются журналы 
и газеты, чтение которых может быть с большей 
пользою заменено чтением книг, имеющих отноше-
ние к учебному курсу» [4, с. 2]. Ученические библио-
теки включали учебники, методические материалы, 
литературу для внеклассного чтения. Для ученичес-
кой библиотеки закупались книги «не иначе, как 
по предварительному рассмотрению оных и по утвер-
ждению начальством и педагогическим собранием 
учителей, рекомендациям со стороны наставников 
по своему предмету» [9, с. 2]. Согласно Циркулярно-
му Указу от 14 сентября 1868 года за №37 в ученичес-
кую библиотеку не должны были поступать книги, 
содержание которых неизвестно начальственным 
лицам и наставникам. [Там же]. Количество книг 
зависело от числа учеников: одна книга приходилась 
на двоих учащихся, реже — на одного. 

Кроме фундаментальной и ученической биб-
лиотек, еще существовали безмездная и продажная, 
игравшие вспомогательную роль в учебном процес-
се. Безмездная библиотека включала в свой состав 
литературу, которая высылалась по распоряжению 
начальства духовно-учебных заведений и предна-
значалась для раздачи во временное пользование 
тем ученикам, которые из-за бедности родителей 
или по сиротству обучались за к а з е н н ы й счет. 
Продажная библиотека служила источником полу-
чения книг для своекоштных воспитанников, кото-
рые оплачивали лишь 20% стоимости книги (другую 
часть оплачивало духовное ведомство) и пользова-
лись ею в течение учебного года. 

Читать книги из библиотек сословно-професси-
ональных учебных заведений могли преподаватели, 
воспитанники, служащие. Приобщение к библио-
текам этих заведений носило строго регламенти-
рованный и административный характер. Нельзя 
сказать, что библиотеки духовных семинарий, при-
ходских и епархиальных училищ являлись дополни-
тельным источником информации для сибиряков, 
поскольку эти учреждения были закрытого типа. 

Богатейшие книжные собрания, необходимые 
для обеспечения учебного процесса и внеклассного 
образовательного чтения, имели две духовные се-
минарии: Тобольская и Томская. 

Одной из самых лучших семинарских библиотек, 
существующих в Западной Сибири, была библио-
тека Тобольской семинарии. Сначала в Тобольске 
при архиерейском доме, для образования духовного 
юношества и для обучения новокрещенных ино-
родческих детей, была открыта Славяно-русская 
школа в 1703 (по другим источникам в 1704) году 
митрополитом Филофеем Лещинским» [7, с. 362], 
Первоначально библиотеки при школе не было, 
Обучение проходило по немногим имеющимся в на-
личие учебникам: Азбуке, Часослову, Учебной псал-
тыри, Катехизису, Славяно-русской грамматике, 
Латинской грамматике и нотным книгам. «Библио-
тека в собственном смысле сего слова заведена не 
ранее 1745, или даже 1748 гг. после того, как Тоболь-
ская архиерейская Славяно-латинская школа мит-
рополитом Антонием II (Нарожницким) в 1744 году 
была преобразована в семинарию» [7, с. 363]. В ос-
нову библиотечного фонда были положены книги, 
оставшиеся после митрополита Антония Стахов-
ского, скончавшегося в марте 1740 года, и купленные 
по представлению учредителя семинарии Святей-
шим Синодом у его наследников. 

Основным источником пополнения книгохра-
нилища семинарской библиотеки были книжные 
дары. Свои личные библиотеки оставляли в дар 
вышедшие в отставку или уезжавшие из Тобольска 
архипастыри. Многие книжные собрания попали в 
семинарскую библиотеку по з авещанию после 
смерти владельцев. Жертвовали книги духовного 
содержания, подшивки периодических изданий: 
газет и журналов , учебную и художественную 
литературу. Частные книжные собрания рассеяны 
по различным отделам Тобольской семинарской 
библиотеки. Представление о них можно составить 
только по описям. Известный религиозный деятель, 
краевед Александр Сулоцкий составил описание 
наиболее значительных к н и ж н ы х вкладов. При 
этом он, к сожалению, ограничился анализом наи-
более ценных, с его точки зрения, книг, выделенных 
им из пожертвования. Описание книгам Сулоцкий 
дал крайне лаконичное. В «Церковных древностях 
Сибири» при характеристике источников он при-
водит следующие данные о книге: автор, заглавие, 
место и год издания, издательство, но при этом не 
уделяет никакого внимания оформлению книги. 
Для автора «Церковных древностей» наибольшую 
ценность представляют сведения о бывших вла-
дельцах книг. Среди дарителей, значительно попол-
нивших библиотеку, он особо выделяет тобольских 
митрополитов: Антония Нарожницкого, Варлаама, 
Антония III Знаменского, Евгения, Афанасия, Вла-
димира, Георгия, Евлампия, которые, по свидетель-
ству А. И. Сулоцкого, «как люди просвещенные идо 
принятия жезла пастырского большею частию тру-
дившиеся над образованием духовного юношества, 
если не все, то почти все имели...собственные зна-
чительные библиотеки и любили...делиться своим 
книжным имуществом с подчиненными им семи-
нариями и академиями. Поэтому в библиотеках 
всех наших духовных академий, а особенно семи-
нарий, книг архиерейских множество» [7, с. 367], С 
этим утверждением трудно не согласиться, посколь-
ку сибирское духовенство действительно представ-
ляло собой одну из наиболее читающих категорий 
населения в регионе. Крут чтения священнослужи-



гелей во многом был связан с деятельностью пред-
ставителей этого сословия. Сибирские архипас-
тыри были самыми образованными читателями 
края. Об этом свидетельствует не только солидное 
число личных книжных собраний, но и огромная 
часть зарубежных изданий на латинском, фран-
цузском и немецком языках. 

Комплектование фонда библиотеки Тобольской 
семинарии происходило не только за счет пожерт-
вований Тобольских архипастырей, но их вклад был 
наиболее существенным, поскольку большая часть 
подаренных книг была богословского содержания 
и, следовательно, максимально приближенна к про-
светительским нуждам духовенства; по этим книгам 
училось не одно поколение священнослужителей. 

Преподаватели Тобольской семинарии так же де-
лали книжные пожертвования в библиотеку. Ана-
лизируя личные библиотеки, отданные в дар семи-
нарии, их следует воспринимать не только как сви-
детельство о личных читательских интересах дари-
телей, но и как существенный элемент культуры, 
оказывающий влияние на духовное развитие вос-
питанников семинарии. 

Кроме книг, в библиотеке Тобольской семина-
рии имелось 5 рукописей. Это Гранограф времен 
царя Алексея Михайловича, Rostra Tulliana ad for-
mandos et е., Догматико-полемические богослов-
ские лекции архимандрита Поликарпа, История То-
больской семинарии, составленная ректором семи-
нарии архимандритом Михаилом Бурдуковым и 
учителем Степаном Богородицким и Сибирская ле-
топись, написанная по свидетельству академика 
Фалька, ямщиком Черепановым [7, с. 384]. 

В целях отчетности и сохранности фонда биб-
лиотека вела печатные каталоги. Фундаментальная 
библиотека имела три экземпляра каталога. Один 
из них находился в правлении академии — учреж-
дении, координирующем работу духовных семина-
рий, второй — в местном семинарском правлении, 
третий — в библиотеке у библиотекаря. Когда «по-
ступает вновь какая :нибудь книга, секретарь по по-
становлению семинарского правления своей рукой 
немедленно записывает ее как в правленском ката-
логе, так и в каталоге библиотечном, затем книгу 
сдает библиотекарю с распискою. В случае утраты 
или ветхости книги библиотекарь входит с рапор-
том в семинарское правление, а это по поверке доно-
сит о том правлению академическому; то предписав 
о взыскании с виновного за утраченную книгу или 
согласившись на уничтожение ветхой книги, отме-
чает это в имеющемся у него каталоге, а в семинарс-
кое правление, получив ответ из академии, то же 
делает рукой члена или секретаря в своем и библио-
течном каталогах. Таким образом, никогда и ни одна 
даже брошюра не пропадает в семинарской библио-
теке без вести, без взыскания или с потерявшего, или 
с самого библиотекаря, если он оплошен» [7, с. 386]. 
Ученическая библиотека имела два каталога, в кото-
рых фиксировались поступающие книги. Один из 
них хранился в семинарском правлении, а другой — 
у заведующего библиотекой; им, как правило, являл-
ся один из учеников, который, по мнению настав-
ников, выделялся своей благонадежностью. 

Помещение, которое занимала Тобольская семи-
нарская библиотека, не располагало к чтению. Раз-
мещалась она под колокольней Знаменского монас-
тыря. «Помещение это...очень тесное и не совсем 
удобное: лестница. . .крутая и у зкая между двух 
каменных стенок, пол...кирпичный, и оттого в ней 
(библиотеке) немало изобилье пыли...о стуже ... зи-

мой и долго весной и об опасности библиотекарю в 
эти времена года простудиться нет нужды и гово-
рить» [7, с. 385]. Однако, несмотря на это, по свиде-
тельству А. И. Сулоцкого, это не мешало учащимся 
«в значительной степени. . .удовлетворять душу, 
жаждущую духовного просвещения» [7, с. 390]. 

В Томске духовная семинария была открыта 21 
сентября 1858 года. Возраст учащихся колебался от 
14 до 25 лет. Большую часть учащихся составили 
дети священнослужителей: священников, дьяконов, 
псаломщиков — 197 человек, из мещан — 16, чинов-
ников — 4, дворян — 1, крестьян — 5, инородцев — 1. 
Семинария имела фундаментальную библиотеку, 
составляющую 15000 томов и ученическую — 5000 
[1, с.31]. 

3 марта 1910 года по просьбе воспитателей при 
Томской духовной семинарии была открыта чи-
тальня для учащихся. Ее разместили в актовом зале. 
Читальня работала ежедневно во внеучебное время. 
Заведование было поручено инспектору А. Ков-
ригину. К работе в читальне были привлечены уча-
щиеся старших классов, их именовали дежурными. 
Дежурные открывали читальню, выдавали посе-
тителям периодические издания, следили за соблю-
дением тишины и порядка, а так же за сохраннос-
тью газет и журналов. После 22.30 дежурный прове-
рял по каталогу наличность читальни и под расписку 
передавал свое дежурство воспитателю. Число чита-
телей колебалось от 20 до 30% ежедневно, что явля-
лось сравнительно небольшим процентом от общего 
количества учащихся, живущих в интернате (126 че-
ловек). Небольшой процент читателей объясняли 
отсутствием навыка систематически и ежедневно 
следить по журналам и газетам за ходом современ-
ной церковно-общественной жизни. Из духовных 
журналов в читальне имелись: «Вера и разум», «Ду-
шеполезное чтение», «Православный собеседник», 
«Христианское чтение», «Труды Киевской духовной 
академии», «Христианин», «Отдых христианина», 
«Странник», «Церковные ведомости», «Томские 
епархиальные ведомости», «Русский паломник», 
«Миссионерское обозрение», а из светских: «Нива», 
«Природа и люди», «Вокруг света», из газет: «Новое 
время», «Колокол», «Московские ведомости», «Рус-
ское знамя». Особенным вниманием из вышеупомя-
нутых журналов пользовались: «Вера и разум», 
«Томские епархиальные ведомости», «Русский па-
ломник», «Миссионерское обозрение», а из светских: 
«Нива», «Природа и люди», «Вокруг света». Содер-
жание фонда не удовлетворяло воспитанников, по-
скольку заведующий читальней получал от них не-
однократные просьбы выписать другие журналы, а 
именно: «Исторический вестник, «Русская стари-
на», «Вестник воспитания», поскольку в этих жур-
налах помещались статьи, рекомендованные на-
ставниками для прочтения [8, с. 513-514]. 

Большой урон библиотеке причиняли читатели, 
не возвращающие прочитанные книги, вырыва-
ющие листы. В связи с эти была принята ответствен-
ность за утрату и причиненный ущерб. 

Получить духовное образование также можно 
было в городских приходских училищах. Распро-
странение получили женские училища. Это были 
школы первоначального обучения при церковных 
приходах. В Омске особой популярностью пользова-
лось Омское женское Епархиальное училище. Оно 
было открыто 17 сентября 1906 года, благодаря хода-
тайству епископа Омского и Семипалатинского 
Преосвященного Гавриила перед Святейшим Сино-
дом. Указом от 8 июня 1906 г. за № 6235 Святейший 



Синод дал согласие на создание в Омске епархиаль-
ного женского училища [2]. 

Главным распорядителем и ответственным за со-
стояние дел являлся Совет училища, который решал 
все административные, учебные и хозяйственные 
вопросы. После того, как документы проходили об-
суждение в Совете, они подавались на подпись и 
утверждение главе епархии. Членами Совета на-
значались священники омских церквей, препода-
ватели училища на срок от года и более. В училище 
принимали девочек в возрасте от 10 до 12 лет, окон-
чивших полный курс одноклассных церковно-при-
ходских школ. Обучение продолжалось 6 лет, по 
окончании которого воспитанницы получали аттес-
тат на звание «домашняя учительница»; седьмой 
класс был педагогическим, и тем, кто его оканчивал, 
выдавались свидетельства с правом преподавания в 
одноклассных церковно-приходских школах. Мно-
гие выпускницы педагогического класса училища 
работали в начальных школах Министерства народ-
ного просвещения. Некоторые воспитанницы обу-
чались на полном епархиальном обеспечении. На 
епархиальное содержание брали сирот, детей мно-
годетных родителей, дочерей штатных священно-
служителей. Остальные воспитанницы духовного 
звания платили только за пансионарное содержа-
ние. Те, кто принадлежал к иным сословиям, плати-
ли также и за обучение. 

В училище изучали Закон Божий, церковно-сла-
вянский, русский, иностранные языки, теорию 
словесности, историю русской литературы, ариф-
метику, геометрию, географию, гражданскую исто-
рию, физику, дидактику, природоведение, гигиену, 
педагогическую психологию, методику арифме-
тики, методику русского и славянского языков, пе-
ние, чистописание, рисование, рукоделие, музыку. 
Много внимания уделялось чтению. На вечерних 
занятиях присутствовали классные воспитательни-
цы, которые занимались со своими подопечными 
чтением книг. «В воскресные и праздничные дни в 
училищном храме инспектором классов совер-
шались богослужения, в которых воспитанницы 
принимали самое деятельное участие как чтением, 
так и пением» [2, с.38]. 

Училищная библиотека была основана в год от-
крытия училища. Из периодических изданий в биб-
лиотеку выписывались следующие газеты и журна-
лы: «Церковныеведомости», «ОмскиеЕпархиальные 
ведомости», «Церковный вестник», «Христианин», 
«Задушевное слово», «Нива», «Путеводный огонек», 
«Русский паломник», «Миссионерское обозрение», 
«Колокол», «Светоч и дневник писателя», «Истори-
ческий вестник», «Природа и люди», «Незабудка», 
«Голос истины», «Трезвая жизнь», «Вестниквоспи-
тателя», «Вокруг света», «Народное образование», 
«Гусельки Яровчаты», «Отдых христианина», «Бо-
гословский вестник» и др. Стоит заметить, что к не-
которым религиозным периодическим изданиям, 
таким, например, как журнал «Странник», «Бого-
словский вестник», «Голос церкви» и другим имелось 
бесплатное приложение в качестве книг богослово -
философского и религиозно-нравственного содер-
жания. Таким образом, можно предположить, что 
библиотека Омского Епархиального училища, вы-
писывающая журналы, к которым прилагалась бес-
платная подписка, имела в составе своего фонда 
«лучшие произведения русской и иностранной бо-
гословской литературы, а также произведения свет-
ских авторов», как сообщалось в рекламе. Но при 
этом также необходимо учитывать, что любая рек-

лама преследует в первую очередь чисто коммер-
ческие цели, и, вполне возможно, что информация 
о бесплатных книжных приложениях всего лишь 
способ поднять престиж того или иного журнала. 

В Барнауле в начале XX века с успехом действо-
вало 9-е приходское училище. В Центре хранения 
архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК) со-
держится хронологический каталог книг, находив-
шихся в этом училище в 1910-1915 годах. Фонд учи-
тельской библиотеки составил 33 экземпляра; в ос-
новном это пособия по методике преподавания. В. 
ученической библиотеке насчитывалось 683 экзем-
пляра; анализ фонда свидетельствует о преоблада-
нии художественной литературы. Многочисленны 
книги для детей 7-10 лет, выпущенные издательст-
вом Клюкина и Сытина [10]. 

Проанализировав библиотеки сословно-профес-
сиональных учебных заведений духовного ведом-
ства Западной Сибири в конце XIX — начале XX ве-
ков, можно выделить несколько характерных осо-
бенностей: 

1. Формирование библиотек являлось резуль-
татов личной инициативы, с той разницей, что если 
в VIII веке, I и II половинах XIX века библиотеки от-
крывались при содействии того или иного митропо-
лита, то в конце XIX — начале XX веков — по насто-
янию самих воспитанников. Заинтересованность 
государства в развитии просвещения в провинции 
была, но при этом реальная помощь, касающаяся 
открытия библиотек, отсутствовала. 

2. Пополнение библиотечных фондов происхо-
дило по большей части за счет книжных пожертво-
ваний. 

3. На комплектование фондов негативное вли-
яние оказывали трудности доставки и распростране-
ния книг, характерные для библиотек периферии. 

4. Многие семинарские библиотеки Западной 
Сибири поражают своей уникальностью, и в то же 
время н е л ь з я не п р и з н а т ь тот факт , что из-за 
бюрократических проволочек, когда, для того что-
бы прочитать книгу, учащемуся требовалось хода-
тайство наставника и разрешение ректора, огром-
ные пласты книжного богатства лежали мертвым 
грузом. 

5. Анализ фондов библиотек сословно-профес-
сиональных учебных заведений свидетельствует о 
преобладании литературы гуманитарного направ-
ления. 

В конце XIX — начале XX веков вокруг библио-
тек сословно-профессиональных учебных заведе-
ний сложился стабильный круг духовной интелли-
генции, способной пополнять, сохранять и распро-
странять книжные ресурсы, а так же меценатов, от 
доброй воли которых в значительной степени за-
висело комплектование библиотек. Обладая уни-
версальными, довольно крупными и ценными книж-
ными собраниями, эти библиотеки оказали сущест-
венное воздействие на развитие духовного образо-
вания в регионе. 
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РЕФОРМЫ И РЕВОЛЮЦИИ 
В РОССИИ XX ВЕКА: 
ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
«Мы... как бы... существу(ем)... для того, чтобы преподать великий урок миру. И, 
конечно, не пройдет без следа то наставление, которое суждено нам дать... великий 
урок отдаленным потомкам, которые поймут его...» 
А вместе с тем: 
«Мы... как незаконнорожденные дети, лишенные наследства, без связи с... 
предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из наставлений... 
пережитое пропадает для нас безвозвратно... мы как бы чужие для себя самих,.,». 

П.Я. Чаадаев1 

Не о XX ли столетии — «русском веке» прежде 
всего первое предвидение «басманного философа» ? 
И не похоже ли, что куда более созвучна, вообще -
приемлема вторая его сентенция дням нашим - ны-
нешним? 

Организаторы и участники международной на-
учной конференции «Реформы и революции в Рос-
сии в XX веке» (Москва — апрель 2001 г.), судя уже 
по пленарным докладам Ю.А. Полякова, В.П. Дани-
лова, А.К. Соколова, С.В. Тютюкина, Ф. Кокена и 
Р.Г. Пихоя, самым обстоятельным образом учиты-
вали современную крайне не простую интеллеюу-
альную и социальную — на разных ее уровнях — 
ситуацию. Однако, как показали результаты ра-
боты, скорее историки владели этими объективны-
ми обстоятельствами, нежели обстоятельства по-
давляли их. Очередное издание в авторитетной уже 
серии «Россия в XX веке» материалов конференции 
в целом свидетельствует, как о норме для данного 
форума, о добротном профессионально-ответст-
венном уровне представленных изысканий. Всеоп-
ределяющее, казалось бы, довление текущей поли-
тико-идеологической, а в немалой степени и эписте-
мологической конъюнктуры не стало главным клю-
чом к основному содержанию рассматриваемого 
двухтомника при том, что не стали им и затвержен-
ные когда-то схемы и мало укорененные в реальнос-
ти идеологические представления. И это тем более 
ценно, поскольку предметное поле данного издания 

по необходимости охватило острейшим образом 
политизированные сюжеты и блоки отечественного 
исторического бытия: от катастрофы модернизи-
ровавшейся Российской империи; рождения - ос-
новных этапов - сущностных сторон становления 
и развертывания «советской цивилизации»; до при-
чин постигшего ее крушения (сквозь призму рево-
люционных и реформистских социальных ката-
клизмов). Вместе с тем, подчеркнем, Советская ис-
тория как целостный феномен от ее исторического 
предшествия до постсоветского «послесловия» - та-
кая объективная заданность благоприятствует об-
ществоведческим познавательным процедурам. 

Рассматриваемые в двухтомнике разделы и воп-
росы отечественной истории оказались представ-
ленными в теоретическом и теоретико-методологи-
ческом аспектах (см. статьи В.П. Данилова,2 Ю.А. По-
лякова,3 А.К. Соколова,4 В.В. Шелохаева,5 Р. Серви-
са," Ф. Кокена,7 Р.Г. Пихоя", Н.Л. Рогалиной,11 Г.А.Тру-
каиа,10 Дж. Смита," М. Реймана,'2 Л.А. Опенкина,13 

Е.И. Пивовара,14 У. Эньюаня15); в историографичес-
ком (см. работы О.В. Волобуева"\ С.М. Исхакова'7, 
И.М. Пушкаревой'6 , Н.А. Ивницкого19, О.Н. Клюки-
ной20, А.С. Верещагина21) и еще более - в конкретно-
историческом и, отчасти, - в источниковедческом 
срезах в рамках общероссийской и локальной исто-
рии с выходом в ряде случаев на сюжеты истории 
всеобщей (см. в последнем случае работы П. Дькжса 
и К. Бреннана,22 Ф. Кокена, Ю.А. Полякова, А.С, Се-



нявского,'23 У. Эньюаня, С.А. Толстогузова2"1, С.В. Жу-
равлева,25 М. Реймана, В.П. Попова,2" Г.Б. Кули-
ковой 27). 

В целом материалы издания воссоздают широ-
кую панораму отечественного, прежде всего советс-
кого, исторического бытия — крайне противоречи-
вого, многослойного, плохо умещающегося в линей-
но-формационные и точно так же — в дискретно-
цивилизационные методы анализа, но требующего, 
«системного подхода», по выводам А.С. Сенявского 
(и по фактическим приемам исследования В.П.Да-
нилова, Ю.А. Полякова, А.К. Соколова, Ф. Кокена, 
М. Реймана, самого А.С. Сенявского; кроме того -
Н.С. Сташкевич,28 Н.М. Пурышевой,29 С.М. Исха-
кова, В.А. Саблина,30 П.С. Кабытова31 и некоторых 
других, более или менее удачно учитывающих оба 
подхода). 

Сама историческая жизнь России, и явно — ее 
советская эпоха, свидетельствуют о реальности 
«инобытия» - альтернативности в контексте, ска-
жем, христианского мира, в пределах евразийской 
континентальное™, но при этом, как доказывают 
и В.П. Данилов, и Ю.А. Поляков, и А.К. Соколов, и 
Ф. Кокен, и целый ряд других авторов, - вовсе не в 
отрицание общецивилизационной (формационной 
по существу) «исторической вертикали». 

Между тем официальное советское обществове-
дение с 1920-х годов и до конца самым ревностным 
и парадоксальным образом оберегало мнимую «ли-
нейно-формационную чистоту» советского пути 
(не загоняя ли тем самым себя, общество в европо-
центристскую ловушку, буквально «теряя почву под 
ногами»?). Во всяком случае, представляется несом-
ненным, что данный гносеологического толка изъ-
ян имел основания в теории, в стратегических уста-
новках РСДРП - РКП(б) - ВКП(б) - КПСС, в ито-
ге — в советской внутренней политике. Цивилиза-
ционный — культурно-генетический — этномен-
тальный (и не иначе) способ реализации всемирно-
исторического процесса удивительным образом 
игнорировался в познавательной практике вопреки 
реальности, но ради (как казалось) политико-идео-
логической безупречности тезиса об Октябре — со-
циализме — Советском Союзе в качестве столбовой 
дороги человечества. Радикальнейшим образом 
едва ли не за всю гуманитарную историю обозначив 
факт — «онтологичность» исторической альтерна-
тивности — выбора пути, Советская Россия, Совет-
ский Союз затем всеми силами на политико-идеоло-
гическом и обществоведческом уровне словно бы 
пытались это обстоятельство обойти. Противобор-
ство двух систем, двух миров в немалой степени 
заставляло действовать , мыслить в алгоритме: 
«белое» «-»• «черное», «плюс» «-» «минус», т.е. по зако-
нам линейного детерминизма, что с распадом СССР 
больнее всего ударило как раз по «советскому про-
екту», советскому Прошлому, по линейно интерпре-
тируемой истории советской эпохи. 

Прежде всего, пожалуй, именно данная теоре-
тико-методологическая проблема: признание в той 
или иной мере альтернативности исторического 
процесса или жесткая ставка налинейный детерми-
низм — определяла четко заявленные или неявно 
наличествующие позиции участников конферен-
ции (при всей неоднозначности внутренней стра-
тификации каждой из наметившихся таким обра-
зом групп). В частности, вычлененные нами выше 
«системщики», в общем, могут быть соотнесены с 

. «альтернативистами» в обозначенном смысле: здесь 
I как минимум признание объективности событий 

1917 г., признание 1917 г. как революции или рево-
люционного процесса от Февраля по Октябрь вклю-
чительно (концепция «модернизации» примени-
тельно к советской эпохе — один из вариантов в 
рамках такого подхода — см. статьи В.П. Данилова, 
А.С. Сенявского, А.К. Соколова, Ю.А. Полякова и 
др.). Линейный детерминизм объективно оказыва-
ется ориентацией четких «европоцентристов» - в 
рассматриваемой ситуации это работы, в первую 
очередь, французского исследователя А.Н. Бурмей-
стера32, историка-аграрника Н.Л. Рогалиной, авто-
ритетного в советской историографии и радикально 
эволюционировавшего в последнее время Е.Г. Гим-
пельсона33 и представителя Украины С.В. Кульчиц-
кого.34 Кроме того, контекстно и достаточно проти-
воречиво, но подобный подход просматривается в 
разработках белорусского ученого М.П. Костюка,35 

отечественного исследователя С.В. Кулешова,36 

упомянутого выше китайского историка У. Эньюаня 
(как это ни кажется странным на первый взгляд37). 

Последовательно системный подход, диалектич-
но сочетающий «формационный» и «цивилизаци-
онный» методы препарирования действительности, 
отличает о б о б щ а ю щ у ю статью Ю.А. Полякова. 
Трудно не согласиться с выводом автора, что «ни-
когда прежде Россия не имела ... такого значения на 
мировой арене, такого влияния на международную 
жизнь, как после революции 1917 г.» и что потому 
«история Октября... одного из центральных собы-
тий... истории XX в., является своеобразным инди-
катором... состояния российской историографии» 
(С.16, 9-10). Пожалуй, и показателем-индикатором 
духовного, нравственного , интеллектуального 
здоровья нации, общества. 

Ю.А. Поляков предложил ряд очень продуктив-
ных «ключей» для адекватного, не линейного, но, 
по существу, синергетического (или глубоко диа-
лектичного) восприятия советской эпохи. «Октябрь 
неотделим от последующего, оно неотделимо от Ок-
тября, но не предопределено Октябрем», - под-
черкивает историк (С.11). Такое видение реальности 
позволяет, на наш взгляд, уйти от безнадежных не-
примиримых б и н а р н ы х оппозиций; сблизить, в 
частности, подходы жестких «пессимистов» и «оп-
тимистов» в оценке потенциала нэповской альтер-
нативы к рубежу1920-30-х годов, а особенно — по 
поводу соотношения 1917 г., большевизма и — ста-
линизма во всех его составляющих; да и по иным 
более ранним и последующим поворотным пунктам 
советской истории, всегда чреватым «полем воз-
можностей». Кроме того, следует, по словам автора, 
исходить из данности, что Октябрь, советская эпоха 
«тесно связаны со всей предшествующей историей 
России», что это «часть своеобразного российского 
исторического процесса» и одновременно (при син-
хронистическом подходе) Советский Союз — очень 
значимая составляющая — субъект, но сразу и объ-
ект, всемирной истории (С. 12-13). Отметим, в уточ-
нение проблемы международного влияния СССР, 
что, наверное, есть смысл учитывать инновацион-
ность советского опыта и с точки зрения «вызовов» 
постиндустриальной и даже постэкономической 
эпох, о чем, кстати, дают определенную информа-
цию и авторы двухтомника. В частности, вологод-
ские историки М.А. Безнин и Т.М. Димони упоми-
нают в связи с «отличным от других "социалисти-
ческим типом зажиточности" в советской деревне» 
об «отчаянной и трагической, поучительной и ро-
мантической попытке построения общества, стади-
ально выходящего за границы... предопределенного 



исторического процесса».38 Видимо, соотношение: 
«субъект» — «объект» мировой истории в пользу 
первого можно рассматривать как показатель жиз-
неспособности советского общества и - наоборот. 
И это не риторический пассаж, ибо сам переход к 
советскому этапу отечественной истории был опо-
средован «инверсионной концепцией» историчес-
кого развития. Предугаданная ставка на субъект и 
по предельно жесткой внугренней необходимости 
(для удержания сначала просто суверенности «мно-
гонародной российской нации» и державы39), и в 
силу нового планетарного исторического «вызова» 
(переходв «эпоху осознанной необходимости», НТР 
и т.д.) была спецификой и преимуществом больше-
виков как политической силы. На тот же «инверси-
онный алгоритм» опиралась нэповская концепция 
Ленина и его сторонников (нэповцев-партийцев). И 
разве не об этом новом явлении — «вызове» пишет 
современный американский исследователь П. Холк-
вист, подчеркивая: «Мы не рассматриваем Совет-
скую Россию ни как некое уникальное порождение 
социализма, ни как русское отклонение от европей-
ских норм; мы воспринимаем ее как чрезвычайно 
специфическое проявление новой правительствен-
ной модальности в сфере политики... Ключ к ре-
шению проблемы «Советская Россия» необходимо 
искать в контексте явления, обозначенного терми-
ном «современность», и в рамках общеевропейс-
кого феномена «социальное государство».40 Если 
же говорить о сталинской «революции сверху», 
формировании сталинской модели советского об-
щества — здесь, скорее, не просто «срыв в субъекти-
визм» (в этом смысле, безусловно, правы А.К. Соко-
лов, А.С. Сенявский, B.C. Тяжелъникова41 ), но став-
ка на субъект при очень мощном субъективистском 
аккомпанементе, при опаснейшем — калечащем 
субъект - погружении в субъективизм и прямой 
произвол. И хотя «дальше была война», и была По-
беда — выздоровление общества требовало ради-
кальной «вакцинации» против эпидемии произвола, 
субъективизма (тем более в условиях НТР); требо-
вало практической ставки на субъект, где в пределе 
субъект — каждый член общества, где возможно 
потому реальное «признание чужой одушевлен-
ности» и выход на личностный уровень бытования 
социума.42 Видимо, можно усматривать в этой став-
ке на субъект — сущностный параметр «советского 
проекта». Нереализация, все более очевидная про-
фанация ее (ставки) в благополучные — мирные годы 
означала в перспективе катастрофу для всего про-
екта. 

Однако обращение к этому «сущностному пара-
метру» означает потребность самого основатель-
ного «очеловечения» предметного поля историчес-
ких изысканий — введения историко-антропологи-
ческих приемов анализа (от «историко-повседнев-
нических», если допустимо такое определение, до 
социально-психологических и «историко-этномен-
тальных»). Оговоримся, очень перспективными се-
годня предстают приемы изучения Прошлого в ал-
горитме «социальной истории», разрабатываемые 
и активно внедряемые в исследовательские практи-
ки исследовательской группой под началом А.К. Со-
колова. Основа этого познавательного алгоритма, 
по словам автора, — «российский социум XX в. ... 
как живой социальный организм, состоящий из 
конкретных людей, людских объединений и клас-
сов... в прерывности и н е п р е р ы в н о с т и истори-
ческого опыта», притом что «экономика, государст-
венные институты, культура и проч. рассматрива-

ются как производные»' '3 . Здесь, видимо, можно 
усматривать определенную параллель с подходами 
в рамках «социологического психологизма»: нет ни-
чего социального, что не было бы психическим — 
прямо или опосредованно (М.Вебер, А.Смолли др.), 
а еще более - со знаменитыми поисками «человечи-
ны» зачинателей «Анналов». И все-таки стоит, на-
верное, во избежание недоразумений (что от чего в 
каком случае производно) оговорить диалектич-
ность взаимосвязи человека, людей, с одной сторо-
ны, и всех институтов 2-й, социальной Природы, с 
другой, при совершенно особой роли духовной 
сферы. Но в любом случае человек, социум = люди, 
как квинтэссенция истории; «социальная история» 
как синтез «историй» других, не отрицающий, а 
предполагающий наличие последних, - такое виде-
ние вряд ли может встретить существенные возра-
жения. Около 20 статей рецензируемого издания 
напрямую или косвенно примыкают к историко-
антропологическому направлению отечественного 
историописания. 

Отметим, что материалы двухтомника оказа-
лись объективно не только задуманной, но и спон-
танной — идущей снизу от конкретных исследова-
тельских практик попыткой реализации охаракте-
ризованных выше установок познавательной стра-
тегии нынешнего Научного совета по истории со-
циальных реформ, движений и революций, его 
предшественника и ИРИ РАН. Подчеркнем сразу 
утилитарно-позитивный эффект конференции и 
изданных материалов: заинтересованные вузов-
ские преподаватели получили серьезную поддержку 
сначала благодаря факту появления академической 
серии «Россия в XX веке» и особенно благодаря эпи-
стемологическим принципам рассматриваемого 
двухтомника, поскольку они позволяют преодоле-
вать жесткое кафедральное размежевание «дорево-
люционников» и «современников» и выстраивать 
лекционные курсы, исходя из научных, а не фор-
мальных оснований. Речь прежде всего об упомяну-
том выше принципе континуума российского ис-
торического процесса, который был не только обос-
нован, но и успешно реализован как целокупностыо 
материалов двух томов «Реформ и революций», так 
и внутри заметного ряда статей этого издания. Наибо-
лее показательна в этом отношении работа В.П. Да-
нилова - авторитетнейшего отечественного истори-
ка-аграрника,44 самым органичным образом соеди-
нившего продуктивные традиции «нового направле-
ния» с новейшими поисками историко-антрополо-
гического, историко-этноментального, крестьяно-
ведческого толка. История России через сквозную 
историю аграрных реформ и революций за почти 
полуторастолетие просто требовала такого диалек-
тического сочетания возможностей цивилизацион-
ного и формационного методов препарирования 
Прошлого и благодаря этому позволила выявить 
фактически: долговременные - сущностные, кре-
стьянско-ментальные факторы; среднесрочные -
модернизационные и краткосрочные конъюнктур-
но-событийные тенденции в жизни крестьянско-
помещичьей, советско-крестьянской, колхозно-
совхозной и постсоветской России. В.П. Данилов 
показывает, что едва ли не стержнем внутренней 
истории страны с середины XIX столетия по нэпов-
ский период включительно (если не до нынешних 
дней) объективно выступал «крестьянский вопрос» 
и что самый значимый факт внутренней ж и з н и 
модернизирующегося российского общества в на-
чале XX века - «крестьянская... подлинно народная 



революция, на фоне (и основе) которой разверты-
вались все другие социальные и политические рево-
люции, включая Октябрьскую 1917 г,» (выделено 
нами. - В.Ш.). «Отсюда, - подчеркивает автор, - их 
ярко выраженная антикапиталистическая (а не 
только антифеодальная) направленность с реали-
зацией в конечном итоге не вполне социалистичес-
кой программы» (С.22-23, 27). В последнее суждение 
нужно как следует вдуматься. Между тем, эти ре-
волюции не были фатальными, по оценке историка. 
«Имеется достаточно оснований считать, что реали-
зация начатой Н.Х.Бунге реформы могла быть ус-
пешной, - подчеркивает автор, отмечая, - впереди 
было время, необходимое... чтобы заложить осно-
вы новых социально-экономических структур в де-
ревне, выйти на путь интенсивной модернизации 
сельского хозяйства»115 (выделено нами. — В.Ш.). Од-
нако впереди оказались контрреформы и потому — 
целая эпоха «самой массовой... крестьянской рево-
люции». С 1902 г., по словам В.П. Данилова, «на исто-
рическую арену выступил новый крестьянин — кре-
стьянин эпохи революции» (С. 21-22, 23). И далее 
именно «революция (объективно. — В.Ш.) стано-
вилась двигателем социального прогресса» (24). Раз-
вивая «новонаправленческие» разработки, автор 
убедительнейшим образом показывает, что «ре-
зультатом столыпинской аграрной реформы, если 
бы она осуществилась, явились бы окончательное 
поражение крестьянства в борьбе за землю и за 
свободное развитие своего хозяйства, полное 
утверждение капитализма помещичьего типа и па-
уперизация основных масс сельского населения», 
что «самым массовым социальным продуктом ре-
формы оказались разорившиеся и выбрасываемые 
из сельской жизни... все те, кто утрачивал место в 
деревне и кого не принимал и не мог принять 
город». И потому «революционные взрывы 1905 и 
1917 гг. (оказались) взрывами народного отчаяния 
эпохи первоначального накопления», осложненной 
эпохой промышленного капитализма (С. 26-27; вы-
делено нами. — В.Ш.). 

Совершенно иначе — в самых положительных 
категориях интерпретирует столыпинскую рефор-
му вплоть до 1915 г. Н.Л. Рогалина. К сожалению, 
при этом оказываются полностью обойденными 
как чрезвычайно продуктивная практика упоми-
навшегося «нового направления», так и разработки 
группы под руководством И.Д. Ковальченко. И 
потому, скажем, снова фигурирует как замечатель-
ное свидетельство капиталистического прогресса 
«значительный размах мобилизационного процес-
са» относительно земель, хотя A.M. Анфимовым и 
его коллегами был убедительно вскрыт непредпри-
нимательский в значительной степени характер 
этого процесса (и еще более - процесса аренды зем-
ли), выявлены неблагоприятные для оценки столы-
пинской реформы динамика сельхозпроизводства 
(см. к тому же И.Д. Ковальченко), тип социальной 
дифференциации деревни. И если Н.Л. Рогалина 
подчеркивает в качестве д о с т и ж е н и й реформы 
«утверждение товарно-производительной многоук-
ладное™», то «новонаправленцы» еще в 1960-е годы 
показали, как сложившаяся в России многоуклад-
ность оказалась «заколдованным кругом», когда 
высший монополистический капитализм противо-
стоял прогрессивно-капиталистическим тенденци-
ям в крестьянском хозяйстве. В конце концов, что 
говорить о реформе П.А. Столыпина, если даже ка-
деты - Временное правительство не смогли пойти 
на радикальную — но капиталистическую по смыс-

лу аграрную реформу, хотя вопрос стоял — быть 
или не быть Временному правительству, буржуаз-
ной альтернативе? В целом работу Н.Л. Рогалиной 
отличает жесткая заданность — убежденность в 
естественности, необходимости «полномасштаб-
ного института частной собственности на землю, 
активного развития свободного рынка земли», в 
том, что лишь «атрибуты рыночной экономики» 
способны вывести Россию в разряд «цивилизован-
ных» стран, причем все это - именно через столы-
пинский вариант (см. С. 553,555,559-560. Получа-
ется: странная Россия, странный народ, странное 
крестьянство, не увидевшие вовремя своего счас-
тья...). Положение автора о российском «трудовом 
крестьянстве... главной фигуре земледелия, как и 
повсюду в Европе»(С.544) к началу XX в. вызывает 
сомнения и относительно трактовки понятия «рос-
сийское трудовое крестьянство», и относительно 
корректности сопоставления предложенных объек-
тов, хотя здесь просматривается любопытный мо-
мент переклички с «давидианством», с трактовками 
Н.Н. Суханова. Интерпретация нэпа в «столыпин-
ском алгоритме» (С.559) кажется слишком экстрава-
гантной и не имеющей отношения ни к нэпу В.И. Ле-
нина, нэповцев-партййцев, ни к нэпу организацион-
но-производственников, да и вряд ли к нэпу эконо-
мистов-либералов (возвращать помещиков, кажет-
ся, никто из них не собирался). 

В оценке дореволюционной деревни, столыпин-
ской реформы скорее солидаризируются с В.П. Да-
ниловым В.Л. Дьячков, С.А. Есиков, В.В. Канищев,'"' 
А.С. Сенявский, В.А. Ильиных4 7 и П.С. Кабытов. 
Между тем, выявляющиеся упомянутые ранее дол-
говременные - крестьянско-ментальные факторы, 
среднесрочные - модернизационные и краткосроч-
ные конъюнктурно-событийные в жизни кресть-
янско-помещичьей, советско-крестьянской, кол-
хозно-совхозной и постсоветской России не высве-
чивают ли с особенной очевидностью: ^сомнитель-
ность политики «модернизация во что бы то ни 
стало, чего бы то ни стоило»46, а, следовательно, и 
2) достаточно четкие акценты в проблеме соотноше-
ния нэповской и сталинской альтернатив? Впрочем, 
объективности ради необходимо отметить, что в 
безальтернативное™ сталинской «революции свер-
ху» убеждено оказалось большинство авторов, за-
трагивавших этот вопрос: А.С. Сенявский, А.К. Со-
колов, B.C. Тяжельникова, И.Б. Орлов, Е.Г. Гим-
пельсон, Н.Л. Рогалина, притом что двое последних 
радикально расходятся с остальными в интерпрета-
ции «советского проекта» в целом. 

Но тем не менее, ныне мало кто не принимает 
факта «крестьянской революции» 1902-1922гг. Од-
нако она - самый весомый «аргумент» и Октября, и 
результатов гражданской войны, и перехода к нэ-
пу45 . Получается, как бы сама российская — кресть-
янская реальность властно вторгалась — входила(не 
без серьезнейших противоречий) в стратегию и так-
тику политически наиболее дееспособных сил стра-
ны — большевиков. Отсюда формирующаяся нэпов-
ская концепция В.И. Ленина, нэповцев-партййцев, 
где главное, по нашему убеждению, ставка на воз-
можность некапиталистической модернизацион-
ной эволюции крестьянства , крестьянского хо-
зяйства посредством кооперации, ставка потому — 
на «гражданский мир», на целую историческую 
эпоху «культурничества» (с некоторыми логичес-
кими намеками на самоценность смешанной — 
включая индивидуальное крестьянское хозяйство 
- экономики). «Это был реальный преобразователь-



ный процесс, который мог послужить действитель-
ной альтернативой и первоначальному накоплению 
капитала «сильными» за счет «слабых», и сталин-
ской коллективизации», - подчеркивает В,П. Дани-
лов (С.28), Пожалуй, близки этой позиции, помимо 
Ю.А. Полякова, И.А. Гатауллина и Г.А. Трукан. 
Кроме того, ценный фактический материал, пред-
ставленный конкретно-историческими работами 
по 1917 г. - гражданской войне, явно фиксирует сти-
хийно пронэповские тенденции в этот период по 
разным регионам страны. 

Сталинская «революция сверху» интерпретиру-
ется в двухтомнике в аспекте общей модернизации 
(А.К. Соколов, А.С. Сенявский, В.П. Данилов), в ас-
пектах коллективизации, сельскохозяйственного 
производства и хлебозаготовок (Н.А. Ивницкий, 
Ю.А. Мошков, В.А. Ильиных, В.П. Данилов), управ-
ления промышленностью (A.M. Маркевич), в раз-
резе политической борьбы (Г. А. Трукан и др.) и борь-
бы с «социально чуждыми» (Т.М. Смирнова) и через 
яркую «историко-антропологическую» картинку — 
реконструированную судьбу человека в контексте 
«стандартов "большой политики" СССР и США 
1920-1930 годов», представленную С.В. Журавлевым. 
Проблема соотношения тоталитаризма, фашизма и 
сталинизма в аспекте мощного идеологического дав-
ления на Россию, ее народ блестяще проанализиро-
вана известным французским «русистом» Ф.Ко-
кеном. Специальный раздел второго тома, часть 
третьего раздела и несколько статей первого раздела 
тома первого посвящены реформаторским поискам 
и разносторонней советской реальности 1945-1991 
гг., причем и с моментами межстрановой компара-
тивистики, и с учетом общих закономерностей 
эпохи модернизации. 

Около 15 статей (см. раздел 11 тома первого и раз-
делы I — II тома второго) рассматривают так или 
иначе сюжеты национальной проблематики. Преж-
де всего речь идет о «мусульманском вопросе» в кон-
тексте российских революций и реформ и белорус-
ском, а также украинском национальном движении. 
Весьма абстрактное и смутное до последнего време-
ни представление о «национальной» или «наци-
онально-освободительной» составляющей револю-
ционного процесса 1917 г. авторы сумели серьезно 
конкретизировать и скорректировать, показав не-
правомерность или сомнительность понятий «наци-
онально-освободительная революция» , «наци-
онально-освободительное движение», тем более — 
«пантюркизм» и «панисламизм» применительно к 
российскому мусульманству (см. ст. С.М. Исхакова 
и отчасти - Дж. Смита). «...Все же главным в само-
идентификации мусульман в начале XX в. был не 
этнический, а религиозно-имперский компонент», -
подчеркивает С.М. Исхаков (С.493). Вместе с тем 
выявлены убедительные свидетельства серьезных 
тенденций к этническому вплоть до политического 
уровня самоопределению среди белорусов, укра-
инцев ( см.ст.: Н.С. Сташкевич, Н.М. Пурышевой, 
A.M. Литвина, В.Ф. Солдатенко, С.В. Кульчицкого). 
Интересные обстоятельные проработки советской на-
циональной политики 20-х годов и затем за послево-
енные почти полвека представлены упомянутыми вы-
ше Дж. Смитом и С.В. Кулешовым, отчасти С.М. Ис-
хаковым, Ю.А. Поляковым, Н.С. Валихановой и др.). 
При этом в работе английского историка наличест-
вует целый ряд оригинальных неожиданных по 
сравнению с отечественными исследованиями по-
следнего времени толкований и выводов. На наш 
взгляд, разноуровневая национально-этническая и 

особенно крестьянская «бытийственность» первой 
трети XX в. высвечивают несомненную актуаль-
ность революционно-демократического варианта 
развития российского — советского общества. s 

Перестроечно-постперестроечные процессы глу- | 
боко аналитически освещены в работе В.П. Дани- = 
лова: в аспекте сначала советских реформистских | 
поисков в сельскохозяйственной сфере, а затем — 
радикальной аграрной ломки в РФ. Убедительней- д 
шим образом показана научная необоснованность, § 
политико-идеологическая заданность, экономичес- J 
кая ущербность последней. Кроме того, процессы 
этого непростого времени рассматриваются так или 
иначе в статьях Ю.А. Полякова, А.С. Сенявского, 
Р.Г. Пихоя, Р. Сервиса, М.П. Костюка, В.А. Ильиных; 
военными историками В.А. Золотаревым, П.М. Ша-
бардиным, А.А. Падериным. Вообще, военным ре-
формам отведен целый раздел второго тома, охваты-
вающий период с конца XIX по конец XX вв. 

Поставлены в двухтомнике проблемы типологии 
и «цены» реформ, типологии революций вообще и 
конкретно - российских, взаимосвязи и зависи-
мости между революциями и реформами (см. преж-
де всего ст. В.В. Шелохаева, отчасти - Р. Сервиса, 
А.Н. Бурмейстера, У. Эньюаня и др.). 

Встречаются в рецензируемом издании и неко-
торые не очень удачные «включения». Однако это 
обстоятельство объясняется в значительной степе-
ни стремлением активно представить начинающих 
исследователей России и стран СНГ. 

В целом же специалисты и все интересующиеся 
получили интересный, ценный, порой остро дис-
куссионный двухтомник по отечественной исто-
рии, подготовленный усилиями международного 
авторского коллектива. 

И в заключение, для размышлений — снова 
П.Я. Чаадаев: «А между тем, раскинувшись между 
двух великих делений мира, между Востоком и За-
падом, опираясь одним локтем на Китай, другим -
на Германию, мы бы должны были сочетать в себе 
две великие основы духовной природы - вообра-
жение и разум и объединить в своем просвещении 
исторические судьбы всего земного шара»50. 
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УДК 334.73 Л. В. ДРОЗДКОВ 

Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия 

РЕПРЕССИИ 
ПРОТИВ СИБИРСКИХ КРЕСТЬЯН 
В ПЕРИОД ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
КРИЗИСА 1927/28 ГГ. 
В статье анализируется механизм проведения репрессий против сибирских крестьян. 
Дается оценка партийному влиянию на организацию чрезвычайных мер в период хле-
бозаготовительного кризиса. 

В исследовании хлебозаготовительного кризиса 
1927/28 гг. одним из центральных является вопрос о 
применении большевиками массовых репрессий 
против крестьянства. Важно понять, чем руковод-
ствовался Сталин, принимая решение о введении 
репрессивных мер: желанием навести порядок на 
хлебном рынке и тем самым сохранить нэповский 
механизм хозяйствования, либо обостренное само-
любие вождя уже жаждало массового террора про-
тив своего народа. 

Как известно, начиная с 1924 г., хлебные заго-
товки в стране осуществлялись преимущественно с 
помощью рыночных механизмов, в русле развития 
экономического оборота, между городом и дерев-
ней, на основе советских законов. Сбои в поступле-
нии зерновых на рынок и связанный с этим быст-
рый рост цен на хлеб привели к первому хлебозаго-
товительному кризису в 1925/26 году. «Мужичок 
«регульнул» нас», - метко заметил Л.Б. Каменев на 
XIV партсъезде, т.е. речь шла о просчетах в планах 
хлебозаготовок, которые оказались завышенными. 
Тем не менее в 1926 и в 1927 гг. сельское хозяйство 
дало мощный прирост продуктов, обеспечило хоро-
шую основу для развертывания промышленности. 
Между властью и крестьянством сохранилось вза-
имопонимание. 

Хлебозаготовительный кризис 1927/28 гг. был 
аналогичным по происхождению, характеру и мас-
штабом, но совершенно иным оказались сделанные 
практические выводы. Сталинская группа, которая 
только что добилась большинства в политическом 
руководстве, пошла на слом нэпа и широкое приме-
нение чрезвычайных мер, т.е. репрессий над крес-
тьянством. 

Характер и объем чрезвычайных мероприятий 
окончательно сформировался в период поездки 
Сталина в Сибирь. Объектом репрессий станови-
лись зажиточные крестьяне. Вместе с тем еще в де-
кабре 1927 г. Сталин говорил о том, что «неправы те 
товарищи, которые думают, что можно и нужно по-
кончить с кулаком в порядке административных 
мер, через ГПУ. ... Кулака надо взять мерами эко-
номического порядка и на основе советской закон-
ности. А советская законность не есть пустая фра-
за»[1]. Но уже в январе 1928 г. тон разговора резко 
сместился в сторону давления на кулака:«... админи-
стративные меры ударят по кулаку, скупщику, что-
бы не было взвинчивания цен»[2]. 

Во время трехдневной поездки по Сибири Ста-
лин собирал совещания партийного актива, на ко-
торых в самой резкой форме требовал от местных 
партийных работников беспощадно применять к 
крестьянам, отказывающимся продавать хлеб госу-
дарству, 107-ю статью Уголовного кодекса, устанав-
ливающую уголовную ответственность (лишение 
свободы с полной или частичной конфискацией 
имущества). Столь же резко Сталин требовал немед-
ленного снятия с постов прокуроров и судей, пар-
тийных и советских работников, проявлявших не-
решительность в применении этих мер. 

В своих выступлениях Сталин недвусмысленно 
давал Понять, что чрезвычайные меры должны быть 
направлены не только против кулака, но и против 
середняка. Так, выступая на закрытом бюро Сиб-
крайкомаВКП(б) 20 января 1928 г. Генеральный сек-
ретарь пояснил, как надо бороться за хлеб: « Ведь ка-
кая вещь получается в отношении рынка? Доста-
точно двум кулакам сговориться в районе и взвин-
тить цены, как это передается всем хозяйственным 
единицам и все остаются в ожидательном положе-
нии. Мы хотим убить у середняка веру в перспек-
тиву в отношении повышения цен на хлеб. Как ее 
можно убить? Путем 107-й статьи»[3]. 

Сталин не принимал никаких возражений сом-
невающихся в целесообразности применения такой 
чрезвычайной меры, которая, по их мнению, может 
только ухудшить положение, усилить недовольство 
в деревне. 

В деревне, между тем, сотни вооруженных пар-
тийцев начали инвентаризацию имущества зажи-
точных крестьян и изъятие «излишков». Уже к ян-
варю 1928 г. кампания хлебозаготовок представляла 
собой обычную продразверстку. Повальные обыс-
ки, обвалы, запреты на торговлю. Конфискация ско-
та, сельхозмашин и крестьянского имущества вер-
нули сибирскую деревню к 1920-1921 гг. 

Опасность чрезвычайных мер в отношении де-
ревни состояла в том, что грубо нарушалась одна из 
основных форм союза рабочего класса с крестьян-
ством в условиях нэпа — рыночные связи. Мелкий 
товаропроизводитель превращался из продавца в 
сдатчика хлеба государству. Он утрачивал интерес 
к производству зерна, что порождало опасность 
сужения продовольственной и производственной 
базы и вело к реанимированию разверстки, т.е. пря-
мому администрированию. 



Крестьяне встретили чрезвычайные меры по-
разному. Кулаки — негативно, беднота — в начале 
кампании пассивно и даже растерянно. Только пос-
ле показательных процессов и обещаний передать 
ей на семенные нужды 25 % конфискованного зерна 
она начала поддерживать принятые меры. Пове-
дение среднего крестьянства секретарь Сибкрай-
кома ВКП(б) Р.Я. Кисис характеризовал так: «Что 
касается настроений середнячества, то самое луч-
шее, что удалось достигнуть, - это его нейтраль-
ность... середняки выжидали, вывозя хлеб только в 
результате косвенных нажимов. Колебания в на-
строениях середнячества под влиянием различных 
факторов были все время». 

Процесс классового расслоения в сибирской де-
ревне в годы нэпа шел более интенсивно, чем в евро-
пейской России. Такое мнение было в верхах партии 
еще до получения результатов гнездовой переписи 
1927 г., целью которой было как раз определение 
принадлежности крестьянских хозяйств к той или 
иной социальной группе. 

По результатам этой переписи классовый состав 
сибирского крестьянства характеризовался при-
мерно так: по Южной Сибири кулаков было 5,5 %, 
середняков — 56, бедняков — 38,5 %; по Восточной 
Сибири — соответственно 4,5; 57,3; 38,2 %. По дан-
ным сибирских историков-аграрников, кулаки в 
среднем по России в 1927 г. составляли 3,9 %, по Си-
бири — 6,7 % (в Юго-Западной Сибири — 7,7 %, Се-
веро-Восточной — 5,1 %). Бедняки по России состав-
ляли 23,1 %, по Сибири — 20,4 %. К ним примыкали 
батраки, составлявшие по России и Сибири соот-
ветственно 10 и 9,8 %. Остальное приходилось на се-
редняков [4]. 

Активная работа партийных ячеек помогла удер-
жать среднее крестьянство от массовых выступле-
ний. Однако по деревням и селам множились раз-
ные слухи: о войне, о голоде и т.д. Крестьянство не-
доумевало: как это собственный хлеб может быть 
предметом спекуляции? Из Спасского района Бара-
бинского округа председатель РИКа сообщал, что к 
нему часто обращались кулаки с расспросами: «Что 
это за наступление пойдет на кулака?» Особенно 
интересовались, что такое «хворсированное наступ-
ление». 

Это наступление началось усиленным сбором с 
крестьянства недоимок по различным платежам. 
Всего по искам местных властей и кооперации суды 
к маю 1928 г. издали свыше 56,9 тыс. судебных при-
казов о взыскании на сумму 2 млн руб. Эти докумен-
ты направлялись в милицию для исполнения. Иног-
да описывалось имущество и производились торги. 
Отмеченная мера более всего задела середняков и 
бедняков, поскольку главным образом им выдава-
лись кредиты. 

Другим видом нажима стал досрочный сбор сель-
скохозяйственного налога. Если до 15 марта 1928 г. 
поступило 6,07 млн руб. налоговых платежей, то к 
15 февраля еще 10,6 млн всего же было собрано 22,3 млн 
руб. Взыскание налога сопровождалось репресси-
ями против недоимщиков. По неполным данным, к 
началу мая 1928 г. были осуждены за неуплату нало-
га и недоимок 2663 человека. Из них 80 % являлись 
середняками и только 9,2 % - кулаками. Такой рас-
клад не случаен. Кулак, зная отношение к нему, 
старался внести налог своевременно. Середняк ж е 
зачастую уплату налога задерживал. 

Определенное воздействие на хлебозаготовки 
оказала борьба с самогоноварением . За 1927 г. 
сибирская деревня изготовила 65,4 млн литров само-

гона, на который ушло 160,8 тыс. тонн (10,5 млн пу-
дов) различных продуктов, в т.ч. 8 млн пудов зерна. 
В результате количество товарного хлеба значитель-
но сократилось. Сибирский крайисполком с согла-
сия ВЦИК предоставил 146 райисполкомам края, а 
также окружным уполномоченным право налагать 
штрафы за самогоноварение в повышенном раз-
мере. Только за февраль 1928 г. было оштрафовано 
16,1 тыс. самогонщиков. Из них 60,2 % составляли 
середняки и лишь 16,5 % - торговцы и кулаки. 

Но главным средством административного воз-
действия на крестьянство стали судебные процессы 
по ст. 107 УК. В середине января 1928 г. в селах и 
деревнях Сибирского края работники ОГПУ при-
ступили к выявлению кулацких хозяйств и установ-
лению их имущественного положения. Составлен-
ные ими списки отсылались в районные и окруж-
ные тройки, выносившие окончательное решение. 
После этого конкретные лица из кулаков арестовы-
вались прокуратурой, хлебные излишки описыва-
лись и передавались на хранение в заготовительные 
органы. Дела расследовались в течение 1-3 суток и 
направлялись в суды. В начале февраля в хлебозаго-
товительных районах края работало более 50 выезд-
ных сессий судов. Здесь дела находились в производ-
стве не свыше семи дней. Приговор определял меру 
наказания подсудимого и конфискацию хлебных 
излишков[5]. 

2 февраля 1928 г. экономический отдел ОГПУ по 
Сибири докладывал: «На.31 января 1928г. по Новоси-
бирскому округу арестовали 110 человек, у которых 
изъято 72 983 ггуда хлеба. Осуждено народным су-
дом на разные сроки 76 человек, у них конфиско-
вано: 45450 пудов хлеба, 33 лошади, 2 маслозавода, 
5 водяных мельниц, одна паровая мельница, 5 домов, 
8 амбаров, 39 голов крупного рогатого скота и раз-
ные домашние вещи. По ст. 107 УК обвинялись 79 че-
ловек. Все кулаки. Всего же с 19 января по 28 февраля 
сибирские чекисты арестовали 1279 человек по об-
винению в спекуляции хлебом, а за всю хлебозагото-
вительную компанию 1927/28 гг. было осуждено 
около 2240 человек. Обращает на себя внимание вы-
сокий процент среди осужденных середняков — 20 % 
(беднота составила 1 %). 

Документы архивов свидетельствуют о большом 
количестве нарушений, совершенных уполномо-
ченными, местным партийным и советским аппара-
тами. Не дожидаясь прибытия представителя ОГПУ, 
многие работники брали на себя функции органов 
дознания. Они сами пытались определить, какое хо-
зяйство являлось кулацким, прибегали к сплошным 
обходам и обыскам крестьянских дворов, задержи-
вали и даже арестовывали их владельцев, требуя 
сдачи хлеба. На крестьян налагались штрафы в сум-
мах, не предусмотренных законом. 

В ряде мест обыски приняли повальный харак-
тер (Алейский, Чистюнский районы Барнаульского 
округа, Койракский район Новосибирского округа, 
с. Зимино Рубцовского округа и др.). В Омском, 
Рубцовском и других округах создавались сельские 
тройки и комиссии, которые производили расклад-
ку количества хлеба, подлежащего сдаче крестьян-
скими дворами. Отказ от продаж хлеба заготови-
телями вызывал различного рода репрессии. 

Приезд уполномоченных с их командными за-
машками вызывал у крестьян протест. «Значитель-
но увеличило брожение среди крестьянства, - посту-
пала информация в крайком, - широкое освещение 
вопроса о хлебозаготовках в прессе... работников и 
резкий огульный напор на крестьянство в целом». 



Характерна жалоба одного председателя сельсовета 
в Иркутском округе: «Я схожу с ума. Каждый день 
получаю кипы больших заданий, которые я должен 
выполнить вне очереди. Один надавал заданий — 
уехал, другой приехал, и все грозят отдать под суд». 
А порою уполномоченные сталкивались с открытой 
враждебностью. «Что вы тут приехали, - заявил 
Шульгин — секретарь Логской ячейки ВКГЦб) Бий-
ского округа, - вам это не двадцатый год, чтобы му-
жиков гонять. Разве мужики сами не знают, что 
нужно выполнять обязательства перед государст-
вом?» [6]. 

Перегибы (а точнее, репрессии над крестьян-
ством) оказались как бы запрограммированными. 
Причем они осуществлялись людьми либо совсем 
не знакомыми с директивами партии (они знали 
только то, что хлеб надо взять любой ценой), либо 
не понявшими их, либо теми, кто сам был заинтере-
сован, чтобы как можно большее число крестьян-
ских дворов попало в разряд крупных держателей 
хлеба, якобы злостно не желающих его продавать 
государству, спекулирующих им. 

Репрессии стали неизбежными еще и потому, 
что решение всех вопросов, связанных с хлебозаго-
товками, в том числе и с определением правомернос-
ти тех или иных крестьян к судебной ответственнос-
ти по 107-й статье, возлагалось на созданный при 
окружкомах и райкомах партии тройки. 

Отметим, что существование и деятельность 
троек пытались скрыть, т.к. понимали, что создание 
и наделение неограниченными, по сути дела, полно-
мочиями является прямым нарушением норм пар-
тийной жизни, законов. 

Рубцовский окружком ВКП(б) в письме, направ-
ленном в райкомы, указывал: «Чтобы не вызывать 
кривотолков среди населения и у части низовой пар-
тийной массы, предлагается работу районных опе-
ративных троек вести внутри аппарата райкома с 
тем, чтобы о существовании ее не знали широкие 
слои населения. Все распоряжения... ячейки и села... 
должны исходить только от имени райкома партии 
или райисполкома»[7]. 

По сообщениям печати, большинство сельских 
ячеек придерживалось нейтралитета в проведении 
репрессивных мер и других мероприятий. А в ряде 
случаев отказывались от их применения под пред-
логом опасности напугать крестьян, настроить се-
редняков против партии. «Зачастую, - утверждала 
19 февраля 1928 г. «Советская Сибирь», - деревен-
ские ячейки не только не разъясняют истинный 
смысл текущих хозяйственных мероприятий, но 
открыто тормозят их проведение». 

Не случайно уже 3 февраля 1928 г. на заседании 
тройки при Новосибирском ОК ВКП(б) открыто ста-
ли говорить о перегибах в хлебозаготовках, «... це-
лый ряд районов допустили ошибки и отошли от 
экономических и налоговых мер воздействия на 
крестьян и бросились применять ст. 107 УК. По при-
менению этой статьи мы явились инициаторами в 
Сибири». На заседании приводились такие факты. 
Некоторые уполномоченные окрисполкома вызы-
вали граждан и распределяли, сколько кому нужно 
сдать хлеба. У одного крестьянина нужно было взять 
28 руб. налога. Уполномоченный деньги не взял, а 
потребовал привезти 75 пудов пшеницы. Кресть-
янин же просил разрешения отвезти хлеб на рынок, 
продать, а по том заплатить налог. Уполномоченный 
грубо отверг просьбу, и тогда крестьянин упал к не-
му в ноги и в слезах стал просить: «Дорогой товарищ, 
пойми мое положение». 

Для выкачки хлеба у крестьян применялись не 
только, так сказать, «законные» судебные пригово-
ры по 107-й статье, но и внесудебные меры насилия. 
Вот что сообщалось в письме секретаря Сибкрай-
кома ВКП(б), адресованном окружным комитетом 
партии: «В Алтайском районе Бийского округа, в 
селе Ая, ночью уполномоченный округа Луконин 
и местный уполномоченный арестовали кулаков и 
двух середняков, избивали их, устраивали инсцени-
рованные расстрелы, загоняли в речку, обливали хо-
лодной водой, сажали в темный холодный подвал и 
таким образом добивались подписи о сдаче излиш-
ков» [8]. 

В насилии над крестьянами признался Р.И. Эйхе 
на хлебном совещании при Сибкрайкоме ВКП(б): 
«У нас бесконечно много промахов. Одной из на-
ших ошибок было то, что мы установили не состяза-
тельный порядок судебных процессов, а процессы 
ускоренного упрощенного порядка.., Мы поставили 
крестьян в такое положение, когда свободной тор-
говли хлебом в деревне нет. Хлебозаготовительная 
компания нам показала, что наш аппарат не понимал 
и не понимает до сих пор, что хочет партия». 

Применение репрессивных мер не могло не спо-
собствовать усилению хлебозаготовок. Так, в янва-
ре и феврале 1928 г. было заготовлено на 41,7% боль-
ше, чем в январе и феврале 1927 г., но в марте заго-
товки резко снизились, и план удалось выполнить 
только на 29,5 %. 

В ходе выяснения причины неудовлетворитель-
ного хода хлебозаготовок выяснилось, что в ряде 
округов (Омский, Канский, Ачинский, Рубцовс-
кий) в первой половине марта главное внимание 
партийных и советских органов было сосредоточе-
но не на увеличении темпа хлебозаготовок, а на 
вопросах весенней посевной кампании. В то же 
время назывались и другие причины. Так, зав. 
Бийским окрторготделом Н.Фомин связал сни-
жение темпов хлебозаготовок с ослаблением «на-
жима» на крестьян. «Причинами падения хлебоза-
готовок, - сообщали «Известия С и б к р а й к о м а 
ВКП(б)», - являются отмена репрессий — стимула, 
побуждающего к сдаче хлеба, с одной стороны, а с 
другой — то, что держателем хлебных излишков в 
данное время больше всего является середнячество, 
после того как у кулаков и зажиточных более или 
менее излишки выкачаны». 

После таких категорических оценок можно по-
нять, почему в марте хлебозаготовки резко снизи-
лись. Еще в начале марта, в разгар хлебозаготовок, 
открылся очередной пленум крайкома партии, 
который рассмотрел ближайшие хозяйственные и 
политические задачи. Много времени было уделено 
участниками пленума анализу отрицательных сто-
рон в заготовках. Острые споры возникли вокруг 
речи председателя Сибкрайбанка A.M. Певзнера. Он 
высказался против приказных методов и вмеша-
тельства парткомов в работу хозяйственников, про-
тив репрессивных мер, отдавая предпочтение эко-
номическим рычагам и беспокоясь за состояние 
червонца. 

После такого заявления на голову председателя 
Крайбанка посыпались обвинения в попытке опоро-
чить руководящую роль партии и представить край-
ком банкротом, в хозчванстве и панике перед труд-
ностями. Р.Я. Кисис уличил A.M. Певзнера в том, 
что он оценил состояние партаппарата и его хозяй-
ственную компетентность не так, как Генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б): «политикохозяйственный 
курс крайкома как единственно правильный». Его 



поддержал A.M. Заковский. С более осторожной по-
зицией выступил председатель Сибгосторга М.Т. Зу-
ев. «Чему нас научили хлебозаготовки? — спраши-
вал он, - т. Кисис говорит, что мы одержали победу 
и потому все правильно. Я считаю уместным при-
вести здесь фразу Наполеона, который сказал: «Еще 
несколько таких побед, и от армии ничего не оста-
нется». Наша задача заключается не в том, чтобы 
одерживать такие победы, а в том, как построить 
хозяйственное руководство, чтобы избежать таких 
нажимов и приемов в работе, таких методов, кото-
рые мы применяли в эти месяцы». 

Дискуссия сыграла положительную роль, и в 
итоге пленум утвердил спокойную по тону и конст-
руктивную по содержанию резолюцию «Об очеред-
ных хозяйственных задачах». В ней не делался упор 
на развертывании репрессивных мер. Но решение 
пленума не удалось выполнить в полном объеме. 
Снижение темпов хлебозаготовок в марте вынудило 
бюро крайкома ВКП(б) дать указание о возобнов-
лении применения чрезвычайных мер. Краевая 
тройка предписала в хлебных районах дополнитель-
но провести процессы по ст. 107 УК, считая возмож-
ным ее распространение на держателей 500-700 пу-
дов. Однако ситуация с хлебом продолжала ухуд-
шаться. В апреле заготовки по сравнению с мартом 
упали в 4,5 раза. Крайком 30 апреля 1928 года вновь 
распорядился усилить заготовки и приступить к 
тщательной подготовке процессов по ст. 107 УК. 

Бесцеремонность в действиях властей в деревне 
привела крестьян в крайнее замешательство. Мно-
гие из них растерялись и не могли понять, чем вы-
звано резкое изменение политики властей. Попол-
зли слухи о готовящейся войне и предстоящем го-
лоде. Но когда выяснилось, что «советская власть 
зажиточных не любит» и рассчитывает попросту 
отнять у них хлеб, деревня начала быстро приспо-
сабливаться, хлеб стали укрывать всеми доступ-
ными способами: раздавали по родственникам и 
соседям, передавали на хранение бедноте и семьям 
красногвардейцев, используя их относительную не-
прикосновенность. 

Насилие и произвол опять приняли повсемест-
ный характер. У части крестьян были отняты пос-
ледние припасы. Местные партийные отряды уст-
раивали облавы, создавали вооруженные заставы на 
дорогах, чтобы не допустить вывоза хлеба в города. 
Были, наконец, и неординарные случаи, как в Ка-
менском округе, где один из уполномоченных 10 дней 
держал под арестом все село, добиваясь выполнения 
продразиерстки[9]. 

О недовольстве крестьян было известно и мест-
ному руководству. Сохранился любопытный доку-
мент, рассказывающий о настроениях крестьян де-
ревень Николаевка и Захламино Омского района. 

Например, крестьянин Владимир Мельников 
(хозяйство — 2 лошади, 1 корова, 5 десятин) говорил: 
«Я твердо верил в Советскую власть, а теперь не 
знаю, куда повернуть. Я знаю, что нас гонят в кол-
лектив. Так зачем же восстанавливать против влас-
ти? Ведь теперь, где ни послушаешь, всякий эту власть 
из мати в мать клянет. Те, которые Колчака гнали, 
добровольцами ходили, а теперь говорят, что Кол-
чак-то лучше был, тот выпорет и все тут, а здесь голо-
дом хотят уморить. Ведь посмотреть сейчас 3/4 де-
ревни сидят без хлеба и муки купить не на что»[ 10J. 

Деревенская беднота, мало что получившая из 
конфискованного хлеба и остро нуждавшаяся в 
продовольствии, стала обвинять власть в невыпол-
нении обещаний, требовала прекратить вывоз хлеба 

и распределить его на местах. Все разговоры своди-
лись к одному: куда девался хлеб, почему его нет на 
базарах. «Не было еще ни одной такой власти, -
говорили крестьяне, - чтобы бедняк нигде не мог 
купить себе хлеба. Когда нужно было вам отбирать 
хлеб у богатых, вы нам обещали горы, обманывали 
нас, лишь бы увезти хлеб». В округах фиксиро-
вались случаи самовольных захватов хлебных запа-
сов, поджоги амбаров, кражи продовольствия и дру-
гие нарушения. Весной 1928 г. в селах Западной 
Сибири на почве продовольственных затруднений 
произошло 11 выступлений с участием от 15 до 300 
крестьян. 

Возврат к чрезвычайным мерам вызвал в сель-
ских партийных ячейках различные негативные яв-
ления — от жалоб и упадничества до нарушений 
законности и перегибов. «Данные последних не-
дель, - делали вывод «Извести С и б к а р й к о м а 
ВКП(б)», - когда вопрос о хлебозаготовках приобрел 
вновь свою остроту, говорят о том, что в сельских 
ячейках осталось еще порядочное число таких чле-
нов, которым не место в партии». Парткомы при 
проведении заготовок с января по май 1928 г. при-
влекли к ответственности 1434 члена ВКП(б). из них 
за бюрократизм, халатность, бездействие и т.п. — 
80 %, за противодействие хлебозаготовкам — 12 % и 
за остальные проступки — 8 %. Исключили из пар-
тии 278 человек. «Наиболее жесткий подход при 
вынесении партийных взысканий, - комментирова-
ла партийная печать, - был проявлен в отношении 
партийцев, противодействовавших хлебозаготов-
кам, из коих исключено 37 %. Исключено за халат-
ность, бюрократизм и прочее 14,9 %. Из числа под-
вергнутых партвзысканиям было снято с работы 
265, отдано под суд — 102, осуждено — 77 человек. 
«Известия Сибкрайкома ВКП(б)» настоятельно 
призывало довести очищение сельских ячеек до 
конца. 

Отсутствие подвоза хлеба крестьянами на мест-
ный рынок вызвало массовое недовольство город-
ского населения. Еще в феврале хлебозаготовки осо-
бого интереса у рабочих не вызывали. Но в апреле 
ситуация изменилась после того, как сибирские 
организации вынужденно пошли на сокращение 
местных потребностей в хлебе на 30 %. В городах 
возникли очереди и перебои в снабжении, которые 
достигли кульминации в мае 1928 г. В крайком шли 
взволнованные сообщения. «Настроение рабочих 
омского железнодорожного узла в связи с недо-
статком хлеба и перебоями в снабжении таковым с 
каждым днем ухудшается». Именно здесь получило 
распространение воззвание, которое обвиняло ЦК 
в «размычке» с крестьянством и оценивало деревен-
скую политику как грубое головотяпство. «Сталин, -
утверждалось в нем, - стал действовать так, что за-
трещали шкуры во всех крестьянских слоях». Воз-
звание заканчивалось призывом: «Кто за ленинизм, 
тот должен быть за оппозицию». Потребовались 
дополнительные усилия для стабилизации обста-
новки и снабжения городов хлебом. В июле 1928 г. 
голоса недовольства затихли[11]. 

4 июля 1928 г. в Москве открылся пленум ЦК 
ВКП(б), который высказался за проведение меро-
приятий, исключающих в дальнейшем применение 
каких бы то ни было чрезвычайных мер. В соответ-
ствии с его решением председатель крайсуда М.В. Ко-
жевников отправил в округа циркуляр: «Категори-
чески предлагаю впредь не допустить ни одного слу-
чая применения ст. 107 УК по хлебозаготовкам. Пре-
дупреждаю, что виновные в неисполнении этого бу-



дут привлекаться к самой суровой, включая до су-
дебной ответственности. Все возбужденные дела, 
еще рассмотренные в той или иной стадии, подле-
жат немедленному прекращению». 

Ликвидировать многие перегибы и восстано-
вить рамки законности в целом помогла работа ко-
миссии по изучению социального состава осужден-
ных на основании ст. 107 УК, созданная позднее по 
инициативе крайкома ВКП(б). Выявленные необос-
нованные аресты крестьян комиссией отменялись, 
а дела производством прекращались. Только в Бара-
бинском округе было прекращено 25 %, а в Иркут-
ском - 47 % всех дел. Окончательные результаты 
таковы: было осуждено 915 кулаков (57,6 %), тор-
говцев-спекулянтов — 566 (35,6%), середняков — 104 
(6,6%), бедняков - 3 (0,2 %), а всего 1588 человек. 

Таким образом, репрессии против крестьян в 
период хлебозаготовительного кризиса 1927/28 гг. 
явились результатом тщательно спланированной 
акции сталинского руководства. Крестьянство, имея 
средства для выполнения своих обязательств перед 
государственными и кооперативными органами, 
отказалось продавать зерно государству по низким 
закупочным ценам. Это было законное право крес-
тьян, предоставленное нэпом. Однако логика разви-
тия событий, опыт и психология, сложившиеся во 
время «военного коммунизма», толкали руковод-
ство страны и партии к репрессиям. В действиях 
Сталина ярко проявилось стремление через репре-
ссии подчинить хлебопроизводителей большевист-
ской воле и создать в деревне атмосферу страха и 
безысходности. 

Опасность подмены экономической политики 
репрессивными методами не было осознано в пол-
ной мере ни теоретически, ни политически. Это 
привело к новому укреплению Сталина. В дальней-

шем, для обоснования необходимости репрессий 
все шире стал использоваться тезис об обострении 
классовой борьбы. Он совершенно не соответст-
вовал реальному удельному весу буржуазных эле-
ментов в обществе и их истинным возможностям и 
конфронтации с государством. 
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Октябрьская революция коренным образом из-
менила российское государство. Не миновала изме-
нений и судебно-правовая система. Декретом о суде 
N° 1 от 24 ноября 1917' года вместе с адвокатурой, 
прежними судами и институтом судебных следова-
телей была упразднена прокуратура. 

Такое неоправданное прерывание правовой пре-
емственности не могло положительно сказаться на 
дальнейшем становлении и развитии советской су-
дебно-правовой системы. В дореволюционном зако-
нодательстве существовало множество позитивных 
норм, которые могли быть успешно использованы 

при создании новых органов юстиции и суда, что, 
впрочем, и произошло немного позднее. 

Чрезвычайно негативное отношение народных 
масс к прежней судебно-правовой системе в целом 
и к прокуратуре в частности было напрямую вызва-
но теми функциями, которые эти органы осуществ-
ляли вплоть до революции. 

Одной из главных причин упразднения проку-
ратуры без сомнения явилась ее деятельность после 
реорганизации 1864 года по борьбе с революци-
онным движением в стране. Ведь в соответствии со 
ст. 1034 Устава уголовного судопроизводства 



именно прокуратура руководила расследованием 
государственных преступлений, и была «органом, 
верно служащим самодержавию».2 

Какая же ситуация сложилась в стране в период 
отсутствия «единой централизованной системы ор-
ганов, осуществляющих от имени государства над-
зор за исполнением действующих на его террито-
рии законов»?3 

В первые годы Советской власти в законодатель-
стве имелись существенные пробелы. Многие об-
щественные отношения не были урегулированы 
правовыми нормами, что было вызвано коренной 
лом-кой прежнего государственного строя. 

Декрет о суде № 1 разрешил применять законы 
«свергнутых правительств» при условии, если они 
не отменены революцией и не противоречат рево-
люционному правосознанию. 

Однако уже в конце 1918 года прекращается ис-
пользование старого законодательства, так как Поло-
жение о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 го-
да запретило судам ссылаться на законы свергнутых 
правительств. 

Также декрет № 1 разрешал местным советам са-
мостоятельно избирать местных судей, а городским 
советам - избирать революционные трибуналы. 

Декрет о суде № 2 от 28 ф е в р а л я 1918 года 
предоставлял любому гражданину право выступать 
на общественных началах в роли обвинителя или 
защитника. 

По мнению Сырых В.М., советское государство 
встало на путь революционного террора и беззако-
ния, ориентировав рабочий класс и других трудя-
щихся на действия сообразно их революционному 
сознанию, классовой неприязни к имущим слоям 
общества, и не спешило создавать органы, предназ-
наченные защищать и охранять права граждан. При 
такой ситуации создавалась наиболее благопри-
ятная почва для вседозволенности и произвола 
должностных лиц. " 

Похожую точку зрения высказывает и Нерсе-
сянц B.C., считая, что так называемое пролетарское 
право играло активную роль в проведении военно-
коммунистической политики диктатуры пролета-
риата и продемонстрировало весьма наглядно свой 
неправовой характер и свою насильственную анти-
правовую сущность.5 

По нашему мнению, данные точки зрения явля-
ются весьма спорными. Понимание роли револю-
ции в развитии российского права не должно быть 
односторонним, и истина в данном случае не может 
лежать на поверхности. 

Так называемую революционную законность и 
пролетарское право нельзя рассматривать в отрыве 
от обьективных реалий того времени. Становление 
молодого советского государства проходило в усло-
виях гражданской войны, интервенции и глубокого 
экономического кризиса, что никак не могло поло-
жительно сказываться на развитии права. 

Алексеев С.С. подчеркивает, что полного поворо-
та к праву в самые первые годы Октября еще не 
произошло, но поворот начинался/ 

Но в то же время не лишено оснований мнение 
Туйкова В. И. о том, что неспособность случайных, 
порой малограмотных людей бороться с преступ-
ностью и стремление вершить правосудие только 
на основании «революционной совести и революци-
онного правосознания» настоятельно требовали 
восстановления правоохранительных институтов, 
доказавших на протяжении двух веков свою компе-
тентность.7 

Отсутствие прокуратуры порождало необходи-
мость передачи ее функций другим органам и уч-
реждениям. Надзор и контроль за соблюдением за-
конов осуществляли: ВЦИК, который на основании 
ст. 32 Конституции РСФСР 1918 года следил за точ-
ным применением декретов на всей территории 
страны, СНК, ВЧК, Рабкрин. 

В компетенцию Народного комиссариата юсти-
ции входили наблюдение за деятельностью органов 
следствия, организация мест лишения свободы и 
заведование ими. 

Таким образом, функция наблюдения за неук-
лонным исполнением законов государственными 
органами, должностными лицами, общественными 
организациями и гражданами оказалась рассредото-
ченной среди ряда органов и учреждений, что не 
способствовало единообразному пониманию закон-
ности, и не отвечало требованиям ее укрепления. 

В таких условиях был один выход из сложив-
шегося положения — создание специального орга-
на, подчиненного только центральной государст-
венной власти, независимого от каких-либо мест-
ных влияний, способного эффективно осуществ-
лять надзор заточным и безусловным исполнением 
законов всеми органами власти и государственного 
управления, должностными лицами и гражданами 
на территории страны. 8 

По поручению В.И. Ленина в конце 1921 г. была 
начата подготовка законопроекта об учреждении 
прокуратуры. 

Проект декрета о прокуратуре обсуждался на IV 
Всероссийском съезде деятелей советской юстиции 
в конце января 1922 г. Съезд высказался за учреж-
дение единого централизованного прокурорского 
надзора с непосредственным подчинением проку-
рору республики. 

28 мая 1922 года после длительных споров ВЦИК 
принял Положение о прокурорском надзоре. В 
основе спора было желание местных властей уста-
новить двойное подчинение прокуратуры. Проект 
же Положения, подготовленный Наркоматом юсти-
ции, исходил из принципа полной независимости 
прокуратуры от местных властей. 

При обсуждении проекта на сессии ВЦИК про-
тив создания прокуратуры на централизованных 
началах приводилось несколько доводов. Одни ви-
дели в независимой прокуратуре некое препятствие 
для успешной деятельности местных работников, 
другие боялись, что прокуратура, лишенная поддер-
жки местной власти, не будет достаточно эффек-
тивной. 

С р е з к о й к р и т и к о й с т о р о н н и к о в двойного 
подчинения прокуратуры выступил В. Ленин. В 
своем письме «О «двойном» подчинении и 
законности»1 ' он обосновал необходимость единой 
для РСФСР законности и подчинения прокуратуры 
только центру. 

С учетом мнения Ленина ВЦИК принял Поло-
ж е н и е о прокурорском надзоре, основанном на 
строго централизованных началах. 

Центральная прокуратура РСФСР представляла 
собой отдел в составе Наркомата юстиции. Проку-
ратуру возглавлял нарком юстиции, который одно-
временно осуществлял обязанности прокурора рес-
публики. 

За п р о к у р а т у р о й з а к р е п л я л и с ь следующие 
полномочия: 

а) осуществление надзора от имени государства 
за законностью действий всех органов власти, хо-
зяйственных учреждений и частных лиц; 



б) непосредственное наблюдение за деятельнос-
тью следственных органов в области раскрытия пре-
ступлений, а также за деятельностью ГПУ; 

в) поддержание обвинения в суде; 
г) наблюдение за правильностью содержания за-

ключенных иод стражей. 
Положение о прокурорском надзоре, по сущест-

ву, восстанавливало российскую модель прокурату-
ры петровского времени. 

Становление прокуратуры РСФСР было связа-
но с многими трудностями. Повторялись попытки 
противодействия новому институту со стороны 
руководителей некоторых местных органов власти, 
видевших в деятельности прокуроров по внедрению 
единой законности чуть ли не подрыв своего автори-
тета и ограничение прерогатив местной власти.10 

Не хватало специально обученных кадров. На-
пример, к 1923 году в РСФСР было назначено 53 гу-
бернских прокурора, но 70 % из них не имели специ-
ального образования. Из 768 должностей помощни-
ков прокуроров было замещено только 423, каждый 
второй имел лишь начальное образование." 

Постановлением ЦИК СССР "О Верховном Суде 
Союза ССР" от 6 июля 1923 года Президиуму ЦИК 
СССР в связи с принятием Конституции СССР было 
поручено разработать Положение о Верховном Суде 
Союза Советских Социалистических Республик. 23 но-
ября 1923 года оно было утверждено. В Положении 
определялись функции, правомочия, структура и 
штаты Прокуратуры Верховного Суда Союза ССР. 

В соответствии со сг.43 Конституции СССР 1924 г. 
при Центральном Исполнительном Комитете СССР 
учреждался Верховный Суд СССР. 

В составе Верховного Суда СССР, согласно ст.46 
Конституции, учреждался пост Прокурора Верхов-
ного Суда СССР. 

Отсутствие прокуратуры СССР негативно ска-
зывалось на реализации общесоюзных законов в 
стране, так как республиканские прокуратуры дей-
ствовали разобщенно, без какого-либо согласова-
ния и координации их деятельности. Требовалось 
создание центра, способного проводить единую ли-
нию по применению общесоюзных актов. 

Прокуратура СССР была учреждена постанов-
лением ЦИК и СНК СССР 20 июня 1933 года.12 

Прокуратура Верховного Суда упразднялась. 
Официально прокуратура СССР учреждалась 

для укрепления социалистической законности и 
должной охраны общественной собственности от 
покушений антиобщественных элементов, но, по 
мнению Курицына В.М., «авторы мыслили проку-
ратуру не столько как орган по надзору за законнос-
тью, сколько как орган, контролирующий неукос-
нительное исполнение на местах постановлений и 
распоряжений центральных органов Союза ССР».13 

В своем мнении Курицын В.М. исходит из того, 
что по Положению прокуратура была ответственна 
не только перед ЦИК СССР и его Президиумом, но 
и перед СНК СССР. 

По нашему мнению, отчасти справедливыми 
являются обе точки зрения, так как в условиях ста-
новления молодого Советского государства было 
просто необходимо жестко контролировать точное 
исполнение и соблюдение законов на всей террито-
рии страны. 

Процесс централизации прокуратуры и превра-
щения ее в единую систему был полностью завер-
шен лишь в 1936 году. 

Конституция СССР 1936 года впервые закрепила 
основы прокурорского надзора на высшем уровне 

законодательства (Конституция СССР 1924 года 
только упоминала о прокуратуре Верховного Суда 
СССР в главе «О Верховном Суде СССР» - ст. 46, а 
также ст. 63). 

Пять статей Конституции СССР (113 — 117) за-
крепили задачу высшего надзора за точным испол-
нением законов, систему прокуратуры, порядок 
назначения прокуроров и принцип независимости 
органов прокуратуры от каких бы то ни было мест-
ных органов. 

Также в Конституцию 1936 года была включена 
ст. 127, в которой говорилось о том, что «никто не 
может быть подвергнут аресту иначе как по по-
становлению суда или с санкции прокурора». 

Это был важный шаг в развитии законодательс-
тва о прокурорском надзоре. 

Подводя итог, необходимо отметить, что вос-
становление прокуратуры в 1922 году было неиз-
бежным, так как первые годы существования Совет-
ской власти показали насущную необходимость 
создания единого органа, осуществляющего надзор 
за соблюдением законов. 

Становление прокуратуры было связано со мно-
гими объективными трудностями, которые вначале 
проистекали из революционного процесса, а затем 
из развития молодого советского государства, 
осложненного Гражданской войной и необоснован-
ным прерыванием правовой преемственности. 

Многие проблемы, стоявшие перед прокурату-
рой в 20-30 годы XX века, являлись следствием тя-
желой социально-экономической обстановки в 
стране и особого отношения советского государства 
к праву и к правовым институтам лишь как к поли-
тическому инструменту в руках власти. 
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РЕРИХИ В БОРЬБЕ ЗА МИР 
И ПРОБЛЕМЫ РЕРИХОВСКОГО НАСЛЕДИЯ 
К 60-летию Великой Победы. 

Рерихи в деле сплочения сил 
антигитлеровской коалиции 

«Кто знает, какими мерками можно подойти, 
чтобы оценить пользу, которую приносит народу 
искусство? <...> Искусство приносит славу стране, 
дань восхищения и уважения обществу и народу, 
который создал великие произведения», — писал 
Святослав Рерих.1 Продолжим эту мысль. Достиже-
ния россиян в науке, искусстве и других сферах со-
зидательной деятельности способствовали прослав-
лению России, разрушению ее образа как образа 
врага и тем самым готовили почву для сплочения 
сил антигитлеровской коалиции. Негативный имидж 
России был обусловлен не только политическим ре-
жимом к началу Второй мировой войны, но и ис-
конной ненавистью к России как таковой, «Сколько 
новых незаслуженных оскорблений вынес народ 
русский! — Пишет Николай Рерих. — Даже самые, 
казалось бы, понятные и законные его действия зло 
толковались. То, о чем в отношении других стран 
деликатно умалчивалось, то вызывало яростные на-
падки иноземного печатного слова. При этом потря-
сающе было видеть неслыханное вранье, которое 
никогда не было опровергнуто. Малейшая кажу-
щаяся неудача русская вызывала злобное гоготанье 
и ноток лжи, не считаясь с правдоподобием. Все это 
останется во внутренних архивах. 

Останется также и то, что победы русские были 
исключены на Западе из исторических начертаний. 
А если уже невозможно было не упомянуть об уда-
чах, о строительстве русского народа, то это делалось 
шепотом, в самых пониженных выражениях. И об 
этом остались нестираемые памятки. Для инозем-
ных катастроф находились в международной печа-
ти самые выспренние восклицания. Понесенные 
удары провозглашались победами, и преувеличе-
нию не было границ. Обо всем этом тоже остались 
печатные листы: бумага все стерпит, а сознание 
людское все принимает, что отвечает его внутрен-
нему желанию».2 (К сожалению, эти слова Рериха 
не потеряли своей актуальности и по сей день). 

Итак, каких же успехов, во славу Родины, достиг-
ли Рерихи к концу тридцатых годов? В силу крат-
кости журнальной статьи, напомним лишь некото-
рые из них.3 

Николай Константинович Рерих — художник, 
известный не только в России. В Европе и США с 
успехом проходят его выставки, и его картины при-
обретают коллекционеры и музеи (Лувр, Римский 
национальный музеи и другие). С 1909 года Рерих — 
академик Российской академии художеств и член 
Реймсской академии во Франции. Рерих — ученый. 
В 1902 году, в ходе археологических изысканий, Ре-
рихом были найдены предметы, относящиеся к нео-
литическому периоду. Находки произвели сенса-

цию в России и Западной Европе. С 1924 но 1935 годы 
Николай Рерих, его жена Елена Ивановна Рерих и 
старший сын Юрий совершают две уникальные на-
учно-художественные экспедиции через Гималаи, 
Тибет, Монголию, Маньчжурию и Китай общей 
протяженностью в 25 тыс. км. Некоторые резуль-
таты экспедиции. Впервые были отмечены на кар-
тах и уточнены десятки горных вершин и перева-
лов, зарегистрированы неизвестные науке археоло-
гические памятники, найдены редчайшие ману-
скрипты, сделаны описания народных обычаев, со-
браны богатейшие лингвистические материалы, со-
брана ценная коллекция образцов тибетской живо-
писи. Археологические,геологические, ботаничес-
кие и прочие находки насчитывались тысячами. В 
частности, из Центральной Азии было привезено 
множество сортов засухоустойчивых растений. 
Обширные научные материалы, собранные Рериха-
ми, требовали систематизации и обработки. С этой 
целью, а также для проведения дальнейших исследо-
ваний Рерихами был создан Международный инс-
титут гималайских исследований «Урусвати». Нико-
лай Рерих — общественный деятель. 15 апреля 1935 г. 
в Вашингтоне в присутствии президента Ф. Рузвель-
та США и 20 стран Латинской Америки подписали 
Договор об охране художественных и научных уч-
реждений и исторических памятников — Пакт Ре-
риха. Выступив по радио в связи с подписанием до-
говора, Рузвельт сказал: «Предлагая этот Пакт для 
подписания всеми странами мира, мы стремимся к 
тому, чтобы его всемирное признание сделалось на-
сущным принципом для сохранения современной 
цивилизации4. Этот договор имеет более глубокое 
значение, чем текст самого документа».5 В 1921 — 
1922 годах Н. К. Рерих создает в США: Институт 
объединенных искусств, объединение художников 
"Cor Ardens" ("Пылающее сердце") и Международ-
ный культурный центр "Corona Mundi" ("Венец 
мира"). Юрий Николаевич Рерих в 1922 году окон-
чил Гарвардский университет на отделении индий-
ской филологии. После окончания университета 
Юрий Николаевич год работает на Средне-Азиат-
ском и Монголо-Тибетском отделениях Парижско-
го университета, совмещая это с занятиями на воен-
ном и юридическо-экономическом отделениях. В 
1923 году он получает ученую степень магистра ин-
дийской словесности. В ходе подготовки к экспеди-
ции усиленно изучал культуру и языки народов Азии. 
Показательна зарисовка, сделанная Н. К. Рерихом 
во время трансгималайской экспедиции. Один уче-
ный лама очень сожалел, что упустил возможность 
поговорить: «...сейчас я жалею, что не устроил это 
рассуждение в Ладаке. Ведь ваш сын, он все знает! 
Он знает больше многих ученых лам. Вот я вам за-
давал разные вопросы незаметно и постепенно, и 
вы все мне разъяснили. Жаль, что в Ладаке мы не 



побеседовали. Вот я ездил с большим ученым П. Ему 
я задавал разные вопросы, но он не ответил на них, 
а только сердился. Потому что не знает, как отве-
тить». В результате экспедиции из-под его пера вы-
шел ряд замечательных научных трудов. Он свобод-
но владел множеством языков. Говорил, писал, чи-
тал, понимал любые разновидности западных язы-
ков. Знал очень много восточных. В частности: па-
ли, новоиндийские языки, китайский, монгольс-
кий, персидский, санскрит, тибетский язык (целый 
ряд наречий). С 1928 года Юрий Николаевич — 
директор Международного института гималайских 
исследований. Институт ведет переписку с частны-
ми лицами и учреждениями Индии, Америки, Фран-
ции, Латвии. С 1929 по 1930 год — читает лекции в 
университетах а м е р и к а н с к и х городов. «К 30-м 
годам имя Ю. Н, Рериха прочно утвердилось в ряду 
наиболее выдающихся востоковедов. 

Как выдающийся исследователь Центральной и 
Южной Азии, Юрий Николаевич был избран чле-
ном Королевского Азиатского общества в Лондоне, 
Азиатского общества в Бенгалии, П а р и ж с к о г о 
географического общества, Археологического и 
Этнографического обществ в Америке и многих 
других научных обществ мира».6 Святослав Нико-
лаевич Рерих7 (младший сын) — выпускник архи-
тектурного отделения Колумбийского университе-
та, аспирант Гарвардского университета — худож-
ник, ученый, путешественник, общественный де-
ятель. Получает: в 1923 г. 1-ю премию на выставке 
русских художников в США; в 1925 г. — высшую 
награду (премию и медаль) на Международной вы-
ставке, посвященной 50-летию г. Филадельфии; в 
1930 г. — Grand Prix на Международной художест-
венной выставке в Венеции. Совершает путешест-
вия по Индии, Западному Тибету, Гималаям, где 
изучались: древние памятники скульптуры, фило-
софско-этические учения, засухоустойчивые рас-
тения. Работа в Институге гималайских исследова-
ний «Урусвати»: принимал непосредственное учас-
тие и руководил исследованиями по биологии расте-
ний; изучал местную и тибетскую медицину; соби-
рал и исследовал семена зерновых; вел переписку с 
академиком Н. И. Вавиловым, посылал ему семена. 
В 1923 г. становится директором Международного 
центра искусств "Corona Mundi", в 1926-1928 гг. — 
президентом Американского отделения Француз-
ского общества "Lusace" 1!, в 1937 г. — членом-уч-
редителем Русского культурно-исторического му-
зея в пригороде Праги Збрславе, в 1931 г. — основы-
вает в США Общество по изучению философии и 
религии. В 1928 г. — активно участвует в работе 
Французского Государственного общества помощи 
приютским детям и Французского Государствен-
ного общества помощи ослепшим Детям в Первой 
мировой войне. За эту работу позднее был представ-
лен к высшей государственной награде Франции — 
ордену Почетного Легиона. Принять орден отка-
зался, так как считал заслуги отца в общественной 
и культурной жизни Франции более достойными 
этой награды. Н. К. Рерих получил орден перед отъ-
ездом в экспедицию по Маньчжурии, Новому пред-
ставлению С. Н. Рериха к ордену Почетного Легиона 
помешала Вторая мировая война. Елена Ивановна 
Рерих изучает духовное наследие народов Востока. 
Однако к тому времени она более известна русско-
язычным читателям, поскольку из-под ее пера вы-
шел ряд книг на русском языке: перевод с англий-
ского «Тайной Доктрины» Е. П. Блаватской; книги 
под различными псевдонимами: «Криптограммы 

Востока» (Ж. Сент-Илер), «Чаша Востока» (Искан-
дер Ханум), «Основы Буддизма» (Наталья Рокото-
ва). Кроме того, с ее именем связывают выход в свет 
многотомного Учения Ж и в о й Этики, переведен-
ного на разные языки. 

Таким образом, указанные выше заслуги наших 
великих соотечественников способствовали фор-
мированию положительного отношения мировой 
общественности к гражданам России. 

Кроме того, в настоящей статье уместно будет 
сказать о девяти письмах Елены Рерих в адрес Фран-
клина Делано Рузвельта, относящихся к периоду 
1934-1936 годов. Оригиналы писем хранятся в Нью-
Йорке, в Библиотеке Франклина Д. Рузвельта, рас-
положенной в Гайд-парке. Копии этих писем не так 
давно пришли к нам через лауреата премии им. Джа-
вахарлала Неру Леонида Митрохина. «У нас нет све-
дений, отвечал ли Рузвельт на послания Е. И. Рерих. 
Письменно, по всей вероятности, не отвечал! Од-
нако, судя по тем документам, копии которых оказа-
лись в нашем распоряжении, президент не только 
проявлял несомненный интерес к посланиям Е. И. Ре-
рих и находил в них искренний и полезный совет, 
но даже сам проявлял инициативу в попытках выяс-
нить ту или иную точку зрения своей русской на-
ставницы по самым различным аспектам как внеш-
ней, так и внутренней политики США».'1 Интересно 
отметить, что разбор сложной политической ситу-
ации ведется человеком, живущим в отдаленном 
горном селении Наггар в долине Кулу (Индия), а 
также то, с какой оперативностью письма из Кулу 
достигали заокеанской столицы. 

Письма полны возвышенной патетики и иноска-
зательности, проникнуты заботой о судьбах челове-
чества, мыслями о необходимости объединения сил 
созидания против сил разрушения, симпатией рус-
ской женщины к народу Соединенных Штатов Аме-
рики, уважением к выдающемуся деятелю совре-
менности Франклину Рузвельту. В первом письме, 
в частности, совершается краткий исторический 
экскурс, напоминающий о том, что ряд зарубеж-
ных правителей (первый Габсбург, норвежский 
король Кнут, король Швеции Карл XII, Наполеон и 
др.), получали предупреждения не нападать на Рос-
сию и о том, какие печальные результаты были в 
тех случаях, когда предупреждения были игнориро-
ваны. В четвертом письме, в частности, сказано: 
«...внимание Президента должно быть обращено к 
Востоку. Говоря о Востоке, Мы имеем в виду также 
Россию. И в этом направлении Президент должен, 
таким образом, придерживаться гораздо более осто-
рожного отношения, поскольку — наступят пере-
мены. < „> Так называемая Россия является равно-
балансом Америки и только при такой конструкции 
Мир во всем Мире станет решенной проблемой. Но 
отказ от высочайших принципов не может обеспе-
чить защиту».10 

Таким образом, письма Елены Рерих к главе 
могущественной державы, без сомнения, также 
способствовали сближению двух стран — будущих 
союзниц по антигитлеровской коалиции. 

Рерихи в годы Великой Отечественной войны 

Сразу после начала военных действий на рус-
ском фронте Юрий Николаевич (имеет высшее во-
енное образование) и Святослав Николаевич триж-
ды обращались в советское посольство в Великобри-
тании с просьбой зачислить их в ряды Красной Ар-
мии. В Индии было проведено несколько выставок 



картин Николая Константиновича и Святослава 
Николаевича с продажей картин; большая часть сбо-
ра направлялась в пользу советского Красного Крес-
та и на военные нужды Красной Армии." Николай 
Рерих продолжает писать очерки; в числе живопис-
ных произведений появляются полотна: «Парти-
заны», «Настасья Микулична», «Поход Игоря». В 
1942 г. Святослав Рерих заканчивает триптих «Куда 
идет человечество?», «Распятое человечество», «Ос-
вобождение», начатый в 1939 году. Тема была под-
сказана теми мировыми событиями, которые до-
стигли своей кульминации в ужасной войне. 

Далее приводим любопытные выдержки из пись-
ма Е. И. Рерих и статей Н. К. Рериха. Оставим их 
без комментария , обращая внимание читателя 
лишь на даты их написания (см. концевые сноски). 

«Победа России над гитлеризмом несомненна, 
и чувство патриотизма будет расти. <...> Родные 
наши, будем мужественны и бодры, события разви-
ваются, и победа России над Германией скоро будет 
очевидна. Исполнится древнейшее пророчество — 
кто в дни мировой войны будет с Россией, тот побе-
дит».12 

«Всякий, кто ополчится на народ русский, по-
чувствует это на хребте своем. Не угроза, но сказала 
гак тысячелетняя история народов».13 «Знаем, что 
гибельная беда не коснется народа русского. Знаем, 
знаем! Но болит сердце в ожидании волн».'4 «И фа-
шисты и их приспешники тоже получат по заслу- ' 
гам».'5 «Вспоминали мой листок «Не замай!», пи-
санный до войны. Поистине, «Не замай!» Россию. 
Каждый, посягнувший на нашу Родину, погибнет с 
несмываемым позором. <...> Спорили мы со мно-
гими шатунами, сомневающимися. Лжепророки 
предрекали всякие беды, но всегда говорили мы: 
«Москва устоит!», «Ленинград устоит!», «Сталин-
град устоит!». Вот и устояли! На диво всему миру 
выросло непобедимое русское воинство!»16 

«В 1942 г. по инициативе Рериха в Нью-Йорке со-
здается Американо-русская культурная ассоци-
ация, где он избирается почетным президентом».17 

В 1942 году, в разгар напряженных боев, Николай 
Константинович принимал у себя (в долине Кулу) 
Джавахарлала Неру л его дочь Индиру. Говорили об 
Индо-Русской культурной ассоциации.'" 

Освоение культурного наследия Рерихов -
путь к предотвращению социальных конфликтов 

На наш взгляд, центральную часть рериховского 
наследия занимает Учение Ж и в о й Этики, и оно 
имеет огромный нравственный заряд. Оно не явля-
ется компиляцией предшествующих этических сис-
тем, но есть синтез высших достижений человечес-
кой мысли. Сила воздействия Живой Этики выте-
кает, в частности, из следующих особенностей Уче-
ния. Во-первых, там показано, что этические нормы 
определяются не условностями, но вытекают из за-
конов природы, которые, в отличие от человеческих 
законов, обойти невозможно. Во-вторых, язык из-
ложения заметно обогащен по сравнению с древни-
ми учениями и сообразен с нашим веком. Ведь, над 
головой древнего человека было небо, а современный 
человек живет в Космосе, окруженный энергети-
ческими полями. Учение использует современный 
понятийный базис, что облегчает экспликацию. 

Живая Этика указует направления развития бу-
дущих наук, но стиль изложения Учения является 
не научным, а скорее, философским. Это можно 

I объяснить тем, что речь идет о вещах, которые не 

укладываются в дискурсивный стандарт мышле-
ния, присущий науке.19 Учение говорит о необхо-
димости совершенствования человека, о расшире-
нии сознания (в терминологии Живой Этики). От 
этого зависит и степень понимания текста читате-
лем. Расширение сознания, замечает академик РАО 
Ш. А. Амонашвили, является не просто увеличе-
нием суммы знаний, но есть переход к мышлению 
высшего типа. Переход же к мышлению высшего 
типа взаимосвязан с этическим аспектом. Таким об-
разом, утверждается, что повышение когнитивного 
потенциала зависит от нравственного совершенст-
вования человека. Вот что пишет Елена Рерих своему 
корреспонденту: «Именно, советую больше думать 
о духовном совершенствовании. <...> Так искорене-
ние одной дурной привычки принесет вам больше 
пользы, нежели заучивание наизусть всех сущест-
вующих систем космогонии. <.,.> Изберите три из 
Ваших худших качеств и постарайтесь освобо-
диться от них. В этом будет заключаться огромная 
победа».20 

Таким образом, Учение Ж и в о й Этики имеет 
большой созидательный потенциал. Оно не опро-
вергает древних учений, но является их развитием. 

В настоящее время, в дополнение к ухудша-
ющейся криминогенной ситуации, весьма остро 
стоит проблема напряженности на этнической и 
религиозной почвах. Вполне понятно побуждение 
апеллировать к религии для заполнения идеоло-
гического вакуума, образовавшегося после развала 
Советского Союза. Не вдаваясь в правовые аспекты 
введения в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях дисциплины «Основы 
православной культуры», отметим следующее. 
«Среди самых очевидных деструктивных послед-
ствий конфессиональных предпочтений власти (в 
т.ч. в области образования) — расслоение общества 
но м и р о в о з з р е н ч е с к и м признакам, разложение 
конституционных принципов, составляющих осно-
ву строя, стимулирование сепаратизма, угрожа-
ющего национальной безопасности государства и 
чреватого распадом федеративной системы. Непроду-
манная и опасная политика конфессиональных пред-
почтений федерального центра не просто способст-
вует, а является причиной поддержки сепаратистов 
в "неправославных" регионах значительной частью 
населения, чувствующих себя гражданами второго 
сорта и даже чужими в "православной России"».21 

В связи с этим обратимся к литературному и жи-
вописному творчеству Николая Рериха. Хотя в сю-
жете ряда произведений присутствуют образы свя-
тых подвижников различных народов, однако мож-
но сказать, что большей частью творчество Николая 
Рериха носит светский характер. И тем более нельзя 
«обвинить» художника в предпочтении им какой-
либо конфессии. Культура, искусство, труд, красо-
та, познание, любовь и другие непреходящие обще-
человеческие ценности находятся в центре внима-
ния великого мыслителя. В могучем синтезе Рерих 
объединил в себе Запад и Восток. Свидетельством 
народной любви к Рериху является красивый оско-
лок скалы, водруженный на месте кремации худож-
ника. На камне вырезана следующая надпись на 
индустани: «На этом месте 13 декабря 1947 года тело 
Маха Риши22 Николая Рериха, великого друга Ин-
дии, вошло в сферу Огня. - Ом. - Рам».23 На миро-
вое признание его идей на уровне государств ука-
зывает то, что на основе Пакта Рериха в 1954 году в 
Гааге был подписан Заключительный акт межправи-
тельственной конференции о защите культурных 



ценностей в случае вооруженного конфликта, а в 
следующем году этот пакт был ратифицирован все-
ми 39 странами, подписавшими Заключительный 
акт конференции в Гааге.24 Обилие титулов свиде-
тельствует о широком признании Рериха научным 
и культурным сообществами.25 

Итак, мы видим широкое признание идей Рери-
ха. А каково же значение творчества Рериха? 

Вспомним, какое место занимает искусство в 
схеме вещей. Все наши поступки, все рукотворное 
окружение определяются мыслью. А следовательно, 
мысль направляет и течение нашей жизни. Образ 
действий (мысль) закладывается в нас окружением. 
Поэтому прекрасные творения искусства — залог 
нашей прекрасной жизни в будущем. Также и бес-
конечная череда насилий проецируется с телеэкра-
нов в грядущее страны. Более кратко сказал об этом 
Платон: «От красивых образов мы перейдем к кра-
сивым мыслям, от красивых мыслей — к красивой 
жизни и от красивой жизни к абсолютной красо-
те».2" «Дайте искусство народу, которому оно при-
надлежит, — говорит Николай Рерих. — Должны 
быть украшены не только музеи, театры, школы, 
библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрь-
мы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет 
тюрем».2 7 «Не учащий сына своего художеству, 
готовит из него грабителя на большой дороге», — 
цитирует Рерих Рабби Иегуду. «Искусство вещает 
всем людям мир!» «Искусство объединит чело-
вечество», «Россия процветет искусством», «Куль-
тура есть спасение», — пишут Рерихи. 

В самом деле, насколько это насущно сегодня! 
Ведь именно отсутствие культуры ведет к жесто-
костям фанатизма, к тому, что жизнь приобретает 
ложный смысл и, что достижения науки обраща-
ются человеком на самоуничтожение. Обо всем 
этом и многом другом мы можем прочесть в очерках 
и статьях Николая Рериха. 

Н. К. Рерих написал более 7000 картин. О мас-
терстве художника свидетельствует следующее 
письмо Рабиндраната Тагора Николаю Рериху, дати-
руемое 1920 годом: «Ваши картины глубоко тронули 
меня. Они заставили меня осознать нечто очевид-
ное, но нуждающееся в постоянном раскрытии: что 
истина беспредельна. Когда я пытался найти слова, 
чтобы выявить мысли, рожденные во мне вашими 
картинами, мне это не удалось. Это потому, что 
язык слов может выразить лишь определенный ас-
пект истины, а язык картин — истину в целом, что 
словами не выразить. Каждое искусство достигает 
своего совершенства, когда оно открывает нашему 
уму те особые врата, ключ от которых находится 
только в его исключительном владении. Когда кар-
тина убедительна, мы не всегда в состоянии объяс-
нить, что это такое, но все же мы это видим и знаем. 
То же самое обстоит с музыкой. Когда одно искус-
ство можно полностью выразить другим, тогда это 
неудача. Ваши картины ясны и все же невыразимы 
словами, — ваше искусство ограждает свою незави-
симость, потому что оно велико».23 

Таким образом, отведение должного места искус-
ству Рерихов и воплощение в жизнь их идей может 
решить острейшие социальные проблемы, объеди-
нить нацию и вывести ее на лидирующие позиции. 

Проблемы рериховского наследия 

О «признании» заслуг Рерихов и необходимости 
продолжить их славные дела свидетельствует поток 
негатива, хлынувший через СМИ настойчивыми 

усилиями ряда «благодарных потомков». Характер-
ной особенностью этих публикаций является без-
доказательность.29 Не имея возможности прово-
дить здесь обстоятельный анализ, приведем лишь г 
несколько примеров. | 

1. С подачи Русской Православной Церкви30 про- j 
водятся форумы, где Рерихов и их последователей | 
ставят в один ряд с тоталитарными сектами,3 ' но | 
при этом не указывают, каким же признакам32 то- о 
талитарных сект отвечает деятельность названных | 
лиц? Быть может это — торговля оружием, нарко- ' 
тиками? подстрекательство к насилию? жестокое § 
обращение с людьми? образование только в ripe- g 
делах сектантской литературы? негативное отно- * 
шение к мировым религиям, культуре и науке? или 
что-то другое? Экспертиза показывает, как раз, 
обратное, что «причисление данного юридического 
лица (Международного Центра Рерихов. — В. О.) к 
псевдохристианской секте либо к новому религи-
озному движению с юридической точки является 
надуманным и необоснованным, нарушающим по-
ложения и требования статей...» (далее идет пере-
числение ряда статей Конституции РФ, Федераль-
ного закона «Об общественных объединениях» и 
др.) и, что Живая Этика является нерелигиозным 
учением, поскольку в нем отсутствуют следующие 
признаки: вероисповедание ; совершение бого-
служений, других религиозных обрядов и церемо-
ний; обучение религии и религиозное воспитание 
своих последователей.33 

2. Николая Рериха, безо всяких ссылок на доку-
менты, объявляют агентом ОГПУ. Однако, изучив 
те документы, к о т о р ы е к настоящему времени 
рассекречены, мы приходим к выводу, что Рерих не 
был ни агентом ОГПУ, ни осведомителем.34 

3. Николая Рериха пытаются изобразить в виде 
заурядного неудачника, питающего смешные иллю-
зии. Среди недавних публикаций подобного рода — 
информационный блок в журнале «Вокруг света» 
за октябрь 2004 г., содержащий статью Андрея Все-
волжского (очевидно, псевдоним) «В поисках Шам-
балы», заметку Андрея Кураева и другое. «Помощь 
в подготовке материалов» оказывал В. А. Росов. 

Изучая статью «В поисках Шамбалы» мы обна-
руживаем, что инструментарий, применяемый ав-
торами статьи, мало отличается оттого, что исполь-
зовали Олег Шишкин и Александр Сенкевич.35 А 
именно: события трактуются произвольно, худо-
жественный вымысел з ь перемежается с аргумен-
тацией типа: «Не исключено, что...», «Скорее все-
го...», «...повсейвидимости...», «Про художника пол-
зут слухи, что...», «Естьсвидетельства, что...», «Мно-
гие считали его...», «Многие говорили, что...» и т. п. 
Кто такие «многие»? Что они собой представляли 
(т.е. насколько можно доверять их мнению) ? Где 
взял автор эту информацию? «По всей видимости», 
эти «многие» — тоже художественный вымысел. 

Г-н Кураев ставит Рерихов в один ряд с нацис-
тами. Впрочем, поскольку Андрей Кураев является 
«богословским писателем», а не ученым, то приме-
нять какие-либо критерии научности к его произве-
дениям не имеет смысла. 

Этот перечень обвинений в адрес Рерихов и их 
доверенной — Л. В. Шапошниковой 1 7 — можно 
было бы продолжить. 

Каков смысл происходящего? Кому это выгод-
но? Эти вопросы мы оставим на суд времени и на 
размышление читателя. А сейчас невозможно обой-
ти вниманием проблему рериховского наследия в 
узком смысле. 



Вкратце — ситуация такова.38 Международный 
Центр-Музей им. Н. К. Рериха и Международный 
Центр Рерихов (МЦР, в бытность — Советский 
фонд Рерихов) — общественные организации , 
созданные по инициативе Святослава Николаевича 
Рериха, в дар которым (а точнее — Советскому Фон-
ду Рерихов) Святослав Николаевич передал наследие 
своих родителей: картины, архив, личные вещи, ре-
ликвии, библиотеку.39 В дарственную были вклю-
чены также 288 картин, числящихся на попечении 
Министерства культуры и находящихся в Государ-
ственном музее Востока. Проблема заключается в 
том, что Государственный музей Востока, при под-
держке Министерства культуры, до сих пор не отда-
ет Международному Центру Рерихов указанные 288 
полотен, несмотря на обращения С. Н. Рериха — 
дарителя — к Президенту Б. Н. Ельцину и обра-
щения виднейших общественных деятелей к Пре-
зидентам РФ Б.Н. ЕльцинуиВ.В.Путину40, властным 
структурам РФ. В числе вставших на сторону об-
щественного музея — [-лавы 10 городов, некоторые 
члены правительства и депутаты; более 50 акаде-
миков (в т. ч. Д. С. Лихачев, А. Л. Яншин, В. К. Абал-
кин, Б. В. Раушенбах); около 200 выдающихся де-
ятелей науки и культуры (среди них — народные ар-
тисты С. Ф. Бондарчук, И. М. Смоктуновский , 
А. А. Калягин; космонавты А. Н. Баландин, Г. М. Греч-
ко, Г. М. Стрекалов; Президент Международной 
ассоциации фондов мира А. Е. Карпов); более 60 об-
щественных организаций, 36 музеев из 25 городов 
России и СНГ. 

Возникает резонный вопрос: «А не надежнее ли 
хранить полотна в государственном музее?»41 Ответ 
гаков. Надежность государственных структур ха-
рактеризуют следующие факты. 

1. Наблюдается следующая цепь событий: Свя-
тослав Рерих обращается к Президенту РФ (или 
МЦР обращается в адрес федерального прави-
тельства); Президент (вице-премьер) дает поручение 
в Министерство культуры; Министерство культуры 
поручение не выполняет. Причем таких поручений 
в разное время, судя по публикациям в прессе4 2 , 
было не менее девяти!4'1 

2. Значительную часть картин Рерихов Государ-
ственный музей Востока годами хранит в запасни-
ках, где «случаются аварии с водопроводом, недавно 
из-за такой беды пострадали некоторые экспонаты, 
картинам, как известно, сырость не на пользу...»44 

В то же время, в Международном Центре-Музее им. 
Н. К. Рериха отреставрированные залы стоят пус-
тыми и ждут картин, хранящихся в запасниках Го-
сударственного музея Востока. 

3. В приказе 1989 года за № 234 заместителя ми-
нистра культуры СССР В. Казенина фигурируют 
не 288 полотен, а уже 282.45 Куда делись шесть кар-
тин? Министерство хранит молчание. «Анализ 
списков, представленных Музеем Востока, показы-
вает: существуют серьезные расхождения с завеща-
тельным распоряжением Святослава Рериха. — Го-
ворит президент Международного центра Рерихов 
Юлий Воронцов, специальный представитель Ген-
секретаря ООН, Чрезвычайный и полномочный по-
сол России. — Получается, что исчезли 46 картин; 
вместо них фигурируют другие полотна, под други-
ми названиями. Хотелось бы также проверить их 
принадлежность кисти сына и отца Рерихов. В 2002 го-
ду, в частности, и с этой целью мы обратились в Счет-
ную палату РФ с просьбой о проверке . Аудитор 
Юрий Воронин, к сожалению, к нашей просьбе об 
экспертизе не прислушался и в ходе проверки под-

твердил только количественное соответствие ука-
занных в завещании и содержащихся в Музее Вое-
тока картин». 

После обращения президента МЦР Ю. М. Ворон-
цова к Президенту РФ В. В. Путину с ним «встрети-
лись помощники президента — юристы. Внима-
тельно и доброжелательно, по словам Воронцова, 
выслушав его, они сказали; обращайтесь в суд. У вас 
все возможности его выиграть».47 Однако согласно 
закону, истцу придется уплатить госпошлину в раз-
мере 10 процентов от стоимости предметов спора. А 
коллекция Рерихов, по самой скромной оценке, 
стоит до 10 миллионов долларов.48 У общественной 
организации таких денег нет. Поэтому МЦР выиг-
рал пока лишь только телевизионный суд «Слуша-
ется дело».49 

Ситуация усугубляется тем, что государствен-
ные структуры претендуют не только на указанные 
288 (теперь уже меньше) полотен, но и на все насле-
дие, а также на «Усадьбу Лопухиных», где располага-
ется Международный Центр-Музей им. Н. К. Ре-
риха. (Усадьба в 1995 году передана в аренду МЦР 
сроком на 49 лет. Некогда бывшая в аварийном со-
стоянии, народным энтузиазмом она была отре-
ставрирована, став Дворцом искусств. Государство 
не дало ни копейки). 

Не в нашей компетенции давать правовую оцен-
ку происходящему. Поэтому перейдем на язык эко-
номики, являющийся сегодня «государственным». 
По нашему мнению, указанные действия (или без-
действие) государства, во-первых, непоследова-
тельны (с одной стороны, изыскивая средства на 
содержание памятников и пр., оно пытается пере-
дать их в частные руки, а с другой стороны, рубит 
общественную инициативу на корню), а во-вторых, 
недальновидны, поскольку данный процесс, для-
щийся вот уже 15 лет, показывает весьма непри-
влекательный характер инвестиционного климата 
в стране. Но это — взгляд стороннего наблюдателя. 
Изнутри ж е «государственной машины» мы видим, 
как Президент Ельцин, повернув рычаг, совершает 
холостое движение из-за отсутствия звена в «вер-
тикали управления». 

Общие выводы 

Рерихи были активными борцами за мир и за со-
хранение общечеловеческого культурного досто-
яния. 

Особое место в мировом устройстве Рерихи от-
водили России, что и засвидетельствовали передачей 
своего наследия в Россию. 

Поверхностное изучение рериховского насле-
дия показывает, в частности, его ценность для целей: 

- устранения причин социальных конфликтов 
внутри страны; 

- увеличения человеческого капитала и вывода 
страны на передовые позиции. 

Фактическое положение дел показывает, что 
угроза физического уничтожения наследия реальна 
и, во избежание потери уникального наследия, 
общественность должна сделать свой выбор, про-
явить активность.50 
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народной общественной организации «Международный Центр 
Рерихов» по состоянию на 4 августа 2000 года / / ЗАЩИТИМ 
ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ. Том 1. М„ 2001. С. 300-319; 
Научная экспертиза культурно-просветительской деятельности 
Международной общественной организации «Международный 
Центр Рерихов» доктора философских наук, профессора 
МГИМО Глаголева B.C. / / Т а м же. С. 320-324. 

31 Там же; см. также: Отзыв о культурно-просветительской 
деятельности Международной общественной организации 
«Международный Центр Рерихов» доктора философских наук, 
профессора МГУ им М.В. Ломоносова Ю.М. Павлова / / ЗА-
ЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ. Том 1. М„ 2001. С. 325-328. 

34 Александр Шальнев. Николай Рерих не был агентом 
О Г П У / / Газета «Известия». 1993. 22 окт. 

35Ср.: Осипов В. Е. По плодам их узнаете их... / / Омский 
научный вестник: Вып. 19. Омск, 2002. С. 48 —52. Online version: 
http://jose.narod.ru/Fruits.html 

36 Авторский текст содержит подробности внешних событий 
и психологических состояний, доступные только очевидцам, к 
тому же читающим чужие мысли, 

'"Шапошникова Людмила Васильевна (р. 1926), заслужен-
ный деятель искусств РФ, академик РАЕН, академик РАК им 
Циолковского, академик РЭА, писатель, индолог, историк, этно-
граф, лауреат премии им. Дж. Неру (1967), член Союза журна-
листов СССР (1968) и Союза писателей СССР (1977). Генераль-
ный директор Центра-Музея имени Н. К. Рериха в Москве. 

38 Более подробную информацию можно найти в книге «ЗА-
ЩИТИМ ИМЯ ИНАСЛЕДИЕ РЕРИХОВ» (Том 1. М., 2001) или в 
Интернете: http://www.roerichs.com/Protection_Nabat.htm; http:/ 
/vetall2000.narod.ru/proj/nabat.htm 

Э0С начала 70-х годов С. Н. Рерих обращался к руково-
дителям советского государства с просьбами принять у него 
наследие семьи, но на его письма чаще всего никто не откли-
кался. Это пренебрежение и побудило его обратить свои надеж-
ды к российской общественности. Весьма тревожно отреаги-
р о в а л о Н. Рерих на то, что выставка из 288 полотен, привезенная 
им в 1974 году, осела в Государственном музее Востока (по при-
казу №234 от 30.05.89 замминистра В. И. Казенина картины 
официально передавались туда на временное хранение). Поэто-
му в 1990 году наследие он передал именно общественной орга-
низации (Советскому фонду Рерихов). (См.: Наталья Колесни-
кова. Коварство Музея Востока / / Газета «Человек и Право». 
2000. № 16; Шапошникова Л. В. Почему пустует музей Николая 
Рериха / / Газета «Московские новости». 2000. 18-24 янв.) 

•"'Наследию Рерихов грозит уничтожение; Президенту 
Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в 
канун 100-летнего юбилея Святослава Николаевича Рериха / / 
Комсомольская правда (г. Москва). - 2003. — 10 декабря. 
< h t t p : / / w w w . roe r i chs . com/Pub l i c a t i o n s / C e n t r e - M u s e u m / 
Letter_Presidentl.htm>. 

41 Хотя, ввиду воли дарителя, такой вопрос, на наш взгляд, 
неправомерен. 

" Виктория Молодцова. Кто украл картины Рерихов? / / Рос-
сийская газета. 1999. 13 мая. 

43 Не хочется думать, что это — игра, система проволочек. 
44 Наталья Колесникова. Коварство Музея Востока / / Газета 
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2.04.2004 г. <http://www.roerichs.com/Publications/Centre-Muse-
um/FKNovosti2.htm> 

47 Александра Королева. ЧТО ТАКОЕ - ХОРОШО И ЧТО 
ТАКОЕ - ПЛОХО? / / ЗАЩИТИМ ИМЯ И НАСЛЕДИЕ РЕРИ-
ХОВ. Том I.M., 2001.С. 274 
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•"'Там же. 
5" В 1923 году в Нью-Йорке был основан Музей Николая 

Рериха, содержащий богатейшую коллекцию картин художника 
(ок. 1000 полотен). Постепенно расширяясь и превращаясь в 
активно действующий культурный центр, почетными совет-
никами которого были передовые деятели науки и культуры (в 
т.ч.: Альберт Эйнштейн, Роберт Милликен, Рабиндранат Тагор), 
музей переехал в 29-этажный небоскреб. Совет Директоров 
принял декларацию о передаче Музея в дар народу США, но 
Рерихи были преданы ближайшими сотрудниками. На осно-
вании подложных документов суд признал полотна Н. К. Рериха, 
хранящиеся в Музее, собственностью предателя — Л. Хорша. 
Считают, что общественное мнение смогло бы предотвратить 
величайшую несправедливость. Но Америка молчала... В те дни 
Е И. Рерих с горечью пишет: «Неужели лишь двадцать голосов 
подымутся в протесте и среди них будут голоса ближайших 
сотрудников? Неужели голоса выдающихся общественных и 
художественных деятелей и критиков Америки, утверждавших, 
что искусство Рериха имело огромное влияние на американское 
искусство, останутся голосами, вопиющими в пустыне? И все, 
кто приходили и восхищались картинами, пребудут спокойными 

свидетелями еще одного позорнейшего вандализма в истории 
человечества? Неужели эта позорная страница в истории 
Искусства будет допущена в Америке? <,..> Если мы перечтем 
правдивую историю культуры и мысли человечества, то увидим, 
что каждое преступление, совершенное против просвещения, 
против внесения Света, приносило человечеству неисчислимые 
бедствия, и прежде всего той стране и тому народу, которые их 
допустили <...> Не лишено справедливости речение, что за 
некоторое злодеяние одного человека страдает целый народ <... > 
Умолчавшие и отказавшие в помощи, хотя бы малейшей, не будут 
ли такими соучастниками? Помните, как было уже Сказано, что 
там, где допущено оскорбление и умаление носителя Света, 
там спросят со всей страны <...> Весь процесс Музея есть проб-
ный камень для Америки/» (Цит, по.: Книжник Т.О. «Амери-
канская трагедия» — уроки, выводы, предостережения / / 
Культура и время. 2004. № 2. С. 191 - 192). 

ОСИПОВ Вадим Евгеньевич, ассистент кафедры «Кон-
струирование и производство радиоаппаратуры». 

УДК 65.012.224(075) Т. В. СИГАНОВА 

Омский государственный 
технический университет 

ГУЛАГ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В годы Великой Отечественной войны вся страна воевала, трудилась, жила во имя По-
беды. Подвигу солдат и тружеников тыла посвящены многие научные и художествен-
ные произведения. Труд же узников ГУЛАГа в годы войны до сих пор широко не осве-
щался. Тем не менее вклад «врагов народа», а их в лагерях в годы войны было почти 
половина, и людей оступившихся, значителен, и его нельзя не заметить или проигнори-
ровать. 
Мой свекор, Н. Н. Сиганов, «трудмобилизованный» ГУЛАГом немец, строивший Челя-
бинский металлургический комбинат, обижался, когда в День Победы, поздравляли 
фронтовиков и тружеников тыла, а о них забывали. В обществе тех лет не было принято 
говорить и писать об узниках, а тем более воздавать должное их труду и мужеству. В 
преддверии праздника Победы необходимо восстановить историческую справед-
ливость. 

Великая Отечественная война внесла сущест-
венные коррективы в налаженную за долгие годы 
работу лагерной системы СССР. Под угрозой окку-
пации оказались исправительно-трудовые учрежде-
ния западной части страны. Допустить подобное 
правительство не могло из соображений государ-
ственной безопасности, боясь перехода на сторону 
противника «врагов народа», рецидивистов-уголов-
ников и социально опасных элементов. Перебазиро-
вание лагерей обусловливалось не только угрозой 
их оккупации, но еще и тем, что эвакуированные в 
глубокий тыл заводы и фабрики требовали рабочей 
силы. 

В годы войны «эвакуации подверглись 27 испра-
вительно-трудовых лагерей и 210 колоний, с общим 
количеством заключенных — 750 000 человек». 1 

Согласно приказу НКВД и НКГБ СССР № 00931 / 
00272 «Об обеспечении бесперебойной работы орга-
нов НКВД и НКГБ в условиях военного времени» от 

16 июля 1941 г. были передислоцированы НКВД, 
НКГБ, их структурные подразделения, в том числе 
ГУЛАГ, в отдаленные от театра военных действий 
города: Чкалов, Уфу, Томск, Новосибирск, Киров, 
Ульяновск, Куйбышев, Саратов, Свердловск, Пензу 
и Ульяновск.2 

«К началу войны общее число заключенных, со-
держащихся в исправительно-трудовых учрежде-
ниях страны, составляло 2 300 000 человек».3 

Всеобщая мобилизация, развернутая в начале 
войны, коснулась и заключенных. Летом и осенью 
1941 года Президиум Верховного Совета СССР издает 
Указы о досрочном освобождении некоторых катего-
рий заключенных, осужденных за прогулы, быто-
вые и незначительные преступления, с передачей 
лиц призывных возрастов в Красную Армию. По 
этим Указам было освобождено 420 000 человек. Все-
го же за три года Отечественной войны было передано 
на укомплектование Красной Армии 975 000 чел.4 Они, 



как правило, попадали в штрафные батальоны или 
роты, где могли смыть «свои преступления кровью». 

Освобождение не коснулось только политичес-
ких заключенных. С 22 июня 1941 года, в связи с на-
чалом войны, было прекращено освобождение за-
ключенных этой категории. Этот запрет будет дей-
ствовать до 1945 года. 

В результате «лагерной мобилизации» к 1 июля 
1944 года число заключенных снизилось до 1 200 ООО 
человек. С н и ж е н и е численности заключенных 
объяснялось отнюдь не смягчением карательной 
политики государства, а задачами военного време-
ни: армии требовались солдаты. 

За три года войны из лагерей и колоний убыло 
2 900 ООО человек и вновь пополнило лагеря — 
1 800 000 человек. 5 На смену ушедшим на фронт, 
пришло новое пополнение. 

С оттоком мужского населения ГУЛАГа одно-
временно наблюдается увеличение женского кон-
тингента. Если в 1941 г. заключенных мужчин в ла-
герях и колониях было 93 %, то к августу 1944 г. в 
исправительно-трудовых учреждениях СССР их 
было только 74%, а женщин — 26%. Нехватку рабо-
чих рук восполняли матери, сестры и дочери тех, 
кого «выпустили» воевать. 

За годы войны произошли изменения и в составе 
заключенных по составу преступлений: число 
осужденных за контрреволюционные и особо опас-
ные преступления возросло с 27% в 1941 г. до 43% в 
1944 году.6 

Эвакуация заключенных из мест военных дейст-
вий, а история помнит, как стремительно развора-
чивались события первых месяцев войны, - была де-
лом трудным и драматичным. Этапирование за-
ключенных к новому месту отбывания наказания 
в условиях военного времени явилось тяжким испы-
танием как для них самих, так и для руководства 
исправительных учреждений. Невероятно сложно 
было переправить такое количество людей и матери-
альных ценностей. При отсутствии транспортных 
средств заключенным приходилось преодолевать 
большие пешие переходы. К концу пути почти все 
они физически были истощены и нуждались в вос-
становительном лечении. 

Так как лагеря восточной части страны не были 
рассчитаны на массовое пополнение и не могли 
принять всех этапированных заключенных, руко-
водство ГУЛАГа столкнулось с серьезными пробле-
мами. Необходимо было в кратчайшие сроки по-
строить новые лагеря и уплотнить существующие. 
Вследствие чего возникли большое перенаселение 
лагерей и бытовые неурядицы. Заключенным при-
ходилось спать на нарах по нескольку человек, иног-
да по очереди, отсутствовали постельные принад-
лежности, резко сократился паек. Существующая 
норма питания заключенных со всеми дополнитель-
ными пайками (д\я передовиков паек увеличивался) 
по калорийности на 30% была ниже довоенной, 
которая и в мирное время была скромной по пита-
тельности и разнообразию. 

Новые лагеря зачастую возводились в «открытом 
поле, на голом месте». Чтобы сэкономить время, 
силы и средства на доставку заключенных к месту 
работы, Строительство новых лагерей старались 
располагать рядом с обслуживаемыми объектами. 

За годы войны ГУЛАГом было вновь организова-
но 40 исправительно-трудовых лагерей и 15 отделе-
ний исправительно-трудовых колоний. 

Прибывшие с этапа — ослабленные, оборван-
ные, разутые, брошенные в степи, в лесу — заклю-

ченные одновременно возводили и новые заводы, 
и строили бараки, обустраивали свой нехитрый быт, 
а затем становились к станкам и в максимально сжа-
тые сроки выдавали продукцию, необходимую 
фронту. 

Длительные пешие переходы и переезды, скуд-
ное питание, изношенное вещевое довольствие, 
тяжелый труд привели к резкому ухудшению физи-
ческого состояния заключенных. Начальник ГУЛАГа 
В.Г. Наседкин в докладе наркому внугренних дел 
Л.П. Берия отмечал, что «уже в первый год войны 
произошло значительное ухудшение физического 
профиля в сторону снижения их трудоспособнос-
ти. Удельный вес трудовых групп в общем составе 
заключенных по категориям труда составлял: 

1940 г. (%) 1942 г. (%) 
Годных к тяжелому труду 35,6 19,2 
Годных к среднему труду 25,2 17,0 
Годных к легкому труду 15,6 38,3 
Инвалиды и ослабленные 23,6 25,5»7 

Такое положение вещей не могло удовлетворить 
Главное управление лагерями. В своей директиве 
№23от24-1 -1942 года Нарком Л.П. Берия обращает 
особое внимание начальников ИТЛ УИТЛ/ОИТК на 
ухудшение условий содержания заключенных, чрез-
мерную скученность в размещении, плохую поста-
новку лечебного и санитарного обслуживания, 
возлагая на них прямую ответственность." 

Несмотря на значительные трудности этого пе-
риода, ГУЛАГ по-прежнему являлся ведущим по-
ставщиком рабочей силы на вновь организуемые и 
имеющиеся строительства и производства. Заклю-
ченные направлялись на различные промышленные 
объекты ГУЛАГа. Они строили железные дороги и 
промышленные предприятия, аэродромы и шос-
сейные дороги, заготавливали лес и добывали полез-
ные ископаемые. Не считаясь с физическими за-
тратами, силами заключенных и специалистов в 
кратчайшие сроки разворачивались производства 
эвакуированных и новых оборонных предприятий. 

Труд заключенных использовался не только на 
собственных л а г е р н ы х производствах , но и 
предоставлялся по заявкам другим наркоматам. Если 
до войны з а к л ю ч е н н ы е выделялись только 350 
предприятиям, то во время войны их количество 
увеличилось до 640. Так только на строительстве 
только Омского авиационного завода Наркомата 
авиации было занято 1600 человек." 

По существу, не было ни одной отрасли оборон-
ной промышленности, где бы ни работали узники 
ГУЛАГа. 

Заключенные в основном работали разнорабо-
чими, выполняя тяжелую физическую работу. При 
нехватке квалифицированной рабочей силы перед 
Главным управлением была поставлена задача по 
выявлению специалистов среди заключенных с 
последующей передачей их на оборонные предпри-
ятия страны. В результате было выявлено и передано 
строительствам НКВД 40 000 специалистов и квали-
фицированной рабочей силы из числа инженеров, 
техников , металлистов , ж е л е з н о д о р о ж н и к о в , 
угольщиков и др.10 Параллельно ГУЛАГом органи-
зуется обучение заключенных рабочим профес-
сиям. Создаются курсы повышения квалификации 
и обучающие по специальности. 

Промышленность ГУЛАГа, выпускающая до вой-
ны в основном продукцию народного потребления, 
с ее началом была переориентирована на производ-
ство боеприпасов, спецукупорки, обмундирования 



и т.д. Только за первые два года войны на выпуск 
боеприпасов переключились 35 промышленных ко-
лоний НВКД. За три года войны ими было выпу-
щено до 70 700 ООО штук боеприпасов: от ручных 
гранат и запалов до противопехотных и осколочно-
фугасных мин и авиабомб." 

Переориентация производства была сопряжена 
с большими трудностями: техническая база не со-
ответствовала поставленным задачам и не была под-
готовлена для выпуска такого количества продук-
ции. Переоборудование станков и приспособлений 
приходилось делать своими силами. Развернулось 
рационализаторское движение. 

Начиная производство почти с нуля, предпри-
ятия ГУДАГа в кратчайшие сроки смогли перестро-
ить свои производства, и с начала войны стали ус-
пешно осваивать новые виды боеприпасов. Только 
в первом полугодии 1942 года ими было внедрено 17 
новых видов боеприпасов, «выпуск которых со-
ставил за этот период более 4 500 000 единиц».12 

Темпы лагерного производства в годы войны во 
много раз превышали д о в о е н н ы е . Если общий 
выпуск боеприпасов в 1942 году составил 15 500 000 
единиц, что в 20 раз больше, чем в 1941 году, то в 
1943 году эта цифра была уже 21 700 000 штук. В 1944 
году количество выпускаемых боеприпасов только 
в квартал составляло 10 000 ООО единиц.13 

Такое увеличение стало возможным благодаря 
внедрению в производство поточных методов, при 
которых весь цикл работ разбивался на отдельные 
операции, а их выполнение доводилось до автома-
тизма. Таким образом повышалось качество и коли-
чество выпускаемой продукции. 

В годы войны резко возросла потребность в метал-
ле. В связи с оккупацией Украины, страна лишилась 
основных металлургических центров — Донбасса, 
Донецка и др. Для обеспечения предприятий метал-
лом ГУЛАГом было дополнительно создано 10 литей-
ных цехов, 17 вагранок и 38 отжигательных печей. 

Наряду с выпуском специальной укупорки и 
боеприпасов, промышленные колонии шили об-
мундирование и изготавливали кожаные изделия 
для армии. ГУЛАГом было вновь организовано бо-
лее 20 швейных предприятий. С 1942 по 1944 годы 
ими было переработано 67 000 000 метров ткани, из 
которой было сшито 22 000 000 единиц обмундиро-
вания.14 

В 1942 году были созданы полихлорвиниловые 
кожзаменители, которые смогли частично решить 
проблему нехватки кожи. Их создание и внедрение 
в производство в полной мере можно считать изо-
бретением и достижением ГУЛАГа. 

В годы войны ГУЛАГ становится мощным по-
ставщиком сельскохозяйственной продукции. К 
1944 году действовало 414 исправительно-трудовых 
подразделений сельскохозяйственного назначе-
ния, среди которых было 3 сельхозлагеря (Караган-
динский, Сибирский, Средне-Вельский). Общая 
площадь пахотной земли, составляла 441 000 гек-
таров.15 

Колонии и лагеря не только полностью обеспе-
чивали себя сельхозпродукцией, но и поставляли ее 
для нужд армии. 

Рост сельскохозяйственного производства отме-
чался по всем позициям. Возникновение собствен-
ной семенной базы способствовало увеличению в 
полтора раза посевных площадей. Достаточное ко-
личество собственных семян позволило вырастить 
и собрать значительно больше зерновых, овощей, 
фруктов. 

С начала войны резко возросла потребность в 
сублимированных (сушеных) продуктах, т.к. они 
дольше хранились, занимали меньше места, легко 
транспортировались . С 1942 года в хозяйствах 
ГУЛАГа было организовано 1 б сушильных предпри-
ятий с годовой мощностью в 2000 тонн сухофруктов. 

Увеличилось воспроизводство животных, чис-
ленность которых в течение войны неуклонно по-
вышалась. За три года войны сельскохозяйственны-
ми подразделениями ГУЛАГа было сдано к забою 
живым весом 42 000 тонн, получено молока 112 000 
тонн, выработано животного масла 2 600 тонн."' 

В годы войны лагеря и колонии сами обеспечи-
вали себя продуктами питания, но только неболь-
шая часть выращенной ими продукции оставлялась 
для нужд заключенных, а остальная передавалась 
для фронта, для победы. 

Временная о к к у п а ц и я больших т е р р и т о р и й 
западной части страны привела к потере основных 
лесозаготовительных подразделений ГУЛАГа. По-
требность в древесине для производства спецуку-
порки, производственно-хозяйственных и стро-
ительных нужд в этот период была велика. Чтобы 
восстановить производство древесины в необхо-
димых объемах, в восточной части страны были ор-
ганизованы новые лесозаготовительные колонии. 

В лесозаготовительной промышленности ис-
пользовалась практика сближения основного и со-
путствующего производств. Для сокращения вре-
мени и средств на доставку древесины колонии, из-
готавливающие спецукупорку, располагались рядом 
с лесозаготовками. В 1941-1944 гг. заключенными 
было заготовлено и вывезено 7 600 000 куб. м дре-
весины.17 

Весомым был и финансовый вклад ГУЛАГа. Всего 
за годы войны предприятиями ГУЛАГа было пере-
числено в бюджет государства 2 650 000 000 рублей.ш 

Наряду с взрослыми в лагерях и колониях труди-
лись несовершеннолетние заключенные. В годы 
войны увеличился п о т о к малолетних у з н и к о в 
ГУЛАГа. Разными путями попадали они в лагеря и 
колонии: одни — оставшись без родителей, попол-
няли шайки и банды, другие — стали заложниками 
судьбы своих родителей, «врагов народа и измен-
ников Родине». Слова И. В. Сталина: «Сын за отца 
не ответчик» на деле не соответствовали реальным 
поступкам правительства. В разряд членов семей 
изменников Родине попадали все ближайшие родст-
венники: отец, мать, муж, сыновья, дочери, братья 
и сестры, которые в зависимости от вины наказан-
ного, либо отправлялись в лагеря, либо ссылались 
«в отдаленные местности С С С Р на срок в пять 
лет». 

С 1941 года в отношении детей, «виновных в из-
мене Родине, шпионаже, диверсии и террористи-
ческих актах», начиная с 16 лет, стала применяться 
высшая мера наказания.20 С трудом верится в необ-
ходимость применения подобных мер, как и в мас-
совость таких явлений. Воспитанные в духе патри-
отизма и идей Ленина-Сталина дети были продук-
том своей эпохи, с молоком матери принявшие 
«правду и справедливость» Октября. Отец народов, 
опасаясь мести со стороны уже подросших детей 
«врагов народа и социально-опасных элементов», 
отправлял их на трудовое перевоспитание в колонии 
и лагеря. 

Наравне со взрослыми узники-дети вставали к 
станкам и выполняли свои нормы. Рабочий день не-
совершеннолетних заключенных варьировался от 
4 часов для двенадцати-четырнадцатилетних, 6 ча-



сов, для четырнадцати-шестнадцатилетних, и 8 ча-
сов, начиная с 16 лет.21 

Помимо работы, дети, не имеющие 7-летнего об-
разования, должны были учиться, осваивая про-
граммы обычных школ. 

Кроме производственной, важной стороной де-
ятельности ГУЛАГа считалось перевоспитание за-
ключенных, которые «и в тюрьме должны жить тем, 
чем живет страна».22 Их перевоспитанием занима-
лись культурно-воспитательные части (КВЧ), функ-
ционировавшие в любом исправительно-трудовом 
учреждении. 

Культурно-воспитательные части укомплекто-
вались вольнонаемными и социально-близкими 
элементами, осужденными за бытовые и не тяже-
лые уголовные преступления. Эти люди были весь-
ма далеки от культуры, а тем более педагогики. От 
этого их работа носила формальный характер. 

Для воспитания заключенных КВЧ использо-
вали различные формы работы: социалистические 
соревнования, стахановские и фронтовые вахты, 
трудовые салюты, практиковались открытие лице-
вых счетов сверхплановой продукции в фонд Глав-
ного командования, проведение конференций и 
слетов отличников, беседы, ле!кции, киносеансы, ор-
ганизация курсов повышения квалификации и т.д. 
Начальник ГУЛАГа В.Г. Наседкин, докладывая на-
родному комиссару внутренних дел Л.П. Берия о 
работе управления и в том числе о деятельности 
КВЧ, писал: «Для заключенных, помимо политбесед 
и регулярных читок газет, систематически органи-
зуются доклады и лекции. В 1941 году проведено до-
кладов и лекций - 10 420; в 1942 - 27 275; в 1943 го-
ду — 32 480. Для участия в этой работе привлечено, 
помимо культурно-воспитательных работников, 
свыше 6 тысяч сотрудников. 

Политическая и воспитательная работа способ-
ствовала развитию чувства патриотизма среди за-
ключенных, нашедшего свое выражение в массовой 
подаче заключенными заявлений об отправке на 
фронт, в сдаче личных ценных вещей, денег и обли-
гаций государственных военных займов. 

В фонд обороны от заключенных поступило: 
свыше 250 тыс. рублей, в 1942 году свыше 2 млн руб-
лей, 1943- 44 гг. — 25 млн рублей. 

...Из состава заключенных организовано 2600 
кружков художественной самодеятельности (дра-
матические, музыкальные, хоровые и др.), силами 
которых за годы войны поставлено более 100 тыс. 
спектаклей, концертов и вечеров художественной 
самодеятельности,... проведено свыше 110 тыс. ки-
носеансов».23 

Представленная наркому информация поражает 
своей «умиротворенностью» и даже праздничнос-

• тью. Все хорошо и все замечательно, но это не сты-
: куется с другой частью доклада — производствен-

ной, которая показывает, какими неимоверными 
усилиями достигалось всеобщее перевыполнение 
плана. Голодные для всего народа, а для заключен-
ных тем более, военные годы, 12-14-часовой рабо-

i чий день не убеждают как-то во всеобщем стремле-
.' нии заключенных к «культурному перевоспита-

нию» после изнуряющего труда. 
Кредо же воспитательной политики ГУЛАГа за-

ключалось в том, чтобы «не предоставлять лагер-
ника после работы самому себе — чтобы не было 
рецидивов его прежних преступных наклоннос-
тей».24 Проводимые силами КВЧ и сотрудников ла-
герей и колоний беседы, политинформации забира-
ли у заключенных то немногое время, отведенное 

для отдыха. В воспитательный э ф ф е к т от такой 
работы верится с трудом. 

А.И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» писал: 
«Перевоспитываются в ГУЛАГе все, перевоспи-
тываются под влиянием друг друга и обстоятельств 
в разных направлениях, - но ни один еще малолетка, 
а тем более взрослый не перевоспитался от средств 
КВЧ».25 

Воспитание «малолетки» в лагере требует глубо-
кого анализа и человеческого сострадания. Лагерь — 
серьезное испытание, ломающее взрослых, умуд-
ренных жизненным опытом людей. На не окреп-
шие души лагерные порядки действовали отравля-
юще. А.И. Солженицын писал; «Они взяли для себя 
из этой жизни всю самую бесчеловечную суть, весь 
ядовитый гниющий сок — и так привычно, будто 
жидкость эту, эту, а не молоко матери, сосали еще 
младенцами».21 ' Никакие КВЧ не могли уберечь 
малолетних узников от влияния уг оловников, от их 
насилия. Чтобы выжить, они принимали правила 
«взрослой игры», оставив правила хорошего тона на 
воле. 

Отдельные формы культурной работы вызыва-
ли у заключенных негативное отношение, в лучшем 
случае оставляли их равнодушными, т.к. проводи-
лись ради галочки. Но, наверное, неправильно было 
бы думать, что работа КВЧ была вовсе напрасной и 
ненужной. В лагерях заключенные проводили, про-
живали длительные отрезки своей жизни, заклю-
чавшейся в тяжелой работе и небольшом кусочке 
«свободы», вернее, ее иллюзии в виде книг, спектак-
лей, концертов, которые позволяли им вырваться 
хотя бы в своем воображении из лагерного барака. 

Нельзя забывать, что за высокими показателями 
и астрономическими цифрами прибыли ГУЛАГа 
стояли миллионы судеб заключенных советских 
граждан, чей тяжкий труд был вкладом в достиже-
ние Победы над врагом. Его невозможно проигно-
рировать или замолчать, потому что многие из них 
были наказаны несправедливо и жестоко. За опозда-
ние на работу или варежку зерна в голодный год, а 
то и вовсе по ложному, подлому доносу жизнь ни в 
чем не повинных людей на долгие годы перемеща-
лась в иную плоскость — лагерную зону. Сроки за 
контрреволюционные преступления были драко-
новскими — 10-15-20-25 лет. Почти любое неосмот-
рительное деяние трактовалось как контрреволю-
ционное преступление, направленное на подрыв 
устоев социалистического Отечества. 

Судьба человека в эти годы не зависела от него. 
Показательна история старика из пьесы Б.Ф. Ле-
онова «Монумент» - тот получил 10 лет без права 
переписки только лишь «за непохожесть, за возвы-
шенность». «Все люди вокруг меня смотрели в зем-
лю, - вспоминал он, - а я взирал на небо, на звезды. 
И что видел там и предсказывал». Как и все заклю-
ченные, этот старик в лагере думал об одном: «Я все 
время мечтал: отбуду срок наказания (Авт. — за что!). 
Вернусь домой и заживу на старости лет с детьми да 
внучатами. Как бы не так! Вернулся домой — ни 
домика, ни садика, ни детей - ничего! Один как 
перст! Все отобрал...»2' 

Прототипы своих героев Б.Ф. Леонов брал из 
ж и з н и . Сам д в а ж д ы побывавший в застенках 
ГУЛАГа, он понимал, как хрупка жизнь человека, 
как легко разрушить его семью, разорить его дом, 
отправив в лагерь или на каторгу. 

Но в годы войны, забыв об обиде, вместе со всем 
народом узники ГУЛАГа добывали полезные иско-
паемые, плавили металл, заготавливали лес, шили 



обмундирование, словом, - кормили, одевали и обу-
вали армию и свято верили: «Победа будет за нами!» 
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«ПЕРЕВОРОТ» В ИСТОРИОГРАФИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫг 
ПРЕДПРИНЯТЫЙ «ИСТОРИКОМ»-
ШПИОНОМ В. СУВОРОВЫМ 
В последние годы в России нашли широкое распространение публикации, грубо очер-
няющие нашу историю. Особенно буйствуют бывшие шпионы-перебежчики. Обладая 
обостренным чутьем ко всему «жареному», они услужливо заменили сегодня закор-
донных ученых-историков, которые специализировались в годы холодной войны на 
подобном ремесле, и шустро гоняются за всем, от чего хотя бы чуть-чуть повеет зло-
вонным душком. Лидером подобного сыска в последние годы стал ухватисто-везде-
сущий В.Суворов. «Ценность» его литературно-шпионских усердий заключается в том, 
что он подобострастно собрал все зарубежные байки о СССР, став «крестным отцом» 
современных фальсификаций отечественной истории и, в частности, истории Великой 
Отечественной войны. 

... Каждый ищет дорогу к славе своим путем, В. Су-
воров — настоящая фамилия Резун — изданием 
книги «Ледокол» (М.: Изд. дом «Новое время», 1993) 
выбрал самый вызывающе дерзкий. Изменив роди-
не и трусливо скрывшись за границей, он из подво-
ротни зарубежья начал второй тур предательства: 
очернение страны, советского народа отрыжками 
своих ядовитых воспоминаний. Сразу же прошу из-
винения за столь «крутой» слог. Но, думаю, люди, 
подобные В. Резуну, заслуживают большего. И по-
том, с каких это пор и у каких народов изменники 

Родины чтились и уважались?! Напомню, не так 
давно за границей В. Путина спросили, знаком ли 
он с книгами Суворова? Президент ответил корот-
ко: «Я книги предателей Родины не читаю...» 

И все бы ничего, если бы В. Резун так часто не 
переиздавал свой опус, не пек, как блины, одну за 
другой, еще более желчные книги, муссируя одно и 
то же; если бы его «глубокомысленные» выводы не 
проникали в школьные учебники; если бы на этой 
«болотной методической жиже» не защищались 
диссертации, в том числе и докторские'; не писались 



пухлые историко-художественные произведения. 
Причем авторов известных, весьма авторитетных. 

Чего, например, стоят «исторические» выжимки 
Г. Владимова в книге «Генерал и его армия», В. Ас-
тафьева — «Прокляты и убиты» и т.д., которые, глу-
мясь и юродствуя, злобно распинывают советских 
военачальников-«неумех» и «злодеев» зато, что они 
не ведали слова «жалость», завалили бедняжек, гер-
манских вояк, да и всю Западную Европу, трупами 
советских солдат; а те, «недоумки», переусердство-
вали, ломая хребет не тому, кому надо было. Мой 
отец тоже сложил голову, казалось бы, зря. Не за 
Россию. Погиб в Венгрии.... Но я думаю, он, бывший 
коммунист, председатель колхоза, не простил бы ме-
ня, если бы я брезгливо промолчал, не сделал попы-
тку хоть как-то попытаться встать на защиту (как 
когда-то сделал он) чести своей Родины... 

Скажу честно, читать книгу по долгу службы, ког-
да это не интересно и омерзительно, занятие пре-
противное. Несколько раз пытался бросить, жаль 
времени. Так бы и сделал, если бы уважаемые мной 
журналы «Отечественная история», «Вопросы ис-
тории» не начали на полном серьезе подбрасывать 
одну за другой статьи; Хоффман И. «Подготовка 
Советского Союза к наступательной войне. 1941 г.» 
(Отечественная история,- 1993,- № 4); Ерин М.Е. и др. 
«Фашистский меч ковался в СССР» (Вопросы исто-
рии." 1993.- № 7); Мельтюхов М. И. «Споры вокруг 
1941 года: Опыт критического осмысления одной 
дискуссии» (Отечественная история,- 1994,- № 3); 
Бобылев П.Н. «Точку в дискуссии ставить рано» (Оте-
чественная история. 2000. № 1); Короленков А.В. 
«Накануне: продолжение дискуссий о событиях 
предвоенной поры» (Отечественная история,- 2004.-
№ 3) и т.д., чтобы как будто для собственного жур-
налистского удовольствия натужено поддержать 
затухающий спор о резунской бессмыслице: «КА-
БЫ», «ДА ЕСЛИ БЫ»... 

И действительно, кому нужна дискуссия о чьих-
то домыслах, выстроенных на сослагательном на-
клонении, которое, как известно, история не при-
емлет. Ответ вполне прозаический. Этот спор лежит 
в канве всеобщего охаивания всего социалистичес-
кого. Великий подвиг нашего народа в годы Оте-
чественной войны стоит в горле хулителей и ниспро-
вергателей советского строя. Разрушить его — зна-
чит разрушить последний оплот бывшей Советской 
власти, вырвать из истории еще одну страницу Прав-
ды о крепкой спайке народов СССР, которая, надо 
полагать, не на шутку режет глаза нынешним «демо-
кратам», по колено увязшим в различных нацраз-
борках. И хотя сегодня тон официального баса 
несколько изменился, но отголоски той оголтелой, 
послеавгустовской атаки на советский патриотизм, 
как видим, все еще парят над Россией. 

Однако в чем же «идейный» прицел книги В. Ре-
зуна «Ледокол»? Не ищите его лишь в том, что автор, 
как было указано выше, усердно перепевая главные 
ноты фашистских главарей, нацистских идеологов 
и историков, оправдывает Гитлера, его свору в раз-

1 К примеру, в 2002 году в Институте СО РАН (г. Новоси-
бирск) прошла защита докторской диссертации, где соиска-
тельница важнейшим тезисом новизны своего исследования 
красной нитью провела суворовскую мысль: «Под камуфляжем 
идеологии тайно, посредством конспиративного механизма 
властвования, осуществлялась широкомасштабная подготовка 
к войне как конечной цели сталинской власти». (Павлова И.В. 
Механизм власти и строительство сталинского социализма. 
Автор, дис. ...д.и.н,- Новосибирск, 2002,- С.17.) Знаменательно 
и то, что ведущим учреждением выступила Российская акаде-
мия государственной службы при Президенте РФ (1). 

вязывании войны. Дескать, нападение Германии 
на СССР было всего лишь вынужденной, спаси-
тельно-превентивной мерой. Я и сам вначале думал 
так. Оказывается, и так, и не совсем так. Выдал себя 
сам автор: «Но не подумайте, что, разрушая и оскор-
бляя святыни, я нахожу в этом удовлетворение. 
«Ледокол» не принес мне радости. Наоборот. Рабо-
та над книгой опустошила меня... Носить в мозгу 
такую книгу я долго не мог. Ее надо было написать. 
Но для этого надо было бежать из страны. Для этого 
надо было стать предателем. Я им стал», (с. 6). Вот 
такое подкупающее, свирепосамобичующее от-
кровение . Написал, ЧТОБЫ ОБЕЛИТЬ СЕБЯ, 
ОПРАВДАТЬ СВОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. По-види-
мому, совесть не давала покоя. Иначе лишь в одном 
коротеньком предисловии не повторил бы пять раз, 
как молитву, «Простите меня». А я-то сначала ду-
мал, человек за истину бьется! 

О характеристике В. Резуна и цене его «нравст-
венно-творческого» полета говорят его собственные 
слова обращения «к русскому читателю»: «Я замах-
нулся на самое святое, что есть у нашего народа, я 
замахнулся на единственную святыню, которая у 
народа осталась, — на память о Войне, о так назы-
ваемой «великой отечественной войне». Это поня-
тие я беру в кавычки и пишу с малой буквы» (с. 5). 
Вот с головы до ног весь идеологически обнажен-
ный В. Резун. Он, по-видимому, чтобы гуще плю-
нуть в лицо советского воина-освободителя и при-
своить себе право писать «Великая Отечественная 
война» с малой буквы, и выбрал неспроста псевдо-
нимом фамилию великого русского полководца, 
вознеся себя передобщественным мнением в качес-
тве человека, вроде бы по-генералиссимусски пони-
мающего толк в военном искусстве, и вальяжно, с 
искрометным чувством самого Марса — бога вой-
ны, потыкать кое-кого носом. Что скажешь, преда-
тель во все времена был очень тонок, коварен и изо-
щрен. Прочитайте лишь введение к «Ледоколу» и 
вас одолеет маразматическое чувство, брезгливость 
к двурушничеству автора, который, конвульсивно 
извиваясь, просит прощения (словно его уже поса-
дили в аду на шипящую сковородку), то у всей Рос-
сии, то у своего отца, «первой,— извещает нас ав-
тор, — моей жертвы». Ну ладно, предал «нехоро-
шую» Родину, которая вынянчила на полном госу-
дарственном коште маленького Вовика Резуна в 
Суворовском военном училище, а затем направила 
для доучки (и тоже на полном госдовольствии, - так 
что молодой Володя не протер на себе ни одних соб-
ственнокупленных штанишек) в Киевское высшее 
общевойсковое командное училище. Но кто тянул 
за язык осквернять чувство отца? С этим бы посчи-
тался. Ан, нет! Предатель на то и предатель, что ни-
чего святого в его душе нет. И истерические вопли 
автора о прощении — лишь картинная показуха, ли-
тературная блажь. И что с него взять? Предатель — 
как это не чудно - тоже человек. Он хочет есть, 
пить. Ему нужно как-то существовать. Вот и пуска-
ется в ход, не брезгуя, все, что попало. В авторскую 
помойно — «творческую» яму сваливается все, что 
может вызвать «интерес» у неискушенного чита-
теля. Деньги, говорят, не пахнут. К проклятиям же 
он привык. Да, авось, и «суворовцы» найдутся... 

Ну, хватит. Может быть, действительно, как че-
ловек В. Резун мерзок и неприятен. Но зато книга 
умна и толкова. Безусловно, в уме автору не отка-
жешь. В общем, не дурак. Не знаю, может быть, в 
чем-то В. Резун даже и прав. Особенно по своей 
шпионской части. Допустим, ничего не могу воз-



разить против забавного резунского пассажа, что 
«каждый командир, независимо от ранга, перед на-
ступательным сражением одевается в солдатскую 
форму и на животе ползает по грязи рядом с госу-
дарственной границей или с передним краем, 
долгими часами осматривая пространство, лежа-
щее впереди, и пытаясь до боя вообразить и пред-
усмотреть все трудности, которые ждут завтра» 
(с. 279). В. Резуну виднее. Не зря, наверное, про-
ходил курс шпиона-разведчика. Нет желания оспа-
ривать И другой «профессиональный» закрут авто-
ра, основанный на сугубо «потолочном» подсчете: 
«Уничтожение главы военной разведки минимум 
дважды означало и уничтожение всей сети военной 
разведки» (с. 304). Показались мне весьма любопыт-
ными и «живые» зарисовки автора о Р. Зорге. Вот, 
подумалось, твое поле — пиши, фантазируй. Зачем 
же лезть так натужно не в свои сани... 

В целом ж е книга, на мой взгляд, - сплошное ер-
ничанье, отборный плагиат зарубежных побасе-
нок, подлог, а иногда, по-видимому, и примитив-
ное понимание (порою, может быть, и непонима-
ние) сути исторических событий. По всей линии 
резунского литературного фронта нескончаемым 
потоком клокочет явная подтасовка, передерги-
вание цитат, их извращение. Все это, безусловно, 
унижает достоинство нашего великого народа, яв-
ляется надругательством над жертвами, принесен-
ными миллионами советских людей во Имя осво-
бождения человечества от фашистской чумы. 

«Ледокол» В. Резуна можно расценить ещё и как 
искусный бред на строго заданную тему потеряв-
шего офицерскую честь Человека с целью сбора ми-
лостыни с простоватого Ивана, не помнящего род-
ства. В представлении подобных авторов народ — 
«совок», «быдло» — глотает не Такое, проглотит и 
это. Скажете, опять «круто»? Ничуть. Эти мысли я 
почти полностью скопировал у В. Резуна? Вот этот 
резунский эрзац. «Его книга написана так, будто 
читатели умственно неполноценны» (с. 225). Кого 
бы вы думали и тут указующим перстом растирает 
в пыль всеобъемно-мудрый В. Резун? Г. К. Жукова 
и его знаменитую книгу «Воспоминания и размыш-
ления». О самом же полководце бывший суворов-
ский воспитанник выводит еще хлеще: в первой по-
ловине 1941 г. «вдруг превратился в идиота и давал 
идиотские приказы» (с. 101). Кстати, разделывается 
под орех не только Г. К. Жуков. Да и, действительно, 
что мелочиться. В. Резун мыслит масштабно. И вот 
уже на стр. 85 таким ж е амбициозным, архисамо-
уверенным тоном выплевывает: «Все военные иди-
оты». Особый нагоняй достается М. Н. Тухачевско-
му за его «шарлатанский подход к вопросам воен-
ного искусства», «полную безграмотность в вопро-
сах военного дела» (с. 57). Причем В. Резун приписы-
вает эти мысли В. Триандафиллову — «отцу опера-
тивного искусства». Сноски ж е на его работу, без-
условно, нет. Вот поди и проверь. Приговор же само-
го «писателя»-шпиона Тухачевскому звучит, как не-
бесный гром: «XX век знает немало великих злодеев: 
Ежов, Гиммлер, Пол Пот. По количеству пролитой 
крови Тухачевский вполне заслужил место в одном 
ряду с ними» (с. 20). 

А позволительно спросить, считал ли, взвешивал 
кто, сколько было пролито советской крови из-за 
предателей-изменников? Ну, скажем, Власова, Су-
доплатова, Пеньковского, Калугина, Гордиевского 
и т.д. Вот возьмись, антикровистВ. Резун, и напиши 
книгу о своих «собратьях» и их деяниях. Гораздо 
бы было сподручней и полезней... 

Достается от В. Резуна и генерал-лейтенанту 
инженерных войск, профессору Д. М. Карбышеву, 
который «вдруг поглупел и все делал неправильно» 
(с. 101). Вот так, с божественной уверенностью на 
непогрешимость рассыпает В. Резун, словно брилли-
анты, по страницам всей книги свои «генералис-
симусские» оплеухи, бесценно «обогащая» автор-
скими ремарками военно-историческую науку. 

Но полно же. Вообще, честно говоря, я не пред-
ставляю себе, способен ли человек, предавший свою 
Родину, написать о ней, о ее истинных патриотах 
что-нибудь путное, полезное, кроме хулы. И если в 
свою бытность советским шпионом он потчевал 
Главное разведуправление такой ж е белибердой, то 
страна Советов не должна была печалиться о потере 
своего адепта. Туда ему и дорога! 

Так что с Резуном вроде бы все ясно. Непонятно 
другое. Почему подобные книги-перевертыши вы-
ходят в России? Несет ли кто ответственность за по-
добное богохульство над советским народом? По-
нес ли ответственность издательский дом «Новое 
время», первым выпустивший на русском языке 
«Ледокол» В. Резуна? Подал ли в суд кто-нибудь на 
это издательство? Куда смотрят госдумовцы, мест-
ные депутаты? Думаю, появись подобная работа где-
то на Западе или в США, общественность, пожалуй, 
сразу же вздыбилась. Или нет? На дворе, мол, демо-
кратия, плюрализм?! Тогда - ау, предатели-шпионы: 
французы, бельгийцы, датчане... Где вы? Почему 
молчите? Почему не поведаете миру, что Гитлер не 
захватывал ваши страны, а всего лишь нанес пре-
вентивный удар, чтобы ваши правительства не на-
пали ненароком сами на ягненскую Германию... 
Уверен, Европа умерла бы со смеху. А мы делаем 
умиленно серьезный вид и, пыхтя, читаем, прораба-
тываем, анализируем, ведем серьезные дискуссии 
в толстомудрых журналах : ПРАВ ИЛИ НЕ ПРАВ 
В. РЕЗУН? И тем самым — хотелось нам или нет — 
становимся невольными потакателями нечистоплот-
ности, мерзости, а главное — фашизации нашего 
обыденного сознания. Надо полагать, пока в Рос-
сии свободно издаются подобные мазохистские 
шлягеры - покоя в стране не будет. 

«ЛЕДОКОЛ» 
В ТОРОСАХ СОБСТВЕННЫХ БЛУЖДАНИЙ 

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТИНАМ 
О ВИНОВНИКАХ ВОЙНЫ 

Итак, мы подошли к главному вопросу: кто ж е 
все -таки начал Вторую м и р о в у ю войну? Чтобы, 
видимо, усилить читательскую дрожь, В. Резун вы-
носит этот сокровенный вопрос вторым заголовком 
своей книги. И ответ автора несомненен: Вторую 
мировую войну начал Советский Союз. Герман-
ское же нападение на СССР было де лишь попыткой 
предотвратить агрессию страны Советов. Это лебе-
дино-ледокольная песня В. Резуна. Приходится лишь 
поражаться изворотливости автора. Что только не 
делает он для втемяшивания в головы доверчивых 
россиян этого бреда. И кто только не подвертыва-
ется в подручные резунской стряпни. Тут и «Ком-
сомольская правда» со своим резюме о том, что «ли-
тературная деятельность его (Резуна) в любом слу-
чае заслуживает интереса и доверия», и «Куранты», 
гласящие, что солидные журналы на Западе трак-
туют прошлые события так же, как это сделано в 
«Ледоколе», и бывший генерал-советник Волкого-
нов, утверждавший, что «не без изящества, сформу-



лированная Суворовым» версия , «заслуживает 
развернутых рецензий военных историков», газета 
«Известия», любезно предоставившая свою печат-
ную площадь под статью В. Резуна со все разъясня-
ющим заголовком: «Мировую войну начал Сталин» 
(Известия. 1993. 16 янв.) и т.д. Но так ли это? 

Вторая мироваявойна, как известно, началась 1 сен-
тября 1939 г. Кто же напал на кого в тот несчастно-
памятный день? Факт аксиоматичный: фашистская 
Германия хищнически обрушилась — несмотря на 
германо-польский договор о ненападении, заклю-
ченный в 1934 г., — на Польшу. Нападение было не 
случайным. 

... Как свидетельствуют ныне открытые нацист-
ские архивные документы, через несколько дней 
после прихода к власти Гитлер заявил своему гене-
ралитету 3 февраля 1933 г.: «Как следует исполь-
зовать политическое могущество, когда мы приоб-
ретем его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно 
отвоевание новых рынков сбыта, возможно, и, по-
жалуй, это лучше — захват нового жизненного про-
странства на Востоке и его беспощадная германи-
зация» [1]. Начало же составлению оперативных 
планов развязывания мировой войны положило со-
вещание политических и военных руководителей 
Германии у Гитлера 5 ноября 1937 года [2]. Что ка-
сается нападения на Польшу, оно шло по четко спла-
нированной домашней заготовке: распоряжение о 
подготовке этой з а х в а т н и ч е с к о й акции (план 
«Вайс»), Гитлер отдает еще 3 апреля 1939 г. Казалось 
бы, тщательно была продумана и провокационная 
завязка начавшейся авантюры. Но все было сделано 
настолько топорно и неуклюже, что фашисты не 
смогли тогда спрятать концы в воду. Да и не очень 
старались. Гитлер похвалялся: «Я дам пропагандист-
ский повод для развязывания войны, а будет ли он 
правдоподобен — значения не имеет. Победителя 
потом не спросят, говорил он правду или нет» [3]. А 
более «непонятливым» разъяснял: «Польша будет 
очищена от своего народа и заселена немцами. Мой 
договор с Польшей имел целью только выиграть вре-
мя. И, в конце концов, с Россией случится то же са-
мое... Мы разобьем Советский Союз. На земле на-
ступит германское владычество» [4]. Вот весь бес-
хитростный пасьянс фашистских замыслов. «Об-
ширный документальный материал о планах Гит-
лера, — утверждает германский профессор Ганс-
Адольф Якобсен, — едва ли оставляет какие-нибудь 
сомнения... Ответственность за развязывание вой-
ны в первую очередь должен нести тот политик, ко-
торый еще до 23 августа (т.е. до заключения догово-
ра с СССР. - В. П.) принял решение напасть на Поль-
шу. И, в конце концов, 31 августа отдал соответству-
ющий приказ. Это Адольф Гитлер» [5]. 

По Резуну же это не так. Виновником развязы-
вания войны была не Германия, а СССР, поскольку 
де Гитлер был «выкормышем» и верным «псом» Стали-
на. «Еще до прихода его к власти,—гвоздитВ. Резун,— 
Советские лидеры нарекли Гитлера тайным титу-
лом — Ледокол Революции; что Сталин вырастил 
«пса» — Гитлера, «а потом и спустил с цепи» (с. 13). 

Кто «вырастил» Гитлера и привел его к власти — 
дело известное. Радетелей хватало. Но отнюдь не 
коммунисты, которые устами Э. Тельмана еще в 
конце 20-х годов предупреждали: «Гитлер — это вой-
на!» Иначе бы более половины из 300 тыс. человек, 
состоящих на учете в коммунистической партии к 
началу 1933 г. не подверглись репрессиям (а десятки 
тысяч — расстреляны) сразу же после прихода Гит-
лера к власти [6]. Но, может быть, коммунисты Гер-

мании и коммунисты Советского Союза 'диамет-
рально расходились в оценке фашизма? Да нет же! 

Вскоре после прихода Гитлера к власти ЦК 
ВКП(б) принимает в декабре 1933 г. постановление 
о развертывании борьбы за создание эффективной 
системы коллективной безопасности в Европе в це-
лях сохранения мира и предотвращения агрессии. 
Чтобы ускорить эту работу, СССР в 1934 г. вступает 
в Лигу Наций. В последующие три года заключает 
договоры с Францией, Чехословакией, Монголией, 
Китаем, направленные, главным образом, на созда-
ние линии антифашистского сопротивления. Со-
ветская боевая техника, оружие, военные совет-
ники, пилоты, танкисты действовали в Испании, 
Китае, оказывая отнюдь не мифическую помощь в 
борьбе с фашизмом. В общем, для краткости скажем 
так: с 1933 г. по 23 августа 1939 г. СССР был самым 
непримиримым и последовательным противни-
ком фашизма. Утверждать противное — значит идти 
против истины. В шифрованной телеграмме Риб-
бентропа от 14 августа 1939 г. германскому послу в 
Москве подчеркивалось: «Идеологические расхож-
дения между национал-социалистической Герма-
нией и Советским Союзом были единственной при-
чиной, по которой в предшествующие годы Герма-
ния и СССР разделялись на два ВРАЖДЕБНЫХ (вы-
делено мной. - В. П.), противостоящих друг другу 
лагеря». И далее. «Верно, что Германия и Советский 
Союз в результате многолетней вражды их миро-
воззрений сегодня относятся друг к другу с недо-
верием» [7]. 

Определенно четкую позицию в отношении фа-
шизма занял и Коминтерн, рассмотрев этот вопрос 
на IV Конгрессе в ноябре 1922 г. То есть вскоре после 
того, как 28 октября власть в Италии, при содей-
ствии буржуазии и их представителей в парламенте, 
перешла в руки Муссолини. К слову замечу и следу-
ющее. В 1926 г. VII расширенный пленум исполни-
тельного комитета коммунистического интернаци-
онала официально принял решение об отказе от 
идеи мировой революции2. Неприятие Коминтер-
ном фашизма особенно усиливается после прихода 
к власти Гитлера. XIII пленум ИККИ в декабре 1933 г. 
дает развернутую оценку фашизма. «Фашизм есть 
открытая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических и наи-
более империалистических элементов финансового 
капитала» [8]. VII Конгресс Коминтерна (1935 г.) 
разработал стратегию революционных и демокра-
тических сил для борьбы против фашизма и войны. 

Что же заставило Советский Союз в 1939 году 
резко изменить свою политическую линию? Дело 
в том, что за спиной СССР все оживленнее развер-
тывалась толкучка по взгромождению фашистского 
локомотива на антисоветские рельсы. Функцию по-
вивальной бабки этого торга взяла на себя Англия. 
Всегда под руку с ней была Франция. 30 сентября 
1938 г. Англия, а 6 декабря Франция заключают с 
Германией договор о ненападении. В это же время 
(29 сентября 1938 г.) происходит их постыдный мюн-
хенский сговор с ГЕРМАНИЕЙ о расчленении Чехо-
словакии. Советский Союз был тогда полон реши-
мости выполнить свои союзнические обязательства 
перед Чехословакией, выдвинув 30 стрелковых ди-
визий в районы, прилегающие непосредственно к 
западной границе. Сама Чехословакия обладала в то 
время достаточно мощным военным потенциалом: 
45 дивизиями, 1582 самолетами, 469 танками и т.д. 
[9]. Гитлер же, согласно плану «ГРЮН», планировал 
выдвинуть против Чехословакии всего лишь 30 ди-



визий. Как видим, будь западные политики несколь-
ко дальновиднее, не пойди они на сговор с Гитле-
ром, расползание фашизма можно было приостано-
вить на рубеже 1938 г. Но это, к сожалению, не вхо-
дило в планы правительства Великобритании, Фран-
ции. Ведя переговоры о союзе с нами, они думали 
о союзе с Германией против нас. В недавно от-
крывшихся британских архивах был найден доку-
мент, где было указание на то, что именно в Мюнхе-
не Чемберлен заговорил с Гитлером о «решении рус-
ского вопроса» [10]. А несколько позже, 12 января 
1939 г. в беседе с Муссолини, Чемберлен прямо за-
явил, что западные страны не будут противодейст-
вовать нападению Германии на СССР, если та обя-
зуется не выступать против стран Западной Европы 
(там же). Это и разрушило без того весьма неус-
тойчивую договорную систему, имевшую цель 
сдержать германскую агрессию. После мюнхен-
ского соглашения СССР оказался в глубокой меж-
дународной изоляции. О безопасности страны, о 
судьбах социализма нужно было заботиться в оди-
ночку. Короче говоря, Англия и Франция собст-
венноручно толкнули СССР в вынужденное объ-
ятие с Германией. 

Безусловно, договор СССР с Германией о нена-
падении был явно из разряда далеко не нравст-
венных. Еще более нечистоплотным было подпи-
сание 28 сентября 1939 г. секретного «Договора о 
дружбе и границе» с фашистской Германией, при-
званного демаркировать новую линию границы. 
Хотя, по-видимому, стоит оговориться и здесь. Са-
мо по себе подписание соглашений о ненападении, 
вкрапление секретных пунктов в них, не было в ту 
пору чем-то из ряда вон выходящим. Секретные 
пункты были и в англо-польском, англо-герман-
ском, германо-французском договорах, причем 
недвусмысленно направленных против СССР. Во-
вторых, главная суть «секретного протокола» Со-
ветского Союза и Германии заключалась в том, что 
в случае войны Германии с Польшей, германские 
войска не должны были вторгаться дальше линии 
рек Нарев, Висла и Сан. Как известно, Советская 
Армия вступила на территорию Польши 17 сентября 
1939 г. К этому времени Польша капитулировала, а 
ее правительство покинуло страну. Так что Совет-
ская армия, вступив на территорию Польши, захва-
ченную Германией, заняла лишь те земли, которые 
по Рижскому договору были оттяпаны у России в 
1919 году в ходе Гражданской войны. Так что гово-
рить об агрессивно-захватнических замыслах 
СССР в «секретном договоре» тоже не приходится. 
СССР не претендовал на чужие земли, ратовал лишь 
за свои, когда-то от него отторгнутые. 

И, в-третьих, страну Советов подпирала не жаж-
да любви к Гитлеру, а жесткая реальность той обста-
новки. Туг уж было не до морали. Да и Сталина вы-
ставлять агнцем незачем. Хищники играли в свою 
хищную игру. Игра шла на крупную шулерскую 
ставку: выжить за счет других. И если СССР был 
вынужден ввергнуться в это непристойное игрище 
с августа 1939 г., западные страны тешили себя по-
добными страусиными прятками, как только появил-
ся фашизм, и не унимались даже тогда, когда вовсю 
полыхало пламя уже Великой Отечественной вой-
ны. Иначе чем объяснить то, что наши «боевые» со-
юзники открыли второй фронт лишь в июне 1944 го-
да, когда исход войны был предрешен. А обещали 
же открыть, как известно, аж в 1942 году. 

Но речь идет все-таки не о том, чьи правители 
были аморальней: Германии, СССР, Англии или 

Франции. Доподлинно известно, никто в мире в ту 
пору особо не был замечен в высокой нравствен-
ности. Как, впрочем, и сегодня. А потому, может 
быть, верен тот вывод, что война, в конце концов, 
выросла из общего антиинтеллектуализма, античе-
ловечности, политической аморальности той эпохи. 
Но сваливать все на эпоху тоже негоже, как, впро-
чем, и на тех, кто подталкивал агрессора к авантюре. 
Кто же был агрессором - известно всему миру. Но 
только не В. Резуну. «Имею честь заявить,—с азарт-
ной лихостью упорствует он,— что советские ком-
мунисты обвиняют все страны мира в развязыв-
ании Второй мировой войны только для того, чтобы 
скрыть свою позорную роль поджигателей» (с. 12). 
И уточняет: «Коммунисты сами признают, что ру-
ками Гитлера они развязали в Европе войну и гото-
вили внезапный удар по самому Гитлеру, чтобы за-
хватить разрушенную им Европу» (с. 14). И все это 
В. Резун выдает как аксиому, не утруждая себя осо-
бо в доказательствах. 

«Доказав» своими блужданиями по историчес-
ким истинам, что Вторую мировую войну все-таки 
начал СССР, В. Резун отвечает и на другой интри-
гующий вопрос: «Кто развязал Великую Отечест-
венную войну?» «Историки до сих пор не ответили 
нам на этот вопрос, — строчит автор «Ледокола», — 
кто же начал советско-германскую войну 1941 го-
да?» (с. 257). Чтобы было сразу более ясно, В. Резун 
тут ж е берет быка за рога, напрочь отметая версию 
«историков-коммунистов» о том, чтоде «кто первым 
выстрелил, тот и виновник». «А почему бы, — делит-
ся своей «гениальной» догадкой В. Резун,— не ис-
пользовать другой критерий? Почему бы не обра-
тить внимание на то, кто первым начал мобили-
зацию, сосредоточение и оперативное разверты-
вание, т.е. кто все-таки первым потянулся к писто-
лету» (с. 257). 

Что ж, последуем совету нашего «проницатель-
ного» автора. Итак, кто ж е «первым потянулся к пи-
столету»? Начнем с Германии. После прихода Гит-
лера к власти и по 1940 год военное производство 
рейха увеличилось в 22 раза, численность воору-
женных сил — в 36 раз: со 105 тысяч до 3755 тысяч 
человек Чтобы быть в надлежащей военной форме, 
Гитлер в 1935 г. ввел всеобщую воинскую повин-
ность. Для какой генеральной задумки сколачива-
лась вся эта военная армада? Цель вытекала из ко-
ронного вывода Гитлера, сделанного им еще в 20-х 
годах в книге «Майн кампф»: «Главным вопросом, 
имеющим решающее значение для судеб всей гер-
манской нации, является вопрос об уничтожении 
марксизма» [12]. 

Что же в это время предпринимал Советский 
Союз? Он к 1925 году сократил свои вооруженные 
силы в 10 раз и по количеству военнослужащих на 
один миллион человек населения имел самую мало-
численную армию в мире. Только в 1939 г., с началом 
Второй мировой войны, Красная Армия перешла на 
кадровую систему. Что ж е касается военного про-
изводства, то оно — как справедливо на этот раз за-
метил В. Резун — началось лишь в третьей пятилетке 
(1938-1942 гг.). Да, безусловно, темп роста военной 
продукции на протяжении первых трех лет пяти-
летки изумляет воображение - 39 % в год. Но за 

1 Это важно заметить. Действительно, большевики в начале 
20-х годов тешили себя иллюзией мировой революции. На этой 
методологической основе выстраиваются доводы В. Резуна об 
агрессивности СССР в конце 30-х годов XX в. То есть и здесь 
идет подмена понятий - на этот раз хронологических рамок. 



три года многое не сделаешь. Поэтому, как явная 
нелепица, звучит вывод В. Резуна (который подхва-
чен сегодня немалой частью ученых), что Сталина 
на развязывание войны с Германией толкало еще и 
явное преимущество. Подобные подсказки сыплются 
в основном с Запада. По мнению, например, немец-
кого историка И. Хоффмана, Красная Армия на 
день нападения фашистской Германии имела пре-
восходство в танках почти в 8 раз, более чем в 9 раз 
по числу самолетов и свыше чем в 20 раз по числу 
орудий [13]. Несколько другие, но тоже с явным пе-
ревесом над Германией, даются цифры Л. Спири-
ным [14], А. Васильевым [15] и т.д. 

Если бы все это было так! И если бы все-таки, не-
смотря на свою непоследовательность, оказался прав 
В. Резун, говоря: «Сталин очень серьезно готовился 
к войне» (с. 303). То нам бы надо сегодня низко по-
клониться перед ликом «усатого грузина» и сказать 
ему большое спасибо за то, что он отнюдь не сидел 
сложа руки — как полощут его с другой стороны 
другие суперсерьезные оппоненты — аделалто, что 
надо. Но, увы, дело обстояло, к сожалению, не сов-
сем так. Иначе бы, наверное, не писал в своем днев-
нике Геббельс о состоянии вооруженных сил СССР: 
«По своему личному составу и материальному осна-
щению они не идут ни в какое сравнение с вермах-
том». И это естественно, под сапогом германского 
вермахта к тому времени находилось уже свыше 
десяти стран (причем довольно не хилых) с их во-
енным потенциалом. И не вина Сталина, а беда, что 
страна Советов смогла приналечь на свою оборону 
лишь с 1938 года, так как хозяйственные прорехи 
зияли всюду и требовали своего неотложного ре-
шения. 

А теперь насчет картинного жеста В. Резуна, 
«кто первым начал мобилизацию, сосредоточение 
и оперативное развертывание». Из анализа мно-
жества достоверных источников выходит, что к 
началу мая 1941 года, когда фашистская махина уже 
натужно уперлась в границы СССР, единственным 
советским государственным планом являлся «План 
обороны государственной границы 1941 г.» [16]. Не 
будем приводить известные и устоявшиеся факты 
з научной литературе о том, что в 1941 г. СССР не 
был готов к войне, что Сталин всеми силами стре-
мился оттянуть столкновение хотя бы на год, чтобы 
закончить перестройку и перевооружение армии, 
которую сам же, собственно говоря, и разрушил. 
Даже тогда, когда Сталин узнал от Жукова по теле-
фону, что рано утром 22 июня немецкие самолеты 
обрушили бомбы на советские города, директива № 2 
требовала дать отпор немцам, но границы не пере-
ходить. Летчикам не разрешалось залетать на тер-
ритории противника. И только в директиве № 3, 
принятой между 14 и 16 часами, при повторном по-
сещении Сталина военными, было сказано о нане-
сении немцам сокрушительного удара в любом 
месте, на любой территории и в воздухе [17]. Недав-
но, с открытием архивов, историками был обнару-
ж е н ч е р н о в и к п о с т а н о в л е н и й Политбюро ЦК 
ВКП(б), написанный карандашом с пометкой «Без 
оформления протокола». Заседание состоялось ве-
чером 21 июня 1941 г. Так вот, лишь в этом документе 
было записано решение об организации Южного 
фронта, о создании армий второй линии, об общем 
руководстве Юго-Западным и Южным фронтами. 
Кстати, замечу, что в этом документе выделялось, 
как, пожалуй, первоочередное — создание второго 
эшелона войск и второй линии обороны по Днепру. 
Как видим, все эти крайне запоздавшие приготовле-

ния были далеки от тактики нападения. Все завер-
телось, закрутилось лишь тогда, когда враг нахра-
писто припер нас к собственному забору. И какое 
уж тут первенство в мобилизации, сосредоточении 
и оперативном развертывании? 

Но все-таки, мог ли Сталин напасть на Герма-
нию, не дожидаясь ее удара? Думаю, что да. Пони-
мая то, что рано или поздно Германия все-таки об-
рушится на СССР, Сталин мог (если бы страна на-
брала силу) в подходящий момент сам обрушить 
удар на Германию. Это вполне реально. И тем более, 
как стало известно сегодня, вариант именно такого 
хода событий в Генеральном штабе был (См: Комсо-
мольская правда. 1992. 4 янв.). Именно на этом доку-
менте (хотя это был не документ, а наскоро сделан-
ный набросок мыслей) выстраивают свои основные 
доводы «резуновцы». Но в любом Генеральном шта-
бе вынашивается уйма идей, разрабатывается ворох 
различных вариантов на тот или иной случай вой-
ны. Это естественно. Вспомним, в годы «холодной 
войны» у США было разработано несколько вари-
антов атомных ударов по СССР. В ряду первых це-
лей американского бомбометания находился и наш 
город Омск. Но можем ли мы сегодня, исходя из 
тех вполне реальных планов, обвинить США как аг-
рессора, поджигателя атомной бойни. Поэтому, как 
бы ни крутили и ни вертели своими перьями сто-
ронники В. Резуна, думающим людям очень трудно 
поверить в главный вывод их вранья: Гитлер «своим 
нападением 22июня 1941 г. предвосхитил нападение 
Сталина» (с. 29). 

Потуги В. Резуна о том, что Сталин сам хотел 
напасть на Германию, тщетны еще и потому, что 
нет ни одного официально-документального под-
тверждения. И если бы дело обстояло так, как жи-
вописует его В. Резун, то ярые антисталинисты дав-
но раскопали бы все до пылинки и выудили бы этот 
убийственный компромат. Ведь не бывает такое, 
чтобы огромная страна готовила свой потенциал для 
военной агрессии, а документа к этому не было ни-
какого. Разве бы посмел напасть на СССР Гитлер, 
не разработав детально, не взвесив и не подогнав 
все до мелочи в знаменитом плане «Барбаросса» ? А 
разработка, утряска этого плана, как известно, 
заняла целый год. О появлении же столь сверхсек-
ретного документа стало известно СССР, по сути 
дела, почти через две недели. 

... С захватывающим, интригующим запалом 
читаешь страницы книги и ищешь главное: когда 
все-таки намечал Сталин напасть на Германию? 
Более дальновидный «путаник» ушел бы от этого уж 
совсем авантюрного шага. А тут нет. Вот и искомое. 
«Существует немало указаний на то,— словно 
свою шпионскую депешу отстукивает В. Резун 
почти на последних страницах книга, - что срок на-
чала советской операции «Гроза» был назначен НА 
6 ИЮЛЯ 1941 г.» (с. 333.). Но тех, кто еще сомне-
вается в достоверности отчеканенного, В. Резун тут 
же добивает новым сногсшибательным доводом. 
«Жуков (как и Сталин) любил наносить свои внезап-
ные удары воскресным утром. 6 июля 1941 года - это 
последнее воскресенье перед полным сосредото-
чением советских войск» (с. 333). Вот это логика! 
После такого даже сам Фома неверующий согласно 
замотает головой: «А ведь прав, наверное, этот бес-
тия В. Резун!» 

Но ледоколить так ледоколить. И капитан «Ледо-
кола» вновь фонтанирует своей осведомленностью: 
«Говорят, что Сталин хотел напасть на Гитлера в 
1942 году. Такой план действительно был, но потом 



сроки передвинули» (с. 87). Ну, все же он знает! А 
главное, источник-то каковой: «ГОВОРЯТ». У кого 
хватит духу возразить против столь увесистого до-
вода? Ну и вот тот долгожданный, заключительный 
перл: «Гитлер решил, что ждать больше не стоит. 
Ои начал первым, не дожидаясь удара освободи-
тельного топора в спину» (с. 46). 

Вот и все! Переведем дух, а я извинюсь перед 
читателем за столь утомительное и никчемное раз-
жевывание истин. Но, что поделаешь, если люди 
"клюют" на столь тухлые приманки. Наш же про-
фессиональный долг, долг ученых-историков, как 
бы это ни было тошно, помогать читателям раз-
бираться в подобных фальшивках. А потому сделаем 
еще небольшой натуг и порассуждаем о заклю-
чительном, сенсационном доводе В. Резуна. Оста-
вим в стороне громаду научных доказательств, от-
вергающих ледокольную нелепицу. Просто про-
следим за логикой В. Резуна. По его версии Сталин 
намеривался напасть на Германию б июля 1941 г. 
Гитлер же напал на СССР 22 июня. То есть вроде бы 
один злодей опередил другого всего лишь на две не-
дели, Чтобы иметь указанную наметку нападения 
СССР на Германию, безусловно, к 22 июня надо 
обладать почти полной боевой готовностью. В. Резун 
же пишет: «Германское вторжение застало Совет-
ский Союз в процессе создания небывалого коли-
чества ударных армий. Были созданы каркасы этих 
чудовищных механизмов, и шел процесс достройки, 
доводки, отлаживания» (с. 145). 

Порою подобные «доказательства» о намере-
ниях СССР напасть на Германию 6 июля 1941 г. вы-
глядят самым занятным образом, Вот пример. Из 
всех ударных армий В. Резун выделяет 9-ю, которая 
по количеству танков (3341) — «это примерно весь 
Вермахт, по качеству — луч ше». Как же обстоят дела 
в этой сверхударной армии с наступлением на Гер-
манию? «В июне 1941 г., — утверждает В. Резун, — 9-я 
армия была недостроенным каркасом...». «Она еще 
не полностью укомплектована. Она — как каркас 
небоскреба, который еще не завершен, но своей 
исполинской массой уже закрывает солнце» с. 148). 
Но если не готова к войне самая элитная, «ударная» 
войсковая часть, то можно представить об общей 
боевой готовности к 22 июня 1941 г. всей Красной 
Армии. И какое уж там нападение «каркасами» че-
рез две недели на Германию?! 

Так незаметно и очень изящно, как унтер-офи-
церская вдова, не моргнув, вероятно, и глазом, сечет 
B, Резун собственную персону. И просто приходит-
ся развести руками: как ж е можно было ввергнуть 
себя в подобное литературно-историческое бес-
честье? Все это наводит, в конце концов, на мысль, 
что за перо взялся человек весьма амбициозный, 
архисамоуверенный, не затронутый метой автор-
ской чести и достоинства. Для В. Резуна — это лиш-
ний хлам. Ему нужна не истина, а сенсация. Не на-
учный, объективный анализ, а фривольная псевдо-
историческая фантастика. И, конечно, много, мно-
го денег! И полезность новым хозяевам. Прихо-
дится лишь сожалеть, что «Ледокол» В. Резуна, спу-
щенный на воду во времена махрового ельцинизма, 
и сегодня лихо бороздит по мутным российским зы-
бям, пытаясь вдавить своим ржавым корпусом в глубь 
забвения нашу ЧЕСТЬ И СЛАВУ - ВЕЛИКУЮ ПО-
БЕДУ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИСТС-
КОЙ ГЕРМАНИЕЙ. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА? 
В данной статье рассматривается взаимосвязь таких явлений, как картина мира и язык, 
приводятся различные точки зрения на возможность существования языковой картины 
мира, корректности употребления данного термина. Выводы делаются на основании 
анализа различных подходов к проблеме. 

В настоящее время многие ученые-лингвисты и 
философы уделяют большое внимание таким поня-
тиям, как картина мира человека, наивная картина 
мира, понимая под этими явлениями целостный об-
лик мира, обладающий свойством системности, 
формирующийся посредством человеческого опыта 
на основе исходных мировоззренческих устано-
вок. Естественно, что интерес исследователей вызы-
вают вопросы взаимосвязи этого облика мира с 
такими категориями, как мышление и язык. Целью 
данной статьи не является рассмотрение тесной 
связи мышления как с языком, так и с картиной 
мира, она достаточно очевидна и предполагает связь 
картины мира с языком. Стоит, однако, упомянуть 
о том, что мышление есть тот процесс, который 
обуславливает появление картины мира человека, 
соответственно язык, как вторичная система от-
ражения действительности, закрепляя глубинные 
знания человека о мире, формулируя выводы, полу-
ченные из человеческого опыта и фиксируя в слова-
ре результаты познания, является своеобразным 
материальным в ы р а ж е н и е м картины мира. Все 
представления человека о действительности оказы-
ваются, в конечном счете, запечатленными в языко-
вой форме и передаются, таким образом, последу-
ющим поколениям. Можно сказать, что картина 
мира существует в мыслительно-языковой форме — 
мышление помогает человеку осмыслить собствен-
ные представления о мире, сформулировать цели 
своего бытия и определенные модели поведения и 
отношения к действительности, а язык запечат-
левает результаты этой деятельности в форме уни-
версального кода, предполагающей возможности 
хранения и передачи информации. Недаром многие 
исследователи отмечают двойственный характер су-
ществования картины мира — существование «не-
объективированное», как неопредмеченный эле-
мент сознания и жизнедеятельности человека, и 
«объективированное» в виде опредмеченных об-
разований — различных «следов», случайных или 
намеренных, оставленных человеком в процессе 
жизнедеятельности» (10, с.21). Такими «следами» 
могут считаться произведения живописи и архи-
тектуры, материальные ценности, орудия труда. 
Однако в первую очередь именно язык выполняет 
функцию «объективации индивидуального чело-
веческого сознания лишь как отдельной монады 
мира» (5, с, 15). Но почему именно язык, а не любая 
другая знаковая системы выбирается субъектом для 
отражения частной (наивной) и концептуальной 
(общей) картин мира? Данный выбор обусловлен, 
по нашему мнению, двумя аспектами существова-

ния языка. Первый — онтологический аспект, кото-
рый состоит в том, что язык наиболее адекватно 
способен охватить материальное единство мира, в 
нем наиболее полно отражены все поверхностные 
и глубинные знания и представления о мире, кото-
рыми обладает человечество на определенном этапе 
своего развития. Второй — гносеологический ас-
пект. Язык является тем универсальным средством, 
которое способно упорядочить весь объем опыта, 
полученного человеком в результате взаимодейст-
вия с действительностью. То есть язык дает возмож-
ность выразить, запечатлеть две основные составля-
ющие любой картины мира - глубинные знания о 
бытие и мировоззренческие установки, и резуль-
таты человеческого опыта. Однако стоит быть осто-
рожным, дабы не преувеличить роль языка в процес-
се формирования концептуальной картины мира. 
В частности, В.В. Касевич называет язык одним из 
средств формирования картины мира и утверждает, 
что «в языке и средствами языка вырабатывается и 
фиксируется картина мира, как она складывается у 
данного языкового коллектива на данном этапе его 
развития» (4, с. 16). Данную точку зрения ученый 
аргументирует тем фактом, что человек постоянно 
подвержен влиянию огромного числа информаци-
онных потоков, которые имеют как вербальный, так 
и невербальный характер. Инструментом, преобра-
зующим невербальную информацию в вербальную, 
является язык. Естественно, что при таком преоб-
разовании часть невербальной информации теряет-
ся, так как она подвергается компрессии (сжатию) 
со стороны языка, ведь набор выразительных средств 
языковой системы ограничен. Но чем руководству-
ется человек в отборе элементов информации, кото-
рые являются, на его взгляд, наиболее важными и 
должны быть зафиксированы в языке? Конечно же, 
своими глубинными знаниями и представлениями 
о действительности, моделью поведения, то есть 
картиной мира. Исходя из этого, можно повторить-
ся и сказать, что одна из основных функций языка — 
преобразовывать информацию, чтобы она была 
передана другому индивиду и адекватно им воспри-
нята. Отсюда В.Б. Касевич делает вывод, что «окон-
чательный вид, который приобретает передаваемая 
информация, в известной и немалой степени опре-
деляется именно языком» (4, с. 15) и именно язык 
влияет на то, какой предстанет окружающая дейст-
вительность, отраженная в сообщении. То есть 
нельзя исключить возможность, что действитель-
ность, находящая свое отражение в языке, может в 
значительной мере отличаться от той действитель-
ности, которая нас окружает, а картина мира, отра-



женная в языке, отличается от картины мира, су-
ществующей в реальности. Но выше мы утверждали, 
что именно язык является материальным выра-
жением концептуальной картины мира. Данное 
противоречие поворачивает вопрос о содержании 
понятия картины мира таким образом, что «кар-
тина мира как совокупность знаний человека о мире 
подменяется на картину мира, существующую в 
языке, то есть языковую картину мира» (5, с. 16). В 
связи с этим мы обратимся к рассмотрению одной 
из наиболее важных проблем в свете рассмотрения 
взаимосвязи языка и картины мира, а именно, к 
проблеме существования отдельной языковой кар-
тины мира. 

В трудах ведущих российских лингвистов, по-
священных проблеме взаимодействия языка и кар-
тины мира, ведется скрытая полемика относительно 
корректности употребления термина «языковая 
картина мира». Одни ученые полагают, что данное 
понятие не существует в действительности и явля-
ется лишь метафорой (Г.В. Колшанский, В.А. Масло-
ва, Н.Б. Мечковская и др.), а, по мнению других, 
я зыковая картина мира реально существует и 
оказывает значительное влияние на концепту-
альную картину мира (Г.А. Брутян, Н.С. Новикова, 
Н.С. Черемисина, В.Б. Касевич и др.). Таким об-
разом, можно выделить две противоположные точ-
ки зрения, которые мы определим как монистичес-
кий и дуалистический подходы к решению данной 
проблемы. 

Приверженцы монистического подхода счита-
ют, что «вряд ли можно полагать, что язык помимо 
мышления создает еще свой мир, содержание кото-
рого терминизируется им самим, то есть его систе-
мой и структурой»(5, с.28). Они уверены, что объек-
тивный мир един, человек познает его, и результаты 
данного познания отражаются в языке. Различие 
понятийных систем разных языков и следующие 
из этого различия в их семантических системах не 
могут служить основанием для утверждения, что 
язык имеет свойство преобразовывать объектив-
ный мир в отдельную, языковую реальность в соот-
ветствии со своими внутренними законами, так как 
мышление у людей, говорящих на разных языках, 
в своих главных очертаниях остается сходным или 
одинаковым... многочисленные языки, существу-
ющие в мире, — это различные пути, способы ду-
ховного освоения действительности, в основе кото-
рых лежат одинаковые принципы человеческого 
мышления» (13, с.24). А источник специфического 
речевого развития того или иного народа, по мне-
нию приверженцев монистического подхода, следу-
ет искать в общественной практике носителей того 
или иного языка, а язык просто выражает практику 
в знаковой форме, но не формирует ее. «Язык не 
столько преобразует действительность, сколько от-
ражает ее в своих формах. Внешние условия жизни, 
материальная действительность определяют со-
знание людей и их поведение, что находит отраже-
ние в грамматических формах и лексике языка» (9, 
с. 119). Другими словами, монистический подход к 
проблеме существования языковой картины мира 
заключается в убеждении, что различие языков 
обусловлено исходными различиями условий жиз-
ни и картины мира народов, что находит свое отра-
жение в языке. Язык не модулирует реальность, он 
лишь отражает ее. 

Противоположную точку зрения высказывают 
. последователи дуалистического подхода, счита-
I ющие, что существует два отдельных мира — поня-

тийный (логический) и языковой (семантический). 
Например, Г.А. Бругян считает, что результат отра-
ж е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и п р е л о м л я е т с я через 
призму языка, который является не только спосо-
бом осуществления познания, но и активно влияет 
на результаты последнего, оставляя специфический 
след на знании. «Познающий субъект пытается 
отобразить в своих мыслях возможно полную реаль-
ную картину мира. В качестве одного из способов 
можно предложить раздвоение картины мира на 
мыслительную и языковую модели» (7, с.59). По 
мнению сторонников данного подхода, семантика 
языка самостоятельно формирует представления 
человека о себе и о мире, заставляя человека, по вы-
ражению Г.В. Колшанского, носить «языковые оч-
ки», через которые он смотрит на мир. В данных 
утверждениях чувствуется влияние гипотезы Сэпи-
ра-Уорфа, согласно которой мышление целиком и 
полностью зависит от языка и не может существо-
вать отдельно от него. Последователями дуалисти-
ческого подхода так ж е предлагается новый тип 
исследования бытия — посредством словаря, «от 
слова — к вещи, обозначаемой словом или, иначе, 
путь познания сущего «через слово», с помощью 
осмысления его семантики» (8, с.41). Таким обра-
зом, можно сказать, что сторонники данной точки 
зрения считают, что в слове уже представлен некий 
аспект познания — семантика, который существует 
обособленно от логической картины мира и фор-
мирует свою модель действительности, языковую 
картину мира. 

Для того, чтобы утвердиться в истинности того 
или иного подхода, необходимо прежде всего рас-
смотреть определение языковой картины мира, ко-
торое предлагает один из наиболее новых и полных 
источников на сегодняшний день — электронная 
энциклопедия «Россия он-лайн». «Языковая карти-
на мира, исторически сложившаяся в обыденном 
сознании данного языкового коллектива и отра-
ж е н н а я в я з ы к е совокупность представлений о 
мире, определенный способ концептуализации дей-
ствительности» (14). Под концептуализацией в дан-
ном случае подразумевается способ восприятия и 
организации мира, которая отражается в каждом 
отдельно взятом языке. Однако следует ли из этого, 
что язык сам концептуализирует мир, или он просто 
механически фиксирует специфическое воспри-
ятие мира человеком? Обратимся к мнению вели-
чайшего лингвиста XIX века, основоположника 
идеи «языкового мировидения», Вильгельма фон 
Гумбольдта, чьи идеи были в последствии развиты 
и интерпретированы неогубольдтианцами. Он счи-
тал, что «большинство предметов создано обознача-
ющими их словами и только в них находит свое бы-
тие (это можно распространить на все предметы в 
том смысле, что они мыслятся в словах и в мысли 
воздействуют через язык на дух)» (3, с.324). Таким 
образом, с помощью языка человек создает пред-
меты, которые, в свою очередь, составляют опреде-
ленный мир, который является нам исключительно 
через язык. Однако не стоит забывать, что Гум-
больдт исходил из утверждения, что язык это изна-
чально заложенное в человеке явление: «язык сле-
дует рассматривать, по моему глубокому убежде-
нию, как непосредственно заложенный в человеке, 
ибо сознательным творением человеческого рас-
судка язык объяснить невозможно» (3, с. 313). Соот-
ветственно, он делает вывод о влиянии языка на че-
ловеческое мышление и картину мира. Однако мы 
установили, что множество объектов реальности 



находят свое отражение, прежде всего в мыслях, а 
затем выражаются средствами языка. Более того, 
утверждение о непосредственной изначальной дан-
ности языка как свойства человека не выдерживает 
никакой критики. Зависимость человека от языка 
подчеркивали и другие исследователи языка, такие 
как Эрнст Кассирер, предметом изучения которого 
была философия культуры. «Исходя из взаимо-
обусловленности существа человека и культуры, 
Кассирер во «Введении в философию культуры» 
анализирует основные из существовавших в исто-
рии концепций человека и приходит к выводу, что 
«символ — ключ к природе человека»(12, с. 1). Из 
философии Кассирера пеогумболъдтианцы (Л. Вайс-
гербер, К. Фосслер и другие) делают вывод о зависи-
мости человека от семиотической системы, что че-
ловек создает с помощью языка свой особый мир, 
отличающийся от того, который их окружает . 
Опираясь на принцип «языкового мировидения», 
ученые-лингвисты начинают активно интересо-
ваться вопросами типологии языков и обнаружи-
вают, что действительность приобретает различные 
формы в зависимости от языка, на котором говорит 
то или иное сообщество людей. Из этого делается 
вывод, что «с помощью языка не только воспроизво-
дится логическая, мысленная картина окружающей 
нас действительности, но что в этот, исключительно 
сложный процесс, язык вносит свои своеобразные 
коррективы, оставляет свой отпечаток на позна-
нии» (2, с.41).Тоестьврезультатеотражениядейст-
вительности появляется не только логическая, поня-
тий пая картина мира, но и лингвистическая картина 
мира, которая не всегда вполне соответствует логи-
ческой картине мира. В качестве примера Г.А. Бру-
тян приводит сравнительный анализ различия в на-
именовании подснежника в разных языках (2, с.44). 
В русском языке на появление данного названия в 
форме «подснежник» повлиял временной фактор, 
в русском языке наибольшее внимание привлекло 
свойство цветка появляться ранней весной, как бы 
«из-под снега». В немецком языке подснежник зву-
чит как "Schneeglockchen" — «снежный локоль-
чик», то есть доминантным признаком здесь являет-
ся форма цветка. В английском языке то же самое 
растение именуется как "snow-drop" — «снежная 
капля», то есть наиболее важным признаком цветка 
в процессе номинации посчиталось сходство с кап-
лей. Наконец, во французском языке то же растение 
носит название "perce-neige" — «просверливающий 
снег», то есть во главу угла ставятся динамические 
характеристики процесса появления цветка. Дан-
ные примеры подчеркивают, что в каждом из язы-
ков происходят различные взаимоотношения меж-
ду внутренней формой слова и понятием, этим сло-
вом выраженным. Однако Н.Г. Комлев, например, 
критикует лингвистов, которые делают из подоб-
ных примеров вывод о том, что «каждый язык имеет 
свое мировоззрение», они не совсем правы, так как 
«этимологическая структура неточно отражает ми-
ровоззрение нации» (6, с.122). Если русские назы-
вают определенный цвет волос «русым», а немцы 
называют его "braun", значит ли это, что представи-
тели этих двух наций по-разному различают цвета? 
Конечно же нет, такое употребление обусловлено 
различной языковой традицией, но не физиологи-
ческими различиями наций. Ведь если продолжить 
мысль о наличии двух самостоятельных картин ми-
ра — языковой и логической, можно прийти к выво-
ду, что в человеке существует и два отдельных типа 
мировоззрения — собственно мировоззрение чело-

века и мировоззрение лексико-этимологическое, 
или, как его еще называют, структурно-языковое 
мировоззрение. Однако известно, что мировоззре-
ние — стержень сознания и самосознания личнос-
ти, следовательно, имеется вероятность существо-
вания двух и более стержней личности, каждый из 
которых обладает определенными свойствами и 
заключает в себе различные ценностные установки, 
принципы, убеждения. Но такое состояние лич-
ности классифицируется как патологическое. По-
чему же возникает подобное противоречие, в чем 
причина разделения изучения проблемы взаимо-
связи языка и картины мира на два противопо-
ложных подхода? 

Наиболее полный ответ на данный вопрос дает, 
по нашему мнению, Ю.С. Степанов. Дело в том, что 
в лингвистической науке язык рассматривается как 
абстрактное явление, система, существующая сама 
по себе: «современная лингвистика различает в язы-
ке наблюдаемый уровень и представляемый, или 
абстрактный уровень» (11, с.216). Ценность данного 
подхода заключается в том, что подобное абстраги-
рование позволяет изучать не просто видимый, а 
глубинный слой языка, выделять синтаксические 
категории, подразделять язык на подсистемы, чле-
нить его на элементы (фонемы, морфемы и т.д.), кото-
рые не существуют в наблюдаемом уровне языка в 
качестве отдельных образований. Подобным мето-
дом пользуются и другие науки. В частности Ю.С. Сте-
панов приводит высказывание великого физика 
Исаака Ньютона, говорившего о понятии времени: 
«Абсолютное, истинное, математическое время 
само по себе и по самой своей сущности, без всякого 
отношения к чему-либо внешнему протекает равно-
мерно и иначе называется длительностью. Относи-
тельное, кажущееся или обыденное время есть или 
точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, 
внешняя, совершаемая при посредстве какого-либо 
движения мера продолжительности, употребляемая 
в обычной жизни вместо истинного математичес-
кого времени, как-то: час, день, месяц, год» (11, с. 
215). Однако, на наш взгляд, подобный подход абсо-
лютно неприемлем в отношении такого понятия, 
как картина мира, ведь в нем теряется основная чер-
та, связывающая картину мира с языком — антропо-
логический фактор. Не стоит забывать, что язык — 
не самостоятельная саморазвивающаяся система, 
а продукт человеческого сознания, «язык создается 
вследствие развития человека, его взаимодействия 
с миром, его наполнение — результат активного 
практического освоения человеком действитель-
ности» (5, с.26). Само обращение к теме взаимосвязи 
языка и картины мира подразумевает переход от 
«имманентной» (термин Б.А, Серебренникова) лин-
гвистике, изучающей язык сам в себе, к «антрополо-
гической» лингвистике, изучающей язык в непо-
средственной связи с человеком. Язык — единст-
венное средство отображения наглядной картины 
действительности, он помогает передать накоплен-
ные знания другим поколениям, замещает в позна-
нии человека предметы, связи и отношения мира. 
Язык отражает формы бытия объектов так, как они 
видятся человеку, отражает любой результат его 
мыслительного процесса - от фантазий до научных 
сентенций. «Язык не выступает в качестве самосто-
ятельной креативной силы и не создает, следо-
вательно, своей собственной картины мира — он 
лишь фиксирует концептуальный мир человека, 
имеющий своим первоначальным источником ре-
альный мира и деятельность в этом мире» (5, с.32). 



Мы, конечно, не оспариваем тот факт, что язык, в 
свою очередь, влияет на картину мира, отчасти 
определяет нормы и модели поведения человека, в 
каждом языке «отражается определенный способ 
восприятия мира, навязываемый в качестве обяза-
тельного всем носителям языка. В способе осмысле-
ния мира воплощается цельная коллективная фи-
лософия, своя для каждого языка» (1, с. 626). Однако 
язык не выступает в качестве создателя своей, обо-
собленной языковой картины мира, он лишь выра-
жает понятийное с о д е р ж а н и е общей, концеп-
туальной, или частной картины мира. «Язык явля-
ется как бы звуковой книгой, в которой запечатлены 
все пути понятийного усвоения мира человеком на 
всем протяжении истории» (5, с. 24). Специфич-
ность, которую приобретает картина мира, выра-
женная в языке, объясняется фактом компрессии, 
о котором говорилось выше, частичной потерей ин-
формации в процессе ее отражения . Б.А. Сере-
бренников не раз обращал внимание на тот факт, 
что «любая экспликация картины мира всегда по 
необходимости носит случайный характер, будучи 
не в состоянии охватить всех богатых смысловых 
оттенков, связанных с ее реальной жизнью» (10, с. 
24). Однако с данным фактом приходится мириться, 
так как никакая семиотическая система, кроме 
языка, не может дать наиболее полного, адекватно-, 
го отражения знаний человека о действительности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что термин «языковая картина мира» метафоричен, 
язык не создает своей обособленной картины мира, 
отличной от объективно существующей, он лишь 
придает ей специфическую национально обуслов-
ленную окраску, определяющуюся избиратель-
ностью в выделении доминантных признаков пред-
метов и явлений в процессе компрессии информа-
ции, различием в условиях и образе жизни народа, 
своеобразием его национальной культуры. Тем не 
менее язык тесно связан с явлением картины мира, 
выступает ее материальным выражением и отчасти 
влияет на ее развитие. Картина мира, рисуемая язы-
ком в целом, совпадает с логическим отображением 
мира в сознании человека, поэтому неверным будет 
говорить о различии понятийного и языкового миг 
ра. Однако термин «языковая картина мира» до-
статочно широко используется различными автора-

ми, в связи с чем мы не можем полностью отказать-
ся от него, поэтому сразу оговоримся, что под язы-
ковой картиной мира нами подразумевается не 
собственно отдельная картина мира, а «языковое 
отражение картины мира». 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ РОССИИ 
Статья посвящена анализу оснований, определяющих процесс становления самоуправ-
ления в посттоталитарной России. 

Россия второе десятилетие находится в стадии 
трансформации. Провозгласив целью социального 
развития утверждение отношений демократии и 
гражданского общества, страна пытается осущест-

вить постиндустриальный проект. Но практика ре-
формирования показывает, что на функциональ-
ном уровне указанная схема дает сбой. Причину, 
не позволяющую преодолеть полосу затянувшегося 
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кризиса, мы видим в дефиците проектности: об-
щество, заявившее о намерении утвердить основы 
правового государства и экономики рыночного ти-
па, оказалось не в состоянии выработать стратегию, 
конвертирующую потенциал в развитие. Реформы 
ориентируют Россию на обладание гипертрофиро-
ванными сырьевыми отраслями, но преодоление 
противоречий современного этапа развития воз-
можно лишь при опоре на высокоинтеллектуальное 
информационное постиндустриальное производ-
ство и сложившиеся институты самоуправления. 
Постиндустриальное будущее страны ставит перед 
обществом и государством задачу создания в бли-
жайшее время дееспособных оснований самоуправ-
ления. 

Мировой опыт показывает, что процесс станов-
ления отношений самоуправления — явление мно-
гофакторное, сочетающее в себе как элементы об-
щецивилизационного характера, так и элементы, 
отражающие национальную специфику. Универ-
сальность факторов первой группы и уникальность 
второй базируется на содержательно-близких осно-
ваниях, которые могут быть объединены в несколь-
ко значимых групп. Общество России на рубеже ты-
сячелетий достигло определенных успехов в форми-
ровании политико-правовых оснований самоуправ-
ления: созданы конституционные и законодатель-
ные акты обеспечения устойчивости демократи-
ческого р е ж и м а , у т в е р ж д е н и я двухпартийной 
управленческо-политической системы и развития 
институтов гражданского общества. Менее актив-
но развиваются культурно-политические и социо-
культурные основания самоуправления: деятель-
ность по организации собственного бытия, выража-
ющая внутренние побуждения граждан, пока, полу-
чила развитие менее чем в половине субъектов Фе-
дерации (особенно слабо развита таковая в нацио-
нальных административно-территориальных авто-
номиях, где утвердился режим этнократии). Вер-
шиной развития политической культуры само-
управления как на индивидуально-личностном, так 
и на уровне бытия объективных социальных общнос-
тей мы склонны считать деятельность Партии само-
управления трудящихся имени академика С.Н. Фе-
дорова. 

Еще менее значима в обществе России роль со-
циально-экономических оснований самоуправле-
ния. Кризисное состояние отечественной экономи-
ки, падение производства и прогрессирующая ни-
щета населения не позволяют более активно приме-
нять национальные традиции самоуправления и ис-
пользовать организационный потенциал граждан. 

Социально-экономические основания самоуп-
равления образуют, на наш взгляд, базис как само-
организации граждан, так и утверждения отноше-
ний демократического общества как такового, Ука-
занную группу оснований мы видим как комплекс 
экономико-правовых, производственно-трудовых и 
финансово-фискальных полномочий, способных 
обеспечить полноценную свободу участия граждан 
в выработке, обсуждении и принятии решений по 
вопросам организации бытия по месту жительства 
и осуществлении контроля за выполнением этих 
решений. 

Система самоуправления — это сфера бытия 
субъектно-субъектных отношений, в рамках кото-
рых в качестве сторон, несущих равную ответствен-
ность, взаимодействуют гражданин и государство. 
Поэтому первичной формой социально-экономи-
ческих оснований самоуправления выступает фи-

нансово-экономическая самодостаточность граж-
данина, утверждающая его свободу и защищающая 
его права от давления и посягательств извне. Граж-
данин, свободно принимающий решения и способ- s 
ный по собственному почину безвозмездно участ-
вовать в любых видах деятельности, направленных 
на решение общесоциальных задач, реализует себя 
как первичный субъект самоуправления. Но само-
управление как процесс предусматривает дости- о 
жение социально значимого результата, что предпо- 1 
лагает свободную ассоциацию граждан и коллектив- f 
ный характер деятельности. Свободные ассоци- § 
ации граждан по месту жительства, объединяемые g 
по интересам, образуют группу субъектов само-
управления второго уровня. 

Свободным в обществе, базирующемся на то-
варно-денежных отношениях и отношениях гос-
подства — подчинения, может быть человек, име-
ющий достаточные правовые гарантии бытия и за-
щищенную от недобросовестного управления соб-
ственность. События 1992 — 1998 гг. показывают, 
что в Российской Федерации экономические транс-
формации, вместо декларируемой заботы о росте 
числа собственников, эффективно управляющих 
демонополизированным производством, создали 
закрытую касту олигархов, пятидесятипроцентный 
спад производства и снижение жизненного уровня 
85% населения, с переходом значительной его части 
за черту бедности. Основным источником средств 
реализации планов радикальной реформы в России 
стал имевшийся резерв снижения качества жизни 
граждан. 

Существенные препятствия утверждению в Рос-
сии социально-экономических оснований самоуп-
равления создает недостаточно диверсифициро-
ванная экономика, ориентированная на получение 
прибыли за счет продажи сырья на внешнем рынке 
и осуществление финансовых спекуляций внутри 
страны. Несмотря на рост доходов государства за 
счет удачно сложившейся конъюнктуры на нефтя-
ном рынке, денежные доходы населения сейчас 
едва превосходят уровень 1997 года, продолжается 
спад производства в реальном секторе экономики. 
Рост валового внутреннего продукта в гражданском 
обществе создается не указами президента или 
«дерзкими» планами правительства. Рост ВВП созда-
ет своим трудом наемный работник за счет повыше-
ния производительности труда и снижения издер-
жек производства. В структуре национального ВВП 
демократических стран Европы и США официаль-
ная оплата труда работников составляет от 55% до 
70% общей массы средств. В структуре ВВП России 
по видам первичных доходов официальная оплата 
труда равна лишь третьей его части. 

Стремление любой ценой сделать государствен-
ный бюджет страны бездефицитным выражается в 
сокращении финансирования социальной сферы, 
сворачивании общенациональных программ, сни-
жении уровня и качества жизни работников непро-
изводственной сферы. Труд учителей, врачей, ра-
ботников науки, культуры и высшего професси-
онального образования по-прежнему финанси-
руется по остаточному принципу. Указанные об-
стоятельства не способствуют росту благососто-
яния большинства населения страны и блокируют 
процесс становления среднего класса. 

По расчетам действительного члена РАН Д.С. 
Львова, в современной России 75% доходов имеет 
рентное происхождение; 20% приходится на долю 
капитала и лишь 5% - на долю труда. Рентная состав-



ляющая объединяет 45-60 млрд долларов в год. Эти 
средства формируют «теневые» потоки ресурсов, 
оседающие в оффшорных зонах, «теневом» биз-
несе, в доходах криминальных структур. 

Новые собственники не заинтересованы в раз-
витии производства, росте жизненного уровня со-
граждан: их цель — сиюминутная прибыль с мини-
мальными социальными издержками. 

В ходе экономических т р а н с ф о р м а ц и й про-
изошла существенная имущественная дифферен-
циация граждан, доходы большей части которых 
переместились к пределу минимального жизне -
обеспечения. Неудовлетворительный личный и 
совокупный семейный доход большинства граждан 
России служит серьезным препятствием утверж-
дения демократических норм бытия и становления 
отношений самоуправления. В современной Рос-
сии 85% населения страны, как установил академик 
Д.С. Львов, имеют в своем распоряжении лишь 7% 
национального богатства и ежемесячный индиви-
дуальный доход в пределах ста долларов.1 

Опыт устойчивых демократий планеты показы-
вает, что только мощный средний класс способен 
обеспечить безкризисное развитие общества. Сред-
ний класс — категория экономическая. По тради-
ции в его состав вне зависимости от социально-
профессиональной п р и н а д л е ж н о с т и включают 
всех граждан, среднемесячный доход в семьях ко-
торых достигает показателя от 1500 до 5000 долларов 
на одного члена семьи. В обществах Западной 
Европы и Северной Америки средний класс объ-
единяет от 60% до 85% самодеятельных граждан и 
членов их семей. 

Средний класс не только обеспечивает устойчи-
вость развития общества, он является основным 
потребителем товаров и платных услуг, является 
главным участником социально значимых видов 
деятельности, в том числе и самоуправления. Учас-
тие в создании и утверждении основных институ-
тов гражданского общества раскрывает средний 
класс в качестве субъекта — носителя отношений 
самоуправления. Эта особая роль среднего класса 
проистекает из его э к о н о м и ч е с к о й состоятель-
ности и многочисленности. Высокий професси-
онализм, достаточная обеспеченность и граждан-
ские качества позволяют представителям среднего 
класса посвятить определенную часть свободного 
времени деятельности на благо общества, в том 
числе и на безвозмездной основе. 

Представители российской интеллигенции и 
высококвалифицированной части рабочих ввиду 
отсутствия рынка труда и достаточного вознаграж-
дения за груд, свободное от основной работы время 
вынуждены посвящать вторичной и даже (!) тре-
тичной занятости. Борьба за выживание, на кото-
рую обречено большинство граждан России, выво-
дит высокообразованные и высококвалифициро-
ванные группы населения за пределы отношений 
самоуправления. 

Понимая с а м о у п р а в л е н и е к а к деятельность 
граждан по организации собственного бытия, мы 
полагаем, что лишь свободный от необходимости 
вести изнуряющую борьбу захлеб насущный граж-
данин может безвозмездно действовать на благо 
всех. 

Недостаточный уровень оплаты труда в Рос-
сийской Федерации не только негативно влияет на 
развитие национального производства, но серьезно 
тормозит утверждение норм как гражданского об-
щества в целом, так и самоуправление в частности. 
Несоответствие уровня заработной платы большин-
ства граждан официально установленному прожи-
точному минимуму обычно объясняют угрозой 
инфляции . Анализ к о э ф ф и ц и е н т а монетизации 
экономики России (т.е. определение меры соотно-
шения суммы наличных и безналичных рублей к 
ВВП) показывает, что таковой за последние десять 
лет не превышал 15%. В развитых европейских 
странах он составляет от 30% до 60% (в 1997 году в 
США он вообще достигал 117%), что считается не-
обходимым для стабильной экономики.2 

Наряду с наличием доминирующего среднего 
класса важнейшим социально-экономическим осно-
ванием утверждения самоуправления может стать 
экономика диверсифицированного типа. Постин-
дустриальное будущее России ставит перед общест-
вом и государством ряд задач, требующих незамед-
лительного решения. Важнейшим среди них мы ви-
дим последовательный рост благосостояния граж-
дан, увеличение заработной платы, повышение ка-
чества ж и з н и большинства, приоритетную под-
держку реального сектора экономики, связанного 
с информационным постиндустриальным произ-
водством, диверсификация экономики в целом и 
создание условий формирования среднего класса. 
Выполнение этих т р е б о в а н и й сделает функци-
ональной систему социально-экономических осно-
ваний утверждения гражданского общества в Рос-
сии. В рамках этой деятельности необходимо выде-
ление внешнего и внутреннего круга первооче-
редных задач. Задачей внешнего круга мы видим 
изучение зарубежного положительного опыта са-
моуправления и его творческую адаптацию к усло-
виям России. Внутренний круг задач, помимо вы-
шеуказанных, предполагает пропаганду националь-
ной традиции самоуправления и социальную рекла-
му внутрироссийских достижений в этой сфере. В 
социальной сфере при наличии достаточных осно-
ваний деятельность граждан неизбежно будет при-
обретать качества самодеятельности, бытие чело-
века — трансформироваться в самобытие. 

Сохраняя национальную самобытность и уни-
кальность, Россия должна систематически и органи-
зованно следовать по пути утверждения граждан-
ского общества, переходя от прокламируемой демо-
кратии к деятельностной. Только в этих условиях 
будущее могущество Отечества станет прирастать 
не за счет истощения недр, а уникальностью новых 
технологий и знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматривается проблема соотношения понятий «религиозный фанатизм», 
«религиозный экстремизм», «религиозный фундаментализм», «терроризм», а также 
особенности проявления религиозного фанатизма в современных условиях посред-
ством таких религиозных и политических феноменов, как «ваххабизм» и «новые рели-
гиозные движения». 

Как известно, религиозный фанатизм может ис-
пользоваться не только в религиозной практике для 
достижения религиозного Спасения, но также 
быть средством социальных манипуляций, полити-
ческого давления. В связи с огромными потенци-
альными возможностями феномена религиозного 
фанатизма, специфика его реализации в современ-
ных условиях связана с такими феноменами, как 
терроризм, экстремизм, фундаментализм, "новые 
религиозные движения". Рассмотрим специфику 
взаимосвязи религиозного фанатизма и выше пере-
численных явлений подробнее. 

Под экстремизмом как явлением общественной 
жизни в научной литературе принято понимать 
приверженность к крайним взглядам и мерам в по-
литике и в религии. На этом основании ряд исследо-
вателей отождествляет понятие религиозного фана-
тизма с религиозным экстремизмом, В рамках этого 
подхода под религиозными экстремистами и фана-
тиками, как правило, понимаются либо сектанты, 
либо "консервативные и фанатичные круги в рам-
ках отдельных конфессий" [1], а религиозный экс-
тремизм выражается "в крайнем религиозном рве-
нии, нарушении законов, неповиновении органам 
власти, умышленном создании между верующими 
и неверующими напряженности, в стремлении к 
максимальной изоляции единоверцев от нерелиги-
озной и инорелигиозной среды, в разжигании ре-
лигиозного фанатизма и агрессивности, в насаж-
дении и отстаивании своих верований" [2]. В связи 
с таким пониманием сущности экстремизма сложи-
лось понятие "экстремистской религии". В качестве 
критерия, позволяющего выделить "экстремист-
ские религии", выступает наличие в той или иной 
религии концепции активного апокалиптизма, ко-
торая заключается в том, что эсхатологические на-
строения религиозных фанатиков переносятся в 
сферу социальной деятельности. В этом случае 
эсхатологические ожидания оборачиваются рели-
гиозно мотивированной террористической де-
ятельностью религиозных фанатиков, которые 
стремятся приблизить конец света и начало Страш-
ного суда посредством собственных усилий. Фено-
мен "экстремистских религий" выделяют такие ис-
следователи, как Б.И.Гальперин, В.Н.Арестов, 
А.Н.Митрохин и др. 

Относительно проблемы соотношения рели-
гиозного экстремизма и религиозного фанатизма 
мы будем придерживаться иного подхода, который 

наиболее последовательно в ы р а ж е н в работах 
Э.Г.Филимонова. 

В рамках данного подхода понятия экстремизм 
и религиозный фанатизм разведены на противо-
положные полюса на основании разделения сферы 
реализации данных феноменов. Так, экстремизм 
представляет собой метод решения политических 
задач, в то время как религиозный фанатизм ори-
ентирован, прежде всего, на решение проблемы ду-
ховного Спасения. Синтез религиозного фанатизма 
и экстремизма в рамках данного подхода представ-
ляет собой исключительный случай, обусловлен-
ный усилением процесса политизации религии. 
Э.Г.Филимонов отмечает, что полное отождествле-
ние религиозных фанатиков и экстремистов может 
привести к неоправданному расширению понятия 
религиозного экстремизма. По мнению Э.Г,Фили-
монова, также неверно отождествлять религиозный 
экстремизм с религиозным сектантством. При рабо-
те с терминами "религиозный фанатизм" и "экстре-
мизм" важно учитывать конкретное наполнение 
политическим содержанием религиозных сюже-
тов, идей и лозунгов, равно как и религиозное об-
рамление тех или иных политических акций |3). 

В современной политической ситуации фено-
мен религиозного фанатизма отождествляют не 
только с феноменом экстремизма, но и с феноме-
ном фундаментализма, сущность которого опреде-
ляют как "проявление непоколебимой уверенности 
и страстного, часто насильственного рвения в до-
стижении сомнительных целей" [4]. По нашему 
мнению, подобное отождествление может иметь 
относительный характер , так как религиозный 
фанатизм используется в сфере религии не только 
религиозными фундаменталистами, но и религи-
озными модернистами. На наш взгляд, в фундамен-
тализме религиозный фанатизм реализует, прежде 
всего, охранительную функцию, а в религиозном 
модернизме — культурно-креативную. 

В современных условиях при дальнейшей поли-
тизации религии наблюдается усиление тенденции 
применения религиозного фанатизма как инст-
румента решения политических задач посредством 
террористических актов. Таким образом, процесс 
политизации религии основан на подмене целей ре-
лигиозного фанатизма и трансформирован в тер-
роризм. 

По нашему мнению, данная тенденция обус-
ловлена, во-первых, высоким техническим уровнем 



современной цивилизации; во-вторых, открытой и 
демократической формой общественного устрой-
ства; в-третьих, общекультурным процессом раци-
онализации. 

Прежде всего, рассмотрим специфику приме-
нения религиозного фанатизма как инструмента 
политической борьбы на примере исламского фун-
даментализма и "ваххабизма" - как наиболее типич-
ных в современных условиях. 

Ведущим мотивационным моментом фундамен-
талистских и "ваххабистских" концепций является 
решение определенных политических задач посред-
ством эксплуатируемой идеи возрождения "истин-
ного ислама", возвращения к его первоначальной 
"чистоте". В истории развития ислама неоднократ-
но появлялись носители идеи "чистого" идеала, 
провозглашавшие первоначальный ислам эпохи 
Мухаммада единственно правильным. Образ жиз-
ни "ас-салаф ас-салихун" (праведных предков) явля-
ется эталоном, которому должен следовать каждый 
мусульманин. 

Фундаментализм и "ваххабизм" представляют 
собой самостоятельные ф е н о м е н ы . Принципи-
альное отличие исламского фундаментализма от 
"ваххабизма" носит доктринальный характер; фун-
даменталисты стоят на позиции сохранения тради-
ционного ислама, буквального понимания Священ-
ного писания и традиций, не допуская возможности 
малейших преобразований и реформирования [5]; 
"ваххабиты" демонстрируют ненависть к истинам 
Священного писания. 

Как отмечают исследователи ислама, современ-
ный "ваххабизм" значительно трансформировался 
по сравнению с первоначальным ваххабизмом (ос-
нованным в VIII веке н.э. Ахмадом бен Ханбалу), -
представлял собой стадиальную форму возрожден-
ческого течения суннитского ислама [6]. Современ-
ный "ваххабизм" есть результат селекции и адап-
тации положений Корана и Сунны к "ваххабит-
ским" идеям и представлениям. Если в традицион-
ном исламе задача улемов состоит в том, чтобы по-
нять, что именно сказал Бог людям, то задача "вах-
хабитов" — использовать цитаты из Корана и Сун-
ны для подтверждения собственных идей. Не сов-
падающие с "ваххабисткими" постулатами положе-
ния Писания игнорируются. 

Специфика современного "ваххабизма" выра-
жается в том, что он выработал свою модель "истин-
ного" исламского мира, поэтому термин "вахха-
бизм" в современных условиях в ряде случаев вы-
ступает в качестве самоназвания некоторых рели-
гиозно-политических группировок (Чечня, Даге-
стан). Суть модели и стиль поведения "истинного" 
мусульманина в ы р а ж е н а и д е е й в о о р у ж е н н о г о 
"джихада" против "неверных". Мир в "ваххабит-
ской" трактовке есть вынужденное обстоятельст-
вами воздержание от обязательного джихада как 
вооруженной борьбы. "Неверными", с точки зре-
ния "ваххабита", являются атеисты, христиане, иу-
деи. Кроме того, понятие "неверных" соотносится 
с понятием строгого "единобожия": Богом является 
только Аллах, обращение к Муххамеду - пророку Ал-
лаха, рассматривается как вероотступничество. 

Трансформированная таким образом идея "джи-
хада" дополняется идеей такфира — провозглаше-
нием "неверными" тех мусульман, которые "подчи-
няются "неверным", общаются с "неверными", не 
согласны с ваххабитской трактовкой джихада" [7]. 
В данном случае идея т а к ф и р а является той до-
минантой религиозного сознания, которая служит 

теоретическим обоснованием реализации метода 
религиозного фанатизма посредством активного 
апокалиптизма. Идея такфира также осуществля-
ется шахидами, которые добиваются реализации 
политических целей посредством религиозно моти-
вированных т е р р о р и с т и ч е с к и х актов (Израиль, 
Индонезия, Филиппины, Чечня, Нью-Йорк (11 сен-
тября 2001 г.), Москва (23-26 октября 2003 г.) и др. 

В отношении феномена "шахид" так же, как и в 
отношении феномена "ваххабизм", в современной 
ситуации наблюдается процесс подмены понятий. 
Так, понятие "шахид" происходит от названия од-
ного из положений мусульманского символа, "ша-
хид" -значит "свидетельство". Воина, павшего в бит-
ве с врагами Аллаха и мусульман, в раннем исламе 
именовали шахидом. Шахид своей смертью в бою 
от рук неверных утверждал свою веру. Ему обещан 
рай, минуя испытания в могиле и мусульманское 
чистилище. Понятие "шахид" обусловлено культом 
мученичества за веру. На протяжении истории ис-
лама в религиозном сознании традиционно укреп-
лялся этот культ. Поэтому верующие-мусульмане 
всегда обладали стремлением удостоиться чести 
стать шахидом, В частности, дух мученичества 
повышал боеспособность мусульманских армий. 
Террористическая деятельность современных "ша-
хидов" основана на манипулировании патриотичес-
ким смыслом данного понятия, Как отмечает А.Куд-
рявцев, "ряд мусульманских богословов, основыва-
ясь на религиозной традиции осмысления феноме-
на мученичества за веру, оправдывают акции смерт-
ников против боевого противника, но не против 
мирного населения" [8]. Таким образом, в современ-
ных условиях террористические группы по-своему 
эксплуатируют один из важнейших аспектов тра-
диционного ислама. В частности, в одном из доку-
ментов "Аль-Каиды" сформулирована следующая 
доминанта: "Уничтожение еретиков будет достиг-
нуто одним из двух путей: при помощи непосред-
ственного вмешательства Аллаха либо при помощи 
мусульман, в ы п о л н я ю щ и х ш а р и а т с к и й закон.. . 
Аллах настигнет их нашими руками" [9]. По мнению 
идеологов вооруженного "джихада", миссионер-
ство не может быть способом активного религиоз-
ного служения, так как в миссионерстве и пропо-
ведях содержится призыв принять ислам, но в них 
нет процесса наказания. "Единственным наказани-
ем, которое в наших руках, - отмечает один из совре-
менных "пророков", - является "джихад". Вера в так 
называемый "гуманизм" заставляет нас видеть в 
уничтожении еретических государств трагедию и 
потерю для ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и . Унич-
тожение еретиков — это кара Божья"[10]. 

Специфика проявления религиозного фанатизма 
в современных условиях, по нашему мнению, так-
же обусловлена процессом реализации принципов 
свободы совести и веротерпимости. Наибольшее ко-
личество "нетрадиционных религий" сформирова-
лись в США во второй половине XX века. В России 
"новые религиозные движения" , основанные на 
Западе, получили широкое распространение во вто-
рой половине 80-х годов. Примерно в этот период 
начался процесс формирования "нетрадиционных 
религий" российского происхождения. Религиоз-
ный фанатизм используется как инструмент мани-
пулирования религиозным сознанием в каждом из 
этих движений, однако в одних случаях, религиоз-
ный фанатизм направлен на решение проблемы сте-
пени веры в рамках религиозной группы, в других -
на реализацию разрушительных тенденций. 



По нашему мнению, специфика религиозного 
фанатизма "новых религиозных движений", преж-
де всего, обусловлена необходимостью укоренения 
данных религиозных движений в культурной ино-
среде. В данном случае применение религиозного 
фанатизма как метода направлено на решение 
проблемы социального статуса той или иной рели-
гиозной группы, поэтому религиозный фанатизм 
здесь, как правило, реализуется посредством уси-
ления миссионерской деятельности. Апокалипти-
ческие настроения верующих носят форму эсха-
тологических ожиданий ("Свидетели Иеговы", "Ад-
вентисты седьмого дня", "Церковь объединения" и 
др.), религиозный фанатизм трактуется как рели-
гиозный энтузиазм. 

Религиозный фанатизм "новых религиозных 
движений", основанный на религиозном энтузи-
азме и реализуемый в форме активной миссионер-
ской деятельности, решает не только проблему со-
циального статуса самих новых религиозных фор-
мирований, но также позволяет решить проблему 
повышения в современном обществе интереса к ре-
лигии. Поскольку процесс формирования в куль-
туре религиозных новообразований периодически 
повторяется, то о последнем качестве "новых рели-
гиозных движений" Э.Фромм писал следующее: 
"Вспышки религиозного фанатизма возникают как 
реакция на затухание религиозности, как стрем-
ление оживить религиозную жизнь - попытки, ха-
рактерные для тех групп, которые своей эконо-
мической, социальной и психологической ситуаци-
ей напоминают первых христиан" [10]. 

Кроме активного миссионерства, ряд "новых ре-
лигиозных движений" использует религиозный фа-
натизм для осуществления доктрины "окончатель-
ного освобождения" от мира - либо с целью ухода от 
мирских дел в религиозную общину ("Церковь По-
следнего Завета"); либо для обоснования и осущест-
вления религиозного суицида ("Коммуна" Дж. Бей-
кера, "Народный храм" Д. Джонса, "Ветвь Давида", 
"Белое братство", "Богородичный центр", "Фалунь 
Дафа" и т.п.). 

В зависимости от религиозной доктрины груп-
пы, в отдельных "новых религиозных движениях" 
религиозный фанатизм реализуется посредством 
активного апокалиптизма ("АУМ Синрике"). 

Еще одна специфическая особенность примене-
ния религиозного фанатизма в отдельных "нетра-
диционных религиях", на наш взгляд, обусловлена 
мобильным характером концепций "новых религи-
озных движений", их способностью трансформи-
ровать и модернизировать свою религиозную док-
трину в соответствии с требованиями социальной 
среды. В частности, подобный стиль социального по-
ведения избрала "Церковь унификации (объедине-
ния)" С.Муна. Религиозный фанатизм здесь исполь-
зуется с целью эффективной адаптации своей груп-
пы в конкретной культуре. Как отмечает А.В, Жу-
ков, несмотря на первоначальное негативное отно-
шение культа к традиционному обществу, в его уче-
нии была восстановлена культурная связь с тради-
ционной верой, культивирование сострадательнос-
ти, цивилизованности, а также гуманности членов 
культа по отношению друг к другу и к человечеству. 
Это способствовало успешной социализации культа 
в Корее и в Америке [11]. 

Религиозный фанатизм традиционных конфес-
сий в современных условиях, как правило, носит 
скрытый характер. Это обусловлено тем, что тради-
ционные конфессии исторически завершили пери-

од своего формирования и укоренения в культуре. 
В современных условиях статуарный фанатизм от-
крыто проявляется только в критических ситуациях 
в форме протеста представителей одной конфессии 
против прозелитской деятельности другой, а также 
в форме отказа от межрелигиозного диалога. Рели-
гиозный фанатизм в традиционных конфессиях 
также может быть использован при решении задачи 
духовного статуса отдельного верующего в кон-
кретной религиозной общине. 

Поскольку религиозный фанатизм, в большин-
стве случаев применяется для осуществления раз-
рушительных тенденций, то важной задачей любо-
го исследователя этого феномена является изуче-
ние возможностей преодоления религиозного фа-
натизма. 

Проблема преодоления религиозного фанатиз-
ма носит исторический характер. Она стояла еще 
перед отцами церкви. Каждый из них стремился ука-
зать наиболее эффективный и доступный способ 
преодоления этого явления. В частности, отцы церк-
ви Григорий Богослов, Иоанн Златоуст считали, что 
преодоление религиозного фанатизма — процесс 
длительный, но реально осуществимый. И в этом 
процессе важными элементами должны выступать 
терпение и веротерпимость. По мнению отцов церк-
ви, сложившегося религиозного фанатика можно 
переубедить с помощью продуманной системы 
аргументов, обращенной к его разуму. Однако для 
выбора правильных аргументов необходимо дли-
тельное наблюдение и постоянный эмоциональный 
контакт с религиозным фанатиком, изучение его 
психологических особенностей [12]. Большинство 
философов настаивают на том, что единственно 
возможным средством преодоления религиозного 
фанатизма является веротерпимость. В частности, 
на путь веротерпимости указывают Ф.М.А. Вольтер, 
Дж.Локк , П.Гольбах, Д.Дидро и др. Однако 
М.Монтень предупреждает, что принцип веротер-
пимости может быть использован социальными ма-
нипуляторами не только в качестве средства борьбы 
с фанатизмом, но и в качестве средства его возбуж-
дения [13]. И.Кант предлагает иной способ не только 
преодоления, но и предупреждения религиозного 
фанатизма, - критическое мышление и осторожное 
отношение к искренности в делах веры, поскольку 
именно искренность веры обусловливает возмож-
ность манипулирования религиозными фанатика-
ми [14]. П.Бейль полагает, что преодоление религи-
озного фанатизма возможно только при условии 
исключения религии в целом из общественной жиз-
ни [15]. Однако полное исключение религии из об-
щественной жизни невозможно, поскольку она яв-
ляется неотъемлемым компонентом духовной жиз-
ни социума. В связи с этим проблема полного пре-
одоления религии исторически трансформирова-
лась в проблему определения степени зависимости 
от церкви всех сфер общественной жизни. Данная 
проблема, в свою очередь, была решена посредством 
отделения церкви от государства. Такое решение 
этой проблемы также не привело к полному преодо-
лению религиозного фанатизма. 

По нашему мнению, религиозный фанатизм не 
может быть изжит до конца, так ж е как религия не 
может быть вычеркнута из общественной жизни 
окончательно. Религиозный фанатизм выполняет 
ряд важных социально-психологических функций, 
что обусловливает его активное функционирование 
в культуре. Единственный путь предупреждения 
религиозного фанатизма - путь веротерпимости 



(толерантности), на который указывают как отцы 
церкви, так и философы. 
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КУЗНЕЦОВА Марина Николаевна, кандидат фило-
софских наук, старший преподаватель кафедры 
«Дизайн, реклама и технология полиграфического 
производства». 

Конкурс на соискание Высшей Российской общественной награды 
«ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО» 

Цель конкурса - возрождение лучших традиций по награждению достойнейших сынов и дочерей за 
доблестное служение на благо Отечества — Государства Российского. В 1724 г. Петр Первый учредил орден 
святого Александра Невского «За труды и Отечество», Высшую Российскую награду, вторую по значимости 
после ордена святого Андрея Первозванного. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Славные сыны и дочери России». Люди, внесшие выдающийся вклад в развитие и процветание России, 

ее славы за рубежами Отечества. 
- «Лидер отрасли». Издавна на Руси устная сделка скреплялась рукопожатием. И хотя договоренность 

была устная, но была крепкая как кремень, потому что для настоящих деловых людей — честь превыше 
выгоды. В процессе развития промышленности и торговли создавались купеческие гильдии, вырабатыва-
лись правила ведения торговли и заключения сделок, которые строго соблюдались. И сегодня деловое 
сообщество продолжает поддерживать и развивать сложившиеся традиции. В деловом кодексе все строится 
на доверии, потому что для предпринимателя и коммерсанта самое главное — это его честное имя и соблю-
дение главного правила 

— «Честь превыше выгоды». Эта номинация о предприятиях-лидерах в области: энергетики, топливного 
комплекса, производства, строительства, транспорта, торговли, гостиничного хозяйства, среди финансо-
вых и страховых компаний, банков, корпораций и других организаций, оказывающих определяющее 
влияние на развитие экономики России, добившихся успеха и признания на международном уровне. 

- «Руководитель XXI века». Раздел о людях, сумевших добиться впечатляющих успехов в динамике про-
изводства и объеме продаж предприятия, в создании обстановки, благоприятствующей творчеству и нова-
торству, в умении устанавливать деловые связи, нести социальную ответственность перед обществом. 

- «Славные сыны и дочери столицы». Звание «Почетный гражданин Москвы» установлено в 1866 г. и 
присваивалось гражданам России и иных государств за выдающийся вклад в развитие города и особые за-
слуги перед москвичами. Решение о его присвоении принималось в форме Приговора Московской город-
ской Думы. Законом города Москвы от 25 января 1995 г. звание «Почетный гражданин города Москвы» 
восстановлено. Как и прежде, оно присваивается Московской городской Думой. Определены основания 
и порядок присвоения звания. Задача экспертно-редакционного Совета — отобрать кандидатов для учас-
тия в этой номинации, достойных людей нашего времени, которые по праву могут называться славными 
сыновьями и дочерьми столицы. Среди кандидатов могут быть промышленники и предприниматели, эко-
номисты и политики, ученые и работники искусств, врачи, учителя, строители, архитекторы, служители 
церкви или спортсмены — люди, которые достойно представляют все слои общества. 

- «Меценаты». С развитием капиталистических отношений в России благотворительность и меценат-
ство становятся своеобразной привилегией предпринимателей. В силу своего экономического и социально-
го положения именно представители торгово-промышленного класса — купцы, фабриканты, банкиры -
становились основными благотворителями. Конец XIX в. был ознаменован необычайным подъемом куль-
туры. В связи с этим в России появились люди, тонко чувствующие и всячески поддерживающие развитие 
культуры, всячески способствующие повышению духовного и материального ровня народа России. Для 
участия в конкурсе отбираются достойные кандидатуры современных меценатов. 

Заявки на участие в конкурсе в номинациях: «Славные сыны и дочери России»,«Лидер отрас-
ли»,«Славные сыны и дочери столицы» и «Меценаты» принимаются экспертно-редакционном Советом 
по рекомендации государственных органов, торгово-промышленной палаты или общественных орга-
низаций. 

Контактная информация: тел.: 925-8811,925-9587; факс: 921-2732 e-mail: org@rusol.ru Подробная информация о конкурсе 
представлена на сайте конкурса. 
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УДК 026(571.1):26 Л. ФЛАУМ 

РАДИОКОНСТРУКТОР И. А. НАРОДИЦКИЙ 
В статье дан анализ работы библиотек Тобольской и Томской духовных семинарий, 
Омского епархиального женского училища. Барнаульского приходского училища и 
рассмотрена их роль в подготовке священнослужителей к пастырской и преподава-
тельской деятельности. 

В Омске на улице Гусарова остановитесь в молча-
нии у мемориальной доски: "В этом доме с 1949 по 
1999 год жил выдающийся радиоконструктор Илья 
Аронович Народицкий". 

С нанесенной на черный мрамор большой очень 
живой фотографии смотрит внимательным добрым 
взглядом красивый высоколобый человек. Густые 
кудри. Темный костюм, белая рубашка, завязанный 
крупным узлом галстук. Портрет сделан в пору зре-
лости, в зените творческого и человеческого пути. 
А познакомиться с Ильей Ароновичем довелось 
лишь тогда, когда единственный в нашем городе 
дважды лауреат Государственной (еще Сталинской) 
премии перешагнул рубеж восьмидесятилетия, 
Встретил радушной улыбкой. Только вот годы от 
зенита, от восхождения к закату слишком стреми-
тельно изменили облик. Исхудавший, постаревший. 
Остатки1 кудрей. Что-то общее с последними фото 
А. Эйнштейна. 

Надбавки к пенсии у гослауреатов в 1990-е годы 
еще не было. Жена, Вера Михайловна, жаловалась, 
что еле сводят концы с концами. Город и родной на-
учно-исследовательский институт, который с учас-
тием И.А. Народицкого создавался, рос и добился 
авторитета, как- то не догадывались оказать по-
мощь. Но хуже всего, что недуги не давали выходить 
из дома подышать воздухом. Однако верный своим 
нравственным принципам, Илья Аронович реши-
тельно прервал разговор на бытовые темы, пошутил: 
" С помощью коротковолновой связи в любую точку 
пространства отправляюсь, а сам на улицу спустить-
ся не могу". 

К восьмидесятилетию друзья преподнесли дру-
жеский шарж: лихо-торжественно восседает вер-
хом на глобусе, лицо веселое, лучезарное, науш-
ники - Гражданин всемирного радиоэфира. Таков, 
пожалуй, смысл рисунка. 

Шарж юбиляру нравился - всегда ценил остро-
умие, добрую подначку. Однажды близкий това-
рищ, любитель анекдотов Владимир Александрович 
Грачев решил оборудовать гараж электронным зам-
ком. Илья Аронович пообещал: "Сделаю отмычку, 
угоню твой лимузин", В.А. Грачев подзадорил: "Не 
получится!" Как-то подходят к гаражу, Илья Аро-
нович и говорит: "Сим-Сим, откройся!" Нажимает 
в кармане кнопку портативного генератора - ворота 
настежь. Пустяк, конечно. Сейчас так телевизором 
с пульта управляют. Зато тогда забавным казалось. 
Даже газета "Известия" о розыгрыше писала. 

Теперь об основном. Начиналось оно на питер-
ском заводе им. Н.Г. Козицкого с первых, не пошед-
ших в серийное производство отечественных теле-
визоров. Не до них: преобладала оборонная темати-
ка. В Финскую войну занимался созданием мино-
искателя. Переносные, укрепленные на ручной 
штанге приборы, позволявшие обнаружить замас-
кированный предмет, провод спасали жизни. 

Когда над Питером нависла угроза вторжения 
фашистов, завод решили перебазировать в Омск. В 
поезде чудом остался жив. Перед самым отправле-
нием немцы принялись жестоко бомбить состав. В 
соседний вагон попали — ничего не осталось. Мать 
и сестра эвакуировались в другом эшелоне, позже. 
Они не добрались до Сибири. Ослабленные от недо-
едания, заболели и умерли в пути. Еще одна сестра 
выжила в блокадном городе. Какие боги решают 
нашу судьбу?! 

В Омске заводим. Н.Г. Козицкого сооружали на 
месте дореволюционного кладбища. Приехавших 
размещали в домах и квартирах омичей. Уплотняли. 
Чтобы изыскать дополнительное жилье, тех, кто не 
работал на предприятиях - немощных, старых, ма-
лых — насильно переселяли в сельскую местность. 
Вопреки огромным трудностям заводчане в самые 
сжатые сроки приступили к выпуску продукции, 
созданию новых изделий. 



К началу войны армия почти не имела радиоос-
нащения. Танковыми подразделениями управляли 
с помощью флажков, передавая сигналы по цепочке. 
Представляете такую связь при грохоте выстрелов 
и взрывов, реве моторов, лязге гусениц, при плохом 
обзоре местности из-за пересеченки, колков де-
ревьев и кустарников, тумана или плотных осад-
ков ?! Да что там говорить! Внутри танка члены эки-
пажа плохо слышали и понимали друг друга. 

Заводским специалистам удалось сконструиро-
вать прогрессивную по техническому уровню, надеж-
ную танковую радиостанцию 10-РТ. Они смогли 
улучшить тракт канала самопрослушивания, заме-
нить дефицитные радиолампы ходовыми, сократить 
количество кварцев в передатчике. Это давало го-
довую экономию в 7 миллионов рублей, а самое глав-
ное — позволяло выпускать больше радиостанций. 

Массовая поставка 10-РТ началась в разгар Ста-
линградской обороны, особенно возрослав 1943 го-
ду. Переломное грандиозное танковое сражение под 
Прохоровкой оказалось успешным, в том числе бла-
годаря радиоуправлению. В комплекте станции 
имелось и переговорное устройство, позволяющее 
экипажу общатьсямежду собой. Используется "пе-
реговорник" по сей день. 

За создание и освоение серийного производства 
высокоэффективной танковой радиостанции, за 
коренное улучшение технологии производства 
группе заводских инженеров и конструкторов Со-
вет народных комиссаров СССР присудил Государ-
ственную премию. В числе отмеченных премией по 
праву оказался еще молодой в то время конструктор 
И. А. Народицкий: .. 

Для испытания своего детища, проверки его в 
боевых условиях Илья Аронович выезжал на фронт. 
В Белоруссии направился с сопровождающим на 
командный пункт, находившийся как раз на Мин-
ском шоссе. Вдруг совсем рядом — грохот, взрыв. 
Упал. Поднялся. Вроде жив, не ранен. Смотрит: 
осколки буквально изрешетили полы шинели. Пор-
азительно, как самого ни один не задел?! 

Но удивительнее другое: то, что у конструктора, 
как выяснилось, д а ж е среднего образования не 
было. Всего семь классов. Случилось так. Будучи 
школьником, получил т я ж е л е й ш и й туберкулез , 
кровь горлом шла. Пришлось бросить учебу, ле-
читься. После выздоровления, чтобы помочь мате-
ри, сестрам, пошел в профессиональное училище. 
На заводе стал радиомонтером. 

Быстро проявились его необыкновенные спо-
собности. В 1935 году разработал звукоусилитель 
для передвижных кинопроекторов. Конструкция 
оказалась настолько удачной, что добрых полвека 
служила на кинопередвижках в городах и селах по 
всей стране. 

Только как-то не верится, что без физики, мате-
матики, других теоретических и прикладных зна-
ний можно, играючи, находить наиболее эффек-
тивные конструкторские решения! Никак не укла-
дывается в голове, что такое возможно! А он полу-
шутя: "Основное, чтобы любимый человек, жена 
была с вами на одной волне. Не ладится - поймет, 
поддержит. Часть неприятностей на себя возьмет. 
Хорошо получается - разделит радость с вами. У 
двоих она как бы вдвое больше". 

Все же хотелось, хотя бы чуть-чуть, хотя бы в 
общем-целом понять, как ему удается то, что у 
иных, дипломированных, обладающих целым "сун-
дуком" сведений, никак не получается? Заодно: по-
чему в его лаборатории, отделе, словом, под его кры-

лом - на его идеях, подходах выросло 9 кандидатов 
наук? Некоторые из питомцев, перейдя преподавать 
в учебные заведения, сделались докторами, профес-
сорами. 

По-разному отвечали коллеги И.А. Народицкого 
на мои вопросы. Одни пожимали плечами, мол, кто 
его знает?! Другие спрашивали: а вы можете объ-
яснить, как композиторы думают звуками? Или 
художники - линиями, цветом? Скульпторы - соче-
танием, ритмом форм? Получалось, что Илья Аро-
нович предчувствует, как поведет себя в том или 
ином случае радиолампа, транзистор, любой эле-
мент радиосхемы. Для оценки наисложнейшей кон-
струкции ему хватало почти беглого взгляда. Да и 
на р е ш е н и е проблем зачастую тоже . Поэтому 
"придумок" у И.А. Народицкого целый список. Надо 
ли их перечислять? 

Лучше скажем, что к Илье Ароновичу обраща-
лись ученые со степенями. Его идеи широко исполь-
зовали, случалось присваивали. Он не сетовал. На 
любые просьбы, обращения откликался запросто, 
с непритязательностью: "Пожалуйста, пожалуйста. 
Ну, подумаешь - пустяки..." 

Упомянутый, в связи с гаражным электронным 
замком, В.А. Грачев, чтобы пояснить необычность 
мышления, способностей своего талантливого дру-
га, рассказал анекдот: "Из-за аварии самолета в пле-
мя людоедов попало три чужестранца. Вождь при-
казал зажарить их на костре . Троица воспроти -
вилась: "Нас нельзя, мы специалисты!". Вождь бурк-
нул: "Ладно, будете загадывать математические ве-
личины. Если не вычислю, останетесь живы. А вы-
числю - извините". 

Англичанин п р е д л о ж и л определить число Е. 
Вождь с помощью камушков рассчитал до восьмого 
знака. Француз назвал число П. Вождь, дополнив 
камушки палочками, вычислил с точностью до девя-
того знака. Вдруг россиянин спрашивает: "Сколько 
будет до фига?". Тут отцу людоедского народа даже 
многочисленные ракушки, орехи, зерна злаков и 
песчинки не помогли. Он злобно прошипел: "Если 
это не военная тайна, скажи: до фига будет очень 
много?". Россиянин в ответ: "Порядочно, но все же 
до хрена куда больше!" 

В.А, Грачев добавил: "Понимаете, Илья Аронович 
способен уловить разницу между до фига и до хрена. 
Скажем, когда появились транзисторы, попросил 
рассказать, что это такое. Месяца через два-три 
обнаруживаю, что лучше меня понимает их воз-
можности. 

Так и с интегральными схемами. Необычайной 
интуицией обладал. Однажды потребовались точ-
нейшие частотные измерения. Сделать их можно 
только при строго постоянной температуре. Как ее 
обеспечить? Илья Аронович предложил простейшее 
решение - использовать кастрюлю с тающим льдом. 
Дело в том, что в среде вещества, которое находится 
в процессе перехода, например, из твердого со-
стояния в жидкое, всегда постоянная температура. 
П р и таянии льда - 0 градусов. Так что обычная 
кастрюля да ледяные кубики помогли безупречно 
решить казалось бы трудновыполнимую задачу." 

Второй Государственной премии конструктор 
удостоен за безотказную, невзыскательную к ус-
ловиям эксплуатации, простую по устройству, де-
шевую радиостанцию "Урожай". Когда возникала 
потребность связаться (дать неотложную заявку, 
что-то выяснить или обсудить, вызвать ремонтную 
бригаду, врача), станция позволяла сделать это на 
расстоянии до 30 километров. 



Поскольку в доброй половине деревень тогда не 
знали электричества и радио, даже на черноземной 
Украине крыли дома соломой, беспроводная связь 
явилась, по сути, вехой в нашей деревенской циви-
лизации. Не зря же в фильмах любили показывать, 
как герои ведут переговоры с помощью "Урожая". 
Пользовались станцией геологи, строители - все, кто 
трудился в полевых условиях". 

После присвоения второй Государственной пре-
мии И.А. Народицкому дали полнометражную (с 
высокими потолками) двухкомнатную квартиру -
хоромы сталинских времен. В одной комнате -
спальня, вернее сказать, бытовка. Вторая - поболь-
ше, где обычно располагается гостиная, напоминала 
радиотехническую лабораторию. Здесь громозди-
лись: коротковолновый передатчик, приборы, 
аппаратура собственного изготовления и прислан-
ная с предприятий для выявления недочетов, для 
разработки усовершенствований. 

60 лет назад, когда магнитофоны в СССР еще не 
выпускали, Илья Аронович по собственной схеме 
своими руками собрал "маг" налампах. "Хотите послу-
шать?" Поставил пленку, включил. Звук такой чис-
тый, что не веришь ушам своим! Неужели такое зву-
чание было еще более полувека назад?! Неужели с 
того времени радиотехника, пережив ДЕе или три эпо-

хи, перешагнула из "каменного" — лампового века 
в нынешний — микросхемный, компьютерный?! 

В домашней лаборатории И.А. Народицкого 
зарождались многие идеи и схемы, в частности по 
приборам эталонной частоты. Коллеги считали эти 
приборы "высшим пилотажем" в радиоконструи-
ровании, предлагали выдвинугь на Ленинскую пре-
мию. Отсюда, из этой комнаты он держал связь со 
всем миром, с космонавтами, постоянно составлял 
и сообщал радиолюбителям точнейшее расписание 
движения космических кораблей над Омском. 

В нашем городе раньше, чем в других областных 
центрах Сибири, начались телевизионные передачи 
сначала любительского, следом - профессиональ-
ного телецентра. Техническим руководителем при 
их сооружении являлся, разумеется, Илья Ароно-
вич. Благодаря этому он стал хорошо известен оми-
чам. Казалось бы, пришло широкое безоговорочное 
признание, в закономерности которого ни у кого 
не было и не могло быть сомнений. Однако, когда 
встал вопрос о присвоении выдающемуся конструк-
тору звания "Почетный гражданин Омска", это 
предложение, внесенное целым рядом организаций 
и предприятий, горсовет не поддержал. Знаете 
почему? Нет? Никто как бы не знает. Анекдот 
наоборот или скверный анекдот. 

Университетское образование 
Место проведения IV Всероссийской научно-практической конферен-

ции ее учредители, а в их числе Федеральное агентство по образованию Мин-
науки и образования России, РНПО «Росучприбор», Межгосударственная 
ассоциация разработчиков и производителей учебной техники, Московский 
государственный институт информационных образовательных технологий, 
Администрация Пензенской области, Совет ректоров вузов Пензы, Пензен-
ский госуниверситет, Общество «Знание» России, Приволжский Дом знаний, 
выбрали не случайно. 

Пенза - город с давними традициями. Более девятисот памятников истории 
и культуры находятся на Пензенской земле. С историей края связаны имена 
М.Ю.Лермонтова (музей-заповедник «Тарханы»), В.Г.Белинского (музей-
усадьба в г. Белинском), Н.П.Огарева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.О.Клю-
чевского, Н.И.Лобачевского, М.Н.Загоскина. Творческая биография круп-
ных деятелей литературы и искусства связана с Пензой. Среди них - А. Ма-
лышкин, А. Ставский, П. Замойский, С. Нерис, Ф. Гладков, А. Лентулов, В. Пу-
довкин, И. Горюшкин-Сорокопудов. В Пензе работают театр драмы, цирк, 
краеведческий музей, музей-читальня И,Н. Ульянова, музей народного твор-
чества, картинная галерея им. К.А. Савицкого, музей-театр им. В.Э. Мейер-
хольда, первый в мире необычный музей - музей одной картины, десятки биб-
лиотек, дворцов культуры. 

Конференция состоится 14-15апреля 2005 г. в Пензенском государствен-
ном университете (г. Пенза, ул. Красная, д. 40). Срок подачи материалов до 
15 марта. Открытие —в 10.30. Проезд автобусами № 3,7,8,21 до остановки 
«Университет». Регистрация участников проводится: 13 апреля - в Приволж-
ском Доме знаний 5 (ул.Лермонтова, 8) круглосуточно; 14апреля — с8.30до 
10.30 в фойе 7-го корпуса Пензенского государственного университета. Шифр 
конференции МК-14-45. 

Подробности по тел. (8412) 56-50-38, 56-50-95. E-mail: pdz@sura.ru или 
pdz@tl.ru 
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удк 378:004 В.К.ЯСТРЕБОВ 

Омский научно-исследовательский 
институт природноочаговых инфекций 

Минздрава России 

ОСНОВАТЕЛЬ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
И КАФЕДРЫ МИКРОБИОЛОГИИ 
(К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА B.C. ВЕСЕЛОВА) 

Василий Сократович Веселов - известный рос-
сийский микробиолог, крупный организатор бакте-
риологической науки в Сибири. Его ж и з н е н н ы й 
путь и научная деятельность пролегали по непро-
торенной тропе. Он был организатором и первым 
директором Омского бактериологического инсти-
тута, организатором и первым заведующим кафед-
рой микробиологии Омского медицинского инсти-
тута. 

В условиях отсутствия профессиональных ла-
бораторных кадров B.C. Веселов лично обучал своих 
сотрудников. В тяжелые 20-е годы прошлого столе-
тия он наладил в Омске серийное производство бак-
терийных и сывороточных препаратов, крайне не-
обходимых для ликвидации массовых эпидемий 
инфекционных заболеваний. 

B.C. Веселов родился 28 января 1875 годав г. Арза-
масе Нижегородской губернии. Отец и мать B.C. Ве- Профессор В. С. Веселов (1875-1955) 
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Из записей В. С. Веселова о преподавании микробиологии, 1933 г. 

селова были выходцами из крепостной среды. Отец 
служил в звании дьякона в одном из монастырей 
города. 

Первоначальное образование B.C. Веселов полу-
чил в Арзамасском духовном училище (1883 г.), а 
позднее окончил Нижегородскую духовную семи-
нарию. 

В 1888 г. он поступил на медицинский факультет 
только что открывшегося Императорского Томс-
кого университета, который окончил с отличием в 
1901 г. В звании лекаря с отличием B.C. Веселов 
работал сельским участковым врачом в с. Масля-
нинское Барнаульского уезда, в с. Смоленское Бий-
ского уезда, затем он переводится в Улалу (Горно-
Алтайск). Работая участковым врачом, B.C. Веселов 
имел разностороннюю медицинскую практику, ко-
торая включала бактериологические исследования, 
микроскопирование. С 1900 г. он работает в г. Крас-
ноярске, руководит походной противочумной лабо-
раторией, усиленно работает над повышением сво-
их знаний в области микробиологии, выезжая в 
профильные НИИ Санкт-Петербурга (1909 г.) и 
Москвы (1911 г.) 

В эти годы он устанавливает тесные деловые кон-
такты с Томским бактериологическим институтом 
имени Ивана и Зинаиды Чуриных, самостоятельно 
выполняет сложные микробиологические исследо-
вания. В 1912 г. профессор П.В. Бутягин предлагает 
ему перейти на должность помощника директора 
Бактериологического института при Императорс-
ком Томском университете. 

В Томске B.C. Веселов руководил основными от-
делениями института — сывороточным и оспен-
ным, производил оспенный детрит, вакцины, осу-
ществлял серологическую диагностику, преиму-
щественно реакцию Вассермана. 

В 1914-1915гг. им опубликованы первые научные 
работы в «Харьковском медицинском журнале», 
«Русском враче» и «Сибирском враче», отража-
ющие результаты его исследований биологических 
свойств возбудителя дифтерии: гемолитические 
Свойства, кислото- и щелочеобразование, распо-
знавание дифтерийной палочки. 

В период войны 1914-1918 гг. B.C. Веселов в зва-
нии военврача служит в г. Барнауле, затем в г. Иши-
ме. После февральской революции он получает раз-

решение возвратиться в г. Томск и приступить к сво-
ей прежней работе. В 1920 г. он защищает доктор-
скую диссертацию и ему присуждается ученая сте-
пень доктора медицинских наук, а в 1921 г. присва-
ивается ученое звание профессора. 

В этот период разрухи в стране B.C. Веселов ак-
тивно включается в большую работу по ликвидации 
эпидемий многочисленных инфекционных забо-
леваний в г. Томске. В 1920 г. Томскому бактери-
ологическому институту было поручено присту-
пить к производству оспенного детрита, выпуск ко-
торого был вскоре налажен. 

По решению Сибздрава, утвержденному Сиб-
ревкомом, в 1920 в г. Омске намечается организация 
бактериологического института. В 1921 г. B.C. Ве-
селов, работавший в г. Томске, был приглашен Сиб-
здравом на должность директора Омского бактери-
ологического института. К этому времени было 
найдено помещение для института - здание на ул. 
Интернациональной, 25. К непосредственному ис-
полнению обязанностей первого директора Омско-
го Бактина B.C. Веселов приступил в январе 1923 г. 

В том же году на базе молодого бактериологичес-
кого института профессор B.C. Веселов организовал 
кафедру микробиологии Омского медицинского 
института, которую и возглавлял 13 лет (до 1936 г.). 
С чувством большой ответственности он организует 
планомерные занятия со студентами на кафедре 
микробиологии. В его рабочем дневнике за 1933 г. 
сохранилась запись, свидетельствующая об очень 
серьезном отношении B.C. Веселова к преподава-
нию микробиологии: «К чему, собственно, следует 
стремиться при преподавании микробиологии, что 
является самым существенным? По моему разуме-
нию, наша задача сводится к следующим трем мо-
ментам: 1. дать студентам достаточный запас теоре-
тических знаний, усвоенных в систематическом 
порядке и в форме, доступной их пониманию; 2. дать 
студентам прочные практические навыки, владея 
которыми, он потом не растерялся бы и применил 
их на деле для элементарных бактериологических 
исследований; 3. научить его мыслить бактериоло-
гически, решая простые теоретические и практи-
ческие задачи. Все это достигалось». 

Касаясь учебных пособий по микробиологии 
для мединститутов, B.C. Веселов отмечал, что типо-
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Справка, подписанная профессором П. В. Бутягиным, 1952 г. 

вая программа, составленная И.Л. Кричевским в 
двух томах на 800 страницах, является громоздкой 
и не содержит раздела практических занятий. По-
этому B.C. Веселов считал рациональным издание 
более краткого (около 400 страниц) руководства по 
микробиологии, включающего теоретическую и 
практическую части. 

Заведуя кафедрой микробиологии, B.C. Веселов 
оказывал большую консультативную и методичес-
кую помощь органам здравоохранения г. Омска и 
области. 

В 1923 г. Бактериологический институт был при-
нят Омским Губисполкомом на местные кредиты, 
что обеспечило его функционирование. 

B.C. Веселову приходилось лично заниматься 
профессиональным обучением своих сотрудников, 
чтобы обеспечить выполнение ответственных зада-
ний. В начале 1924 г. институт выпустил первую 
продукцию - оспенный детрит. В дальнейшем разви-
валась структура института, расширялась номен-
клатура выпускаемых им бактерийных и сыворо-
точных препаратов. B.C. Веселов руководил Омс-
ким бактериологическим институтом 6 лет (1922-
1928). 

В деятельности бактериологического института 
B.C. Веселов выделял 4 направления: лечебное, 
производственное, аналитическое, научно-педаго-
гическое. 



Лечебная работа заключалась в проведении ан-
тирабических прививок вакциной, производимой 
бактериологическим институтом. Эпидемическая 
обстановка по бешенству в 20-х годах прошлого 
столетия в Омске и округе была очень напряжен-
ной. Количество больных из года в год увеличива-
лось. Если в 1923 г. было зарегистрировано 242 забо-
левания бешенством, то в 1926 г. — 1430, т.е. воз-
росло почти в 6 раз. Антирабическая вакцина гото-
вилась по методу Ферми с добавлением к мозговой 
эмульсии фенола. Для производства вакцины еже-
годно затрачивалось 400-500 кроликов. Эффектив-
ность антирабических прививок среди людей, поку-
санных животными, была 100-процентной. 

Производственная деятельность по состоянию 
на 1926 г. выражалась в приготовлении противо-
дифтерийной сыворотки, нормальной сыворотки, 
оспенного детрита, вакцин скарлатинозной по 
Габричевскому, антирабической, против озены. 
Кроме того, выпускались так называемые «антиви-
русы», т.е. фильтраты культур по Безредка: стрепто-
кокковый, стафилококковый и против озены, кото-
рые в то время пользовались спросом у врачей, глав-
ным образом у хирургов. 

Аналитическая деятельность института своди-
лась к бактериологическому исследованию воды р. 
Иртыша и водопроводной, постановке реакции 
Вассермана и клинико-диагностических тестов. 

Значительный раздел работы, выполняемый не-
посредственно B.C. Веселовым, представляла па-
учно-педагогическая деятельность, основным содер-
жанием которой являлось преподавание микробио-
логии студентам 2 и 3 курсов Омского медицинского 
института. Кроме заведующего в штате кафедры 
состоял один ассистент — заведующий пастеров-
ским отделением бактериологического института 
Б.П. Первушин. Наряду с этим, силами сотрудников 
бактериологического института с 1925 г. проводи-
лись санитарные курсы врачей, организованные 
при кафедре гигиены на средства Наркомздрава. О 
больших нагрузках, возлагавшихся на плечи со-
трудников института, можно судить, если учесть, 
что весь его штат в 1926 г. состоял из 14 человек, из 
которых только 6 имели медицинское образование. 

Многогранную деятельность B.C. Веселова в 
сложнейшие 20-е годы, после окончания граждан-
ской войны, можно расценивать как настоящий 
подвиг. Одновременно ему как ученому и органи-
затору, не отличавшемуся крепким здоровьем, 
приходилось руководить новым институтом, обес-
печиьать его материально-техническое оснащение, 
выполнение производственных заданий, вести за-
нятия на кафедре микробиологии и продолжать 
научно-исследовательскую работу. 

Исследовательская сторона его деятельности 
определила статус института как научного учреж-
дения. На заседаниях Омского медицинского об-
щества был заслушан ряд докладов В.С, Веселова, в 
частности, в 1926 г. — «Этиология и профилактика 
скарлатины». Этот доклад напечатан в «Омском ме-
дицинском журнале» в 1926 г. 

«Омский медицинский журнал» был солидным 
изданием Омского медицинского общества, выхо-
дившим один раз в два месяца, объем каждого номе-

ра составлял 6-8 печатных листов, тираж 1000 экзем-
пляров. B.C. Веселов являлся членом редколлегии 
«Сибирского медицинского журнала» и «Омского 
медицинского журнала». 

B.C. Веселов был делегатом XI Всесоюзного съе-
зда эпидемиологов, бактериологов и санврачей, 
который состоялся 21-26 мая 1928 г. в г. Ленинграде. 
С информацией об этом съезде он выступил на конфе-
ренции врачей курорта «Карачи» 18 августа 1928 г., 
а в том же году его сообщение о работе серологичес-
кой секции съезда было опубликовано в «Омском 
медицинском журнале» (№ 4-5). 

В 1929-1937 гг. B.C. Веселов работает в должности 
руководителя производственного отдела Бактерио-
логического института, а затем, по состоянию здо-
ровья - консультантом и руководителем лаборато-
рии по производству вакцины Б Ц Ж (до 1942 г.) Он 
активно пропагандирует вакцинацию детей против 
туберкулеза, публикует специальную брошюру. 

Будучи глубоко эрудированным специалистом 
в области серодиагностики и н ф е к ц и о н н ы х 
болезней, B.C. Веселов организовал вассерманов-
ские кабинеты в Томском физиотерапевтическом 
институте (1922), на курорте «Озеро Карачи» (1924-
1930), где был консультантом в течение ряда ле г. 

B.C. Веселов провел исследование степени пора-
женности сифилисом пациентов курорта «Озеро 
Карачи» в 1926-1928 гг. «Карачи» - грязевой курорт 
Сибири, который использовался в основном для ле-
чения больных ревматизмом. Поэтому среди паци-
ентов этого курорта преобладали так называемые 
ревматики, с симптомами, не имеющими ничего об-
щего с ревматизмом. Серологические исследования 
в р. Вассермана подтвердили, что больные сифили-
сом составляли 9,8% от общего числа пациентов ку-
рорта «Озеро Карачи». В связи с этим B.C. Веселов 
рекомендовал, по крайне мере, 50-процентое серо-
логическое обследование больных на сифилис, 
включая исследование ликвора, а также ввести спе-
циальные карточки обследования. Все это способ-
ствовало улучшению противоэпидемических меро-
приятий на курорте, 

Оставив заведование кафедрой микробиологии, 
B.C. Веселов трудился не только в Бактериологичес-
ком институте, но и в практическом учреждении: в 
1938-1950 гг. он работал в организованной им серо-
логической лаборатории в клинической больнице 
Водздравотдела. 

Скончался B.C. Веселов в 1955 г. на 81-м году 
жизни . 

Вся жизнь и деятельность B.C. Веселова - пример 
самоотверженного труда на благо человека. Соз-
данный им Бактериологический институт в 1960 г. 
профилирован по природноочаговым инфекциям, 
носит название ГУ «Омский научно-исследователь-
ский институт природноочаговых инфекций Мин-
здрава России», за многие годы работы получил ми-
ровую известность. 

ЯСТРЕБОВ Владимир Константинович, доктор ме-
дицинских наук, заместитель директора по научной 
работе. 



К 90-летию начала Первой мировой войны 
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РОССИЯ В МИРОВОМ КОНФЛИКТЕ 
(1914-1918ГГ.) 
О трагедии России в годы Первой мировой войны, вызванной экономической и военной 
отсталостью. 

В конце XIX - начале XX в. в экономическом 
развитии России довольно широко использовались 
иностранный капитал и передовая зарубежная тех-
ника. К началу Первой мировой войны в общем ак-
ционерном капитале удельный вес иностранного 
капитала в горной и металлургической промышлен-
ности составил 53%, электропромышленности — 
75%, более 40% — в банках. Для России открывалась 
возможность развиваться ускоренными темпами. 
Росла производительность труда. Однако в целом 
развитие техники находилось еще на низком уров-
не, а сельское хозяйство в стране оставалось плохо 
развитым и непродуктивным. При 80% крестьянс-
ком населении страны 76,3% крестьянских хозяйств 
оставались бедными. Министр земледелия А.А.На-
умов на одном из совещаний в 1915 г, по продовольст-
венному снабжению страны скажет: «Россия фак-
тически не вылезает из состояния голода то в одной, 
то в другой губернии». Иначе и быть не могло, если 
за годы войны из села в армию мобилизовали до 48% 
мужского населения, что лишало 42% всех кресть-
янских хозяйств работников. Это привело к сокра-
щению посевных площадей и нехватке хлеба. 

Английский посол в России Бьюкенен в 1913 г. по-
интересовался у одного влиятельного члена Госу-
дарственной думы: «Готовали Россия к европейской 
войне?». «Нет», — был ответ, но «она никогда не бу-
дет готова». И это была правда, поскольку мощности 
российской промышленности были слишком малы, 
не хватало машин и квалифицированных рабочих. 

Неподготовленность России к войне была вопи-
ющая: недостаточная сеть железных дорог; недоста-
ток телефонных проводов, телеграфного оборудова-
ния и обученных связистов делали невозможной 
надежную и быструю связь. Ощущался недостаток 
автомобилей. В 1914 г. русская армия имела 418 гру-
зовиков, 259 легковых и два санитарных автомоби-
ля. В результате грузы доставлялись на станции по-
грузки на лошадях, поскольку недостаточная сеть 
железных дорог не способствовала быстрой пере-
броске войск и подвозу боеприпасов. В целом отста-
лая промышленность не справлялась с возраста-
ющими потребностями военного времени. Плохо 
было с производством снарядов. В начальные меся-
цы войны русская армия нуждалась в 45 тысячах 
снарядов в день, а заводы России давали лишь 13 ты-
сяч . Уже в декабре 1914г. русская артиллерия не име-
ла больше снарядов. Великий князь Николай Нико-
лаевич, главнокомандующий русской армией, при-
знался послу Франции в России, посетившему Став-
ку, что «артиллерийские снаряды выпущены все до 

, одного». Не хватало и стрелкового оружия. В тылу 
I отмобилизованный миллион русских солдат готов 

был выйти на передовую, но у них не было винто-
вок. Это был «удар грома среди ясного неба». В конце 
августа 1914 г. военный министр России В.А.Сухом-
линов писал генералу Н.Н.Янушкевичу, начальнику 
Генерального штаба: «Ради Бога, распорядитесь, 
чтобы собирали винтовки... Наши резервы почти 
исчерпаны, а производство очень незначительно». 
С полей битв русские, в отличие от немцев, оружие 
не собирали. Аишь год-полтора спустя, встав перед 
проблемой нехватки оружия, командиры стали вы-
давать премии за нахождение боеготовой винтовки. 

И еще одна беда преследовала русскую армию в 
деле поставок — воровство и коррупция. Собрав по-
ставщиков армии на первое заседание, главноко-
мандующий, великий князь Николай Николаевич, 
начал с того, что попросил их: «Только без воровства, 
господа!» 

Много недостатков было в русской военной сис-
теме. Войнавыявила, что в русской армии плохо бы-
ла налажена разведка, пренебрегали маскировкой. 
Ощущался недостаток способных генералов. После 
поражения в русско-японской войне была проведе-
на «чистка» армейского руководства. В отставку бы-
ли отправлены 341 генерал и 400 полковников как 
несправляющихся со своими служебными обязан-
ностями. Несмотря на сокращение сущность рус-
ского генералитета остались прежней. Верхушка 
офицерского корпуса еще в избытке состояла из 
престарелых генералов 

Другая крайность — начальником штаба Вер-
ховного главнокомандующего был назначен гене-
рал Н.Н.Янушкевич. К началу войны он находился 
в должности начальника Генерального штаба всего 
лишь три месяца. К недостаткам русского коман-
дования можно отнести и неприятие, которое пита-
ли друг к другу военный министр В.А.Сухомлинов 
и Верховный главнокомандующий великий князь 
Николай Николаевич. И явным недомыслием было 
истребление запасных унтер-офицеров. Сверх пла-
на на фронт прибыли запасные унтер-офицеры — 
особый фонд армии. Они хорошо владели навыками 
боевой подготовки солдата. Однако, рассчитывая на 
скорое окончание войны, русское командование не 
видело опасности в зачислении унтер-офицеров за-
паса рядовыми. Они были поставлены в строй и по-
легли на полях сражений в первых же боях. Обучать 
военному делу запасных и ополченцев, восполняв-
ших боевые потери в людях в ходе воины, практичес-
ки было некому, 

В войне Россия добивалась свободного выхода 
Черноморского флота через проливы Босфор и Дар-
данеллы в Средиземное море. Царское правитель-
ства было обеспокоено перспективой захвата Герма-



нией этих проливов, которые имели большое эконо-
мическое и стратегическое значение для России. Че-
рез проливы вывозилось 80% русского хлеба, в то 
время как через Балтийские порты - лишь 11 %. Быст-
рое проникновение Германии на Ближний Восток 
обостряло русско-германские отношения, ибо ин-
тересы русских помещиков и буржуазии на рынках 
Ближнего Востока постоянно наталкивались на бо-
лее мощного германского конкурента. Была и дру-
гая забота: царское правительство стремилось соз-
дать Польшу в прежних границах, превратив ее в 
автономное государство в пределах Российской импе-
рии. Речь шла о присоединении к России славянс-
ких территорий Галиции и нижнего течения Немана. 

Свои интересы в будущей войне имели и другие 
государства. Германия еще в конце XIX в. выдвинула 
колониальные претензии к Англии и Франции. Статс-
секретарь по иностранным делам Германии Б.Бюлов 
в одном из выступлений в рейхстаге в декабре 1897 г. 
заявил, что «времена, когда немец одному из своих 
соседей уступал землю, другому — море, а себе ос-
тавлял небо, где царствует чистая теория — эти вре-
мена прошли. Мы не хотим никого отодвигать в тень, 
но и себе требуем место под солнцем». 

Германское правительство требовало места под 
солнцем, когда этих мест не было, а расширять свою 
империю оно могло лишь за счет «старых» колони-
альных держав и прежде всего за счет Британской 
империи, что означало передел уже поделенного 
мира. Ясно было и то, что ни Англия, ни другие коло-
ниальные державы и не думали отказываться от сво-
их колоний. Англо-германское соперничество стало 
одним из узловых проблем мировой политики, ко-
торое и вело к мировой войне. 

В этом же русле развивались франко-германские 
противоречия. Франция к тому же не могла сми-
риться с итогами франко-германской войны 1870-
1871 гг. Германия стремилась навечно закрепить за 
собой отторгнутые от Франции земли — Эльзас и 
Лотарингию. 

Германским правящим кругам было выгодно на-
чать войну именно в 1914 году, пока Россия еще про-
должала вооружаться. В России, после поражения в 
русско-японской войне, шло перевооружение су-
хопутных войск, выполнялись судостроительные 
программы. Перевооружение было еще далеко неза-
конченным, и по технической оснащенности и 
огневой мощи Россия уступала Германии. 

Статс-секретарь германского ведомства ино-
странных дел Ягова в июле 1914г. писал своему послу 
в Лондон: «В основном, Россия сейчас к войне не 
готова. Франция и Англия также не захотят сейчас 
войны. Через несколько лет ...Россия уже будет бое-
способной. Тогда она задавит нас количеством своих 
солдат, ее Балтийский флот и стратегические желез-
ные дороги будут уже построены. Наша же группа 
между тем все более слабеет». Правящие круги Гер-
мании считали, что «лицо России должно быть си-
лой повернуто на Восток снова, она должна быть 
загнана в границы Московского государства, каким 
оно было в XIV веке». 

Были и другие причины, толкавшие страны Ев-
ропы к войне, — рост революционного движения. 
В 1913 г. крупные стачки рабочих происходили в Гер-
мании, России, Франции, Италии. Правительства 
этих стран не могли не считаться с возможностью 
революции. В целом за шесть предвоенныхлет в Гер-
мании, Франции, Италии, Австро-Венгрии и России 
бастовало 11 миллионов человек, Революционное 
движение в Европе содействовало подъему револю-

ционного и национального движения в странах 
Азии, Северной Африки, Латинской Америке. Счи- — 
талось, что только «внешние акции» оздоровят вну-
триполитическую обстановку в этих странах. | 

К 1914 г. в мире сформировались два враждебных | 
друг другу блока: Германия и Австро-Венгрия с од- * 
ной стороны, Россия и Франция — с другой. В 1908 г. | 
военно-политическое соглашение заключили Рос- * 
сия и Англия. п 

Задолго до войны правящие круги великих госу-
дарств старались внушить населению мысль о необ-
ходимости и неизбежности войны. Для этой цели 
использовали все средства пропаганды: церковь, 
школу, печать, литературу, искусство. «В войне, -
утверждал фельдмаршал Мольтке, - раскрываются 
и обнаруживаются наиболее достойные человечес-
кие доблести. Без войны мир погрузился бы в объ-
ятия материализма». В Германии распространялась 
легенда о превосходстве германской нации. Широ-
кое распространение получил культ грубой силы, 
оправдания агрессии и захватнических войн. Гене-
рал Бернгарди, автор произведений о войне, полу-
чивших широкое распространение в Германии на-
кануне войны, писал в одной из своих книг: «Наши 
политические задачи невыполнимы и неразреши-
мы без удара меча». 

Большого накала милитаристская пропаганда в 
Германии достигла на канун войны. Летом 1914 г., не-
задолго до ее начала, известный русский генерал 
А. А. Брусилов, находившийся на отдыхе в немецком 
курортном городе Киссингене, стал свидетелем массо-
вого представления. На центральной площади города 
был воздвигнут макет Московского Кремля, который 
под звуки нескольких оркестров подожгли со всех 
сторон. «Перед нами было зрелище настоящего громад-
ного пожара. Дым, чад, грохот и шум рушившихся 
стен. Колокольни и кресты церквей накренялись и 
валились наземь. Немецкая толпа аплодировала, 
кричала от восторга, и неистовству ее не было пре-
дела, когда музыка сразу же при падении последней 
стены над пеплом наших дворцов и церквей, под грохот 
фейерверка, загремел немецкий национальный гимн». 

Предлогом для войны послужило убийство 
15(28) июня 1914 г. в Сараево (Сербия) наследника 
Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца 
Фердинанга. Австро-Венгрия направила Сербии 
ультиматум, который затрагивал суверенитет и до-
стоинство этой славянской страны. Он был отверг-
нут. Сербское правительство обратилось за помо-
щью к России. Королевич-регент Александр теле-
графировал Николаю II: «Мы не можем защищать-
ся. Посему молим Ваше Величество оказать нам 
помощь возможно скорее... Мы твердо надеемся, 
что этот призыв найдет отклик в его славянском и 
благородном сердце». Николай II ответил: «Пока 
есть малейшая надежда избежать кровопролития, 
все наши усилия должны быть направлены к этой 
цели. Если же, вопреки нашим искренним желани-
ям, мы в этом не успеем, Ваше Величество может 
быть уверенным в том, что ни в коем случае Россия 
не останется равнодушной к участи Сербии». 

Николай II «во имя старой дружбы» просил гер-
манского к а й з е р а «помешать с о ю з н и к у зайти 
слишком далеко в неблагородной войне, объявлен-
ной слабой стране». Такое обращение на «старого 
друга» не подействовало. Обстановка накалилась. 
15(28) 

июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну 
Сербии. Это поставило Россию перед необходимос-
тью объявить в стране мобилизацию. В ответ Виль-
гельм II ввелв Германии «состояние угрозы военной 



опасности» и ультимативно потребовал от русского 
правительства отменить мобилизацию. Ответа не 
последовало. 19 июля (1 августа) 1914 г. посол Герма-
нии в России Ф.Пурталес вручил министру ино-
странных дел С.Д.Сазонову ноту с объявлением 
Германией войны России. Вся ответственность за 
развязывание войны возлагалась на Россию, хотя 
германский посол заверял свое правительство в том, 
что Россия не вступит в войну из-за страха револю-
ции. Боялся этого и германский император Виль-
гельм II — ибо «война только помогла бы междуна-
родным социалистам довести или Россию, или Гер-
манию, или обе эти страны до революции». Угроза 
не отрезвила императоров. 

В последующие дни в войну вступили союзники 
России - Франция, Англия и другие государства Ев-
ропы. Эпоха европейского гуманизма, время борь-
бы за свободу и права личности уходили в прошлое. 

Известие о войне царь Николай II встретил спо-
койно, перекрестясь сказал: «Моя совесть спокойна — 
я сделал все от меня зависящее, чтобы предотвра-
тить войну». Войны царь не хотел. Своим прибли-
женным он говорил, что «я не допускаю и мысли о 
войне. Мы к ней не готовы». Об этом говорит и его 
реакция на возможные действия Германии после 
событий в Сербии. Николай II велел отвести в глубь 
страны на 10-15 километров все пограничные с Гер-
манией посты. «Был отдан приказ войскам соблю-
дать полную сдержанность, не допуская столкнове-
ния с германскими войсками даже в случае перехода 
ими нашей границы», - вспоминал дворцовый ко-
мендант императора В.Н.Воейков. 

С началом войны каждая из воюющих стран 
оправдывалась, что угроза исходила со стороны со-
седей — надо защищаться. В России начало войны 
вызвало подъем патриотических чувств, прошли 
патриотические манифестации. Войну приветство-
вали видные деятели культуры России: Ф.Шаляпин, 
М.Горький, А.Блок, В.Маяковский и другие. Они 
считали, что надо поставить на место кайзера и 
утвердить русский дух. В России распространилось 
мнение, что это «последняя война на свете», «война 
против войны», «война за мир». 

Война на первых порах объединила правитель-
ство и оппозиционные силы (за исключением боль-
шевиков). Орган октябристов, газета «Голос Моск-
вы» 18 (31) июля 1914 г. призывал забыть все полити-
ческие разногласия, так как «в настоящую минуту 
в России может быть только одна партия - русская». 
Кадетская партия опубликовала 22 июля (4 августа) 
1914 г. заявление, в котором говорилось: «Отложим 
же все внутренние споры, не дадим ни малейшего 
повода надеяться на разделяющие нас разногла-
сия». На открывшейся 26 июля (8 августа) 1914 г. од-
нодневной сессии Государственной думы депутаты 
проголосовали за военные кредиты (против высту-
пили лишь большевики). 

Правительства всех воюющих стран в своих 
обращениях к народу говорили о своем нежелании 
воевать. В манифесте Николая II по этому поводу 
говорилось, что он «прилагал все усилия к мирному 
исходу», но Германия «внезапно объявила России 
войну», и поэтому он в ы н у ж д е н воевать, чтобы 
оградить честь, достоинство и целостность России. 
Царь призвал: «В грозный час да будут забыты внут-
ренние распри. Да укрепится еще теснее единение 
царя с его народом и да отразит Россия, подняв-
шаяся, как один человек, дерзкий натиск врага». 

Царь благословил народна войну. Вместе с Алек-
сандрой Федоровной он вышел на балкон к собрав-

шимся на дворцовой площади, — «толпа ревела всей 
грудью, опустилась на колени, склонила националь-
ные флаги и запела гимн... Старики плакали, моло-
дые едва сдерживали рыдания». Патриотический 
порыв был всеобщим. 

Рабочие прекратили забастовки, которые были 
«семейным делом» мирного времени, теперь же ре-
шалась судьба Родины. Они были готовы под зна-
менем царя идти на войну ради победы над немцами. 
Мобилизация прошла сверх ожиданий хорошо. На 
сборные пункты явилось 96% запасных, что пере-
крыло мобилизационный план. «Да они с ума сош-
ли!», - возмущалась поэтесса Зинаида Гиппиус, видя 
восторженные проводы солдат на войну. Даже пра-
вительство беспокоилось проявлением массового 
верноподданничества, а петроградский градона-
чальник своей властью положил конец патриотичес-
ким манифестациям. Так не соответствовало проис-
ходившее истинному положению дел в стране. 

С начала войны над стратегическим развертыва-
нием русской армии давлело желание Ставки немед-
ленно оказать помощь союзной Франции. Паничес-
кие обращения о помощи шли из Парижа. Посол Фран-
ции в России Палеолог 23 июля (5 августа) 1914 г. 
умолял Николая II отдать п р и к а з своим войскам 
начать наступление. В противном случае француз-
ская армия рискует быть раздавленной. Об этом же 
просил французский президент Пуанкаре. Николай II 
на просьбу посла ответил так: «Господин посол, раз-
решите мне обнять в вашем лице мою дорогую пре-
красную Францию.. . Как только мобилизация будет 
закончена, я отдам приказ о наступлении...». 

Еще в 1912 г. при обмене мнениями между гене-
ралами Жилинским (Россия) и Ж о ф ф р о м (Фран-
ция) было определено направление главного удара 
против Германии в Восточной Пруссии. Начальник 
русского Генерального штаба Я.Г.Жилинский обе-
щал привести к 15 дню начала войны в полную бо-
евую готовность 800000 солдат. Обязательства перед 
Францией заранее создавали громадные трудности 
на всем русском фронте, ибо России предстояло 
иметь дело с двумя противниками — Австро-Венг-
рией и Германией. Военный историк, русский гене-
рал-лейтенант Н.Н.Головнин считал, что «обяза-
тельство начать решительные действия против Гер-
мании на пятнадцатый день мобилизации является 
в полном смысле слова роковым решением... Пре-
ступное по своему легкомыслию и с тратегическому 
невежеству , это обязательство тяжелым грузом 
ложится на компанию 1914 г... Это в полном смысле 
слова государственное преступление». 

Французам было известно, что Россия физичес-
ки не в состоянии закончить мобилизацию и кон-
центрацию войск к 15 дню начала войны. Для фран-
цузов было важно, чтобы русские начали наступ-
ление теми силами, которые окажутся у них в готов-
ности. Союзники России были полны решимости 
принудить Германию вести войну на два фронта, и 
этим сократить численное превосходство немцев по 
отношению к своим армиям. 

Для ведения войны Верховный главнокоманду-
ющий вооруженными силами России великий князь 
Николай Николаевич создал Северо-Западный и 
Юго-Западный фронта . П о з д н е е был образован 
Кавказский фронт . Северо-Западный фронт был 
предназначен для д е й с т в и й против германских 
войск главным образом на территории Восточной 
Пруссии. Юго-Западный фронт нацеливался против 
австро-венгерских вооруженных сил. Кавказский 
фронт был создан в ноябре 1914 г. против Турции. 



Для России война началась Восточно-Прусской 
операцией. Великий князь Николай Николаевич от-
дает приказ командующему Северо-Западным 
фронтом разбить германские войска и овладеть 
Восточной Пруссией. Идея операции — охват груп-
пировки противника с обоих флангов. Первая ру-
сская армия под командованием генерала П.К.Рен-
ненкампфа должна наступать в обход Мазурских 
озер с севера и отрезать немцев от Кенигсберга. Вто-
рой армии, командующий генерал А.А.Самсонов, 
предстояло вести наступление в обход Мазурских 
озер с юго-запада, не допуская отвода германских 
соединений за Вислу. Мыслилось, что противник 
попадает под двойной удар. Войска еще не были 
отмобилизованы, но «Россия не могла оставаться 
глухой к голосу союзника, столица которого оказа-
лась под угрозой». Она вступала в войну, выполняя 
союзнические обязательства. На рассвете 12 (25) ав-
густа 1914 г. русская армия под командованием ге-
нерала Ренненкампфа начала вторжение в Восточ-
ную Пруссию. Французский маршал Ж о ф ф р писал: 
«Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала 
борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного 
сотрудничества, которое особенно достойно, по-
скольку русские еще далеко не закончили сосредо-
точение своих сил, армия Царя и великий князь Ни-
колай заслужили признательность Франции». 

Нашим войскам противостояла армия немец-
кого генерала Притвица, защищавшая Восточную 
Пруссию. Первые сражения у Сталюпенина при-
несли русским войскам победу над немцами. Новая 
победа над противником была одержана русскими 
в района Гумбинена. В этом сражении наступление 
начали немцы. Они атаковали гумбиненскую груп-
пу русских войск. Немецкие войска шли в бой «гус-
тыми колоннами со знаменами и пением, без доста-
точного применения к местности, там и сям видне-
лись гарцующие верхом командиры». Возмездие не 
замедлило — русские войска продемонстрировали 
отличную стрелковую выучку. Немецкий военный 
историк К.Гессе, участник описываемых событий, 
вспоминал, что перед 71 -й бригадой Первого герман-
ского корпуса Франсуа «разверзся ад... Врага не 
было видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов 
и артиллерии. Части быстро редели. Целыми рядами 
уже лежат убитые,.. Несколько батарей выезжают 
на открытую позицию на высотах, но почти немед-
ленно мы видим, как между орудий рвутся снаряды, 
зарядные ящики уносятся во все стороны, по полю 
скачут лошади без всадников. Пехота прижата рус-
ским огнем к земле, ничком, прижавшись к земле, 
лежат люди, никто не смеет даже приподнять голову, 
не говоря уже о том, чтобы самому стрелять». Затем 
последовала мощная контратака русских. Части 
Первого корпуса дрогнули и побежали. 17-й корпус 
генерала Макензина был наголову разбит и ударил-
ся в бегство. 8-я армия генерала Притвица в бою под 
Гумбиненом потерпела крупную неудачу. Так сра-
жались русские в начале войны, когда они имели 
оружие и боеприпасы. 

Немецкий полковник Р.Франц констатировал: 
«20 августа впервые после полутора столетий в боль-
шом сражении встретились прусские и русские. 
Русские показали себя как очень серьезный против-
ник. Хорошие по природе солдаты, они были дис-
циплинированны, имели хорошую боевую подго-
товку и были хорошо снаряжены. Они храбры, упор-
ны, умело применяются к местности и мастера в 
закрытом размещении артиллерии и пулеметов. 
Особенно же искусны они оказались в полевой фор-

тификации: как по мановению волшебного жезла 
вырастает ряд расположенных друг' за другом окопов ». 

После этой победы перед русской армией гене-
рала Ренненкампфа открылась дорога в Восточную 
Пруссию, но приказа о наступлении не последовало. 
Армия три дня отдыхала. Время для закрепления до-
стигнутой победы было упущено. Германское 
командование отстранило Притвица, назначив на 
8-ю армию командующим генерала Гинденбурга и 
начальником штаба генерала Людендорфа, которые 
сумели разбить армию Самсонова и вынудить Рен-
ненкампфа освободить занятые территорию 

В своих воспоминаниях немецкий генерал Лю-
дендорф писал: «Мощная армия генерала Реннен-
кампфа угрожающей грозовой тучей стояла на севе-
ро-востоке. Ей стоило напасть на нас, и мы были бы 
разбиты». Но этого не произошло. Ренненкампф 
бездействовали не представлял угрозы немцам. Это 
дало возможность Гинденбургу все силы бросить 
против армии Самсонова. «Надо было, - писал он, -
одержать над Самсоновым не простую победу, а 
уничтожить его, чтобы иметь свободные руки про-
тив Ренненкампфа». 

Русская армия не смогли выполнить поставлен-
ной перед ними задачи. Успешно начатое наступле-
ние для русских окончилось поражением. Практи-
чески армия Самсонова перестала существовать. 
Одна из причин поражения крылась в том, что, вы-
ручая своего союзника — Францию, русское Вер-
ховное командование вводило в бой неукомплекто-
ванные до штатов военного времени дивизии, кото-
рые нацеливались против войск противника пол-
ностью развернутых, готовых отразить нападение. 
Проводя такую политику, Россия жертвовала соб-
ственной безопасностью. 

Министр иностранных дел России А.В.Сазонов 
говорил послу Франции М.Палеологу: «Армия Сам-
сонова уничтожена... Мы должны были принести 
эту жертву Франции». Этой жертве французский 
маршал Ф.Фоше отдал должное: «Мы не можем, -
писал он, - забывать о наших союзниках на Восточ-
ном фронте, о русской армии, которая своим актив-
ным вмешательством отвлекла на себя значитель-
ную часть сил противника, и тем позволила одер-
жать победу на Марне». Высоко оценен был подвиг 
Восточного фронта английским премьер-мини-
стром в годы войны Ллойд-Джорджем, который 
считал, что «если бы не было жертв со стороны Рос-
сии в 1914 г., то немецкие войска не только захвати-
ли бы Париж, но и их гарнизоны по сие время нахо-
дились бы в Бельгии и Франции». «Мудрые слова», -
отозвался об этой речи У.Черчилль. 

Жертвы были коллосальные. По подсчетам исто-
риков, в 1914 г. Россия в сражениях против Герма-
нии, Австро-Венгрии и Турции положила почти всю 
кадровую армию и тем спасла Францию и Англию. 

Главную причину поражения военный министр 
А.А.Поливанов видел в «неподготовленности рус-
ского командования», что наглядно показало сраже-
ние при деревне Танненберг. Под Танненбергом 
русские войска «потерпели поражение не столько 
от германских войск, сколько от своих бездарных 
высших военачальников». Сотни и тысячи русских 
солдат нашли свой конец «в бездонной трясине, ра-
неные истекали кровью, но бинтов, чтобы перевя-
зать их раны, не было. Русские сопротивлялись с 
отчаянием обреченных, но исход был уже предре-
шен». Генерал Людендорф, оценивая героизм рус-
ского солдата, в разговоре с полковником Гофманом 
сказал: «Русские солдаты сражаются, как львы». 



«Да, господин генерал, - ответил тот, - но этих медве-
дей ведут ослы». В России отсутствовало всякое 
внимание к столь важному делу, как подготовка во-
еначальников к управлению большими массами 
войск. Объясняя причины неудач войск Северо-За-
падного фронта, Верховный главнокомандующий 
телеграфировал царю Николаю II: «Я совершенно 
сознаю, что не умел настоять на исполнении моих 
требований, посему слагаю перед Вашим Величес-
твом мою повинную голову». 

Россия после первых битв войны значительно 
ослабла. Запад в 1915 г., чтобы удержать Россию в 
войне, гарантировал последней Константинополь и 
проливы. 20 марта 1915 г. британское правительство 
подписало секретное соглашение с Петербургом. 
Оно соглашалось на аннексию Россией Константи-
нополя, владения проливами Босфор и Дарданеллы, 
половиной турецких владений в Европе. В прошлом 
все было иначе. В 1854 г. Британия ради предотвра-
щения захвата Россией Константинополя высадила 
в Крыму армию. В 1878 г. британский флот вошел в 
Дарданеллы, чтобы предотвратить русское вторже-
ние в турецкую столицу. Теперь ситуация измени-
лась. Николай II собирался «радикально разрешить 
проблему Константинополя и проливов». 

Более успешно для русских проходили бои на 
Юго-Западном фронте. В сражениях за Галицию 
Австро-Венгрия потеряла более 400 тысяч человек. 
Разбиты были и немцы, которые подошли на по-
мощь австро-венграм. Они потеряли до 50% числен-
ности своих войск, участвовавших в сражении, но 
Россия в 1914 г. не сумела использовать свои первые 
успехи, а 1915 г. принес новые испытания. 

Весной 1915 г. германо-австрийские войска на-
чали совместное наступление. Русские войска не ус-
тояли, и отступление началось по всему фронту. 
Положение сложилось катастрофическое. На вос-
точном фронте было вдвое больше германских и 
австро-венгерских дивизий, чем на Западном фрон-
те. Оставалось только отступать, чтобы спасти ар-
мию от полного уничтожения. Но и в таком крити-
ческом положении русские сумели добиться круп-
ной победы — была взята австровенгерская кре-
пость Перемышль. В плену русские взяли 9 генера-
лов, 2500 офицеров, 120000 солдат, захватили 900 ору-
дий, Но это была последняя победа «великого от-
ступления». Главнокомандующий французской ар-
мией генерал Ж о ф ф р поспешил отпраздновать ее, 
распорядившись выдать всем чинам от солдата до 
генерала по стакану красного вина. Так чествовали 
русского солдата. 

Неудачи тяжело переживались и в армии и в Став-
ке. Протопресвитер русской армии и флота Г.И.Ща-
вельский, посетивший Верховного главнокоманду-
ющего в августе 1915 г., вспоминал: «Великий князь 
полулежал на кровати, спустивши ноги на пол, а го-
лову уткнувши в подушку, и весь вздрагивал. Он под-
нял голову. По лицу его текли слезы. Батюшка, 
ужас! - воскликнул он, - Ковно отдано без боя... 
Крепостные войска бежали. Армия отступает. При 
таком положении что можно дальше делать! Ужас, 
ужас! И слезы еще сильнее полились у него». 

Великий князь Николай Николаевич пытался ос-
тановить отход армии, приказав гарнизонам кре-
постей Ковно, Новогеоргиевск, Брест сражаться до 
конца. Но 17 (30) августа 1915 г. Ковно пала. Команду-
ющий крепостью генерал Григорьев бежал за день 
до сдачи крепости. В Ковно находились большие за-
пасы русской армии - теперь ими пользовались 
немцы. Остальные крепости тоже пали. 

Главная причина отступления и огромных по-
терь — недостаточное обеспечение вооружением 
и боеприпасами. Через месяц войны нехватка пат-
ронов и снарядов была настолько велика, что 8 сен-
тября 1914 г. великий князь Николай Николаевич 
вынужден был обратиться непосредственно к царю 
об отправке в армию боеприпасов — «В настоящий 
момент мы имеем только двадцать пять снарядов на 
орудие. Я обращаюсь к Вашему Величеству с прось-
бой ускорить отправку снарядов». Командование 
отдавало приказы «не тратить патроны понапрас-
ну... забирать патроны у раненых и убитых». В ходе 
войны армии не хватало 11 миллионов винтовок, что 
тормозило комплектование пехотных частей. Толь-
ко часть солдат, находившихся на фронте, была во-
оружена винтовками. Ставка умоляла Петроград 
скорее прислать вооружение и боеприпасы. «Ведь 
ни одна наука не учила еще этому методу ведения 
войны: без патронов, без пушек...» - сетовалв письме 
военному министру А.А.Поливанову начальник 
штаба Ставки Верховного главнокомандующего 
генерал Н.Н.Янушкевич. Вдекабре 1914г. он заявил 
представителям союзных держав Англии и Фран-
ции, что у России достаточный запас людей, способ-
ных возместить убыли на фронте, но русской ар-
мии не хватает стрелкового оружия, а запасы артил-
лерийских снарядов истощились. На ураганный 
огонь противника русские могли ответить лишь ред-
кими одиночными выстрелами. Генерал Николай 
Иванов написал на одной из телеграмм начальства 
о невозможности прислать снаряды: «Печальное со-
общение. Не было и нужды с такой подготовкой 
втягиваться в войну». 

Осенью 1914 г. командир 3-й Финляндской стрел-
ковой бригады генерал Волкобой, ознакомившись 
с сообщением Ставки о катастрофическом положе-
нии с артиллерийскими снарядами, кричал вне себя 
от возмущения: «Не немцы погубят Россию, а он, 
наш солдат, этого нам не простит. Нас, офицеров, 
всех зарежут, будет такая революция, какой еще 
мир не видел! Да и нельзя перенести такого ужаса!» 
Без поддержки артиллерии вся тяжесть боев падала 
на пехоту, которая несла большие потери, иногда и 
за неимением патронов. 

Кризис вооружения неуклонно нарастал на про-
тяжении всего 1915 г. «Немцы вспахивают поля сра-
жений градом металла и ровняют с землей всякие 
окопы и сооружения , заваливая их защитников 
землей. Они тратят металл, мы — человеческую 
жизнь» - писал военному министру один из корпус-
ных командиров. Председатель IV Государственной 
думы М.В.Родзянко как-то обратился к великому 
князю Николаю Николаевичу: «Ваше высочество, 
как ж е так, нельзя ж е палками драться!» На что тот 
ответил: «Я человек верующий и мне остается наде-
яться на милость Божью... Я ожидаю грузовые поез-
да с боеприпасами, а они шлют мне поезда со свя-
щенниками». 

И это было угешением, так как моральный дух 
армии смогли поддержать только священники, по-
тому что к осени 1915 г. огромное количество рус-
ских офицеров было уничтожено в боях. Священ-
ники погибали вместе с солдатами. За войну их по-
гибло более пяти тысяч. За бескорыстное служение 
русскому солдату священникам было вручено 227 
золотых наперстных крестов на георгиевской лен-
те, 85 орденов Святого Владимира III степени с ме-
чами, 303 ордена Святого Владимира IV степени с 
мечами, 304 ордена Святой Анны II степени с ме-
чами. 239 орденов Святой Анны III степени с меча-



ми. Несмотря на героические усилия священников, 
к осени 1915 г. наступила деморализация армии, 
вызванная отступлением и недостатком боепри-
пасов и вооружения. 

К лету 1915г. артиллерийский департамент зака-
зал на русских заводах 9 тысяч пушек, а получил 
только 88. Стараясь выправить положение, прави-
тельство разместило военные заказы где только 
было можно, даже на паровозостроительных заво-
дах, которые прекратили выпуск подвижного соста-
ва, в итоге транспорт оказался в катастрофическом 
состоянии. 

30 июля (12 августа) 1915 г. военный министр 
А.А.Поливанов доложил на заседании Совета мини-
стров, что «деморализация, уход в плен и дезертир-
ство принимают огромные размеры». 

6(19) августа 1915 г. он вновь напомнил Совету 
министров об обстановке на фронте — «Непопра-
вимой катастрофы можно ожидать в любую мину-
ту. Армия больше не отступает, она просто бежит, 
и вера в ее силу разрушена». В стране возникли бес-
порядки. На Красной площади в Москве «толпа бра-
нила царских особ, требуя пострижения императ-
рицы в монахини, отречения императора, повеше-
ния Распутина». 

Стараясь выправить положение император Ни-
колай II решает принять командование русской ар-
мией. Его решения не одобрили министры прави-
тельства, не одобрили и военные. Министры реши-
ли просить, умолять, настаивать, но удержать царя 
от гибельного шага, ибо «народ давно считает госу-
даря царем несчастливым, неудачливым». Предсе-
датель IV Государственной думы М.В.Родзянко на-
правил царю письмо, в котором были такие слова — 
«неужели, Государь, неясно, что Вы добровольно 
отдаете Вашу неприкосновенную Особу на суд на-
рода, а это и есть гибель России». На все обращения 
к нему царь неизменно отвечал, что повеление 
занять пост Главнокомандующего он получил свы-
ше, услышав внутренний голос, который убеждал 
его принять это решение. Тогда военный министр 
А.А.Поливанов решил рассказать Николаю II о всех 
трудностях его намерения, но царь был непоколебим: 
«Я много размышлял по сему поводу, и принятое 
решение является вполне твердым», - ответил он. 

Председатель Совета министров Кривошеин та-
кое решение сравнил с бочкой пороха. «Мы сидим 
на бочке пороха,-сказал он. — Нужна единственная 
искра, чтобы все взлетело на воздух... Принятие 
императором командования армией — это не искра, 
а целая свеча, брошенная в пушечный арсенал». Того 
же мнения был и генерал А.А.Брусилов — став 
главнокомандующим, «царь нанес последний удар 
по себе». Николай II стал лично ответственным за 
все возможные неудачи и провалы на фронте. 

Когда в августе 1915 г. Николай II стал главноко-
мандующим, Россия к этому времени потеряла 15% 
своей территории, 10% железнодорожных путей, 
30% своей промышленности. За один 1915 г. на 
фронте погиб один миллион русских солдат и 750 ты-
сяч были взяты в плен. 

К осени 1915 г. кадровая армия была почти пол-
ностью выведена из строя. На армию надеяться 
было нельзя. Военный министр заявил, что он верит 
только «в необозримые пространства, непролазную 
грязь и милость святого Николая Чудотворца, по-
кровителя Святой Руси». Но еще более страшным 
Мя самодержавия было то обстоятельство, что рус-
ский солдат стал изменять привычке бесстрашно 
сражаться за Царя и Отечество, которые не давали 

ему ничего взамен, — «жизнь на фронте больше не 
приносила славы, она означала лишь смерть». 

Война поставила Россию перед национальной ка-
тастрофой: большие людские потери на войне, эко-
номическая разруха, разорение крестьянства, ни-
щета и голод. К этому страну привел «психически 
ненормальный режим, - который есть переплетение 
трусости, слепоты, лукавства, и глупости», - писал 
когда-то рьяный его защитник С.Ю.Витте. 

Царь не смог выправить положение на фронте. 
Потери русской армии увеличились. К 1 февраля 
1917г. она потеряла убитыми, ранеными, пропавши-
ми без вести около 6 миллионов солдат и свыше 63 ты-
сяч офицеров. К этому времени в России насчиты-
валось более одного миллиона дезертиров. «Воевну-
ли чем бог послал», - скажет монархист В.В.Шуль-
гин. Страна перенапряглась. Наступило колебание 
русского человека «от невероятной законопослуш-
ности до самого необузданного, безграничного бун-
та». Ценой жизни, лишений и страданий расплачи-
вался русский солдат за бездарную политику своего 
царя, с именем которого и шел он на смерть свою. Из 
16 миллионов, поставленных под ружье за годы вой-
ны в России, боевые потери составили 28%, санитар-
ные — 27% и 3,5 миллиона попали в плен. На земле, 
«залитой кровью», вызревала революция, которая 
положит конец самодержавной династии в России. 

Первая мировая война закончилась 10 ноября 
1918г. Германия приняла условия западных союзников 
России. Война длилась 4 года, 3 месяца, 10 дней — с 
1 августа 1914 г. до 11 ноября 1918 г. Общее число 
мобилизованных в армию воюющих стран достигло 
73,5 миллиона человек. 10 миллионов было убито — 
столько погибло во всех европейских войнах за 1000 
лет. 20 миллионов было ранено. Прямые военные 
расходы составили 208 миллиардов долларов, что 
более чем в 10 раз больше стоимости войн с 1793 по 
1907. Таков итог войны. 

После подписания мира во Франции состоялся 
парад победителей. Ни один русский не принял учас-
тия в триумфальном шествии войск союзников по 
улицам Парижа, никто не вспомнил русских, отдав-
ших миллионы ж и з н е й ради грядущей победы 
Франции, Великобритании и США. 

Военный атташе во Франции в годы войны А.А.Иг-
натьев так описывал свои чувства в день торжества 
окончания войны. 11 ноября 1918 г. «настал конец 
4-летней войны. Торжество в Париже... Со всех бал-
конов свешивались флаги союзных наций, но тщет-
но глаз искал свой родной — русский... Для меня, 
как представителя той армии, которая принесла 
столько жертв для разгрома вильгельмовской Гер-
мании, - нет места на этом торжестве». 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
НЕЧЕТКОГО ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В ЗАДАЧАХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ 
Приводится метод нечеткого динамического программирования, использующий 
методы нечетких систем для решения задач динамического программирования. 
Динамические системы описываются уравнениями перехода с нечеткими 
ограничениями. 

Введение ние лингвистических переменных для исследова-
ния моделей [8]. Метод динамического программи-

Метод динамического программирования (dy- рования был одним из первых, к которым была при-
namic programming - DP) - формальный математи- менена теория нечетких множеств; в результате по-
ческий аппарат, разработанный Р. Беллманом [6] для явился метод нечеткого динамического програм-
решения многоступенчатых задач в теории приня- мирования (fuzzy dynamic programming - FDP). Одна 
тия решений. С введением понятия нечетких мно- из первых работ в области принятия решений в не-
жеств (fuzzy sets - FS) стало возможным использова- четких динамических системах - работа Р. Беллмана 



и Л. Заде [7]. В ней основными элементами явля-
ются: нечеткие цель С, нечеткие ограничения С и 
нечеткое пространство решений D. Удовлетворение 
ограничений С с функцией принадлежности |д<г(и) 
и достижение цели G функцией принадлежности 
цс(и) приводит к нечеткому решению с функцией 
принадлежности: nD(u) = Г{|дс(и), цс(и)} при 
формировании вектора решений u e f l ; значение 
ц()= 1 соответствует совершенному решению; зна-
чение ц„ = 0 - неприемлемому. Для оптимального ре-
шения этой проблемы выбирается такой вектор ре-
шений и", что ц„(и') = шах| и1еП7"{цс(и), ц(.(и)}, где 
Г2 - пространство векторов решений. 

В основе многокритериального метода динами-
ческого программирования лежит преобразование 
многокритериальной проблемы в однокритериаль-
ную и решение ее стандартным методом динами-
ческого программирования. Теория нечетких мно-
жеств имеет преимущества при многокритериаль-
ной оптимизации, так как позволяет формировать 
оптимальный выбор, удовлетворяющий большин-
ству целей с функцией принадлежности выполне-
ния этих целей, превышающей нуль [3, 9]. Подход 
метода нечеткого динамического программиро-
вания к решению многокритериальных задач рас-
сматривался в работах [4, 5]. В работе [2) приведен 
обзор работ по применениям метода нечеткого ди-
намического программирования. 

1. Постановка задачи 

Найдем такую оптимальную последовательность 
решений {и,,...,и,.}, что многокритериальные цели 
достигают их оптимальных значений одновременно 
в течение многоступенчатого процесса принятия 
решения: 

т а х 1 , 6 п , . ы . j { [ / , ( " , ) . - , / / ( " , ) ]1х , . ,=Г( , , -» , )} ' f 1 ) 

где / ( и , ) - численное значение, достигаемое ;-ой 
целью при формировании решения u, е Q, на шаге 
t; Q, - пространство векторов решений, удовлетво-
ряющих соотношениям динамики системы и огра-
ничениям на шаге t: 

^ = L=f(,:,u,);e(x„u,)<b}> (2) 

где х, е R" - вектор состояния динамической сис-
темы; u, е RM вектор решений, соответственно; 
g, £ RK - вектор функций ограничений; b, е RK -
вектор границ ограничений на шаге t. 

Принятие решений возможно, если имеется 
множество допустимых альтернатив решений u е Q. 
Альтернатива решений и' предпочитается альтер-
нативе и т , е с л и / . ( и ' ) > / ( и ' " ) , V/. Альтернатива и' 
строго эффективна (оптимальна по Парето), если 
невозможно найти такую альтернативу и" (/ * т), 
что / , ( u m ) > / ( u ' ) ; V / и / , ( и т ) > / , ( и ' ) для хотя бы 
одного j. Задача определения решения и , такого, 
,что / ( и ' ) > / ( и " ' ) ; Vu";Vi, может быть решена, если 
'существует набор возможных четких альтернатив 
и имеется модель предпочтений. 

' Задача нахождения такой последовательности 
'.решений {и,,...,и^}, что многокритериальные цели 
достигают их оптимальных значений при выпол-
нении нечетких целей G, и нечетких ограничений 

Ск, может быть поставлена как задача нахождения 
максимума функционала (подробнее см. в п. 4): 

г 
m 3 X L,6n,:,=l ,• Z 7-{цс(Х( ), ЦС(Х, , U, ) } (3) 

при выполнении динамических соотношений пере-
хода: х ы = f (x„u , ) . 

2. Формирование функций принадлежности 
выполнения целей и ограничений 

Обозначим как |дГк(х(,и() - функцию принадлеж-
ности выполнения ограничений gk(Xi,u,), к = 1,..., К 
[10- 14]: 

^c»( x . ' u i )= 0 ' е с л и ё№пЪ,)>Ьк+ Pk\ 

tiQ(x,,u() = [Ьк +pk-gk(x„u,)]/pk, если 
+ (4) 

^ ( х с и 1 ) = 1 ' е с л и 

где рк- величины "нечеткости" ограничений. 
Ограничения могут быть агрегированы с 

помощью треугольной Г-нормы: 

цс(х,,и,) = Г{цс,(х,,и() nCj[(x,,u,)}. 

В дальнейшем будем использовать функцию ми-
нимума в качестве Г-нормы: 

M,(x,.u,) = min{n(.((xl,u,) ц(Дх,,и,)}. (5) 

Определим функции принадлежности ц(Дх,,и() 
выполнения i-ой цели: 

НС((х(|и,)=0,если /(и,)</«,; 

(ic.(x,,u,) = ( / (и , ) - /« , ) / (М, - т , ) , если 
m, < / ( и , ) < М / ; (6) 

цс.(х(,и,) = 1,если f,(a,)>Mi\ 

где максимальные требования выполнения цели 
Mt [< max |U(6n/ / (и , ) ] ; минимальные требования 

rnin |u еП, / , ( и , ) ] . 

3. Оценка взаимозависимости целевых функций 
Если при принятии многокритериальных реше-

ний с взаимосвязанными критериями имеются на-
ходящиеся в противоречии цели, то не существует 
оптимального решения, удовлетворяющего все кри-
терии. 

Пусть f , , f j - целевые функции. Будем считать, 
что [1]: 

(i) / кооперируется с / Д / Т / Д если из 
/ . ( u ' ) > / ( u 2 ) следует /y(u ' )>/7(u2) ;Vu' ,u2 eQ; 

(ii) fi конфликтует с / Д / , i / , ) , если из 
/Ли1) > у;(и2) следует / ,(и1) < /Ди2); Vu1 ,и2 е Q; 

(iii) ft и f j независимы, иначе. 

Пусть / - целевая функция; введем степень 
взаимозависимости функции fi от других целевых 
функций f j (/' * j)'.-



) • = ( « , - * - ' ) + = . . . . / . (7) 
I,'r,.:'J fA.r, J*J 

Вычислим Л ( / ) ; / = 1,. . . , / и изменим функции 
принадлежности выполнения целей (и) в зависи-
мости от Д ( / ) следующим образом: 

^ | ( и , Д ) = ц 0 . ( и ) ™ . (8) 

Значение критерия max |uen{|ic(u)} - максимизи-
руют совместно все цели; поэтому к р и т е р и й 
max|ue£2{|ic(u)} можно считать агрегированным 
критерием целей Gx,...,Gr Если относительная 
важность целей задается набором весов: 

I 
w = ( w 1 , . . . , w / ) ; w , > 0 , V i ; ^ w i =1 , 

i=l 
то для агрегирования может использоваться опе-
ратор Колмогорова: 

M G ( u ) = p - ' ( r ' i > ( M C i ( u ) ) ) , 
7=1 

где •) - гладкая м о н о т о н н а я ф у н к ц и я и 
(р(0) = 0;<з(1)= 1. Тогда в качестве критерия будет 
выступать значение: 

1 
m a x L n i 1 Z <Р{Не, ( " ) ) ) ) • (9) 

1=1 

4. Рекуррентные соотношения 
для решения проблемы FDP 

При формировании решения должны выпол-
няться нечеткие цели G и нечеткие ограничения С. 
Функция принадлежности степени выполнения 
агрегированной цели при формирова?ши решения 
на шаге t может измеряться функцией принадлеж-
ности д„(х,, и,) [2|: 

h j ( x i ' u f ) = T l U c W - M * ! ' " Л I 1 0 ' 

где дс(х,,и,) = H ^ l x ^ u , ) цС)1(х(,и,)} треугольная T-
норма функций принадлежности выполнения огра-
ничений (см. (4)) на шаге f; |ас(х,} - агрегированный 
критерий нечетких целей (см. (9)) на шаге t. Для 
множества решений, выбирается такой вектор ре-
шений н*, который имеет наибольшую степень вы-
полнимости ц„(хг, и(): 

й*(х,, u;)= т а х ц £ П nD(x,, u() = 

= maxusf2i r i i i ^ x ^ n ^ u , ) } . (11) 

Прямое применение метода нечеткого динами-
ческого программирования для формирования оп-
тимальных решений затруднено следующими об-
стоятельствами: (1) "проклятие размерности" - тре-
бование большого объема адресуемого простран-
ства запоминающего устройства (в зависимости от 
количества узлов и размерности вектора состояния, 
количества узлов и размерности вектора управ-
ления и требуемого числа шагов); для решения этой 
проблемы необходимо применять итерационные 
методы; (2) требуемая траектория вектора состо-
яния и вектора управления не совпадает с преду-
смотренными узлами вектора состояния и вектора 
управления; для решения этой проблемы необхо-

I димо применять методы аппроксимации между 

узлами; (3) для выполнения начальный условий, 
накладываемых на вектор состояния х,, необхо-
димо чтобы векторы состояния х( удовлетворяли 
динамическим соотношениям перехода: 

х,+1 =Г(х„и,) ; / = 1,...,Г-1, 

с требуемым начальным вектором состояния х,. 
Сформулируем многокритериальную мног осту-

пенчатую задачу в форме соотношения: 

m
 и,еп ; г (P D ("(») 1*1+| = г(х„ и.) Ь (12) 

г 
гдер0(и ( ] ))= ur);u(i) ={u 1 , u 2 , . . . , u r } и р.п{х, 

г=1 

ur) - определяется из соотношения (10). 

Определим величину Ф, (и,,х,) на шаге Соотно-
шением: 

Ф , ( и „ х , ) = { р ^ ( и ( 0 ) | К 1 м = ( к „ ( 1 ; т > 0 , (13) 

и оптимальную величину на шаге t соотношением: 

Ф,(и„ х,) = т а х | Ц(еП;т=, т {р« (и(0)|1ж . ^Ц ( ) ;т >(} , (14) 

где 
г 

Г—1 

Тогда принцип обычного динамического про-
граммирования в случае нечеткой постановки пре-
образуется в рекуррентное соотношение: 

Ф;(и,,х,) = тах |ц е П г { с ^ и ^ + Ф ^ и ^ . х , , , ) } ; 

/ = Г ,Г-1 , . . . , 1 , (16) 

где и, - решение на шаге (; оптимальная последова-
тельность векторов решений 

"о, = . "7'}. 

при которых выполняется соотношение (16), долж-
на определяться для всех узлов х(. После получения 
оптимальной последовательности р е ш е н и й 
u(1) = {u,,u'2,..., u^}, может быть определена последо-
вательность векторов состояний, удовлетворяющих 
с динамическим соотношениям: 

х(+1 = f (x„u ; (x ( ) ) ; / = i , . . . , r - i 

и начальному условию х г 

5. Пример формирования 
программного управления с помощью FDP 

Рассмотрим пример динамики равноускоренного 
движения. 

хи] =•* ,+* ,+ 0,5w; (17а) 

хы=х,+гг, (17Ь) 

(например: xf - угол поворота, х, - угловая скорость, 
и - управляющий момент). Будем считать, что и мо-
жет принимать только два значения: 



= + "min = - 1 (bang-bangуправление). Построим 
программное управление величиной х, при ограни-
чении величины х,. Требуемая цель: оптимизация 
на шаге t: | х, - xf |—» min. 

Если определить функции выполнения цели ц . 
соотношениями: 

ц с= \-\x,-xf\/ если | - xf |< 

цо .=0, иначе; (18) 

где х/"- программное значение х, на шаге Г; Sxf- ве-
личина нечеткости х, на шаге t. Тогда цель оптими-
зации может быть записана в форме: max. 

Примем ограничения отклонения значения 
скорости от программного значения в форме функ-
ций выполнения ограничений: 

цс= 1 - | х, - х? | если | х, - х? |< 

|ir. = 0, иначе; (19) 

где х? - программное значение скорости х, на шаге 
i, Sxj' - величина нечеткости скорости х, на шаге t. 

Степень взаимозависимости цс, цс; определим с 
помощью весов и'с, wc;: Л,.= w(-0,5; где индекс i при-
нимает значения ; = С, G. 

Изменим ц г и в зависимости от А. следующим 
образом: 

ис- (д с) = ис
,!,р ""У; ц с (Дс) = ц г"" "•"<' 

при wc = 0,9: Ас = 0,4; при wc = 0,1: Ас = - 0 , 4 ; а = 1. 
Результаты динамического программирования 

приведены в табл. 1. 

Заключение 

В работе приводится метод нечеткого динами-
ческого программирования, использующий методы 
нечетких систем для решения задач динамического 
программирования. Динамические системы описы-
ваются уравнениями перехода с нечеткими ограни-

чениями. Рассмотрен пример применения метода 
нечеткого динамического программирования для 
формирования программного управления. Пред-
ложенный в работе метод нечеткого динамического 
программирования для многокритериальных мно-
гоступенчатых задач принятия решений может 
быть распространен с непрерывной и дискретно-
непрерывной динамикой. 

Обозначения, принятые в тексте 

х, - вектор состояния на шаге /; 
и( - вектор р е ш е н и я на шаге t; u , e f i ; Q -

пространство векторов решения; 
и" - оптимальный вектор решения на шаге /; 
х ж = f(x(, u() - уравнение перехода состояния х, в 

состояние х(+1 под управлением и(; 
Ь( - вектор границ ограничений, накладываемых 

на состояния и управления на шаге f; 
/j(u() - численное значение, достигаемое целью i 

при формировании решения и(; 
- функция принадлежности выполнения цели i 

при формировании решения и(; 
М - максимальные требования выполнения цели 

/; mi - минимальные требования выполнения цели i; 
Д(f) - степень взаимозависимости целевой функ-

ц и и / от других целевых функций/' ; 
|i(.k - функция принадлежности выполнения 

ограничений gL на шаге t; 
ц„(х,, и() - функция принадлежности степени вы-

полнения цели при формировании решения и( на 
шаге I. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ УРОВНЯ 
ПО ВЕКТОРНОМУ ПОЛЮ 
В работе рассмотрена задача построения поверхности, нормальный орт которой в 
каждой точке совпадает с касательным ортом к интегральной кривой заданного 
векторного поля динамической системы в этой точке. 

Работа поддержана грантами РФФИ 01-01-00303а и 01-07-900038. 

Плоская кривая, как поверхность в R2 , может 
быть ф о р м а л и з о в а н а в ф о р м е [3, 7]: 
C(p,t) = [х(p,t),y(p,t)jT , где р параметризует кривую, 
I - семейство кривых (время). Эволюция кривых 
соответствует уравнению теплопроводности [5, 7]: 
c,tp,t) = cpp(p,t);c(p,0) = c0(p). 

Плоская кривая С эволюционирует согласно со-
о т н о ш е н и ю 

C , = p N ; 

для заданной функции р проекции вектора скорости 
эволюции кривой на единичный вектор направления 
нормали N к этой кривой. 

Пусть кривая С представляется (неявно) скаляр-
ной функцией уровня и, то есть С совпадает с набо-
ром точек u(x(p,t),y(p,t))\t=coi>srconst (4,6, 8]. Функ-
ция и должна эволюционировать согласно соотно-
шению [4]: 

u , = p | V u | 

где функция вычисляется на уровневых множес-
твах. 

Поверхность S в R может быть задана парамет-
р а м и u, v и в е к т о р о м : rs=rs(u,v) = (x(u,v),y(u,v), 
z(u,v));rseS. Кривая u=a(t), v=v(l) определяет кри-
вую гс = r(u(t),v(t)), лежащую на поверхности гс eS. 
Ее вектор скорости drc(t)/dl имеет вид [1 ]: 

drc(t)/dt = rCj du/dt + r c dv/dt; 

rc =drc/du;rc =drc/dv; 

Единичный вектор нормали к поверхности зада-
ется соотношением: 

Ns=K.rrl/\[ru,ryl\. 

Если п о в е р х н о с т ь з а д а н а п а р а м е т р а м и и = х; 
v = y: 

rs = rs(x,y) = (x,y,z(x,y));z = f(x,y); 



drc(t)/dt = (rc< + fxrc )dx/dt + (rC] + fyrc jdy/dt; 

TO [1]: 

(rs)x=(l0lfj;(rs)y=(0,\,fy);[(rs)]l,(rs)y] = ( - f x - f y , l ) ; 

и единичный вектор нормали к поверхности: 

Ns = lis,. % J Л / - V | = hf* ~ f y № + f* + V Г0'5-

Поверхность S должна эволюционировать со-
гласно соотношению 

(rsh= PJVS; 

где pfx, yj - функция, зависящая от точки на поверх-
ности. 

Пусть задана динамическая система с канони-

ческими соотношениями: dx/dt = f(x);xeR";f eRn; 
которые характеризуют векторное поле: Е \ - f ( x ) . 
Рассмотрим кривую С, задаваемую вектором x(t); 
каждой точке кривой сопоставим касательный век-
тор Е,. Касательный орт векторного поля в заданной 
точке v0 = t,/\b\ = f(x)/\f(x)\. 

Построим поверхность S, нормальный орт кото-
рой в каждой точке совпадает с касательным ортом 
к интегральной кривой заданного векторного поля 
в этой точке. 

Для этого построим сопровождающий репер, 
связанный с интегральной кривой векторного поля. 
Выпишем последовательность векторов: Щ);dt,(l j/dt; 
d\(t)jdt2 в рассматриваемой точке кривой, в кото-
рой эти 3 вектора линейно независимы. Построим 
соприкасающиеся плоскости R, и Ry проходящие 
ч е р е з з а д а н н у ю т о ч к у и ^ ( t j ; d^{ l j l d t ; d \ ( t j j d t 2 • 
RtcRT Далее, построим ортонормированный сопро-
в о ж д а ю щ и й репер , с в я з а н н ы й с каждой точкой 
к р и в о й , с о р т а м и v„, v]f v2; v0 = £/|l; |; 
(v,eR2)/\(vleRi);(v2eR2). О р т v0 - касательная к 
кривой; v,, v2 - нормали к кривой. Для определения 
ортов v,, v2 по п р о и з в о д н ы м d^(t)/dt;d2(,(t)/dt 
можно воспользоваться следующими соотношени-
ями: 

d W / d r = d U | / d t v 0 + |5 |K,v2 ; 

d\(tj/dt2 = d 2 К \/dt2 vdW/dt + d | \ \/dtk2v2 

Коэффициенты к,, к2 (кривизны кривой) опреде-
ляются из условия нормирования ортов. 

Для производных dv 0 /d{ ,dv, /df ,dv 2 /df ортов со-
провождающего репера кривой в евклидовом про-
странстве R3 запишем соотношения Френе-Серре 
[2]: d v 0 / d f = K , v 1 ;dv 1 /d f = - к , v 0 + к 2 v 2 ; d v 2 / d t = - k 2 v , . 

Исходя из соотношений Френо-Серре, получим 
способ определения ортов v,, v2, v., и к,, к.,, к., по ин-
дукции: 

K,=\dv„ldt\;v,=K;'dvuldt; 

к2 =\dvJdt + Kyn \;v.l = K;[(dvJdt + K,vJ. 

Для построения требуемой поверхности, нор-
мальный орт которой в заданной точке пропорци-
онален rsv: г а = pNs.; совпадает с касательным ортом 
к интегральной кривой векторного поля в этой точ-
ке: v 0 = !;/|£,|; должны выполняться условия: 

Ns = Vd;(rs), = PNS = p p = p / I \ I; Ns 1 v , ; N s J l v2. 

Построение поверхностей, соответствующих 
векторным полям динамических систем, имеет зна-
чение для формирования инвариантов, по отноше-
нию к группам преобразований (например, аффи-
ной группы [3]), характеризующих эти поверхнос-
ти при их деформации. 
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УДК 656.1:503.2 Ф.П. ТУРЕНКО 
Л. В. т ю к и н 

Сибирская автомобильно-
дорожная академия 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
И ЗАЩИТА ОТ ШУМА 
УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ 
На автомобильные дороги приходится основной процент перевозок, поэтому от сос-
тояния дорог зависит, соответственно, и стоимость этих перевозок. Помимо этого, на-
до также отметить, что плохое состояние дорог, кроме увеличения материальных за-
трат, создает еще один вредный техногенный фактор — шум. 

Введение 
По данным Федеральной дорожной службы Рос-

сии 60% федеральных дорог требуют проведения ре-
монтных работ, более 23% этих дорог нуждаются в 
улучшении ровности. Принимая во внимание эти 
числа, легко представить уровень зашумленности, 
создаваемый дорогами. 

Звук — один из факторов, от которого зависит 
здоровье человека. Человек всегда жил в мире звуков 
и шума. Звуком называют такие механические ко-
лебания внешней среды, которые воспринимаются 
слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 ООО коле-
баний в секунду). Колебания большей частоты на-
зывают ультразвуком, меньшей — инфразвуком. 
Шум — громкие звуки, слившиеся в нестройное 
звучание. 

Уровень шума измеряется в единицах, выража-
ющих степень звукового давления — децибелах. Это 
давление воспринимается не беспредельно. Уровень 
шума в 20-30 децибелов (дБ) практически безвреден 
для человека, это естественный шумовой фон. Что 
ж е касается громких звуков, то здесь допустимая 
граница составляет примерно 80 децибелов. 

65 дБ (А) - вплоть до этого уровня шум или неже-
лательный звук может вызывать раздражение, од-
нако его последствия носят лишь психологический 
характер (нервное воздействие). При превышении 
этого уровня возможно появление физиологичес-
кого воздействия, в частности умственного и физи-
ческого утомления; 

90 дБ (А) - многолетнее воздействие шумов такого 
уровня обычно вызывает стойкую потерю слуха; 



100 дБ (А) - при кратковременном воздействии 
шума этого уровня может временно ухудшиться 
острота слуха (временное смещение порога слыши-
мости) , а продолжительное его воздействие обычно 
вызывает непоправимое повреждение органов 
слуха; 

120 дБ (А) - вызывает болезненные ощущения; 
150 дБ (А) - вызывает мгновенную потерю слуха. 

При более точном описании действия шума учиты-
вают также его спектральный состав. 

Звуки и шумы большой мощности поражают 
слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать 
болевые ощущения и шок. Так действует шумовое 
загрязнение . Длительный шум неблагоприятно 
влияет на орган слуха, понижая чувствительность 
к звуку. Он приводит к расстройству деятельности 
сердца, печени, к истощению и перенапряжению 
нервных клеток. Ослабленные клетки нервной сис-
темы не могут достаточно четко координировать ра-
боту различных систем организма, отсюда возника-
ют нарушения их деятельности. 

Как показали исследования, неслышимые звуки 
также могут оказать вредное воздействие на здоро-
вье человека. Так, инфразвуки особое влияние ока-
зывают на психическую сферу человека: поража-
ются все виды интеллектуальной деятельности, 
ухудшаются настроение, иногда появляется ощу-
щение растерянности, тревоги, испуга, страха, 
а при высокой интенсивности - чувство слабости, 
как после сильного нервного потрясения. 

Даже слабые инфразвуки могуг оказывать на 
человека существенное воздействие, в особенности 
если они носят длительный характер. По мнению 
ученых, именно инфразвуками, неслышно прони-
кающими сквозь самые толстые стены, вызываются 
многие нервные болезни жителей крупных городов. 

В помещениях большинства современных домов 
шумовая обстановка не отвечает нормам, и поэтому 
болезни, вызванные шумом, остаются нерешенной 
проблемой. 

Учитывая это, перед началом строительства до-
роги надо сразу определять, пригодна ли данная 
зона для этого, и если пригодна, то необходимо при-
менять различные способы для уменьшения шума. 

Дорога должна располагаться как можно дальше 
от жилой зоны, во всяком случае обязательно так, 
чтобы дома располагались за пределами линии, со-
ответствующей уровню шума 68дБ (А). Это первей-
шая мера, о которой должен помнить проектиров-
щик. 

Борьба с шумом от транспортных источников в 
городах можно вести посредством разработки спе-
циальных шумозащитных устройств. 
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Рис. 1. Линии шума уличного движения. 

К таким устройствам относятся выемки (рис. 1). 
На приведенном ниже рисунке показано, как 

применение выемок позволяют распределять уро-
вень шумов. 

Не менее эффективным средством борьбы с шу-
мом являются защитные зеленые полосы. Их дейст-
вие основано на том принципе, что растения спо-
собны ослаблять шум. 

Нельзя не назвать и способ использования вы-
строенных вдоль дороги шумопоглощающих экра-
нов. Выполняя экраны из пористых материалов, 
можно добиться их малой толщины, а следователь-
но, их малой массы, что будет удобно при их транс-
портировке и монтаже. 

Выводы 
Содержание на качественном уровне дорог, а 

также знание и применение устройств для защиты 
от шума позволят использовать дороги без матери-
альных потерь на перевозки и без возникновения 
вредных факторов воздействия на организм чело-
века. 
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Айхальский ГОК АК «АЛРОСА» 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ВОДОПРИЕМНИКА ОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ 
В статье рассматриваются вопросы очистки сточных вод на канализационных очистных 
сооружениях с использованием метода физико-химической обработки стоков с до-
очисткой на аэрируемых фильтрах. Анализируются технологический регламент, усло-
вия выпуска очищенных вод в водоприемник и данные мониторинга гидрохимического 
состава реки ниже выпуска сточных вод. 

Проблема комплексной оценки качества очист-
ки сточных вод и создание системы нормирования 
загрязнений, учитывающей региональные особен-
ности природного геохимического фона, имеет вы-
сокую значимость. В последние годы значительно 
усилились требования к качеству очищенных сточ-
ных вод, сбрасываемых в водные объекты, что, ес-
тественно, вызывает необходимость изыскания эф-
фективных методов очистки и доочистки, дополня-
ющих традиционные схемы. Эти требования каса-
ются в первую очередь взвешенных и органических 
веществ, биогенных элементов, ряда специфичес-
ких загрязнений: СПАВ, нефтепродуктов, солей тя-
желых металлов и т.д. 

Вопрос очистки сточных вод до норм ПДК акту-
ален не только для водоемов рыбохозяйственного 
значения. В основу расчета сооружений биологи-
ческой очистки сточных вод положены уравнения 
ферментативной кинетики окисления органичес-
ких загрязнений, оцениваемых по ВПК, факти-
чески в сточных водах присутствуют многокомпо-
нентные смеси различных классов веществ и содер-
жатся специфические трудноокисляемые загрязне-
ния, которые нормируются при сбросе очищенных 
стоков в водоприемники. В большинстве случаев по-
лучается, что сооружения, обеспечивающие пока-
затели полной биологической очистки, не удовлет-
воряют современным требованиям по специфи-
ческим ингредиентам. Сложность проблемы состо-
ит также в том, что различные технологии очистки 
предлагают решение вопроса по какому-то опреде-
ленному загрязнителю с соблюдением условий 
проведения технологического процесса (темпера-
турный режим, активность среды, изоляция техно-
логических линий и т.д.), что усложняет комплек-
тацию оборудования самих сооружений и является 
дорогостоящим. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на 
канализационных очистных сооружениях (КОС) 
с использованием метода физико-химической об-
работки стоков с доочисткой на аэрируемых фильт-
рах «ОКСИПОР», обслуживающих промплощадку 

комплекса «Юбилейный» Айхальского ГОКа АК 
«АЛРОСА». Анализируется технологический рег-
ламент, влияющий на качество вод, выпускаемых 
сооружениями, условия выпуска очищенных вод в 
водоприемник и данные мониторинга гидрохими-
ческого состава реки в контрольном 500-метровом 
створе ниже точки сброса. 

Айхальский горно-обогатительный комбинат 
(АГОК) расположен на северо-западе Республики 
Саха (Якутия). Сказывается близость полярного 
круга, поскольку климат в районе расположения 
ГОКа резко континентальный, с продолжительной 
(7-8 мес.) холодной зимой, коротким умеренно жар-
ким летом и кратковременными переходными пе-
риодами. Переход среднесуточной температуры че-
рез 0° С весной происходит в начале июня, осенью — 
в конце сентября. Район находится в зоне развития 
многолетнемерзлых пород (ММП). 

Промышленные площадки горно-обогатитель-
ного предприятия расположены в верховьях реки 
Марха, левого притока реки Вилюй. Годовой гидро-
логический режим рек региона в основном снего-
вого питания. Половодье обычно начинается в кон-
це мая и заканчивается в конце июня. Средние даты 
ледостава — конец сентября. Зимой реки в вер-
ховьях р. Марха промерзают до дна, толщина льда 
при этом достигает 2 м. В естественном состоянии 
вода рек безвкусная, не имеет запаха, в период па-
водка слабомутная, относится к классу гидрокарбо-
натно-магниевых вод смешанного состава, с мине-
рализацией 0,03-0,06 г/л. 

Весь объем хозяйственно-бытовых сточных вод 
промышленной площадки на месторождении труб-
ки «Юбилейная» поступает на канализационные 
очистные сооружения физико-химической очист-
ки производительностью 2700 м3/сутки. Фактичес-
кий расход сточных вод, поступающих на очистку, 
составляет 1800-1900 м3 /сутки. Проект КОС выпол-
нен институтом «Якутнипроалмаз», сами сооруже-
ния введены в эксплуатацию в 1996 году. 

Технологическая схема ф и з и к о - х и м и ч е с к о й 
очистки сточных вод представлена следующим ком-
плексом сооружений: механические решетки, гори-



зонтальные песколовки, регулирующий резервуар, 
горизонтальные отстойники со встроенными каме-
рами хлопьеобразования гидравлического типа. 
Блок биологической очистки представлен сооруже-
ниями — аэрируемые крупнозернистые биологи-
ческие фильтры «ОКСИПОР» I и II ступени для 
обеспечения доочистки сточной воды. Перед вы-
пуском в сбросной коллектор очищенная сточная 
вода обеззараживается раствором гипохлорита нат-
рия, получаемого методом электролиза при разло-
жении поваренной соли. 

В реагентном хозяйстве в качестве коагулянта 
используется раствор сернокислого алюминия, 
смешивание которого со сточной водой обеспечива-
ется в камере смешения, встроенной в технологи-
ческую схему перед первичными отстойниками, 
Предусматривается мокрое хранение коагулянта в 
виде 10-12% концентрированного раствора и уже 
на его основе готовится рабочий раствор 3-4% и по-
дается в камеру смешивания. Кроме того, в подводя-
щий лоток отстойников подается 1 % раствор поли-
акриламида (ПАА) для интенсификации процесса 
хлопьеобразования, укрупнения хлопьев, более 
быстрого и полного отделения его от жидкой фазы. 

Сооружения станции оборудованы воздухорас-
пределительной системой, которая обеспечивает 
постоянное насыщение кислородом воздуха очи-
щаемой воды для ускорения окислительных процес-
сов очистки и, кроме этого, выполняет функции: 

а) регулирующий резервуар — предотвращение 
выпадения осадка, усреднение стоков в результате 
перемешивания; 

б) камера смешения — обеспечение смешива-
ния сточной воды и сернокислого алюминия; 

в) приемный лоток отстойников — интенсифи-
кация смешивания сточной воды и раствора ПАА; 

г) фильтры «ОКСИПОР» — поддержание в рых-
лом состоянии фильтрующего слоя во время водо-
воздушной промывки; 

д) растворные резервуары сернокислого алюми-
ния — ускорение процессов растворения реагента, 
предотвращение уплотнения нерастворившейся 
части на дне резервуара. 

Остановимся на реализации проекта очистных 
сооружений, эксплуатация которых в данных усло-
виях выявила некоторые особенности: 

1) спецификой эксплуатации сооружений в усло-
виях Севера при отсутствии на сбросном коллек-
торе компенсаторов является обеспечение беспере-
бойной подачи стоков на сооружения очистки и далее 
в сбросной коллектор, предотвращая его промерза-
ние при низких температурах. Функцию усредне-
ния состава сточных вод и обеспечение постоянно-

го поступления очищенной воды в сбросной кол-
лектор выполняет регулирующий резервуар; 

2) проблема удаления соединений азота на ста-
дии доочистки не решается использованием хими-
ческих и физико-химических методов из-за их низ-
кой эффективности. Наиболее перспективным счи-
тается метод удаления биогенных элементов в про-
цессах нитрификации и денитрификации, основан-
ный на бактериальном окислении аммонийного 
азота до нитритов и нитратов. На практике эти про-
цессы реализуются в аппаратах как со свободно пла-
вающими микроорганизмами, так и с иммобилизо-
ванной на загрузочных материалах микрофлорой. 

Для решения вопроса селективной очистки от 
соединений азота и удаления растворенных и взве-
шенных органических загрязнений сточных вод в 
технологической схеме очистных сооружений 
предусмотрена двухступенчатая очистка на крупно-
зернистых аэрируемых фильтрах «ОКСИПОР». За-
грузка фильтра выполнена местным цеолитом Сун-
тарского месторождения, высота загрузки 1200 мм, 
фракция материала 5-10 мм. Фильтрование осу-
ществляется в направлении сверху вниз со скоро-
стью 3 м/час. Предусмотрена регенерация фильтру-
ющей загрузки за счет обратной водо-воздушной 
промывки. 

До проведения пуско-наладочных работ были 
проведены испытания образцов фильтрующих 
материалов, перечень и физико-механические ха-
рактеристики которых представлены в таблице №1. 

В пробе цеолита зерна требуемой крупности 5-
10 мм составляли 40% от общего объема, 10% - круп-
ность зерен более 10 мм и 50% - крупность зерен ме-
нее 5 мм. 

Данные испытаний свидетельствуют о недоста-
точной механической прочности местного цеолита 
как по истираемости, так и по измельчаемости. 
Очистка на природных сорбентах связана прежде 
всего с адсорбционными и (или) ионнообменными 
процессами на развитой пористой поверхности. Без 
должного внимания остался вопрос выяснения фак-
тической обменной емкости испытываемых об-
разцов. 

Фактически по характеру загрязнений очища-
емые стоки можно отнести к категории слабоза-
грязненных (см. данные таблицы №2). Следует от-
метить, что при существующем содержании орга-
нических веществ в сточной жидкости биоло-
гические процессы в фильтрах «ОКСИПОР» крайне 
низкие, Это отчетливо прослеживается при анализе 
данных по извлечению азота аммонийного и соот-
ношения трансформируемых форм азота. Низкий 
прирост биологической пленки делает невозмож-

Таблнца 1 
Физико-механические свойства фильтрующих материалов 

Материал 
загрузки 

Крупность 
зерен, 

мм 

Насыпная 
объемная 

масса, 
кг/м3 

Кажущаяся 
плотность, 

T / C M J 

Пористость, % Механическая 
прочность,% 

Материал 
загрузки 

Крупность 
зерен, 

мм 

Насыпная 
объемная 

масса, 
кг/м3 

Кажущаяся 
плотность, 

T / C M J 

Пористость, % 

истира-
емость 

измельча-
емость 

Цеолит Сунтарского 
месторождения 5-10 967 1,В7 57 5,8 15,0 

Клиноптилолит 
среднеазиат. 
месторождения 

1,15 750 2,2 51 0.4 3,4 

Дробленый 
керамзит 

1.78 530 2.14 60.6 2,02 0.11 



ным биорегенерацию загрузки, а химическая реге-
нерация проектом не предусмотрена. 

При эксплуатации сооружений выявлено, что в 
среднем за год уменьшение высоты загрузки фильт-
рующего материала составляет 100-120 мм. В 2001-
2004 гг. проводились работы по замене цеолита пол-
ностью и частично — досыпка «свежего» цеолита 
фракции 5-10 мм до проектного уровня. Так, в 2001 г. 
полностью были заменены две из трех рабочих сек-
ций I ступени, испытывающих наибольшие нагруз-
ки по загрязнениям сточных вод, и в двух секциях 
II ступени проведена досыпка фильтрующей загруз-
ки. В 2002 г. был досыпан цеолит во все секции обоих 
ступеней. В 2003 г. — замена цеолита во всех секци-
ях I ступени. В 2004 г. проведена только досыпка цео-
лита. Анализ данных по определению концентрации 
азота аммонийного после проведения этих работ не 
выявил какого-либо улучшения по данному показа-
телю, что указывало на неэффективность механи-
ческой замены загрузки фильтров, даже полной. 
Так извлечение азота аммонийного составило 13 %. 

Ключевым фактором, влияющим на кинетику 
нитрификации и денитрификации, является кисло-
родный р е ж и м . Данные результатов анализа по 
определению концентрации растворенного кисло-
рода свидетельствуют о достаточной степени насы-
щения газом очищаемой воды и эффективности 
работы воздухораспределительной системы на со-
оружениях очистки стоков. Так, к о н ц е н т р а ц и я 

растворенного кислорода составила в среднем 9-11 
мг/дм3 . Можно сделать вывод, что слабое извле-
чение азота аммонийного из сточной воды лимити-
руется прежде всего неразвитостью активной био-
логической пленки, обеспечивающей процессы 
окисления азотсодержащих форм; 

3) вопрос санитарного контроля за обеззаражи-
ванием очищенных сточных вод. Поскольку из про-
екта строительства очистных сооружений исклю-
чен контактный резервуар, осложнился вопрос са-
нитарного контроля концентрации остаточного 
хлора в очищенной сточной воде. Вынужденная 
замена контактного резервуара на отводящий кол-
лектор связана с повышенным парообразованием с 
открытой поверхности контактных резервуаров в 
зимнее время и, как следствие, ухудшение состо-
яния самого помещения. В измененном варианте 
блока обеззараживания очищенных сточных вод 
взятие пробы с соблюдением 30-минутного контак-
та гипохлорита натрия и сточной воды должно осу-
ществляться на расстоянии 700 м от очистных со-
оружений в часы максимального расхода. Осущест-
влять такой отбор, особенно в зимних условиях, 
нереально. Поэтому принято контролировать не 
показатель хлор остаточный, а дозу подаваемого 
гипохлорита с учетом предварительного определе-
ния хлоропоглощаемости обрабатываемой воды; 

4) разработан и внедрен не предусмотренный 
п р о е к т о м г и д р а в л и ч е с к и й р а з м ы в плавающих 

Среднее значение показателей состава сточных вод КОС промплощадки 
на тр. «Юбилейная» фактическое и проектное за 2001-2003 гг. 

Таблица 2 

фактическое проектное 

Показатель Ед.изм. поступ. СВ очищен. СВ поступ. СВ очищен. СВ 

БПК пол. мг/дм' 7,9 1,52 49 3 

Взвешенные в-ва мг/дм3 18,12 1,23 168 5 

хпк мг/дм3 38,36 10,68 

Сухой остаток мг/дм3 12^,53 112,34 

Фосфор общ. мг/дм;| 0,261 0,067 

Азот аммонийный мг/дм'1 1,18 1,03 5,2 0,4 

Азот нитритов мг/дм1 0,014 0,007 0,0128 0,05 

Азот нитратов мг/дм3 0,30 0,69 

ПАВ мг/дм3 0,159 0,57 1,6 0,2 

Железо общ. мг/дм3 1,33 0,235 0,122 0,122 

Цинк мг/дм1 0,041 0.0404 

Медь мг/дм"' 0,0105 0,0049 

Хлориды мг/дм'1 30,81 31,03 

Сульфаты мг/дм3 11,58 20,0 

Кальций мг/дм3 7,92 7.98 

Магний мг/дм3 4,14 4,15 7,06 7,06 

Фосфаты мг/дм3 0,104 0,055 

Калий + натрий мг/дм3 29,5 25,51 8,7 8,7 

Нефтепродукты мг/дм3 1,47 0,58 0,1 0,05 

Фенолы мг/дм3 0.0088 0,0045 



загрязнений осадка в первичных отстойниках, что 
значительно упростило их удаление. 

Анализ работы очистных сооружений 

Данные о ф а к т и ч е с к и достигнутой степени 
очистки сточной воды (СВ) за 2001-2003 гг. с приме-
нением описанной выше технологии представлены 
в таблице №2. 

В определении состава сточных вод использованы 
методы титриметрического, гравиметрического, 
фотометрического, йодометрического, комплексо-
метрического, ИКС, эксфотометрического анализа. 

Из таблицы №2 видно, что использованная тех-
нология очистки обеспечила неплохой эффект по 
уменьшению концентрации общих показателей, 
таких, как БПКполн.(81%), взвешенные вещества 
(93%), ХПК (72%), фосфор общий (74%), железо общее 
(82%). Порядка 50% и чуть больше составляет эффект 
очистки по показателям медь, фенолы, фосфаты и 
нефтепродукты, но концентрации перечисленных 
специфических за грязнений не соответствуют 
установленным нормам ПДК для водоемов рыбохо-
зяйственного назначения. Проектные показатели 
очистки выполнены только по БПКполн. и взвешен-
ным веществам. Отсутствие развитого биоценоза 
на поверхности загрузки фильтров подтверждается 
значениями фактических концентраций транс-

формируемых форм азота, отсутствием перехода 
аммонийной формы в нитритную и нитратную. 
Значение концентрации ионов цинка, кальция, маг-
ния, хлоридов остается без изменения, т.е. в преде-
лах погрешности выполнения анализа. Использо-
вание химического осаждения сернокислым алю-
минием компонентов сточных вод несомненно ска-
зывается на увеличении его концентрации на вы-
пуске из сооружений. Дозировка реагента строго 
контролируется в соответствии с оптимальным 
значением, обеспечивающим наилучшую степень 
осветления воды, потенциаметрически определяя 
изменение активности среды (рН) до и после введе-
ния коагулянта. Незначительное уменьшение рН 
указывает на оптимальные условия поступления ре-
агента. Контроль изменения активности среды 
обеспечивает оперативность получения информа-
ции по дозировке, без выполнения анализа по опре-
делению концентрации сульфат ионов. 

Выпуск очищенных сточных вод предусматри-
вается проектом по коллектору в пруд-накопитель 
бытовых стоков, откуда в паводок, раз в год, сбрасы-
вается в реку Сохсолоох. Решение сброса очищен-
ных стоков только в иериод весеннего половодья 
связано с обеспечением необходимого коэффици-
ента смешения стоков и речной воды в контрольном 
500-метроиом створе ниже их выпуска, Данные гид-
рологической характеристики реки в межень и в 

Таблица 3 
Среднее значение показателей состава сточных вод 

пруда-накопителя сточных вод и реки Сохсолоох выше и ниже выпуска из пруда, 2001-2003 гг. 

Показатель Ед.изм. КОСочищ. пруд ниже сброса фон ПДКр.х. 

ВПК пол. мг/дм3 1,54 2,5 1,78 2,12 3 

Взвешенные в-ва мг/дм3 1,25 3,54 2,34 1,13 

ХПК мг/дм3 13.12 28,83 20,78 19,24 

Сухой остаток мг/дм3 124,66 133,9 79,0 89,57 

Фосфор общ. мг/дм3 0,122 0,061 0,064 0,054 

Азот аммонийный мг/дм' 1.54 0,357 0,142 0,093 0,39 

Азот нитритов мг/дм3 0,013 0,013 0,008 0,006 0,02 

Азот нитратов мг/дм'1 0,86 0,322 0,219 0,116 9,1 

ПАВ мг/дм3 0,42 0,04 0,031 0,024 0,1 

Железо общ. мг/дм3 0,259 0,25 0,321 0,178 0,1 

Цинк мг/дм'' 0,0289 0,095 0,117 0,067 0,01 

Медь мг/дм3 0,0049 0,0233 0,0098 0,0058 0,001 

Хлориды мг/дм3 28,49 12,13 3,68 3,56 300 

Сульфаты мг/дм3 25,72 16.82 14,12 10,11 100 

Кальций мг/дм3 8,62 16,57 8,99 9,54 180 

Магний мг/дм3 4,31 4,38 3,8 1,92 40 

Фосфаты мг/дм3 0,055 0,05 0.05 0,05 0,12 

Калий + натрий мг/дм3 26,87 11,59 6,86 5,35 

Нефтепродукты мг/дм3 0,583 0,395 0,25 0,19 0,05 

Фенолы мг/дм3 0,0047 0,0024 0,0024 0,0026 0.001 

'значение показателен состава воды для пруда-накопителя сточных вод, фона реки и » кокиль™™ - л л ™ * . ^ , , 
ниже выпуска из пруда-накопителя приведены для паводка 2001-2003 гг. (среднее); показатели очищенных сточных вод • 
среднее значение за 2001-2003 гг. 



паводок при минимальном 30-суточном расходе 95% 
обеспеченности представлены ниже: 

межень 
паводок 
среднемесячный 
расход воды в реке, м3 /ч 0,264 11,4 
средняя скорость течения, м /ч 0,1 1,1 
средняя глубина, м 0,26 1,7 

Соотношение значений концентраций очищен-
ной сточной воды КОС, пруда-накопителя сточных 
вод, фоновых концентраций реки (в паводок) и кон-
центрации веществ в реке 500 м ниже выпуска из 
пруда-накопителя (в паводок) представлены в таб-
лице №3. 

Из таблицы №3 видно, что в накопителе сточных 
вод (пруд) в период паводка на момент выпуска очи-
щенных сточных вод в реку произошло ухудшение 
следующих показателей (возросло значение): БПК 
полн. (без превышения нормы ПДКр.х.), взвешен-
ные вещества, ХПК, цинк, медь, кальций. В то ж е 
время снизилась концентрация таких ингредиен-
тов, как ф о с ф о р общий, азот аммонийный, азот 
нитратов, ПАВ, хлориды, сульфаты, калий (натрий), 
нефтепродукты, фенолы. Анализ качества воды ре-
ки показывает, что сточные воды пруда-накопителя 
не увеличивают содержания БПК, ХПК, сухого ос-
татка в водоеме ниже их выпуска. Увеличение таких 
показателей, как ф о с ф о р общий, азот аммоний-
ный, азот нитритов, ПАВ, хлориды, сульфаты, маг-
ний, калий (натрий), нефтепродукты остается в пре-
делах погрешности определения. 

Итого, по биогенным элементам: фактические 
значения концентраций (в пруду-накопителе) форм 
азота не превышают норм ПДКр.х., а ниже выпуска 
незначительно увеличиваются, оставаясь в преде-
лах погрешности определения, что можно считать 
допустимым воздействием; фактическое значение 
концентрации фосфатов (в пруду-накопителе) так-
же не превышает нормы ПДКр.х. и, кроме того, не 
превышает значения фонового показателя. Наибо-
лее неблагоприятна ситуация складывается в отно-
шении нефтепродуктов, меди и цинка. По этим по-
казателем отмечается высокий природный фон. 
Так для нефтепродуктов это превышение составляет 

почти в 4 раза, для меди — в 6 раз и для цинка - в 7 
раз. Поэтому дополнительная нагрузка загрязня-
ющих веществ может только осложнить геохими-
ческое состояние реки. Цинк и медь характеризу-
ются высокой способностью к образованию комп-
лексов с органическими лигандами. Зимой в водо-
еме складываются наиболее опасные в отношении 
цинка условия для водных организмов, т.к. часть его 
соединений представлена наиболее токсичными 
свободными формами. Изучение форм существова-
ния тяжелых металлов (ТМ) необходимо для более 
точной оценки экологического состояния водоемов 
и прогнозов их возможных изменений. Увеличение 
концентрации ТМ в пруду-накопителе по отно-
шению к показателям очищенного стока на выходе 
после очистных сооружений может быть связано с 
миграцией этих элементов из слагающих пород, для 
которых отмечается повышенная концентрация 
меди, цинка в сравнении содержания этих элемен-
тов с кларком осадочных пород (КОП). 

На основании фактического состава природных 
вод при нормировании сброса очищенных сточных 
вод в водоем можно предложить в качестве реги-
ональных показатели качества воды, за основу кото-
рых принять нормы для водоемов рыбохозяйствен-
ного значения, откорректированные по четырем 
элементам: медь, цинк, железо, нефтепродукты, и 
принять в качестве допустимой концентрацию 
названных элементов, соответствующую фоновой. 
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УДК 502.3 Ф. П. ТУРЕНКО 
А. В. ТЮКИН 

Сибирская автомобильно-
дорожная академия 

БЕЗФОРТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ В 
ЧАСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Загрязнение атмосферного воздуха настолько велико, что наверно пора уже 
отказаться от общепринятых средств вентиляции, таких как форточка. Использование 
оранжереи в частном строительстве позволяет решить эту задачу. 

Подумайте сами о смысле слов «проветрить ком-
нату». На самом деле это означает просто заменить 
один «отработанный» воздух на другой, возможно, 
еще более загрязненный. К 1990 г. количество хими-
ческих и биологических вредных агентов, найден-
ных в воздухе помещений, превысило уже 900, и их 
перечень продолжает расти. Иногда концентрации 
загрязняющих веществ в помещении выше, чем в 
наружном воздухе или превышают ПДК для завод-
ских и фабричных помещений, поэтому находиться 
в таком помещении продолжительное время просто 
нельзя. И если учесть, что в помещении больше вре-
мени проводят дети, беременные женщины, боль-
ные и престарелые, то можно представить, насколь-
ко они подвергают опасности здоровье. На сегодня 
в России принят Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г., устанавли-
вающий нормы выбросов вредных веществ в атмо-
сферу, стандарты на максимальные выбросы и свя-
занные с этим штрафные санкции. Несмотря на это, 
проблема чистого воздуха остается очень важной 
экологической задачей. 

Из-за использования строительных материалов, 
абсорбирующих водяные пары в помещении, уве-
личивается сухость воздуха. Когда влажность возду-
ха опускается ниже 45%, каждый испытывает не-
приятные симптомы недомогания: сухость во рту, 
вялость, сонливость, головные боли. Для работы 
бронхов и сосудов головного мозга оптимальная 
влажность воздуха составляет 55 -60%, а когда влаж-
ность опускается до 20% слизистая оболочка носа 
пересыхает и возникает риск заболевания инфек-
ционными болезнями. 

Для решения проблемы чистого воздуха и нор-
мальной влажности мы предлагаем использовать 
пристроенную к дому оранжерею. Из оранжереи 
воздух будет попадать очищенный растениями, на-
сыщенный кислородом и ароматами. Правильно по-
добранные растения будут выполнять роль ступен-
чатого «живого» фильтра. 

Растения, посаженные ближе к входу воздуха в 
оранжерею, будут поглощать пыль. Здесь целесооб-

разно использовать такие растения, как агава, ауку-
ба, хамеропс приземистый, бересклет, японский 
лимон, фуксия, плющ обыкновенный, олеандр, пе-
лартония. 

Далее будут следовать растения, способные 
улучшать микроклимат помещений, уменьшая в 
воздухе содержание вредных веществ (бензоата, ме-
тилового спирта, ксилола, толуола). К числу наибо-
лее активных помощников из растений и этом слу-
чае относятся аглаонема, драцена, диффенбахия, 
спатифиллум, сансевиерия, фикус бенжамина, хло-
рофитум, некоторые пальмы. 

Следующий участок будут составлять растения, 
обладающие выраженными фитонцидными и бак-
терицидными свойствами. Этот участок будет очи-
щать воздух от вредных микробов, и очищенный 
воздух будет поступать в гостиную. Здесь мы пред-
лагаем использовать следующие растения: дендро-
биум Кинга, фаленопсис амабилис, эпидендрум 
укореняющийся, пилея Кадье, бирючина японская, 
мирт обыкновенный, фикусы. 

Нельзя не отметить, что растения сами способны 
регулировать влажность в помещении, поэтому если 
оранжерею и гостиную не разделять сплошной 
перегородкой (стеной), то таким образом без затрат-
на дорогостоящие приборы можно будет создать 
«живой» фильтр и увлажнитель воздуха. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОКРАНА 
ПРИ ПОМОЩИ БЛОКОВ ПАКЕТА 
«SIMMECHANICS» СИСТЕМЫ MATLAB 
В статье предложена пространственная обобщенная расчетная схема автокрана. 

Для исследования динамических режимов рабо- Блок-схема механической системы, то есть мо-
ты мобильного автокрана была предложена про- дель, создается путем соединения входов и выходов 
странственная обобщенная расчетная схема авто- соответствующих блоков. 
крана, изображенная на рис. 1 [1, 2]. Из блоков пакета «SimMechanics» при модели-

Динамическая система автокрана представлена ровании системы автокрана использовались следу-
пятью звеньями. Элементы ходового оборудования ющие: 
и привода представлены на расчетной схеме телами Ground — блок, представляющий собой стойку, 
Фохта. т. е. тело, связанное с неподвижной инерциальной 

Для создания динамической модели объекта ис- системой координат; 
пользовался специализированный пакет «SimMe- Body — блок, представляющий определенное 
chanics» системы MATLAB, предназначенный для пользователем жесткое тело. В качестве параметров 

| моделирования движения механических систем. данного блока выступают масса тела, тензор инер-
I Этот пакет является ярким представителем при- ции тела относительно собственного центра масс, а 

ложений, созданных на основе системы MATLAB. также декартовы координаты характерных точек 
| В нем реализованы принципы визуально-ориенти- данного тела, а именно точек присоединения шар-
s рованного программирования, что позволяет легко ниров, связывающих данное тело с другими телами 

выбирать нужные блоки и соединять их с целью или стойкой, и точек приложения внешних сил и 
составления модели механической системы. моментов (при их наличии); 
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Рис. 1. Обобщенная расчетная схема динамической системы автокрана. 

Рис. 2. Принципиальная схема связей для построения Stmullnk-модели автокрана. 

Body Sensor — виртуальный датчик тела, блок, 
выходными сигналами которого являются величи-
ны линейного или углового перемещения, скорость 
и/или ускорение точки тела в заданной системе ко-
ординат; 

Body Actuator — так называемый блок «привода» 
тела, который прикладывает к телу заданный враща-
ющий момент или сосредоточенную силу; 

Bushing — один из многочисленных блоков раз-
дела библиотеки шарниров, блок наиболее общего 
шарнира, имеющего 6 степеней свободы; 

Bearing — блок шарнира, имеющего четыре степе-
ни свободы; три вращательные и одну поступательную; 

Revolute - блок вращательного шарнира , 
имеющего одну степень свободы - поворот вокруг 
заданной оси координат; 



Prismatic — блок поступательного шарнира, име-
ющего одну степень свободы — перемещение вдоль 
заданной оси координат; 

Joint Sensor - виртуальный датчик шарнира, 
блок, выходными сигналами которого являются ве-
личины линейного или углового перемещения, ско-
рость и/или ускорение для так называемого «при-
митива» (отдельной степени свободы) шарнира; 

Joint Actuator — блок «привода» шарнира, кото-
рый прикладывает к отдельному «примитиву» шар-
нира заданный вращающий момент или усилие. 

Принципиальная схема соединения указанных 
блоков «SimMechanics» для расчетной схемы авто-
крана (рис. 1) приведена на рис. 2. 

Согласно приведенной принципиальной схеме 
связей была построена Simulink-модель механичес-
кой системы автокрана, которая позволяет решать 
задачи статики, кинематики и динамики данного 

объекта, исследовать его устойчивость в рабочем 
режиме. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЦЭШЛ ИЗДЕЛИЙ 
ТИПА «ПЕРЕХОД» 
Предложен способ получения кольцевых заготовок изделий типа переход по ГОСТ 
17378-83 методом ЦЭШЛ. Приведены технологические режимы электрошлакового 
переплава, указан химический состав используемого флюса, рассмотрена технология 
и приведены режимы центробежного литья изделия. 

На предприятиях нефтехимической и газовой 
промышленности в магистральных трубопроводах 
широко используется соединительная трубопро-
водная арматура, подведомственная Госгортехнад-
зору России, работающая в областях высоких дав-
лений от 0,1 до 10,0 МПа и жестких климатических 
условий при резких перепадах температур транспор-
тируемых агрессивных сред от -253°С до +600 "С. 

П о т р е б н о с т ь с о в р е м е н н о г о производства в 
изделиях типа «Переход», выпускаемых по ГОСТ 
17378-83, велика. Особо широко они используются 
на предприятиях нефтехимической и газовой про-
мышленности для соединения различных по ди-
аметру трубопроводов. 

По действующей в промышленности техноло-
гии переходы изготавливают из трубных заготовок 
на дорогостоящем кузнечно-прессовом оборудо-
вании, т.е. на штампах, из толстостенных кольце-
вых заготовок или из слитков сплошного сечения с 
помощью различных методов горячего передела — 
ковки, прошивки, прессования, раскатки. В то же 
время большое число промежуточных операций, 
сопровождающихся нагревом металла до высоких 
температур, и приводит к заметным потерям леги-
рующих элементов, что и обусловливает высокую 
трудоемкость, высокую экономическую затрат-
ность получения заготовки с низким коэффициен-

том использования металла, который может состав-
лять КИМ = 0,02 - 0,2. Все это говорит о том, что 
горячая пластическая деформация является вынуж-
денным решением, к которому прибегают из-за 
низкого качества литья. Поэтому получение литых 
заготовок, максимально приближающихся по фор-
ме и размерам к готовому изделию, которые по ка-
честву не уступали бы деформированным, является 
актуальной задачей. 

Поскольку детали типа «Переход» имеют цент-
ральные сквозные отверстия, то для их изготов-
ления большими возможностями в направлении 
решения этой проблемы обладает центробежное 
электрошлаковое литье (ЦЭШЛ). Сущность техно-
логии заключается в электрошлаковом переплаве 
металла в плавильной емкости, обеспечивающей на-
копление жидкого металла и шлака в нужных коли-
чествах и последующей их заливки во вращающу-
юся литейную форму [1]. В качестве переплавля-
емого металла могут использоваться расходуемые 
электроды, сваренные из отходов производства (об-
резь, вырубка, облой и т.д.). Такая технология и бы-
ла использована для изготовления целого ряда пере-
ходов к трубопроводам различного назначения 

Переплав расходуемого электрода осуществляли 
под флюсом, представляющим собой смесь фторис-
того кальция (CaFj) - 50%, электрокоруцда (А1 О ) — 



30%, магнезита (MgO) - 9%, кремнезема (SiO.J -
5%, окиси марганца (МпО) - 6%. Такой флюс обес-
печивает рафинирование и очищение жидкого ме-
талла в плавильной емкости от серы и фосфора, за-
щиту от вредного воздействия окружающей среды, 
а также обладает значительной текучестью при вы-
сокой скорости охлаждения [2]. 

Оборудование для осуществления этой техно-
логии включает в себя серийную установку А-550У, 
плавильную емкость, заливочный желоб, центро-
бежную машину с вертикальной осью вращения, 
литейную металлическую форму (кокиль). Испол-
ьзовали печной трансформатор типа ТШС-3000-1 с 
жесткой вольтамперной характеристикой источ-
ника питания. 

Режимы переплава следующие. В начальный мо-
мент времени 1мл = 700-800 А, при выходе на рабочий 
режим 111л = 2800-2900 А. Напряжение на протя-
жении всего процесса переплава было постоянным 
и равнялось U = 40 В. Масса переплавляемого метал-
ла составила 42 кг. Время переплава — 25 мин. Масса 
использованного флюса — 7 кг. Начало переплава 
расходуемого электрода в плавильной емкости осу-
ществлялось с жидкого старта. Охлаждение пла-
вильной емкости на протяжении всего процесса пе-
реплава осуществлялось водой, подаваемой в охлаж-
дающие полости центробежным насосом под давле-
нием Р()м = 0,25 МПа, с расходом V0XA = 4,2 м3/час. 
Температура охлаждающей жидкости в тигле со-
ставляет на входе Т11Х оял = 10 °С, а на выходе состав-
ляет Т = 50 " С . " 

И1.1Х.ОХЛ 

Точность получаемой отливки определяется ли-
тейной формой. Поэтому использовали составной 
металлический кокиль из стали 40, изготовленный 
методом токарной обработки кольцевых заготовок, 
каждая из которых повторяет часть наружной кон-
фигурации отливаемого перехода (рис. 1). 

Кокиль (литейная форма в сборе) состоит из до-
нышка 4, на которое установлены промежуточные 
части кокиля 3 — боковые кольца, формирующие 
конусную часть перехода. Далее установлены ниж-
няя и верхняя части кокиля 2 - верхнее и нижнее 
кольца, формирующие прямые цилиндрические 
участки присоединительных размеров перехода, и 
крышка 1 литейной формы. Все это устанавливается 
на планшайбе 5 центробежной машины, а сама план-
шайба крепится на валу 6 центробежной машины с 
вертикальной осью вращения. Далее устанавлива-
ются прижимная плита 9, которая с помощью шпи-
лек 7 и клиньев 8 прижимает все части кокиля к план-
шайбе. 

При сливе жидкого расплава в кокиль под дейст-
вием центробежных сил, в результате вращения 
литейной формы, ввиду разной плотности матери-
алов, происходит физическое разделение (сепара-
ция) шлакометаллической струи, на флюс и на жид-
кий металл, который формирует тело отливки. 
Флюс препятствует прилипанию (приварке) отлив-
ки к стенкам литейной формы, располагаясь тонким 
и ровным слоем на ее поверхности. 

Скорость в р а щ е н и я ц е н т р о б е ж н о й машины 
определяется типоразмером перехода и изменяется 
от 600 - 700 об/мин в начальный момент слива метал-
ла, до 70 - 80 об/мин — в конце заливки. Повышен-
ные скорости вращения необходимы для обеспече-
ния качества формирования наружной поверхнос-
ти перехода. Время заливки определяется массой и 
маркой металла и находится в пределах 10 — 30 сек. 
В нашем случае время заливки составляет 15 сек. По 
мере общего снижения температуры металла и шла-
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Рис. 1. Принцинипиальная схема кокиля для ЦЭШЛ 
изделий типа «Переход» ГОСТ 17378-83: 

1 - крышка; 2 - верхнее и нижнее кольца изложницы, 
формирующие прямые цилиндрические участки 

присоединительных размеров перехода; 
3 - боковые кольца, формирующие конусную часть перехода; 
4 - донышко; 5 — планшайба; 6 ~ вал центробежной машины; 

7 - шпилька; 8 - клинья крепежные; 
9 ~ прижимная плита; 10 - отливка; 11 шлаковый гарнисаж. 

Рис. 2. Общий вид отливки «Переход», 
извлеченной из формы. 

ка на поверхности отливки 10 образуется шлаковый 
гарнисаж 11, отделяемый от заготовки только после 
ее охлаждения и извлечения из литейной формы. 

Конусные заготовки переходов, полученные 
ЦЭШЛ, удовлетворяют предъявляемым техничес-
ким требованиям завода-изготовителя на выпуска-
емую продукцию. Также эти заготовки для изделия 
«Переход» имеют высокую геометрическую точ-
ность отливки по наружному диаметру, максималь-
но приближенную к размерам готового изделия. Так 
припуск под механическую обработку по наружной 
стороне составляет 2 — 3 мм, по высоте до 4 - 8 мм, 
по внутреннему диаметру 10—15 мм. Коэффициент 
использования металла при этом достигает 0,6-^0,8. 
Это существенно снижает металлоемкость изделия 



и энергозатраты на его изготовление, а соответст-
венно и себестоимость изделия. После механичес-
кой обработки изделия «Переход» успешно прошли 
стендовые гидроиспытания на герметичность с ис-
пытательным давлением жидкости во внутренней 
полости изделия Ри с и= 25 Мпа. Для примера на ри-
сунке 2 приведен общий вид отливки для перехода 
ГОСТ 17378-83 Ду530х 18-325x16 из стали 09Г2С. 

По разработанной технологии на ЗАО «Омский 
завод специальных изделий» освоен выпуск литых 
переходов различных типоразмеров по ГОСТ17378-
83, от Ду50 до Ду530 с давлением рабочей среды от Ру 
0,1 МПадоР у 10,0 МПа из углеродистой марки стали 
20, а также из низколегированных сталей 09Г2С, 
10Г2. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ ОТРЫВУ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРОГНОЗИРУЕМОГО РОСТА ТРЕЩИНЫ 

В последнее время на кафедре «Сопротивление 
материалов» ОмГТУ получил развитие новый под-
ход к оценке несущей способности деталей с трещи-
нами. 

Отличие этого подхода от известных однопара-
метрических критериев «Механики разрушения» 
заключается в том, что рассматриваются не инте-
гральные характеристики напряжений и деформа-
ций в окрестности трещины, а локальные характе-
ристики напряженного и деформированного состо-
яния материала в каждой точке по фронту тре-
щины. 

Согласно этому методу у вершины трещины с 
ростом нагрузок на деталь материал испытывает 
следующие состояния: упругое, появление пласти-
ческих деформаций, развитие пластических дефор-
маций, исчерпание пластичности и разрушение. 

В зависимости от свойств материала, формы 
трещины и формы детали в различных зонах фрон-
та трещины может иметь место разрушение срезом, 
при исчерпании ресурса пластичности и разру-
шение отрывом, когда пластические деформации за-
труднены (рис.1). 

Суть нового подхода заключается в том, что в 
каждой точке по фронту трещины вычисляются 
накопленные пластические д е ф о р м а ц и и и мак-
симальные растягивающие напряжения. Если ка-
кой-либо из этих признаков достигает предельного 
значения, то материал в этой точке считается раз-
рушенным. 

Для осуществления этого метода необходимо 
определять нестандартную, редко употребляемую 
характеристику сопротивления материалов раз-
рушению отрывом а,.. 

0 t ¥ ¥ f 

отрыв 

Рис. 1. 

Существующие методики определения этой 
величины можно разделить на три основных типа: 

1. Получение хрупкого разрушения пугем удар-
ного нагружения образцов. 

2. Подавление движений дислокаций за счет раз-
рушения образцов при криогенных температурах. 

3. Создание в зоне разрушения такого вида на-
пряженного состояния, при котором движения дис-
локаций запрещены. 

Один из вариантов, поясняющий переход мате-
риала к хрупкому р а з р у ш е н и ю иллюстрируется 
схемой Иоффе (рис.2). 

Согласно этой схеме материал имеет не завися-
щее от температуры испытания сопротивление раз-
рушению — отрыву и сильно уменьшающийся с 
повышением температуры предел текучести. Точка 
пересечений линий S(rr и от делит схему на две тем-
пературные области: левее точки п е р е с е ч е н и я 
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Рис. 2. 

область хрупких разрушений, правее — материал 
пластически деформируется до разрушения, т.е. это 
область вязких разрушений. 

Точка пересечения ветвей S и стт соответствует 
критической температуре хрупкости. 

В основе определения сопротивления матери-
алов разрушению отрывом по схеме Иоффе положе-
ны представления о том, что сопротивление отрыву 
определяют силы электромагнитного взаимодейст-
вия атомов, а разрушение срезом определяется под-
вижностью дислокаций. С понижением температу-
ры подвижность дислокаций уменьшается, а элек-
тромагнитное взаимодействие остается неизмен-
ным, следовательно, испытывая материал при крио-
генных температурах, когда движения дислокаций 
практически подавлены, можно получить сопротив-
ление отрывом, которое принимается за константу 
материала. 

Понижение температуры для многих матери-
алов не только уменьшает пластическую деформа-
цию, но для цветных металлов увеличивает пласти-
ческую деформацию, следовательно, методика, 
основанная на испытаниях при криогенных тем-
пературах, не может быть рекомендована. Известно, 
что с понижением температуры происходят фазо-
вые изменения, и следовательно, при криогенных 
температурах мы имеем фактически другой мате-
риал. 

Более предпочтительным, по нашему мнению, 
является третий из предложенных выше методов. 

Для реализации в зоне разрушения такого вида 
напряженного состояния, при котором движения 
дислокаций запрещены, достаточно использовать 
круглые образцы с кольцевым надрезом. При растя-
жении таких образцов возникает объемное трех-
осное напряженное состояние. Это неравномерное 
напряженное состояние у самого надреза приводит 
к увеличению нормальных напряжений и сниже-
нию касательных, что и приводит к разрушению от-
рывом. 

При деформировании образцов с кольцевым 
надрезом характерно практически отсутствие плас-
тических деформаций, кроме того, поверхности 
разрушения имеют явную зернистую структуру, 
без участков поверхностей, составляющих угол 45° 
к плоскости разрушения. Это является убедитель-
ным подтверждения того, что имело место разру-
шение отрывом. 

Нами проведена серия опытов по испытанию 
образцов с кольцевыми надрезами. Их эскизы пред-
ставлены на рисунке 3. 

Измерения образцов производились на кафедре 
«Метрология и приборостроение» с использовани-
ем оптического микроскопа. 
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Рис.3. Эскизы образцов. 

Рис. 4. Типичные диаграммы растяжения. 

Рис.5. Фотографии образцов после эксперимента. 

Испытания на растяжение были произведены 
на машине ЦДМ-10 и были получены диаграммы 
растяжения, приведенные ниже на рисунке 4. 

Характер диаграмм, а также фрактографические 
признаки явно свидетельствуют о том, что пласти-



ческой деформации в образце с надрезом не было. 
Это позволяет считать, что было достигнуто 
разрушение отрывом. 

Вывод. Испытания образцов с кольцевым надре-
зом позволяют простыми средствами получить не-
обходимые исходные данные для моделирования 
роста трещины. Таким образом, сопротивление ма-
териалов отрывом определяется простым и надеж-
ным способом, что создает предпосылки для его ис-
пользования в расчетной практике в будущем. 
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ 
МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 
НА ОСНОВЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО 
И СИЛОВОГО КРИТЕРИЕВ 
В статье дана оценка остаточной прочности магистрального нефтепровода на основе 
деформационного и силового критериев. 

Длительная эксплуатация магистральных нефте-
проводов приводит к различным коррозионным по-
вреждениям, которые снижают прочность нефте-
провода. 

Подробный анализ коррозионных поврежде-
ний магистральных нефтепроводов приведен в ра-
ботах [1, 2, 3|. Значительную часть таких повреж-
дений составляет коррозионное растрескивание 
под н а п р я ж е н и е м (стресс-коррозия) . Такие по-
вреждения имеют форму трещин перпендикуляр-
ных направлению максимальных нормальных на-
пряжений. При обычных условиях эксплуатации 
эти трещины расположены вдоль оси трубы с на-
ружной поверхности. Это приводит к необходимос-
ти снижения давления в нефтепроводе или замене 
отдельных его участков. В обоих случаях имеют 
место значительные экономические потери. 

Существующие отраслевые документы по рас-
чету допустимого давления для труб с поверхност-
ными трещинами в большинстве своем основаны 
на эмпирических и полуэмпирических соотноше-
ниях 11,2]. 

Значительные достижения механики разруше-
ния в оценке трещиностойкости различных де-
талей практически не используются в нефтяной и 
газовой отраслях. В значительной мере это можно 
объяснить тем, что при анализе роста трещин в лис-
товых материалах механика разрушения рассмат-
ривает разрушение материалов по механизму среза, 
тогда как разрушение трубы происходит в основном 

по механизму отрыва и лишь на заключительной 
стадии разрушения проявляется механизм среза. 
Это означает, что огромный экспериментальный 
материал по определению К,.с не может быть ис-
пользован для оценки критических размеров тре-
щин. То же самое можно сказать о других однопара-
метрических критериях механики разрушения. 

В последнее время на кафедре "Сопротивление 
материалов" ОмГТУ развивается новый подход к 
оценке роста трещин в упруго-пластических телах, 
который, по нашему мнению, имеет хорошие перс-
пективы для применения в газовой и нефтяной про-
мышленности. Перспективы эти связаны с тем, что 
в основе предлагаемого метода лежит детальная фи-
зическая модель процесса разрушения, предусмат-
ривающая различные механизмы разрушения по 
фронту трещины, а также изменения свойств мате-
риала по толщине трубы. 

Естественно, что в настоящее время такой подход 
не может заменить действующие ВРД, однако со 
временем нормативные документы будут меняться 
в сторону их приближения к детальным физическим 
процессам и излагаемый подход может быть востре-
бован. Собственно, процесс совершенствования 
ВРД идет постоянно. Так, в работе [3] подвержено 
существенной критике использование такой неоп-
ределенной величины, как напряжение течения. 
Проведенные авторами опыты позволяют утверж-
дать, что при оценке прочности труб необходимо 
использовать предел прочности материала. 
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Расчетная схема трубы и фрагмента с трещиной 

Кратко суть предлагаемого метода оценки роста 
поверхностной трещины на трубе можно сформу-
лировать в следующих положениях: 

1. Материал трубы на отдельных участках фрон-
та трещины может разрушаться как по механизму 
отрыва, так и по механизму среза. 

2. В произвольной точке перед фронтом трещи-
ны материал находится в упругом состоянии. 

3. По мере роста внутреннего давления перед 
фронтом трещины материал переходит в состояние 
текучести, тогда как остальная масса материала 
деформируется еще упруго. 

4. С ростом давления пластические деформации 
в небольшой зоне у фронта трещины нарастают, и 
приближается исчерпание ресурса пластической 
деформации. 

5. Если ресурс пластичности материала исчер-
пан, то происходит разрушение срезом и трещина 
продвигается на некоторую величину. 

6. Если пластические деформации затруднены, 
происходит рост нормальных напряжений и мате-
риал разрушается отрывом по достижению величи-
ной am a j сопротивление разрушению отрывом а„. 

Такое представление процесса роста трещины 
позволяет учесть смену механизма разрушения 
материала. 

Математическая модель роста трещины, отра-
жающая все элементы: физической модели, вклю-
чает: уравнения теории упругости, условие текучес-
ти, уравнения теории малых упруго-пластических 
деформаций, функцию предельной пластичности, 
условие разрушения материала отрывом. 

Для реализации математической модели принят 
метод конечных элементов, позволяющий решать 
как упругие, так и пластические задачи. Измельче-
нием элементов у фронта трещины можно прибли-
зить расчетную схему к локальным физическим 
процессам, происходящим у вершины трещины. 
Общий алгоритм моделирования процесса роста 
трещины в детали при таком подходе содержит два 
этапа: на первом вычисляются напряжения по 
фронту трещины при упругом деформировании ма-
териала, и определяется нагрузка на трубу, соответ-
ствующая появлению пластических деформаций в 
наиболее нагруженном участке фронта трещины. 
На втором этапе, с появлением пластических дефор-
маций, задача становится нелинейной. Дальнейшее 
нагружение детали осуществляется малыми ступ-
енями нагрузки ДР. На каждой ступени нагружения 
выявляются элементы, в которых наступила пласти-
ческая деформация, и приращение напряжений и 
деформаций в них вычисляется по уравнениям 
теории пластичности, а в остальных элементах - по 
уравнениям теории упругости. На каждой ступени 
нагружения в элементах вычисляется накопленная 
пластическая деформация и параметр напряжен-
ного состояния г). После вычисления этих величин 
производится проверка на достижение деформа-
цией предельного значения. В случае достижения 
равенствае( | ) = элемент считается разрушенным, 
а трещина продвинувшейся на величину разрушен-
ных элементов. Следующий цикл нагружения про-
изводится с новыми размерами трещины. Кроме 
того, производится проверка по силовому критерию 

Рост поверхностной полуэллиптической трещины в трубопроводе, рассчитанный по разработанной программе 



omill = oR. Таким образом, трещина может продви-
гаться вследствие исчерпания ресурса пластичнос-
ти или разрушения отрывом. 

Подробно блок-схема процесса моделирования 
роста трещин изложена в работе [5]. Ниже приве-
дены результаты расчета роста поверхностной по-
луэллиптической т р е щ и н ы для трубы диаметром 
720 мм из стали Г19. 

Моделирование может быть выполнено до пол-
ного разрушения, хотя зачастую достаточно опре-
делить давление, при котором трещина начинает 
расти. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
ТЕПЛОВОЗНЫХ И СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
НА МАЛЫХ НАГРУЗКАХ 
И ХОЛОСТОМ ХОДУ 
ДРОССЕЛИРОВАНИЕМ 
НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА 
На основе выполненного анализа методов повышения экономичности дизельных двига-
телей воздействием на турбокомпрессор выбран способ регулирования количества 
нагнетаемого воздуха в двигатель с помощью сконструированной заслонки. Получена 
расчетная нагрузочная характеристика дизеля с учетом дросселирования наддувоч-
ного воздуха на режимах малых нагрузок; показано улучшение экономических и эф-
фективных показателей при выбранном способе регулирования. 

К современным тепловозным и судовым дизе-
лям предъявляются повышенные требования: они 
Должны работать с высокими технико-экономичес-
кими показателями в широком диапазоне измене-
ния скоростных и нагрузочных режимов, Помимо 
высокого коэффициента запаса по крутящему мо-
менту от двигателя требуется экономичная работа 
на неноминальных режимах. Для тепловозных, су-
довых, автомобильных и тракторных дизелей жела-

тельным является сохранение постоянной мощнос-
ти при уменьшении скорости вращения коленча-
того вала [1 — 9]. 

В связи с этим очень эффективной оказалась идея 
использования турбокомпрессора на двигателе: по-
явилась возможность значительно повысить мощ-
ность и экономичность ДВС на номинальном режи-
ме. Пропускная способность турбины и компрессо-
ра на этом режиме при проектировании согласуется 



Таблица 1 
Основные показатели режимов работы тепловозов 

Серия 
тепловозов Род службы 

Коэффициент 
использования мощности 

с учетом холостого хода, k tv 

Ьремя работы на холостом 
ходу в % ко всему времени 

работы тепловоза 

тэз 0,30 - 0,40 40 - 57 

2ТЭ10Л Грузовой 0,28 53,9 

2ТЭ116 0.27 53,6 

ТЭП60 
Пассажирский 

0,31 43,3 

ТЭП70 0,35 38,5 

ТЭМ1 
Маневровый 

0,117 54,2 

чмэз 0,093 47,3 

с гидравлической характеристикой двигателя, их 
коэффициент полезного действия (КПД) имеет вы-
сокие значения, поэтому и КПД комбинированно-
го двигателя, представляющего собой комплекс соб-
ственно двигателя (дизеля), турбины и компрессора, 
близок к максимальному. Однако применение тур-
бонаддупа влечет за собой и ряд недостатков, сущ-
ность которых сводится к следующему. На нерас-
четных режимах КПД турбины и компрессора рез-
ко падают, а их пропускная способность тогда не 
согласуется с гидравлической характеристикой дви-
гателя. Вследствие этого при переходе двигателя на 
режимы, отличающиеся от номинального, парамет-
ры рабочего процесса ухудшаются, тогда даже со-
временные двигатели с турбонаддувом имеют низ-
кие значения коэффициентов запаса крутящего 
момента и не удовлетворяют требованию постоян-
ства мощности. Более того, большинство из них, 
особенно форсированные на номинальном режиме, 
не могут развивать постоянный крутящий момент 
при понижении скоростного режима. Основная 
причина указанного недостатка — неудовлетво-
рительная работа агрегатов турбонаддува [1,3 — 7]. 

В то же время на лучших образцах двигателей до-
стигнуты высокие значения форсировки (рте = 1,6ч-
ч-2,5 МПа) и экономичности (Ье = 190 -ь200 г / (кВт«ч)) 
на расчетном режиме. Однако эксплуатационный 
расход топлива на единицу выполненной работы не-
прерывно увеличивается. Обусловлено это тем, что 
транспортные двигатели, особенно автомобильные, 
тракторные, тепловозные и судовые, большую часть 
работы выполняют в нерасчетных условиях, когда 
скорость вращения коленчатого вала и нагрузка в 
основном ниже номинальных. Именно на данных 
режимах двигатели с газотурбинным наддувом име-
ют низкий КПД, поэтому стоимость выполненной 
работы у них выше, чем у дизелей, не оборудован-
ных агрегатами турбонаддува. 

С одной стороны, следует отметить то обсто-
ятельство, что стремление к повышению мощности 
на номинальном режиме — процесс необратимый. 
Созданные в последние годы дизели работают при 
Р,„е

= 2,0+2,8 МПа. Для этого потребовалось уве-
личить давление наддувочного воздуха до рв = 0,3 -г 
-0,5 МПа. 

С другой стороны, установлено [2,3,6,7], что ди-
зельные силовые установки тепловозов значитель-
ное время (до 50 % и больше) работают на холостом 
ходу и расход топлива на этом режиме оказывает 
существенное влияние на их эксплуатационную 

I экономичность. В табл. 1 приведены обобщенные 

данные основных показателей работы тепловозов 
во времени на холостом ходу [2,3]. 

В эксплуатации, как показывают статистические 
исследования [6,7], время работы дизелей по тепло-
возной характеристике распределяется следующим 
образом: 

Для дизелей магистральных тепловозов: 
1. Холостой ход и малые нагрузки 31 — 58 % 
2. Номинальный режим 

и близкие к ним мощности 4 — 17 % 
3. Переходные режимы 

и прочие позиции 39 — 64 % 

Для дизелей маневровых тепловозов: 
1. Холостой ход 62 % 
2. Малые нагрузки 5,9% 
3. Переходные режимы 28,8 % 
4. Высокие и средние нагрузки 3,2 % 

На рис. 1 приведены зависимости часового рас-
хода топлива дизелями основных транспортных 
тепловозов от частоты вращения коленчатого вала 
при выключенном вентиляторе холодильника [2]. 
Из рис. 1 видно, что двухтактные дизели расходуют 

300 400 500 600 700 800 об/мин Ю00 

Рис.) . Часовой расход топлива В 
в зависимости от частоты вращения коленчатого вала п 

при работе тепловозных дизелей без нагрузки: 
1 - 6ЧН31.8/33; 2 - 16ЧН26/26; 3 - 10Д20,7/2г25,4 (2Д100); 

4 - 16ДН23/30; 5 - 10ДН20,7/2г25,4 (10Д100). 



Рис. 2. Среднее давление внутренних потерь Рм в зависимости от средней скорости поршня vm 
для дизелей с неисправным впрыском топлива: 

1 - четырехтактные дизели; 2 - двухтактные дизели (без учета потерь на приводной агрегат продувки). 

топлива больше, чем четырехтактные. Это объясня-
ется, главным образом, затратами топлива на при-
вод нагнетателя продувочного воздуха, мощность 
которого мало зависит от мощности дизеля и су-
щественно зависит от частоты вращения коленча-
того вала. 

Для уменьшения расхода топлива при работе 
дизеля на холостом ходу существует, в общем случае, 
два пути. Один — снижение механических сопро-
тивлений в дизеле, а также мощности вспомогатель-
ных агрегатов. Другой — улучшение рабочего про-
цесса дизеля на холостом ходу. Под механическими 
сопротивлениями п о д р а з у м е в а ю т т р е н и я в под-
шипниках, редукторах, механизмах газораспреде-
ления и цилиндрах дизеля. Кроме того, мощность 
расходуется на привод встроенных в дизель агре-
гатов (водяной и масляный насосы, агрегаты над-
дува). 

Значение среднего давления внутренних потерь 
Р, для двухтактных дизелей без учета затрат мощ-
ности на нагнетатель продувочного воздуха мень-
ше, чем для четырехтактных не только вследствие 
отсутствия насосных потерь, но и меньших потерь 
на трение от сил инерции. 

На рис. 2 показаны зависимости среднего давле-
ния внутренних потерь для двух- и четырехтактных 
дизелей от средней скорости поршня, полученные 
как методом прокручивания, так и методом отклю-
чения отдельных цилиндров дизелей [2,3]. На кри-
вую 1 нанесены точки, соответствующие потерям 
на дизелях Д49 и Д70, свидетельствующие о том, что 
для четырехтактных дизелей с непосредственным 
впрыском, разными размерами цилиндра и с разны-
ми ф о р м а м и к а м е р с г о р а н и я с р е д н и е давления 
внутренних потерь мало отличаются по своим абсо-
лютным значениям. 

Из сравнения кривой 2 на рис. 1 и кривых расхода 
топлива двухтактными дизелями на рис. 2 видно, 
какое значение для топливной экономичности этих 
дизелей имеет совершенствование приводных агре-
гатов наддува. 

Поскольку мощность приводного нагнетателя 
зависит от противодавления на выпуске, она может 
быть уменьшена за счет снижения давления в над-
дувочном коллекторе (ресивере) путем перепуска 
части воздуха во всасывающую полость воздухо-
дувки. Осуществление этого мероприятия на дизеле 
2Д100 позволило снизить часовой расход топлива на 
холостом ходу на 3 - 4 к г /ч [2]. 

Одним из способов снижения потерь мощности 
на механические сопротивления и расход топлива на 
холостом ходу является уменьшение минимальной 
частоты вращения коленчатого вала дизеля. Однако 
этот способ связан с трудностями по обеспечению 
устойчивой работы дизеля как по динамике работы 

коленчатого вала, так и по протеканию рабочего 
процесса. 

На малой частоте вращения потери на трение в 
коренных и шатунных подшипниках составляют 
около 4 % суммарных потерь, насосные потери из-
меняются во всем диапазоне режимов работы дви-
гателя от 2 до 15 %, потери на привод встроенных 
агрегатов — от 4 до 7 %. Суммарное сопротивление 
трения деталей поршневой группы примерно равно 
44 — 66% всех внутренних потерь [2]. 

По расчетным данным работы [2], приведенным в 
табл. 2, видно, что в дизелях Д49 имеет место следу-
ющее распределение внутренних потерь Рм по узлам 
при работе на номинальной частоте вращения ко-
ленчатого вала без нагрузки. 

Из табл. 2 следует, что наибольшие потери имеют 
место в цилиндрах двигателя. В связи с этим следует 
отметить практическую необходимость исследова-
ний процессов трения поршней и условий их смазки. 

Расчеты показывают, что потери Ри могут быть 
снижены за счет конструктивных изменений дизеля 
[ 6 - 8 ] . 

При переходе дизеля с расчетного режима к ма-
лым нагрузкам вследствие резкого нарушения нор-
мальной работы топливной аппаратуры, снижения 
температуры внутренней поверхности камеры сго-
рания и температуры наддувочного воздуха ухуд-
шаются процессы с м е с е о б р а з о в а н и я и сгорания 
топлива, одновременно растут относительные потери 
на теплопередачу. Появляется недожог и унос топ-
лива, и, как следствие, снижается индикаторный 
КПД ("п- по данным исследований — от 0,47 на но-
минальной нагрузке до 0,38 на холостом ходу [6,7]. 

Кроме того, с у м е н ь ш е н и е м нагрузки проис-
ходит падение механического КПД (r|m) двигателя, 
усугубляемое снижением температуры смазочного 
масла. В итоге р е з к о падает э ф ф е к т и в н ы й КПД 
двигателя [6 — 8]. 

Таблица 2 
Доля потерь на трение в узлах дизеля 

Наименование узла Доля потерь в % 
от суммарных потерь 

в дизеле 

Поршневая группа 44 - 57 

Шатунные подшипники 9,3 - 11,4 

Коренные подшипники 11,5 - 14,2 

Масляные насосы 8,0 - 27,4 

Водяные насосы 5,2 - 7,0 

Распределительный вал 
и топливные насосы 

2,4 - 3,1 



Анализ полученных разными авторами резуль-
татов исследований зависимости индикаторного 
КПД от степени сжатия, степени повышения дав-
ления, параметров начала сжатия, коэффициента 
избытка воздуха, давления надувочного воздуха и 
др. показал, что они не могут быть применены для 
режимов малых нагрузок, т.к. характер зависимос-
ти индикаторного КПД от этих величин на больших 
нагрузках отличен от характера их влияния на я, на 
малых нагрузках и холостом ходу. 

Как уже отмечалось, ухудшение эффективных 
показателей на режимах малых нагрузок связано с 
уменьшением механического и индикаторного КПД 
при уменьшении нагрузки. 

Таким образом, можно заключить, что ухудшение 
показателей работы двигателя с газотурбинным над-
дувом при работе на режимах малых нагрузок и хо-
лостого хода происходит по следующим основным 
причинам: 

1. Ухудшается смесеобразование , вследствие 
чего снижается интенсивность сгорания топлива. 
Само по себе ухудшение смесеобразования проис-
ходит по ряду причин, главными из которых явля-
ются: резкое падение давления впрыска топлива из-
за падения температуры воздушного заряда в ци-
линдре и снижения температуры стенок камеры 
сгорания; чрезмерное обеднение рабочей смеси из-
за возрастания к о э ф ф и ц и е н т а избытка воздуха 
сверх оптимального. 

2. Увеличиваются относительные тепловые по-
тери в стенки цилиндра вследствие: 

а) понижения температуры охлаждающей воды 
в системе охлаждения; 

б) п о н и ж е н и я т е м п е р а т у р ы масла в системе 
смазки; 

в) увеличения времени протекания цикла. 
3. Как следствие плохого смесеобразования и 

сгорания топлива п о я в л я е т с я недожог и унос 
топлива из-за плохого распыливания, попадания ка-
пель топлива на холодные стенки камеры сгорания 
и его конденсации. 

4. По этой причине р а з ж и ж а е т с я картерное 
масло, а также происходит интенсивное нагарооб-
разование на поршне и газоотводном тракте. По-
падание топлива и нагара в масло ведет к уменьше-
нию сроков его службы. 

5. Механический КПД уменьшается вследствие 
роста относительных механических потерь при 
охлаждении и повышении вязкости масла. 

Для четырехтактных дизелей с газотурбинным 
наддувом и а в т о н о м н ы м т у р б о к о м п р е с с о р о м 
уменьшить расход воздуха (уменьшить коэффи-
циент избытка воздуха до оптимальных значений) 
дизелем можно введением дросселирования воз-
духа до или после нагнетателя турбовоздуходувки. 
Для двухтактных дизелей, имеющих обычно в ка-
честве второй ступени наддува (за турбовоздухо-
дувкой) приводной нагнетатель, уменьшение рас-
хода воздуха осуществимо как перепуском его из 
ресивера дизеля на всасывание во вторую ступень 
(если нагнетатель объемного типа), так и путем 
дросселирования до или после приводного центро-
бежного нагнетателя. 

Однако уменьшение количества подаваемого 
компрессором воздуха и его давления при дроссели-
ровании на входе в компрессор или на выходе из 
него связано с увеличением гидравлического сопро-
тивления (рис. 3). При согласовании гидравличес-
кой характеристики транспортного двигателя и ха-
рактеристики компрессора дросселирование воз-
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Рис. 3. Гидравлические характеристики двигателя: 
1 - при отсутствии дросселирования; 2 - при nH0U= const; 

3 - при пш = const; 4 - при дросселировании; 
5 - граница помпажа. 

духа используют для ограничения давления наддува 
при увеличении частоты вращения вала двигателя 
от значения пм, соответствующего максимальному 
крутящему моменту, до номинального п н т (1,5,22]. 
При переходе с режима Г, х на номинальной час-
тоте с ростом частоты вращения вала увеличив ается 
частота вращения ротора, а вместе с тем и степень 
повышения давления компрессора. При дроссели-
ровании понижаются давление наддува ри и давле-
ние газа перед турбиной р(Г Вследствие этого умень-
шается частота вращения ротора турбокомпрес-
сора, и при лит устанавливается новый режим со-
вместной работы [22]. На этом режиме может не-
сколько повыситься температура выпускных газов, 
однако заметно будет снижена механическая на-
пряженность двигателя. Исследования показывают 
[22], что дросселирование воздуха на выходе из 
компрессора оказывает большее влияние на режим 
совместной работы двигателя и компрессора, чем 
дросселирование воздуха на входе. Однако кон-
структивно проще осуществить последнее. Кроме 
того, при дросселировании воздуха на входе можно 
несколько сдвинуть границу помпажа в сторону 
меньших расходов и тем самым расширить рабочий 
диапазон компрессора по расходу воздуха [ 11,22,23]. 

Регулирование компрессора перепуском воздуха 
применительно к компрессорам транспортных дви-
гателей целесообразно использовать как антипом-
пажное средство и как способ поддержания опреде-
ленного давления наддува. В первом случае при при-
ближении расхода воздуха через компрессор к зна-
чениям, соответствующим границе помпажа, на на-
гнетательном патрубке открывается клапан, кото-
рый выпускает неиспользуемый двигателем воздух. 
Вследствие этого точка совместной работы двига-
теля и компрессора будет расположена левее грани-
цы помпажа. Для использования энергии выпус-
каемого воздуха его можно направить в компрессор 
по касательной к периферии входного патрубка в 
направлении вращения колеса или во входной па-
трубок турбины, при этом также расширяется диа-
пазон работы турбокомпрессора. Во втором случае 
перепускной клапан, установленный на линии на-
гнетания, при превышении заданного давления (что 



характерно для работы двигателя по внешней харак-
теристике на режимах, близких к номинальному) 
открывается и давление наддува понижается, Вы-
пускаемый воздух целесообразно направить на вход 
в турбину или (для эжекции) на выход из нее. Такой 
способ регулирования нашел применение в авто-
тракторных двигателях [22,23]. 

Были проведены испытания тепловозного дизеля 
6ЧН31.8/33 (Д50) с установкой дроссельной заслон-
ки за нагнетателем турбокомпрессора [2,3]. Путем 
изменения положения дроссельной заслонки уда-
лось достигнуть разрежения в ресивере до 980 мм 
вод. ст. Увеличение разрежения на всасывании в 
четырехтактном дизеле приводит к существенному 
уменьшению коэффициента избытка воздуха а из-
за понижения давления воздуха в начале сжатия и за 
счет повышения его температуры в начале сжатия 
вследствие увеличения коэффициента остаточных 
газов. Это объясняется тем, что давление в выпускном 
коллекторе превышает давление воздуха в ресивере 
и в момент перекрытия клапанов происходит заброс 
газов в воздушный ресивер. В связи с этим темпера-
тура воздуха в ресивере при разрежении 980 мм вод. 
ст. возрастает на 22 "С. 

Кроме того, при увеличении разрежения на вса-
сывании происходит возрастание индикаторной 
мощности дизеля, т.к. превышение давления газов 
в выпускном коллекторе под давлением воздуха в 
ресивере приводит к увеличению «насосных по-
терь». 

В связи с изложенным одним из основных путей 
совершенствования работы двигателей можно счи-
тать применение регулируемого турбонаддува, по-
скольку именно от турбокомпрессора зависит эко-
номичность двигателя в нерасчетных условиях. 
Этой теме посвящено большое количество исследо-
ваний, в которых рассматриваются вопросы ка-
чества работы собственно лопаточных машин и со-
вместная их эксплуатация с ДВС [2 — 7,10]. 

В нашей стране и за рубежом ведутся интенсив-
ные исследования по разработке и внедрению сис-
тем автоматического регулирования турбонаддува. 
Ранее в нашей стране этим вопросом занимались 
ведущие институты и предприятия: ЦНИДИ, МВТУ 
им. Баумана, НАТИ, Харьковский завод им. Малы-
шева, ЗИЛ, Специальное конструкторское бюро 
турбокомпрессоров (СКБ'Г, Пенза) и др. Работы в 
области регулируемого турбонаддува ведутся в ряде 
зарубежных фирм: Garrett Corporation, Ford, FIAT, 
Daimler - Benz, Chrysler, Porsche, Saab - Turbo, 
Svenska Flygmotor, MAN и др. И тем не менее, не-
смотря на значительный опыт, теория регулиру-
емого турбонаддува, связанного с комплексным ис-
пользованием регулируемых турбины и компрес-
сора, разработана еще недостаточно. 

Кратко проанализируем опубликованные рабо-
ты, посвященные данной проблеме. 

Отметим, что метод регулирования наддува ДВС 
с помощью перепуска части газа перед турбиной в 
атмосферу был впервые предложен в авиации. Вари-
ант такой системы и анализ ее динамических ка-
честв приведены в работе [10]. Данный способ ока-
зался весьма перспективным и в настоящее время 
исследования в этой области ведутся в нашей стране 
и за рубежом. Указанная система автоматического 
регулирования (САР) обеспечивает постоянство 
мощности авиационного двигателя при изменении 
высоты над уровнем моря. 

В работе [11] анализируется способ перепуска 
части сжатого воздуха после компрессора на вход в 

турбину и показано улучшение внешней характе-
ристики двигателя 16ЧН26/26. 

Следует отметить, что за рубежом достаточно 
широко применяются системы регулирования пе-
репуском газа. На САР турбонаддува этого типа име-
ется большое количество патентов [12], в которых 
описаны различные конструктивные варианты бло-
ков регулирования. Обоснование данного способа 
построено, как правило, на экспериментальных ис-
следованиях. В работах [14,15] приведен материал, 
свидетельствующий о существенном улучшении 
внешней характеристики двигателя с помощью 
количественного способа регулирования. 

Регулируемый турбонаддув получил за рубежом 
достаточно широкое практическое распростране-
ние. Например, фирма Garrett Corporation (США) ус-
танавливает регуляторы турбонаддува на турбо-
компрессоры массового производства [13]. Фирма 
GMC для регулирования тепловозного двигателя 
использует турбокомпрессор с сопловым регулиро-
ванием [16,17]. Шведская фирма Saab разработала 
двигатель с перепуском газа, что позволило повы-
сить значение Tt на пониженных скоростных ре-
жимах [18]. Три метода регулирования турбонад-
дува: дросселирование газа на входе турбины, пере-
пуск газа минуя турбину и перепуск воздуха на вход 
в турбину — применяют на двигателях, выпуска-
емых фирмой Ford [17]. Итальянская фирма FIAT 
внедрила систему регулирования давления надду-
вочного воздуха с перепуском газа в атмосферу [19]. 

Таким образом, из выполненного краткого ана-
лиза также следует, что наиболее эффективным 
средством, позволяющим улучшить эксплуатацион-
ные характеристики дизеля, является все же приме-
нение регулируемого турбонаддува, поскольку дру-
гие мероприятия (специальная регулировка топлив-
ной аппаратуры, подбор выхлопной системы «ди-
зель—коллектор—турбина», настройка турбоком-
прессора на малый или средний скоростной режи-
мы и др.) должного эффекта не дают [1]. 

Известны два способа регулирования турбонад-
дува: качественный и количественный. Более эф-
фективным, но и сложным является первый способ, 
который основан на использовании свободного 
турбокомпрессора, имеющего турбину с регулиру-
емым сопловым аппаратом и компрессор с регули-
руемым лопаточным диффузором или входным на-
правляющим аппаратом. Второй способ проще и 
надежнее. Он связан с применением перепуска 
части газа минуя турбину и части сжатого воздуха 
в атмосферу или на вход в турбину. 

Выбирая режимы и параметры работы турбины и 
компрессора, можно достаточно эффективно обес-
печить согласование их характеристик с характе-
ристикой двигателя только при степени повышения 
давления менее 2,0. При более высоких степенях по-
вышения давления для согласования характеристик 
двигателя и турбокомпрессора с целью повышения 
экономичности работы на режимах малых нагру-
зок и холостого хода применяют различные спосо-
бы регулирования. Основные из них следующие 
[5,20,21]: 

— ступенчатое и бесступенчатое регулирование 
скорости вращения вала турбокомпрессора с изме-
нением нагрузки; 

— дросселирование воздуха на впуске в двига-
тель; 

— дросселирование отработавших газов на вы-
пуске из двигателя перед турбиной; 

— перепуск части выпускных газов в атмосферу; 



Рис. 4. Схема системы наддува дизеля с рециркуляцией 
воздуха через компрессор: 

1 ~ дизель; 2 - крыльчатка; 3 - корпус; 4 - кольцевая камера; 
S - направляющий аппарат; 6 - рабочее колесо; 

7 - нагнетательный патрубок; 8 - поворотная заслонка; 
9 - перепускной трубопровод; 10 - выхлопной трубопровод. 

— перепуск воздуха на вход в газовую турбину 
или за турбину; 

— регулирование подачи воздуха путем измене-
ния проходного сечения турбины или компрессора; 

— применение дополнительного наддувочного 
агрегата с независимым приводом; 

— дросселирование воздуха на входе в ком-
прессор; 

— изменение угла а , входа потока воздуха на ло-
патки колеса компрессора входным направляющим 
аппаратом; 

— поворот лопаток лопаточного диффузора; 
— поворот лопаток входного направляющего 

аппарата и лопаточного диффузора; 
— изменение высоты канала диффузора; 
— перепуск воздуха из нагнетательного па-

трубка во всасывающий или выпуск его в атмо-
сферу; 

— изменение высоты соплового аппарата; 
— одновременное регулирование турбины и 

компрессора; 
— изменение частоты вращения компрессора 

или турбокомпрессора дифференциальной передачей 
между валом двигателя, ротором компрессора и тур-
бины и валом съема мощности. 

Указанные выше способы регулирования в той 
или иной степени повышают экономичность двига-
теля на малых нагрузках и холостом ходу, но либо 
приводят к усложнению конструкции двигателя, 
либо к усложнению условий работы турбины или 
компрессора. 

Более приемлемым является способ, предусмат-
ривающий рециркуляцию воздуха через компрес-
сор с перепуском на всасывание в кольцевую камеру 
(20,21], с помощью которого можно обеспечить как 
повышение температуры воздуха на выходе из ком-

прессора, так и устойчивую работу самого ком-
прессора. 

На рис. 4 показана принципиальная схема сис-
темы наддува, при помощи которой реализуется 
предлагаемый способ. 

Двигатель 1 внутреннего сгорания содержит тур-
бокомпрессор, включающий компрессор с крыль-
чаткой 2, корпусом 3, кольцевой камерой 4 и направ-
ляющим аппаратом 5, и турбину с рабочим колесом 6. 
Нагнетательный патрубок 7 компрессора через по-
воротную заслонку 8 и перепускной трубопровод 9 
соединен с кольцевой камерой 4. Турбина работает 
на отработавших газах, поступающих из выхлоп-
ного трубопровода 10. 

В процессе работы двигателя 1 отработавшие 
газы по трубопроводу 10 поступают в рабочее колесо 
6 турбины и приводят ее во вращение. Энергия вра-
щения передается крыльчатке 2 компрессора, в ко-
торой происходит сжатие воздуха, поступающего 
из нагнетательного патрубка 1 на наддув двигателя. 
Давление наддува регулируют путем перепуска час-
ти сжатого воздуха из патрубка 7 через заслонку 8 и 
перепускной трубопровод 9 во всасывающее отвер-
стие крыльчатки 2, 

Заслонку открывают при работе двигателя на 
частичных нагрузках. Воздух, поступающий во вса-
сывающее отверстие крыльчатки 2, получает пред-
варительную закрутку в направляющем аппарате 5 
в направлении вращения крыльчатки, В результате 
перепуска давление наддува снижается, что обес-
печивает повышение экономичности двигателя. За-
крутка перепускаемой части воздуха обеспечивает 
дополнительное снижение плотности при той же 
скорости вращения турбины, что приведет к допол-

Рис. 5. Расчетная нагрузочная характеристика 
судового дизеля 6ЧРН32/48 (6NVD48AU): 

- без рециркуляции наддувочного воздуха; 
- с рециркуляцией наддувочного воздуха. 



нительному повышению эффективности системы 
регулирования наддува. 

Конструктивно (применительно к дизелю 
8ЧН25/34) надувочный воздух из переходного па-
трубка подводится в полость вокруг фасонной встав-
ки турбокомпрессора TK23C43. Прилегание фасон-
ной вставки тщательно уплотняется резиновыми 
кольцами, а в самой вставке выполнено 12 отверстий 
диаметром 8 мм с общей площадью 6 см2. Через эти 
отверстия воздух подается в среднюю часть вход-
ного аппарата рабочего колеса компрессора по на-
правлению его вращения. 

Однако недостатком регулирования компрес-
сора дросселированием воздуха является ограни-
ченность диапазона регулирования и уменьшение 
КПД турбокомпрессора вследствие непроизво-
дительной затраты мощности турбины на преодо-
ление сопротивления дросселирования воздуха [22]. 

На рис. 5 представлена полученная нами по мето-
дике, разработанной в НГАВТ [23], расчетная нагру-
зочная характеристика дизеля 6ЧРН32/48 для двух 
вариантов: с рециркуляцией надувочного воздуха с 
перепуском его через компрессор с помощью скон-
струированной нами заслонки и без рециркуляции 
надувочного воздуха. 

Из анализа данных рис. 5 следует, что при работе 
дизеля по нагрузочной характеристике оценочные 
расчетные значения экономических эффективных 
и мощностных показателей улучшаются. 

В расчетах принималось, что заслонка функци-
онирует лишь при мощности дизеля менее 50 % от 
номинальной. Допускалось также, что на режимах 
холостого хода и нагрузок по мощности до 50 % от 
номинальной значение к о э ф ф и ц и е н т а избытка 
воздуха а при дросселировании уменьшилось от 
значений 3 -5 до 2,0-2,5. При этом значения а, часо-
вого расхода воздуха Gajr и коэффициента наполне-
ния Фс на холостом ходу и малых нагрузках получе-
ны прямым расчетом, а значения избыточного дав-
ления наддува р,п(, среднего эффективного давления 
р,„е и эффективного КПД rie( носят оценочный ка-
чественный характер изменения по нагрузочной 
характеристике. Характер их изменения был полу-
чен в ряде работ [9,20,22] при испытаниях подобных 
дизелей на стенде. 

Таким образом, анализ закономерностей изме-
нения показателей рабочего процесса и факторов, 
на них влияющих, позволяет предложить ряд инже-
нерных, конструктивных и регулировочных меро-
приятий для снижения негативного влияния режи-
ма холостого хода и малых нагрузок на параметры 
работы двигателя. Такие мероприятия должны быть 
подтверждены расчетом, численным моделирова-
нием и экспериментально в условиях стенда и экс-
плуатации. 
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УДК 621.182..697.34 Л. Л. АБРАМОВ 

ПСК «ТехЭнергоПром» 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
В КОНКРЕТНОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 
Предлагается новая методика и формулы для неавтоматизированного и автоматизиро-
ванного расчета оптимальной продолжительности отопительного периода для цент-
рализованного теплоснабжения от географических широты и долготы месторасполо-
жения конкретного населенного пункта. 

В стационарной теплоэнергетике с централи-
зованным теплоснабжением одним из важнейших 
показателей при определении годовой выработки 
тепла котлоагрегатами и необходимого для этого з-
апаса топлива является продолжительность отопи-
тельного периода. 

В нормативной документации и справочной ли-
тературе по климатологии и теплоэнергетике приво-
дятся значения продолжительности отопительного 
периода в конкретном населенном пункте без ка-
кого-либо их обоснования или расчета. 

Например, в СНиПе 23-01-99* приложение А 
(справочное) «Методы расчета климатических пара-
метров» сказано, что: 

Продолжительность со средней суточной тем-
пературой воздуха, равной и меньше 8°С, характе-
ризует период с устойчивыми значениями темпе-
ратуры. 

Значения температуры воздуха наиболее холод-
ных пятидневок обеспеченности 0,92 за период с 
1925 по 1980 гг. определялись методом интерпо-
ляции по интегральной кривой с использованием 
сетчатки двойного экспоненциального распреде-
ления. 

Суммарная солнечная радиация при безоблачном 
небе рассчитана по методике НИИСФ (в прямой за-
висимости от географической широты). 

По суровости климата на территории северного 
строительно-климатического района выделены зоны: 
суровые, наименее суровые и наиболее суровые. 

Приведенные выдержки вызывают следующие 
замечания: 

- в СНиПе 23-01-99* имеются ссылки на расчет 
значений всех климатических параметров, кроме 
интересующей нас продолжительности со средней 
суточной температурой воздуха, равной и меньше 8°С 
обеспеченностью 0,92 (т.е. нет формулировки «про-
должительность отопительного периода»), 

- предлагаемые в виде исходной информации 
данные для определения этой продолжительности 
устаревшие, не конкретны и не стабильны по годам. 

Автором, на основе анализа источников по кли-
матологии и теплоэнергетике, выявлена достаточно 
четкая корреляционная зависимость продолжи-
тельности отопительного периода для централизо-
ванного теплоснабжения от географических широ-
ты (Y) и долготы (X) месторасположения конкрет-
ного населенного пункта. 

Для неавтоматизированного расчета оптималь-
ного значения продолжительности отопительного 
периода предложена формула на основе объектив-
ных и стабильных коэффициентов её зависимости 
от значения географических северной широты и 
долготы с учетом влияния климатической зоны рас-
положения конкретного населенного пункта. 

Т,п. = У г с ш х ( К г ц | + К г д + Кк з); 

где: Топ — продолжительность отопительного пери-
ода, сутки; 
Yrclll — значение географической северной широ-
ты, градус; 
Кгш — коэффициент географической широты (ба-
зовый), равен 3,6; 
К — коэффициент географической долготы (рас-
четный от -0,003 до 0,3); 
Кк 1 — коэффициент климатической зоны (отО до 1,0); 

Значения географических северной широты (Y) 
и долготы (X) принимается справочное или опреде-
ляется методом линейной интерполяции по соот-
ветственной карте с точностью до десятых долей 
градуса. 

Таблица I 

п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Географическая, градус 

п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 
широта долгота 

1 Мурманск 68,9 34,0 

2 Салехард 66,5 66,5 

3 Анадырь 64,7 177,4 

4 Якутск 62,0 130,0 

5 Томск 56.5 84.5 

6 Калининград 54,7 21,0 

7 Петропавловск-
Камчатский 53,0 160,0 

8 Владивосток 43,1 132,0 

9 Владикавказ 43,0 44,5 



Таблица 2 

№№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Продолжительность 
отопительного периода, сут 

Географическая, градус Суммарный 
коэффициент №№ 

п/п 

Наименование 
населенного 

пункта Фактическая Оптимальная широта (Y) долгота(X) К, 

1 Мурманск 275 317 68,9 34,0 4,6 

2 Салехард 233 297 66,5 66,5 4,5 

3 Анадырь 311 303 64,7 177,4 4,7 

4 Якутск 256 284 62,0 130,0 4,6 

5 Томск 236 231 56,5 84,5 4,1 

6 Калининград 193 195 54,7 21,0 3,6 

7 Петропавловск-
Камчатский 259 245 53,0 160,0 4,6 

8 Владивосток 198 198 43,1 132,0 4,6 

9 Владикавказ 174 155 43,0 44,5 3,6 

Коэффициент географической долготы прини-
мается равным нулю при 36" долготы и плюс (минус) 
0,002 на каждый 1" долготы на восток (запад), то есть 

К = ( X - 36) х 0,002; I .д. ' 

Предлагается новая градация климатических зон 
по суровости (с конкретной их «привязкой» к тер-
ритории России и соответствующими коэффици-
ентами): 

А — благоприятный (Южный федеральный ок-
руг до 48 градуса северной широты и Калинин-
градская область), Ккз = 0; 

Б — наименее суровый (Южный, Центральный, 
Приволжский и Северо-Западный федеральные ок-
руга от 48 до 64 градуса северной широты), Кк х = 0,2; 

В — нормально-суровый (Уральский и Сибир-
ский федеральные округа от 48 до 64 градуса север-
ной широты), Ккз = 0,4; 

Г — наиболее суровый (Дальневосточный феде-
ральный округ от 42 до 56 градуса северной широ-
т ы ) , ^ = 0 , 6 ; 

Д — крайне суровый (Северо-Западный, Ураль-
ский, Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа вплоть до Полярного круга с полуостровом 
Камчатка, островом Сахалин и Приморским кра-
ем), Кк з= 0,8; 

Е — исключительно суровый (Северо-Запад-
ный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный 
федеральные округа за Полярным кругом), Кк 3 = 1,0. 

Нетрудно заметить, что граница климатических 
зон по суровости на территории России характери-
зуется определенными значениями географичес-
ких долготы и северной широты. 

Это позволило: 
— ограничить необходимую и достаточную для 

расчета первичную исходную информацию значе-
ниями географических северной широты (Y) и дол-
готы (X); 

— упростить формулу расчета продолжитель-
ности отопительного периода путем замены всех ко-
эффициентов (Кг.ш. + Кг.д. + Кк.з.) на один сум-

марный коэффициент Kj., который напрямую зави-
сит только от конкретных значений географичес-
ких северной широты (Y) и долготы (X). 

Для автоматизированного расчета оптимальной 
продолжительности отопительного периода форму-
ла имеет вид: 

где: Т01) — продолжительность отопительного пери-
ода, сутки; 
У к ш — значение географической северной широ-
ты, градус; 
Kz - суммарный коэффициент, который рассчиты-
вается специальной компьютерной программной 
подсистемой по определенному алгоритму на основе 
исходной информации по форме примера (табл. 1). 

Результаты автоматизированного расчета опти-
мальной и фактической (по СНиПу 23-01-99' с до-
полнениями и исправлениями 2003 года) продол-
жительности отопительного периода приведены в 
сравнительной табл. 2. 

Автор по договору готов выполнить автоматизи-
рованный расчет оптимальной продолжительности 
отопительного периода для конкретных населен-
ных пунктов России по предоставленной информа-
ции без ограничения и /или передать заинтересо-
ванным организациям подсистему автоматизиро-
ванного расчета. 

Она поставляется в виде дистрибутива с комп-
лектом документации на CD-ROM, устанавливается 
на компьютеры покупателя без ограничения коли-
чества рабочих мест с обучением пользователей 
работе на ней и в течение двух лет гарантированно 
предоставляется реальная консультационная по-
мощь по «горячей линии» при её внедрении. 

АБРАМОВ Анатолий Андреевич, ведущий специ-
алист по энергосбережению. 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

УДК 621 316 925 М. Я. КЛЕЦЕЛЬ 
П. Н. МАЙШЕВ 

Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова 

СХЕМА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ФАЗНОЙ ЗАЩИТЫ 
ТРАНСФОРМАТОРА НА ГЕРКОНАХ 
С ОБМОТКАМИ ПОДМАГНИЧИВАНИЯ 
В статье показано, что предлагаемая схема позволяет выполнить защиту без трансфор-
маторов тока. Определены время (0,011 с) и порог ее срабатывания (2*1н, где 1н — 
номинальный ток трансформатора). Доказана селективность. 

В релейной защите (РЗ) электроэнергетических коведущих шин. Для сравнения фаз необходимо от-
систем можно значительно экономить медь и высо- личать положительную полуволну переменного тока 
кокачественную сталь за счет использования за- от отрицательной. Это осуществляется, как и в [5], 
щит, не нуждающихся в трансформаторах тока (ТТ), путем обеспечения полярности срабатывания МК 
выполненных на магнитоуправляемых контактах с помощью обмотки, в которую подается постоян-
(МК) - герконах, которые, как известно [1], нашли ный ток. Создаваемый этим током магнитный по-
широкое применение в технике из-за своих высо- ток Вп (рис. 1а) должен быть таким, чтобы выполня-
ких качеств и дешевизны. Некоторые такие защиты лось равенство: 
уже разработаны, например [2, 3, 4]. 

В данной работе предлагается схема защиты без 
ТТ для силового трансформатора , построенная на причем 
основе принципа сравнения фаз на МК с обмотками 
подмагничивания. 

ВП -(ВНА+Вв) КОТС - (!) 

в В ~ в с р ' К В • ^cp-I'1-ВНД , (2) 

gfiTil 

МК устанавливаются в магнитном поле фаз си- где ВСР и Вв - индукции магнитного потока вдоль 
лового трансформатора со стороны высшего и низ- пластин геркона (МПГ), при которых он срабатывает 
шего напряжений на безопасном расстоянии от то- и возвращается в исходное положение; 



а) 
Рис. 1. И н д у к ц и и магнитных полей, действующих на геркон в различных р е ж и м а х (а) 

и устройство блока, оюеспечивающего полярность срабатывания герконов (б). 

Вид - индукция МПГ, созданная амплитудным зна-
чением номинального тока 1Н4 нагрузки (ВСР вы-
брано большим, чем Вид , чтобы исключить работу 
МК в режиме номинальнойнагрузки трансформато-
ра при обрывах в обмотках подмагничивания); 
Коте - коэффициент отстройки, учитывает погреш-
ности расчетов, вызванные неточностью крепления 
МК, влиянием соседних электроустановок и допуще-
ниями, связанными с использованием закона Био-
Савара-Лапласа для определения МПГ, созданного 
токами фаз; 
К в - коэффициент возврата МК. . 

При коротком замыкании (КЗ) и выполнении 
условия (1) геркон размыкает контакты на время 
'i , если амплитуда тока возрастает от 1ИД до (на 
рис. 1а им соответствуют индукции ВнА и ), и 
на время t2 при возрастании тока до ^ . с о з д а ю щ е -
го . Во всех случаях он отпадает при индукции 
вв,, причем при дважды (второй раз при Вв2). 

Таким образом, при принятой полярности по-
стоянного тока, МК отпадает в течение отрицатель-
ной полуволны переменного тока защищаемой 
установки (рис. 1а). Если в его обмотку подать ток 
противоположной полярности, то он отпадет в поло-
жительную полуволну. Если в обмотки двух МК по-
дается ток разной полярности (рис. 16), то один от-

падает в отрицательную, а другой - в положитель-
ную полуволну. 

На рис. 2а изображена предлагаемая схема уст-
ройствадифференциально-фазной защиты [6] транс-
форматора, которая содержит блоки 1 и 2 с геркона-
ми 3 и 4 (рис. 16) с нормально замкнутыми контакта-
ми и с обмотками 5 и 6, геркон 7, элементы ПАМЯТЬ 
8-11, элементы И 12 и 13 с одним инверсным входом, 
схемы сравнения фаз 14и 15, блок отстройки от бро-
ска тока намагничивания 16 и исполнительный ор-
ган 17. Блок 16 содержит (рис. 26) элементы ВРЕМЯ 
18 - 20, элемент ПАМЯТЬ 21, элемент НЕ 22 и элемент 
И 23. 

Устройство работает следующим образом. 
В режиме номинальной нагрузки защита не ра-

ботает, так как герконы блоков 1, 2 сработаны под 
действием тока в управляющих обмотках, и их кон-
такты разомкнуты, а геркон 7 не срабатывает, посколь-
ку индукция Вср его срабатывания выбрана по (2). 

В режиме внешнего КЗ токи со стороны высшего 
и низшего напряжения защищаемого трансформато-
ра находятся в фазе. В блоках I и 2 отпадают гер-
коны, реагирующие на одну и ту же полярность тока, 
например, герконы 5, и подают сигналы на инверс-
ные входы элементов 12. Действие защиты запре-
щается. При другой полярности тока герконы 6 воз-
действуют на элемент 13, и защита также не работает. 
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Рис. 2. Принципиальная схема дифференциально-фазной защиты силового трансформатора (а) 
и устройство блока 16 отстройки отброска тока намагничивания (б). 
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Рис. 3. Расположение герконов под фазами защищаемого трансформатора. 

При включении трансформатора под напряже-
ние или восстановлении напряжения после отклю-
чения внешнего короткого замыкания происходит 
бросок тока намагничивания. Срабатывает геркон 
7, и, в зависимости от того, в какую полуволну пере-
менного тока происходит включение трансформа-
тора, отпадает или геркон 3, или 4 и замыкает кон-
такты в блоке 1. Герконы в блоке 2 сработаны под 
действием тока в управляющих обмотках, и их кон-
такты разомкнуты (так как во вторичной обмотке 
трансформатора нет тока). Следовательно, на вы-
ходе элементов 12 или 13 (в зависимости от поляр-
ности тока) появляется сигнал, который запускает 
блок 16 отстройки от броска тока намагничивания. 
Элемент 18 имеет выдержку времени t4 =0,01 с, а 
ток намагничивания через 0,01 с после того, как он 
возник, близок к максимальному (он имеет в пре-
делах периода один максимум). Поэтому элемент 18 
срабатывает и подает сигнал на элемент НЕ22. В 
результате, на входе элемента И23 сигнал сни-
мается. Одновременно на вход элемента ПАМЯТБ21 
подается сигнал с одного из выходов элементов И12 
или И13 с инверсным входом, который спустя время 
f s = 0,011 с, устанавливаемое на элементе ВРЕМЯ19, 
подается на элемент И23, и защита не работает, так 
как на другом входе элемента 23 сигнал уже снят. 
Через время t6 =0,1 с (такое время позволяет упрос-
тить исполнительный орган) элемент 20 выдержки 
времени подает сигнал на вход сброса элемента ПА-
МЯТЬ21. 

В режиме внутреннего короткого замыкания в 
трансформаторе, когда отсутствует подпитка током 
точки КЗ со стороны низшего напряжения, герконы 
в блоке 1, попеременно отпадая, фиксируют поляр-
ность тока, а герконы в блоке 2 находятся в срабо-
танном состоянии (их контакты разомкнуты). На 
выходе элемента 12 или 13 появляется сигнал. В бло-
ке 16 этот сигнал через элемент ПАМЯТБ21 и эле-
мент ВРЕМЯ 19 поступает на один из входов элемента 
И23, а на другой его вход поступает сигнал с выхода 
элемента НЕ22. Элемент И23 срабатывает, и запус-
кает исполнительный орган 17. 

В режиме внутреннего КЗ в трансформаторе, 
когда есть подпитка, в блоках 1 и 2 отпадают герконы, 
реагирующие на разную полярность тока, и подают 
два сигнала на два входа одной из схем сравнения фаз 
Мили 15. Через граничное время trp =0,01 с (гранич-
ное время, устанавливаемое на элементах ВРЕМЯ 
схем сравнения фаз, выбрано с учетом отстройки от 
погрешностей, вызванных неточностями расчетов, 
крепления и настройки). Появившийся сигнал с ее 
выхода запускает исполнительный орган 17. В связи 
с тем, что при больших кратностях тока КЗ время 
t2 между отпаданием и срабатыванием гер-конов 
может быть меньше t r P , необходимо запомнить факт 

I отпадания на 0,01 с при помощи элементов 8-11. 

Из рисунка 1а следует, что минимальный ток КЗ 
'калия I при котором МК начнет отпадать, должен 
создавать магнитный поток 

В'кАтт ~ (ВП ~Вв) К: ЗАЛ' (3) 

где КЗАП - коэффициент запаса, учитывает погреш-
ности в срабатывании и возврате геркона, КЗАП = : 
= 1,05 + 1,1. 

Для того, чтобы сопоставить порог срабатывания 
предложенной схемы защиты с известными, ис-
пользующими ТТ, нужно перейти от магнитных по-
токов к токам. Пусть 

B<KAmla - К1 1КАшш ' ВНА ~ К2 ' 1НА (4) 

Тогда, подставляя (1), (2) и (4) в (3), считая КОТС = 
= 1,5, а КЗАП = 1,1, имеем: 

1Нл-ИГ, • (1,65+0.55-Кд) 
К, 

(5) 

В общем случае К, * К2 [7]. Например для герко-
на 1 (рис. 3), который должен срабатывать при КЗ 
между фазами А и В, коэффициент Kt=\i0(gA-g

B
)J 

'/2я, а при номинальной нагрузке 

К2 = Но (\l9l+ffl +92с~ 9аУв ~ 9а9с ~ 9в9с )/2п, 

где дА , дв, дс - коэффициенты, учитывающие вли-
яние на МК магнитных полей, создаваемых токами 
фаз А, В и С (получены на основе использования 
закона Био-Савара-Лапласа и элементарной геомет-
рии), 
ц0 - магнитная проницаемость воздуха. 

Если геркон 1 (рис. 3) установлен на одной вертика-
ли с фазой А и угол между горизонтальной плоскос-
тью и его продольной осью равен нулю (при этом он 
имеет максимальную чувствительность), то дА = 1/Ь, 
gB=h/(h2 + d2), дс =hj(h2 + id2), где b и d - допус-
тимые по технике безопасности расстояния между 
проводником и МК в вертикальной плоскости и 
между проводниками соседних фаз. 

По приведенным формулам рассчитаем К, и К2 
для геркона 1, установленного в магнитном поле тока 
фаз трансформаторов с высшим напряжением 10, 
35 и 110 кВ (при больших напряжениях МК нечувст-
вительны [7]), при h a d , взятых из [8]. Задаваясь 
значениями коэффициента ifB возврата МК от 0,4 
до 0,6, по (5) находим порог срабатывания схемы. Ана-
логично производится расчет при КЗ между фазами 
В и С, А и С, трехфазных КЗ, а также для герконов 2 
и 3, установленных на одной вертикали с фазой В и 
фазой С. При этом формулы для К, изменятся, как 
и 9а'9в'9с Результаты расчетов сведены в табл. 1, 
из которой следует, что при любом КЗ находится 



Таблица 1 

Кратность минимального тока срабатывания защиты по отношению 
к номинальному току трансформатора 

при Кв=0,4 и при Кв=0,6 (указана в скобках) 

МК Напряжение, 
кВ 

Двухфазное КЗ 
Трехфазное КЗ МК Напряжение, 

кВ 
АВ ВС АС 

Трехфазное КЗ 

1 
10-35 2,49 (2,63) 4,56 (5,15) 1,65 (1,74) 1,87 (1,98) 

1 
110 2.64 (2,79) 4,28 (4,54) 1,64 (1,73) 1.87 (1,98) 

2 
10-35 1,87 (1,98) 1,87 (1,98) - 1.87 (1,98) 

2 
110 1,87 (1,98) 1,87 (1,98) - 1,87 (1,98) 

3 
10*35 4,56 (5,15) 2,49 (2,63) 1,65(1.74) 1,87 (1.98) 

3 
110 4,28 (4,54) 2,64 (2,79) 1,64 (1,73) 1,87 (1,98) 

геркон с KB = 0,4(0,6J, с р а б а т ы в а ю щ и й при 

/и,™-1 '87(1,98)-1,ы . П о э т о м у ток 2 /дд м о ж н о 
считать порогом срабатывания фазосравнивающих 
схем защит силовых трансформаторов без ТТ, осно-
ванных на принятом принципе определения поляр-
ности срабатывания МК. Такой порог срабатыва-
ния, как известно, во многих случаях обеспечивает 
требуемую чувствительность быстродействующих 
защит т р а н с ф о р м а т о р о в м о щ н о с т ь ю до 63 МВА 
включительно. Отметим, что принятый Коте = 

взят с запасом и нуждается в уточнении, так как уже 
при К о т с =1 ,3 порог срабатывания схемы 1,6-1н. 

Выводы 
Герконы с обмотками подмагничивания могут 

быть использованы для построения быстродейст-
вующих, не нуждающихся в ТТ дифференциально-
фазных защит силовых т р а н с ф о р м а т о р о в мощ-
ностью до 63 МВА включительно с высшим напря-
жением 10, 35 и 110 кВ. 
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КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УСТАВОКРЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
НА ГЕРКОНАХ 
Представлены две конструкции измерительных органов релейной защиты для крепле-
ния герконов вблизи гибких токопроводов и регулирования индукции их срабатывания. 
Рассмотрен пример установки МК. 

Ресурсосбережение является одним из источ-
ников удовлетворения возрастающих потребностей 
экономики. В технике релейной защиты можно 
экономить медь и сталь, используя устройства, не 
нуждающиеся в трансформаторах тока (ТТ), так как 
один ТТ в электроустановках напряжением 10 кВ 
содержит 2 кг меди и 10 кг стали, причем с повы-
шением напряжения до 35-110 кВ эти цифры воз-
растают в 3-9 раз. Разработаны принципы постро-
ения таких защит на герконах [ 1,2] и ряд устройств, 
например [3,4,5]. В них герконы выполняют функ-
ции и реагирующего реле и ТТ. Они закрепляются 
на безопасном расстоянии от шин электроустанов-
ки с помощью конструкций, позволяющих регули-
ровать установки защиты. Герконы вместе с конст-
рукцией представляют собой измерительный орган 
(ИО) защиты. Известные ИО [6,7] предназначены 
для электроустановок с жесткими токопроводами 
и не могут использоваться в открытых распредели-
тельных устройствах с гибкими токопроводами, так 
как, во-первых, при расчетах индукции срабаты-
вания геркона считается, что магнитное поле, воз-
действующее на него, создается током в прямоли-
нейном проводнике, во-вторых, пластины геркона 
и все паяные соединения проводов оперативного то-
ка не защищены от влияния внешней окружающей 
среды. 

В данной работе предлагаются измерительные 
органы для электроустановок с гибкими токопрово-
дами, лишенные указанных недостатков, Их отли-
чительной особенностью является то, что участок 
проводника с током, вблизи которого устанавлива-
ется геркон, выпрямляется и жестко фиксируется. 

Первый ИО предназначен для установки на 
трехфазном силовом трансформаторе [8]. 

На рис. 1а показано крепление ИО на трансфор-
маторе, на рис. 16 и 1в — вид спереди и вид сверху 
ИО без верхней части корпуса. 

ИО содержит: изоляторы 1, крепежные стойки 2, 
нижнюю 3 и верхнюю 17 части разъемного корпуса, 
накладную панель 4 с червячными передачами 5, 
платформы 6 с ре1улировочными шнеками 7, штан-
ги 8 со шкалами 9 и вертикальными червячными пе-
редачами 10, крепежные планки 11, пластины 12 с 
губками 13 для герконов 14, регулировочные винты 
15, шестерни 16. 

Нижняя часть 3 крепится на крышке трансфор-
матора посредством стоек 2. Проводники фаз, выхо-

дящие с вводов трансформатора, укладываются в 
отверстия корпуса и прикрепляются к дополнитель-
ным изоляторам 1, устанавливаемым на крышке 
трансформатора. В разъемный корпус помещается 
геркон 14, который крепится к пластине 12, шарни-
рно соединенной с крепежной планкой 11. Регули-
рованием положения пластины 12 осуществляется 
изменение угла между горизонтальной плоскостью 
и продольной осью геркона 14. Планки 11 вставляют-
ся в пазы штанг 8, прикрепляемых к шестерне 16. 
Изменением положения планки 11 в пазу штанг 8 
регулируется расстояние между токопроводом и 
герконом 14 в вертикальной плоскости. Шестерни 
16 посредством шнеков 7 крепятся к платформам 6, 
которые вставляются в пазы панели 4 и, переме-
щаясь в них, изменяют положение геркона 14 влево 
или вправо относительно токопровода. Угол между 
продольной осью геркона 14 и токопроводом в гори-
зонтальной плоскости изменяется с помощью шес-
терни 16 и шнеков 7. Панель 4 крепится к нижней 
части 3 корпуса. 

Изоляторы 1 введены для жесткого закрепления 
проводов фаз, а стойки 2 — для поддержания корпуса 
конструкции, пазы в нижней части 3 корпуса и пане-
ли 4 — для направления проводов внутри конструк-
ции. Верхняя часть 17 корпуса защищает геркон и 
остальные части от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. Для количественной оценки 
всех регулировок на соответствующих подвижных 
частях конструкции нанесены разграничительные 
шкалы и нулевые отметки. 

Второй ИО предназначен для установки на пор-
тале. 

На рис. 2а приведено схематичное изображение 
ИО и его крепление на портале. На рис. 26 и 2в при-
ведены виды спереди и сверху устройства регулиро-
вания ИО без передней части корпуса. 

ИО содержит: штанги 1 со шкалами 2, геркон 3, 
пластину 4, крепежные планки 6 с хомутами 7, опор-
ные изоляторы 8, устройство 9, состоящее из перед-
ней части 10 со шкалой 11 и задней части 12 с пазами 
13, отверстиями 14 и крепежными петлями 15, стер-
жнем 16 с резьбой 17 и контргайкой 18, платформу 
19 с ползунами 20 и отверстием с внутренней резь-
бой 21, ручку 22, фиксирующие винты 23, губки 24 
для геркона 3, градуировку 25. 

Две планки 6 прикрепляются хомутами 7 к опо-
рам портала. На одной крепежной планке 6 крепятся 
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Рис. 1. Измерительный орган для установки на трансформаторе: 
а) крепление к крышке трансформатора; 

б), в) - виды спереди и сверху ИО без верхней масти корпуса. 

опорные изоляторы 8, фиксирующие проводник с 
током, а на другой на штангах 1 крепится устрой-
ство 9 регулирования, содержащее геркон 3. Устрой-
ство 9 регулирования состоит из двух частей: перед-
ней 10, содержащей шкалу 11, и задней 12, содержа-
щей стержень 16 с резьбой 17 и платформу 19, к ко-
торой крепится пластина 4 с герконом 3. Изменение 
положения геркона 3 в горизонтальной плоскости 
относительно токопровода осуществляется переме-
щением платформы 19 по стержню 16 с резьбой 17. 
Перемещение контролируется по шкале 2 передней 
части 10 устройства. Изменение расстояния между 
токопроводом и герконом 3 в вертикальной плоско-
сти достигается перемещением устройства 9 регу-
лирования на штангах 1 со шкалами 2. Угол между 
горизонтальной плоскостью и продольной осью 
геркона 3 регулируется положением пластины 4 с 
градуировкой 25 на платформе 19. 

Изоляторы 8 введены для жесткого закрепления 
проводов фаз между гирляндами изоляторов 26 и 27, 
что уменьшает погрешности при определении тока 
срабатывания защиты. Дело в том, что при расчетах 
считается, что магнитное поле, воздействующее на 
геРкон, создается током в прямолинейном провод-
нике во много раз большей длины, чем размер гер-
кона. 

Рассмотрим установку геркона на примере вто-
рой конструкции для ВЛ 110 кВ. Ток срабатывания 
защиты 1^= 1,2 кА. Расстояние между токопрово-
дами фаз электроустановки равно 3 метрам, а до 
ближайшего токопровода фазы соседней линии — 
6 метрам. Расстояние от токопровода до геркона 
принимаем 0,9 метра — наименьшее по технике 
безопасности для этого класса напряжения. Рас-
смотрим установку устройства под фазой А. Рассто-
яние от токопровода до геркона в горизонтальной 
плоскости равно 1,44 м, угол между продольной 
осью геркона и горизонтальной плоскостью — 30°. 
Устанавливаем устройство 9 регулирования на от-
метке 0,9 м на шкале 2 штанг 1 (рис. 1 а). Вращая руч-
ку 22 стержня 16 с резьбой 17, устанавливаем плат-
форму 19 на отметке 1,44 м на шкале И передней 
части 10 устройства 9 (рис. 1а). Устанавливаем плас-
тину 4 с герконом 3 на отметку 30°, (рис. 16). 

Вывод 
Разработанные ИО на герконах надежно закреп-

лены и защищены от вредного воздействия окружа-
ющей среды, позволяют легко регулировать коорди-
наты герконов по отношению к гибким токопро-
водам, и поэтому могут найти применение в откры-
тых распределительных устройствах. 



19 19 13 

- ! i - f--j-
j-4.-

1 -j- j- Ш 

21 

" U I, ( )~u~g 

24 3 23 

Рис. 2. Измерительный орган для установки на портале: 
а) крепление к порталу; 

б), в) - виды спереди и сверху устройства регулирования без передней части корпуса. 
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ 

УДК «1.375.1 я. Э. МИЛЛЕР 

З А О «Академия МВФ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОИМПУЛЬСА 
С СИНУСНОЙ ОГИБАЮЩЕЙ 
ЧЕРЕЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 
МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 
В статье рассматривается прохождение сигнала с синусной огибающей через избира-
тельный фильтр. Найдены алгоритмы для реакции фильтра на такой сигнал. Расчеты 
выполнены без упрощающих допущений и обеспечивают получение решений с точ-
ностью до фазы сигнала при широкой вариации параметров схемы фильтра и сигнала. 

Из сигналов, используемых в технике связи, ра- работе исследуется реакция фильтра второго по-
Диолокации и радионавигации, привлекают внима- рядка на радиоимпульс с синусной огибающей, 
ние радиоимпульсы с синусной огибающей. Это Этот подход может быть легко распространен и для 
обусловлено тем, что такие сигналы относительно анализа прохождения сигналов с синусной огиба-
легко формируются в модуляторе, а также обладают ющей через фильтры более высоких порядков, 
оолее узкополосным спектром по сравнению с ра- Возбуждающий фильтр сигнал запишем в форме 
Аиоимпульсами с прямоугольной огибающей. При •( т • г\ • ( t r ( \ ( Л 
анализе искажений микроструктуры (фазы) таких 4 ' ) - /

m
s i n Q r s i n ( . £ y . . + И 1 _ 1 ( 0 ~ Н г - г ) _ Г 

сигналов при их прохождении через избиратель- • ( \ • < \ 
ный фильтр удобно применять метод ортогональ- > (1) 
чых составляющих [1] в сочетании с методом, упро-
щающим обратное преобразование Лапласа [2]. В где 1(f) - единичный скачок, г = — . 



Выражение (1) для возбуждающего сигнала мо-
жет быть приведено к виду 

- cos[(fl»„ + n ) / + ^ ] } [ l (/) - 1 (/ - г ) ] (2) 

О п е р а т о р н о е с о п р о т и в л е н и е избирательного 
ф и л ь т р а п а р а л л е л ь н о г о к о н т у р а и м е е т в и д 

1 р + 2а *Ы = С рг + 2ар + со: 
, где а - коэффициент зату-

хания, со - резонансная частота фильтра. 

Изображающая функция реакции фильтра на 
включение сигнала имеет вид 

иф(р) = -
р cos ц/ - - Q) sin ц/ 

рcos у/ -(соп +Q)sim«/ р + 2а 
(3) 

р2+(й>„+0)2 \с[р2+2ар + а2
р] 

полюса которой р12 = ± j ( a n - П ) , р3 4 = ± j(co„ + П ) , 

Руь = ~а + ja>о, <о() = ^а>1~аг . 

В соответствии с (1) и (2) определим сигнал на 
выходе фильтра как 

иф(1)=иФ,Л<)~иФ.А1) • 

Модуль функции N ( / ) характеризует поведение 

огибающей сигнала на выходе фильтра, а функция 

S (/) = arg N (?) определяет поведение фазы ВЧ запол-

нения сигнала на выходе ф и л ь т р а относительно 

фазы Д, . 
Нормированную ф у н к ц и ю представим через ор-

тогональные составляющие 

N(t) = P(t) + jR(t), (9) 

где P(t) - синфазная составляющая, R(t) - квадра-

турная составляющая. Тогда 

В соответствии с (9) в пространстве изображе-
ний имеем 

где ( ) означает комплексно-сопряженные функ-

ции. 
Учитывая (7) и (8), функция искажений для вы-

н у ж д е н н о й с о с т а в л я ю щ е й р е а к ц и и ф и л ь т р а на 
включение сигнала примет вид 

(4) N (tU выи V / 

Реакцию фильтра на в к л ю ч е н и е / в ы к л ю ч е н и е 
радиоимпульса с синусной огибающей будем ис-
кать в виде суммы свободной и вынужденной сос-
тавляющих переходного процесса (ССПП, ВСПГТ). 

V , (') = "„„ ( 0 + М 0 • (5) 

(0 = "«»,(')+ "«,(') • (в) 

Вещественный сигнал на выходе фильтра опре-

делим как M,/((/) = Re{u f / ,(j)]. 
Из (3) согласно методу [2] для ВСПП имеем соот-

ношение 

( ' ) = [y,e ; [ ("*"0) '+A] - , (7) 

где Q ) ] , + П ) ] . 

Д = + a r g i [ y ( < u „ - f i ) ] , Д2 = + arg z [ j (&„ + fi)] . 

Представим йф (/) в ф о р м е 

=
 =

 (8) ЙЛ0 
где u,(t) = ±i{ja>ll) = Une"-, U„=^z{jw„) , 

I Д, =V + 0„ . в„ =a rg i ( j co„) . 

-/Im-e, J ylm+e 
e e 

K, K, [ i ( < H ( < - 0 ] , (10) 

2 ( JO),, ) где г = , y j K. 
1 z(ja„-n) "2 z(jo}„+ Q) 

= arg i [ j (a>„ - Q ) ] - arg z ( j m „ ) , 

Множителем [ - l ( f - r ) ] в выражении (10) учи-

тывается, что ВСПП выключается при t = r [3]. 
Из (3) свободная составляющая реакции фильтра 

на включение сигнала определяется как 

" Л 0 = т г 2 jcoaC 

где комплексная амплитуда G ^ определяется пер-

вым членом суммы (11), комплексная амплитуда GCB -

вторым членом суммы (11). 

Тогда определим = G^em , G^ = GCII е2 , 
ССПП от включения сигнала в соответствии с 

(8) примет вид 



Щ = 1(f) "Л О 
I JCi 

Найдем ССПП от выключения радиоимпульса, 
выражение для которой после возвращения к исход-
ной переменной примет вид 

где т = 

и., 

, v = coQ-a>„, с, = Г, - Д,. ",,_(') = 

U.. 
Ксв1 = 

t'ff,
 с

®з 

В соответствии с (5) и (8) нормированная функ-
ция на интервале может быть представлена соотно-
шением 

М 0 = * « Д 0 + " « ( 0 

или в пространстве изображений 

N„{p) = 
е А • JK 

K^p + jCl) K^p-jCl) p + a-jv 

(13) 

. (14) 

Соответственно и з о б р а ж е н и я ортогональных 
составляющих примет вид 

„ , pcosO, + C5sin0, pcos# , - Q s i n t f , 
P~,{P) = - ^ + 

К (р-
+
 Я

2

) " 

М/0= 

(р + а) т cos у - wwsin у 

( р + а)2 +V1 

psin#, -Qcos#, р sin (9, + Qcos#2 

(15) 

( p + a ) m sin у - vm cos у 

(p + af +v2 
(16) 

Для i > г ВСПП от в к л ю ч е н и я и выключения 
сигнала с синусной огибающей взаимно компенси-
руются и остаются только ССПП от включения и 
выключения радиоимпульса, 

Определим свободную составляющую реакции 
фильтра на выключение сигнала. Для того выра-
жение д \ я составляющий выключения сигнала из 
(2) преобразуем подстановкой = / - г к виду 

U ( 0 = т Н К - п ) ^ + f r 1 ] -

- c o s f K + Q ^ + y / J } ! ^ , ) (17) 

• V u W - i 
pcosy/t ~(co„-Q)sin^r 

Рг+{о),-П)г 

_ p cos у h - (ca„ + Q) sin ц) 

P2 + (CDK + Q)2 

p + 2a 

(.рг+2ар + со2
р) 

2 ja>„C 

(-a + jo)0)cosy/f| -{со,, - Q ) s i n ^ r | 

(-cc + ja)u)2+(co„- Q)2 

(~a + ja0)cos(i/,; -(a),, +fi)sin^r 

(-a + jco0)2 +(®„+Q)2 

*(-cx + jco0)e' (19) 

или, как и ранее, вводя комплексные амплитуды 
составляющих переходного процесса, перепишем 
(19) в компактной форме. 

• ^ . ( O ' ^ - ^ y - ^ l O - r ) , (20) 

где G = Gr е1^ , G,=GT eJr" . Г, Г, fa Т2 

Тогда 

= ^ = , (21) 

е 
где mr =-—--— , = / г , - Р„, СГ2 = г „ - Р„, 

л,. лг_ 

Кг К7 mz = mTeir\ v = a„-a„. 
п. - п 

Найдем теперь суммарную ф у н к ц и ю искаже-
ний, охватывающую весь интервал для t > 0. выра-
жения (10) (12) (21). 

g \ Ч g \ 'I 

К, К, [ 1 ( 0 - 1 ( / - г ) ] -

+те i ( 0 + » v 1 ( / - т ) (22) 

где ^ = ц/ + (со„-Q)r, ^ =у/ + {а„+П)т. 

Формула (17) имеет вид, идентичный выраже-
нию (2) и, следовательно, в пространстве изображе-
ний для иф (р) имеем соотношение, аналогичное 
Формуле (З'Г 

(18) 

Ортогональные составляющие Р ( 0 = Re {N (0}, 

Л ( 0 = Ьп{ЛГ(0}. 

Полученные соотношения позволяют рассчи-
тывать реакцию избирательного фильтра на радио-
импульс с синусной огибающей как по огибающей, 
так и по фазе для весьма широкого сочетания пара-
метров фильтра и сигнала. 

На рисунке 1 в безразмерном времени приво-
дятся графики поведения ортогональных состав-
ляющих P(at) и R(at), функции искажений N(at) 
и отклонения фазы 6 (at) от фазы нормирующего 
сигнала. Расчет выполнен для двух длительностей 
импульса радиосигнала с синусной огибающей: для 
от, = 2 и ат2 = 4 при различных расстройках фильт-
ра относительно н е с у щ е й сигнала. Из графиков 
следует, что для настроенного фильтра отклонение 
фазы ВЧ заполнения Д5 (atf) близко к нулю, что по-
зволяет рекомендовать сигнал данной формы для 
использования в фазовых системах с настроенными 
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Рис. 1. Реакция избирательного фильтра на радиоимпульс с синусной огибающей 
Да) _ а)„ oip 
а а а' при следующих параметрах фильтра и сигнала: Q = 25, V = 0, 
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фильтрами. Как следует из синфазной составля-
ющей P(at) и функции искажений N(at) , заметая 
часть отклика фильтра формируется за счет ССПП. 
При этом происходит затягивание "хвоста" отклика 
относительно момента выключения сигнала. Это 
становится особенно заметно при укорочении дли-
тельности импульса. При этом максимумы отклика 
смещаются относительно момента максимума воз-
буждающего сигнала в сторону существенного за-
паздывания. Это явление совершенно необходимо 
учитывать при построении реальных систем. При 
симметричных расстройках кривые, характеризу-
ющие огибающую сигнала, ведут себя одинаково 
(кривые 3,5; 4,6). Отклонение фазы ВЧ заполнения 
реакции фильтра, как следует из поведения квад-
ратурной составляющей R{at) и смещения фазы 
5 (а / ) при симметричных расстройках, имеют про-
тивоположные знаки. То же касается смещения фа-
зы на участках реакции фильтра, формируемых 
свободными составляющими. Следует отметить, 
что параметры реакции фильтра на радиоимпульс с 
синусной огибающей несут всю полезную инфор-
мацию как по огибающей, так и по фазе сигнала. 
Однако для получения достоверных рекомендаций 
при построении реальных систем необходимо учи-
тывать, что реальный сигнал на выходе фильтра мо-
жет существенно отличаться от возбуждающего ра-
диоимпульса с синусной огибающей. В то же время 
для фазовых систем, в которых фаза используется 
как информативный признак, можно рекомендо-
вать применение сигнала с синусной огибающей, 
поскольку в настроенной системе выбег фазы бли-
зок к нулю. Следует при этом отметить относитель-
ную легкость получения сигнала с синусной огиба-

ющей и более узкую ширину спектра его, чем у 
спектра радиоимпульса с прямоугольной огиба-
ющей той же длительности. Последнее обстоятель-
ство позволяет улучшить фильтрацию шума при 
согласовании полосы пропускания канала со спект-
ром сигнала. 

Таким образом, радиоэлектронные системы 
связи, радиолокации, навигации, в которых тонкая 
фазовая структура ВЧ заполнения используется как 
носитель информации, могут быть реализованы на 
базе сигналов с синусной огибающей, в которых 
съем фазовой информации происходит в динами-
ческих условиях н е п р е р ы в н о и з м е н я ю щ е г о с я 
уровня синусоидальной огибающей. 
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ВЕКТОРНЫЕ КОДЫ 
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОШИБОК 
В ДВОИЧНЫХ ДАННЫХ 
На основании проведенных исследований формализованы правила вычисления 
контрольных разрядов при кодировании двоичных данных и проверочных соотношений 
при декодировании. Предложены новые графические конфигурации схем кодов, 
позволяющие по отношению к известному векторному коду увеличить частоту 
исправления ошибок. 

Наиболее простые способы построения кодов, 
локализующих и корректирующих ошибки пере-
дачи или хранения двоичной информации, основа-
ны на определении четности (или нечетности) кон-
кретных битов данных. Так, код с проверкой на 
четность слов позволяет лишь обнаружить наличие 
одиночной ошибки или ошибки нечетной кратнос-
ти в пределах этого слова. Блоковый итеративный 
К0А [1] с контролем срок и столбцов дает возмож-
ность однозначно локализовать и исправить оди-
ночную ошибку в блоке слов, но требует разбиения 
информации на блоки. Код для контроля информа-
ции на магнитной ленте [1] с определением отдель-
ных битов четности слов и битов четности диаго-
налей устраняет указанный недостаток: является 
непрерывным, но обладает информационной избы-

точностью — два контрольных бита на двоичное сло-
во данных и позволяет корректировать ошибки. 

Коды векторного метода предусматривают до-
бавление одного проверочного бита к каждому дво-
ичному слову и предполагают использование не-
скольких векторов данных для его вычисления [2]. 
Один и тот же контрольный бит определяется как 
четностью информационных разрядов слова (стол-
бца) , так и четностью разрядов диагонального векто-
ра. Ошибочный бит локализуется при помощи двух 
"помеченных" контрольных разрядов или прове-
рочных битов, для которых при декодировании 
обнаружено нарушение четности (рис. 2). Черным 
цветом выделен бит, который локализуется на пере-
сечении вертикального и диагонального векторов. 
Такой векторный код обнаруживает и исправляет 
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• - контрольный разряд, 
N - точка пересечения двух схем, 

Z - "помеченный" контрольный бит с нарушенной четностью, 
и - локализованный ошибочный разряд. 

одиночные ошибки в пределах блока слов, равного 
подлине разрядности слов (например, для байтовых 
слов длина блока равна восьми). Возникновение же 
двойной ошибки в пределах указанного блока по-
влечет в случае их попадания на одну схему-конфи-
гурацию к размножению ошибок [2]. В связи с этим 
эффективными являются векторные коды с числом 
векторов более двух. 

Концепция векторного метода локализации 
ошибок основана на визуальном впечатлении, кото-
рое складывается у человека, проходящего по ябло-
невому саду с регулярно расположенными рядами 
деревьев. Отдельно взятое дерево можно увидеть 
под утлом 45" к линии ряда. То ж е дерево видно, если 
смотреть в сад перпендикулярно ряду. Пройдя неко-
торое расстояние, наблюдатель снова может уви-
деть это же дерево, повернувшись назад под углом 
135°. Таким образом, любое дерево внутри сада мо-
жет быть найдено, если его местонахождение опи-
сать через координаты двух деревьев, находящихся 
на краю сада и лежащих на тех же самых векторах, 
что и искомое внутреннее дерево. Симметричная 
схема трехвекторного кода, напрямую связанная с 
визуальным впечатлением во фруктовом саду опуб-
ликована в [2] и показана ни рис. 2. 

Для такой схемы кода легко вычислить провероч-
ные разряды и контрольные соотношения. Пусть 
элементы первой ( k = 1) дорожки являются конт-
рольными, тогда для массива (т -1 j-разрядных дво-
ичных слов G они вычисляются сложением по мо-
дулю два по формуле 1 

„ = Е ( С h l®Gk, i + k . ,] mod 2, (1) 

где к - номер разряда в слове (к = l..m), i - номер 
слова в массиве G. 

При декодировании потока m-разрядных двоич-
ных слов-кодов проверяется сохранение четностей 
для всех контрольных битов, т.е. производится про-
верка верности для всех слов проверочных соотно-
шений (2) 

ki®Gk,i-kH ,©G k , j + k | )mod 2 = О (2) 
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Рис. 5. Схема локализации ошибки. Рис. 6. Векторные коды серии 13. 
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или (3) 

m 

£ (G ki © G k , ,k + l ® G k , i + k , ) mod 2 = 0. (3) 

Ошибок в процессе передачи или хранения дан-
ных не произошло, если сохранилась четность для 
контрольных битов всех слов. При нарушении чет-
ности групп разрядов только для одного контроль-
ного равенства обнаруживается ошибка в i-ом про-
верочном бите (первой (k = 1) строки). В случае воз-
никновения ошибки в информационном разряде 
нарушается четность для трех контрольных нера-
венств (2): для i-го, (i-k+ 1)-го и (i + k-l)-ro слов. На 
графической схеме "помечаются" при этом три кон-
трольных бита-признака, для которых найдены не-
четные суммы. 

Локализация ошибки производится по следу-
ющему правилу. Пусть из / последовательно вычис-
ленных соотношений (2) неверные равенства име-
ют номера ! iy /'.,, причем i, < i2 < i3 и i2 - = i3 - i2, то 
ошибка находится в i2-om слове. Номер ошибочного 
разряда в нем определяется формулами (4) или (5) 

к„ш = <2 i,+1, 

к о ш = [ « : , - i , ) / 2 + l , 

(4) 

(5) 

где [х] - целая часть числа х. На графической схеме 
одиночная ошибка в информационной части мас-
сива локализуется на пересечении трех схем вектор-
кода, построенных из "помеченных" вершин, для 
которых суммы (2) нечетны [1]. 

Исследования показали, что прямолинейность 
векторов не является обязательным условием одно-
значной локализации ошибочного разряда. Да и в 
саду можно увидеть одно дерево также под другими 
углами. В связи с этим на рис. 3 предложена конфи-
гурация векторного кода, для которого блок слов, в 
котором возможно исправление одиночной ошиб-
ки, на 7,7% меньше, чем для кода рис.2. 

Автором доказано, что возможно исправление 
одиночной ошибки кодами, конфигурации которых 
на 13% меньше, чем для кода рис.2. В устройствах 
кодирования и декодирования на столько же сокра-
щаются размеры регистровых матриц. Один из та-
ких кодов показан на рис. 4. 

Об ошибке в информационном разряде при ис-
пользовании такого кода сигнализирует нарушение 
четностей групп разрядов, попадающих на схемы-
конфигурации кода соответствующие трем конт-
рольным разрядам. Если ошибка произошла в конт-
рольном бите, то о ней сигнализирует нарушение 
четности только для одного ошибочного провероч-
ного разряда. Построив конфигурации вектор-кода 
для каждой тройки неверных контрольных битов, 
сигнализирующих об ошибке, получаем лишь одну 
точку пересечения - это и есть ошибочный бит, ко-
торый для исправления необходимо инвертировать 
(рис. 5). 

Две другие конфигурации кодов серии 13 при-
ведены на рис. 6. Все они позволяют однозначно 
локализовать одиночные ошибки в пределах блока 
слов, равного ширине схемы векторного кода. 

При компьютерной обработке данных не важ-
ными оказывается регулярность и связность меток 
в графической схеме векторного кода, поскольку не 
ищется визуальное пересечение схем конфигура-
ций, а программно или аппаратно определяются кри-
тические точки, локализуются и корректируются 
ошибки. На рис. 7 показаны некоторые из нерегу-
лярных конфигураций. 

Минимальная информационная избыточность 
векторных кодов при возможности локализации и 
исправления ошибок делает перспективным их ис-
следование и применение для контроля передачи и 
хранения двоичных данных. Предложенные кон-
фигурации векторных кодов дают возможность по-
высить эффективность использования векторного 
метода кодирования двоичных данных при их пере-
даче или хранении. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА 
ВРЕМЕННЫХ УСТАВОК CAN-МОДУЛЕЙ 
В статье рассматриваются некоторые аспекты конструирования канала передачи дан-
ных на основе CAN - протокола. Показана типовая последовательность расчета времен-
ных параметров модулей CAN. Рассмотрены основные факторы, влияющие на качес-
тво передачи данных. 

Постоянное усложнение измерительной аппа-
ратуры и повсеместная автоматизация технологи-
ческих процессов диктуют новые жесткие требова-
ния к каналам передачи данных. Современные тре-
бования таковы, что использование простых прото-
колов и стандартов типа RS-485 часто бывает непри-
емлемо по ряду причин. Применение автоматиза-
ции в сложных технологических процессах требует 
использования высоконадежного канала передачи 
данных, так как сбой в работе системы может при-
вести к нарушению условий протекания техно-
логических процессов и, как следствие, к выпуску 
некачественной продукции. Более того, нарушение 
в работе системы, вызванное неисправностью кана-
ла передачи данных может привести к человеческим 
жертвам, что совершенно недопустимо. 

Среди многочисленных факторов, обеспечива-
ющих популярность CAN - шины, следует отметить 
высокую степень надежности и "живучести" сети 
благодаря развитым м е х а н и з м а м о б н а р у ж е н и я 
ошибок, повтору ошибочных сообщений, самоизо-
ляции неисправных узлов, иммунитету к электро-
магнитным помехам. Немалую роль играет и воз-
можность поддержки разнотипных физических 
сред передачи данных - от дешевой витой пары до 
оптоволокна и радиоканала. Ряд оригинальных ме-
ханизмов сетевого взаимодействия (мультимастер-
ность, широковещание, побитовый арбитраж) в со-
четании с высокой скоростью передачи данных (до 
1 Мбит/с) способствуют эффективной реализации 
режима реального времени в системах распределен-
ного управления. 

Одной из ключевых возможностей CAN - прото-
кола является возможность программирования 
параметров системы на уровне декодирования бито-
вого потока. Это дает возможность разработчику 
адаптировать модули CAN к работе в определенных 
условиях. Программирование временных парамет-
ров дает возможность настроить канал передачи 
данных на максимально возможную скорость пере-
дачи данных при данной длине линии. 

Более подробно с особенностями CAN - прото-
кола можно ознакомиться в [1]. Целью данной ста-
тьи является выработка некоторых рекомендаций 
по расчету временных параметров CAN - модулей. 

Номинальная скорость битового потока в сети 
CAN является величиной одинаковой для всей сети 
и определяется по формуле: 

1 
( 1 ) ^NBT tк 

где tNBR - номинальная длительность бита. 
Как указано в [1], бит делится на 4 непересе-

к а ю щ и х с я сегмента : SYNC_SEG, PROP_SEG, 
PHASE_SEG1 и PHASE_SEG2 (рис. 1). 

Точка выборки на рис. 1 отражает время выбор-
ки состояния шины данных сети для случая одно-
кратной выборки в течение битового времени. 

Длительность бита определяется как сумма дли-
тельностей указанных сегментов: 

'/VBT — 'sY.VC_SEG + lpROP_SEC + 

+ tpHASE_SEGl + t PHASE _SEG2 (2) 

Длина каждого из сегментов определяется как 
произведение целого числа единиц, так называемых 
квантов времени Т0 . Длительность TQ равна пери-
оду системной частоты CAN-сети. Длительность сег-
мента SYNC_SEG фиксирована и равна 1 Т0 . Дли-
тельность остальных сегментов программируется и 
может принимать различные значения (табл. 1). 

Таблица 1 
Длительность сегментов бита данных в сетях CAN 

Сегмент Длительность 
PROP_SEG 1. 8 Т 0 

PHASE_SEG1 
1-8 Т а для однократной 

выборки 
2..8 j для трехкратной выборки 

PHASE SEG2 MAX(IPT, PHASE_SEG1) 

В табл. 1 IPT - время обработки информации. В 
большинстве случаев принимают IPT = 2 Т0. Как 
следует из приведенной таблицы, минимальное чис-
ло квантов времени, приходящееся на длину бита 
равно 5, однако в большинстве контроллеров CAN 
минимальное значение принято равным 8. Макси-
мум Т0 в бите ограничен 25. 

SYNCSEG | PROPSEG | PHASE_SEG1 j PHASE SEG2I 

t 
выборка состояния 

шины 

120 Рис. 1. Структура бита данных в сетях CAN. 
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Рис. 2. Задержка распространения сигнала между узлами. 

Для каждого узла сети номинальным началом 
очередного бита я в л я е т с я начало с е г м е н т а 
SYNC_SEG. Для передающих узлов началом нового 
бита является начало SYNC_SEG. Для принима-
ющего узла начало нового бита ожидается в течение 
SYNC_SEG. Однако вследствие задержки распро-
странения сигнала по ш и н е данных и задержек в 
физических и н т е р ф е й с а х начало синхронизиру-
ющего сегмента принимающих узлов может иметь 
задержку относительно синхронизирующего сег-
мента передающего узла (рис. 2). Реальное время за-
держки определяется расстоянием между узлами. 

Необходимость использования сегмента задер-
жки PROP_SEG обусловлена тем фактом, что в се-
тях CAN используется побитовый не деструктив-
ный арбитраж шины и подтверждение приема кадра 
сообщения. В этом случае потенциально более одно-
го узла могут пытаться получить доступ к шине. 
Каждый узел считывает состояние сигнала на шине 
для определения факта захвата шины. 

Когда какой-либо узел производит выборку со-
стояния шины в течении каждого бита, то получа-
емое значение должно о т р а ж а т ь с у п е р п о з и ц и ю 
сигналов от всех передатчиков активных в данный 
момент в сети. Сегмент PROP_SEG служит для за-
держки выборки узлом состояния шины до тех пор, 
пока сигнал достигнет всех узлов сети. Из рис. 2 вид-
но, что значение бита, устанавливаемое на шине 
узлом А, принимается узлом В спустя время tmoPIA в/, 
а значение бита, устанавливаемое узлом В, прини-
мается узлом А спустя промежуток времени tPR0PIB м. 
Причем интервал времени t 

PROP! В.А) заканчивается 
до окончания сегмента PROP_SEG узла А, что дает 
возможность п р о и з в е с т и к о р р е к т н у ю в ы б о р к у 
Данных с шины. Узел В также имеет возможность 
сделать корректную выборку значения сигнала ши-
ны данных, несмотря на то, что момент выборки 
наступает уже после окончания битового времени 
узла А. Это возможно благодаря задержке распро-
странения сигналов между узлами А и В. 

В р е м я ^РиоР,а.в, = tpROPts.A, и может быть опреде-
лено из следующего соотношения: 

' рROPIA.B )
 = 'тх(л) +

 ^BUS(A.B) + 'яXIВ) • (3) 
гле 4x1 а) - задержка передатчика узла А; 
'адл,в1 - задержка сигнала в линии от узла А до В; 
'кх/вг задержка приемника узла В. 

Все узлы CAN должны быть синхронизированы 
во время приема данных, т.е. начало каждого прини-
маемого бита должно находиться в пределах сегмен-
та SYNC_SEG. Необходимость синхронизации уз-
лов продиктована наличием различных источников 
тактового сигнала узлов и разбросом их параметров. 

Существует два типа с и н х р о н и з а ц и и в сетях 
CAN: жесткая синхронизация и ресинхронизация. 
Жесткая с и н х р о н и з а ц и я в ы п о л н я е т с я только в 
начале кадра данных, когда каждый узел выравнива-
ет SYNC_SEG внутреннего битового времени к пере-
паду с рецессивного на доминантный уровень сигна-
ла на линии в момент передачи бита SOF (начало кад-

ра) . Ресинхронизация выполняется в течение осталь-
ной части кадра, когда рецессивный уровень сигнала 
сменяется на доминантный уровень и эта смена про-
исходит за пределами текущего сегмента SYNC_SEG. 
Рассмотрим подробнее, как происходит ресинхро-
низация. Если смена уровня сигнала с рецессивного 
на доминантный уровень обнаруживается после окон-
чания SYNC_SEG, но до выборки состояния шины 
данных, то это интерпретируется как поздний фронт 
сигнала. В этом случае узел пытается синхронизи-
роваться с битовым потоком увеличением длительнос-
ти сегмента PHASE_SEG1 текущего бита на то зна-
чение Т„ , на которое фронт "опоздал" (но в пределах 
максимального значения коррекции фазовой ошиб-
ки SJW [1)). Это приводит к тому, что точка выборки 
отодвигается на запрограммированное значение 
относительно обнаруженного фронта. 

Если смена уровня сигнала с рецессивного на до-
минантный уровень произошла после точки выбор-
ки состояния шины данных, но до начала сегмента 
SYNC_SEG следующего бита, это интерпретирует-
ся как прием слишком "раннего" бита. Узел при этом 
пытается ресинхронизироваться путем уменьше-
ния длительности сегмента PHASE_SEG2 текущего 
бита на то значение Т0 , на которое фронт "пришел" 
раньше (но в пределах максимального значения кор-
рекции ф а з о в о й о ш и б к и SJW). Соответственно, 
сегмент SYNC_SEG следующего бита начнется не-
медленно (если значение SJW позволяет полностью 
скорректировать фазовую ошибку). 

Число квантов времени, на которое период бита 
данных может удлиняться или укорачиваться, на-
зывается константой коррекции фазовой ошибки 
SJW. Данная величина должна быть корректно за-
программирована и не может превышать 4 Т0 . Кро-
ме того, данная константа не может быть больше 
длительности PHASE_SEG1. Минимальное значе-
ние равно 1 Г 0 . 

Для того чтобы уменьшить промежуток времени 
между соседними фронтами (смена сигнала с рецес-
сивного на доминантный уровень) и, как следствие, 
улучшить условия для ресинхронизации узлов, про-
токол CAN использует так называемый стаффинг. 
Если в битовом потоке обнаруживается подряд пять 
битов одинакового значения, то в поток принуди-
тельно вставляется шестой бит противоположной 
величины. 

В общем случае узлы CAN могут тактироваться 
от различных источников тактового сигнала. Соот-
ветственно, при этом необходимо учитывать раз-
брос характеристик различных генераторов такто-
вой частоты, а именно разброс начального значе-
ния частоты г е н е р а т о р о в и в л и я н и е различных 
факторов на стабильность частоты в течение време-
ни и при воздействии дестабилизирующих факто-
ров окружающей среды. 

Допуск на стабильность системной частоты CAN 
определяется следующим образом: 

о 
В 
5 

л . V - f H \ Af = J (4) 



где / - реальная частота тактового сигнала и fH -
номинальная тактовая частота. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия 
необходимо выполнение как минимум следующего 
требования: наиболее удаленные узлы с тактовыми 
частотами, находящимися на противоположных 
краях допуска на значение тактовой частоты должны 
корректно принимать каждое сообщение, переда-
ваемыми по сети. Это требование подразумевает, 
что каждый узел должен корректно принимать каж-
дый бит данных. 

Минимальное время для сегмента з а д е р ж к и 
PROP_SEG определяется следующей формулой: 

' P R O P — tpROFl А,Я) + ^ PROP! В. А) (5) 

U ' ~ 2(taUS + ^ТХ + 'их ) 

Минимальная длина сегмента PROP_SEG в еди-
ницах TQ определяется следующим выражением: 

PROP SEG = ROUND UP 
V 'о 

(7) 

При этом узлы А и В находятся на противопо-
ложных концах сети. С учетом выражения (3) выра-
жение (5) можно переписать в следующем виде: 

(6) 

где ROUND_UP() - функция, возвращающая зна-
чение аргумента, округленное вверх до следующего 
целого числа. 

Для случая отсутствия помех прием битового 
стаффинга [1) обеспечивает максимум 10 битовых 
периодов между фронтами ресинхронизации (5 до-
минантных битов, 5 рецессивных битов, 1 доминан-
тный бит). Это наихудший случай для накопления 
фазовой ошибки при условии безошибочного при-
ема данных. Данная фазовая ошибка может быть 
скомпенсирована путем ресинхронизации при сме-
не доминантного бита рецессивным. Суммарная 
фазовая ошибка при этом должна быть меньше про-
граммируемой величины SJW - константы коррек-
ции фазовой ошибки. Суммарная фазовая ошибка 
возникает вследствие разницы тактовых частот уз-
лов. Для данного случая можно записать следующее 
требование, предъявляемое к стабильности частоты 
опорного генератора: 

Точность 

т р е б о в а н и я м ? 

Рис. 3. Графическая схема алгоритма расчета временных уставок модулей. 



(2xAf)xl0xtmT<tSJW . (8) 

Реальные узлы работают в условиях электричес-
ких шумов, которые приводят к появлению помех 
при передаче данных по сети. В случае обнаружения 
ошибки в сеть передается признак ошибки. В случае 
локальной ошибки узел, обнаруживший ошибку 
передает флаг ошибки (в случае Error Active режима 
[ 1 ] узла этот флаг состоит из 6 доминантных битов). 
Другие узлы, получившие флаг ошибки, передают 
их собственные флаги ошибки как эхо-ответ. В слу-
чае глобальной ошибки флаг ошибки передается 
всеми узлами одновременно. Таким образом, кажд-
ый узел может различать тип ошибки путем провер-
ки наличия эхо-ответа после передачи собственного 
флага ошибки. Для этого необходимо, чтобы узел 
мог корректно распознать первый бит после переда-
чи собственного флага ошибки. Возможна ситу-
ация, когда перед флагом ошибки (6 доминантных 
бит) передавались также 6 доминантных бит (ошиб-
ка бита стаффинга). В таком случае узел должен кор-
ректно произвести выборку тринадцатого бита пос-
ле последней ресинхронизации. Следующее выра-
жение определяет необходимые условия этого: 

(2xAf)x(13x tNBT - tPHASESEC2) < 

<MIN(tPHASE_ 
SEGi't PHASE _SEG2 ). 0) 

Для обеспечения надежной передачи данных оба 
условия (8) и (9) должны быть соблюдены. Следует 
заметить, что стабильность тактового генератора 
CAN узла определяется на относительно небольшом 
промежутке в р е м е н и 1 0 x t N a r для (8) и 
13х(мвг-tPHASE_sec2 Для (9), что имеет значение для 
систем с ф а з о в о й п о д с т р о й к о й частоты, для 
которых относительная точность уменьшается для 
малых интервалов времени. 

Выбор параметров и настройка работы узлов 
сети подразумевает принятие во внимание большого 
числа различных факторов. Так, выбор величины 
PROP_SEG подразумевает некоторый компромисс 
между максимальной скоростью .передачи данных 
и максимальной задержкой сигнала при передаче 
данных, которая определяется длиной линии и 
свойствами приемопередатчиков узлов. Макси-
мально достижимая скорость передачи данных так-
же определяется стабильностью и начальной точ-
ностью частоты опорных генераторов узлов. Высо-
кая скорость передачи данных достижима лишь на 
относительно коротких линиях, с использованием 
быстродействующих драйверов шины и с высоко-
стабильными опорными генераторами. Во многих 
системах длина линии определяется другими усло-
виями и является наименее изменяемой перемен-
ной, что является основным ограничением для уве-
личения скорости передачи данных. Тем не менее 
при выборе скорости передачи данных могут при-
ниматься во внимание другие факторы, например, 
стоимость аппаратного о б е с п е ч е н и я системы 
(драйверы, кварцевые резонаторы и т.д.). 

Ниже приведен пошаговый алгоритм расчета 
настроек узлов. На рис. 3 приведена графическая 
схема алгоритма. 

1. Определяем минимально необходимое время 
Для сегмента PROP_SEG. Для этого вычисляем 
максимальное время задержки физических интер-
фейсов приемника и передатчика (из документации 
производителя). Рассчитываем задержку распро-
странения сигнала по линии как произведение дли-

ны кабеля на погонную задержку распространения 
сигнала для данного типа кабеля (для кабельной 
линии связи). Используем полученные величины 
для определения tPROPSEс. 

2. Выбираем значение системной частоты CAN 
сети. Так как системная частота CAN определяется, 
как правило, как целая часть от тактовой частоты 
контроллера, то диапазон возможных значений 
ограничен значениями предварительного делителя 
контроллера. Системная частота выбирается таким 
образом, чтобы номинальное битовое время опре-
делялось целым числом в диапазоне от 8 до 25 кван-
тов времени Т 0 . 

3. Вычисление длительности PROP_SEG. Из вы-
ражения (7) определяется целое число квантов вре-
мени, требуемых для формирования PROP_SEG. 
Если число оказывается большим чем 8, то необхо-
димо выбрать другую, более низкую, системную 
частоту CAN сети (шаг 2). 

4. Определяем длительность сегментов 
PHASE_SEG1, PHASE_SEG2. Из значения квантов 
времени, определяемого в шаге 2, вычитаем величи-
ну PROP_ SEG, полученную в шаге 3 и 1 Т0 сегмента 
SYNC_SEG. Если остаток меньше 3, то возвраща-
емся к шагу 2 и выбираем более высокую системную 
частоту сети. Если остаток больше 3 и является не-
четным числом, то прибавляем 1 Т0 к величине 
PROP_SEG и пересчитываем. В этом случае остаток 
делится пополам и в е л и ч и н ы PHASE_SEG1, 
PHASE_SEG2 принимаются равными. Если остаток 
равен 3, то п р и н и м а е м PHASE_SEG1 = 1 и 
PHASE_SEG2 = 2. При этом возможна только одно-
кратная выборка состояния сигнала на шине дан-
ных. 

5. Определяем максимальную величину коррек-
ции фазовой ошибки SJW. Данная величина прини-
мается равной минимальному из значений 4 и 
PHASE_SEG1. 

6. Рассчитываем требуемую точность частоты 
тактового генератора. Из выражений (8) и (9) рас-
считываем требуемую точность и стабильность так-
тового генератора. Если PHASE_SEG1 > 4Г 0 , то ре-
комендуется повторить расчет с шага 2 с большей 
величиной предварительного делителя, так как это 
означает уменьшение периода Т0 и снижение тре-
бований к источнику тактового сигнала. Напротив, 
если PHASE_SEG1 < 4Т0 , то рекомендуется повто-
рить расчет с шага 2 с меньшей величиной предвари-
тельного делителя (до PROP_SEG = 8). Это также 
приводит к снижению требований к источнику так-
тового сигнала. Если предварительный делитель уже 
равен 1 и все еще требуется очень точный источник 
опорного сигнала, то единственный выход в данном 

Таблица 2 
Исходные данные для расчета 

Параметр Значение 

скорость передачи 
данных 1 Мбит/сек 

длина линии 20 м 

погонная задержка 
в линии 5 нс/м 

задержка 
приемопередатчика 150 нс 

частота тактового 
генератора 8 МГц 



случае - использование более высокочастотного ис-
точника сигнала для опорного генератора. 

Ниже приведен пример расчета битовых пара-
метров. 

Исходные данные приведены в табл. 2 

1. Физическая задержка сигнала в линии 

tPROP = 2^5x20 + 150^ = 500 (не) 

2. Значение предварительного делителя 1 обес-
печивает системную частоту CAN равную 8МГц и 
время Т0 = 125не . Тогда принимаем битовый ин-
тервал, равный 8Г0 . Сегмент задержки 

PROP SEG = ROUND UP\—1 = 4 

3 PHASE_SEGl = l; PHASE_SEG2 = 2. 

4 SJW = PHASE SEG 1 = 1. 

5. Из выражения (8) получаем А/ = = 0.00625, ZUxb 

Из выражения (9) имеем ^ ~ 2(13х8-2) = 

Требуемая точность частоты опорного генерато-
ра принимается равной меньшему значению, таким 
образом, требуемая точность составляет 0.49%. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 
В статье рассматривается способ моделирования защиты речи и его реализация на 
базе программно-аппаратных средств персонального компьютера для использования 
при передаче речи через сеть Internet/Ethernet. 

По прогнозам западных компаний (Frost & Sulli-
van, Killen & Associates, IDC) объем рынка IP-теле-
фонии (Internet Protocol) в среднем будет возрастать 
на 130-140 % ежегодно. К 2005 году предполагается 
рост трафика IP-телефонии до 33%, особенно возрас-
тет число звонков на дальние расстояния (около 70% 
трафика междугородних и международных перего-
воров) . По данным Frost & Sullivan, в 2003 г. совокуп-
ный объем мирового трафика VoIP (Voice IP) соста-
вил 75 млрд мин., в 2004 г. он вырастет до 160 млрд 
мин, а в 2005 г. - до 265 млрд мин. Если в 2000 г. доходы 
от услуг Интернет-телефонии в мире составили 74 млн 
долларов, то по прогнозам к 2006 году достигнут поч-
ти 40 млрд долл, 

Этот рост ставит перед специалистами в области 
безопасности информационных и телекоммуника-
ционных технологий, в частности IP телефонии, за-
дачу- защиты речевой информации передаваемой по 
цифровым каналам связи, так как в настоящее вре-
мя при передачи речи через сеть Internet/Ethernet 

используется незащищенная от перехвата IP-связь. 
Отсутствие алгоритмов защиты при проведении се-
ансов IP-связи дает возможность потенциальным 
нарушителям осуществлять несанкционированный 
доступ, фальсификацию и удаление речевых IP со-
общений. Данные угрозы требуют организации IP-
телефонии в защищенном режиме. 

Решение данной проблемы, на наш взгляд, за-
ключается в поиске эффективных алгоритмов за-
щиты оцифрованной речи. 

Современные IBM-совместимые компьютеры, 
как правило, обладают возможностью вводить-вы-
водить звук с помощью стандартной звуковой кар-
ты [4]. Оцифровка, преобразование и воспроизве-
дение звука на низком уровне управляется с помо-
щью средств application programming interface (API) 
операционной системы (ОС) Windows либо другой 
альтернативной ОС. Современные среды програм-
мирования С + + Builder, Delphi, Visual С + + , и др. 
обладают возможностью использования интерфейса 



Рис. 1. Скремблирование. Рис. 2. Гаммирование. Рис. 3. Блочная шифрация. 

API и соответственно могут применяться для созда-
ния программ ввода, преобразования и воспроиз-
ведения звука. Это использовано в качестве сред-
ства для моделирования защиты речевой инфор-
мации. 

В настоящее время не существует сложившихся 
стандартов реализации защищенных переговоров 
в IP-сетях. Однако оказывается применимо боль-
шинство существующих методов защиты речи: 
цифровое скремблирование (рис. 1), гаммирование 
(потоковое шифрование) (рис. 2), стандартное шиф-
рование (рис. 3). Самым эффективным способом за-
щиты речевой информации от возможных угроз, 
исходящих от потенциальных нарушителей (угроза 
получения несанкционированного доступа, потери 
целостности и подлинности сообщений) является 
ее криптографическое преобразование [5]. Наибо-
лее очевидным и малозатратным с точки зрения 
скорости и сложности вычислений является поби-
товое сложение (гаммирование) по модулю 2 или 
256 входящей последовательности оцифрованных 
отсчетов звука (сообщения) с некоторым бесконеч-
ным или периодическим ключом, получаемым, на-
пример, от генератора псевдослучайной последова-
тельности (ПСП). Другие способы защиты имеют сле-
дующие недостатки: цифровое скремблирование 
вызывает дополнительные задержки при передаче 
речи, что вызвано самим алгоритмом скремблирова-
иия; стандартное криптографическое шифрование 
по одному из известных алгоритмов обеспечивает 
хорошую защиту речи, но является затратным с точ-
ки зрения скорости и сложности вычислений. 

На рис. 2 представлена структурная схема алго-
ритма гаммирования. Суть метода состоит в том, 
что символы шифруемого текста последовательно 
складываются с символами некоторой специальной 
последовательности, н а з ы в а е м о й гаммой. Для 
Функционирования алгоритма необходима иници-
ализация криптографического алгоритма Е, кото-
рый в этой схеме выступает в роли генератора слу-
чайных чисел (блоков) для гаммирования. Здесь под 
гаммированием будет пониматься сложение откры-
тых данных с гаммой по модулю 2 (хотя можно ис-
пользовать и другой модуль, например, 256). Такая 
операция эффективно реализуется в современных 
микропроцессорах. 

Разработанная система моделирования защиты 
речи функционирует следующим образом. В пере-

дающей части системы осуществляется импульсно-
кодовая модуляция (ИКМ кодирование) речевого 
сообщения X(t), поступающего с микрофона. Зна-
чения X[t] в цифровом коде передаются по каналу 
связи (при моделировании записываются на диск в 
файл в формате WAV (формат для хранения несжа-
того оцифрованного звука) [2]). На приемной стороне 
осуществляется синтез сообщения X(t) с использо-
ванием принятых значений X[t]. Таким образом, 
при использовании кодирования речевого сигнала 
с помощью ИКМ, в канал связи выдаются цифровые 
последовательности. Обобщенная схема криптогра-
фической защиты речи [6] (потоковой шифрации) 
представлена на рис.4: 

Для моделирования защиты речи в среде С++Ви-
ilder 5.0 [1 ] нами была разработана программа ШИФ-
РАТОР (рис. 5). 

Данная программа позволяет: 
1) получать сигнал с микрофона, подключенного 

к встроенной в IBM PC звуковой карте, с разряд-
ностью 8/16 бит и частотой дискретизации 11025, 
22050, 44100 Гц и записывать оцифрованную после-
довательность звуковых данных на диск в файл в 
формате WAV; 

2) открывать файл формата WAV и загружать его 
в ОЗУ компьютера; 

3) генерировать ПСП; 
4) шифровать (дешифровать) (в том числе много-

кратно) звуковые данные (сложение по модулю 2 
или 256) с помощью периодического ключа, получа-
емого от генератора ПСП (с различной начальной 
инициализацией); 

5) проигрывать нешифрованный, шифрованный, 
дешифрованный файл формата WAV; 

6) записывать шифрованные, дешифрованные 
последовательности звуковых данных на диск в фор-
мате WAV; 

7) устанавливать параметры записи звука (раз-
рядность 8/16 бит, частоту дискретизации 11025, 
22050 и 44100 Гц, моно - стерео); 

8) устанавливать параметры ПСП (начальную 
инициализацию и максимальный уровень генери-
руемых псевдослучайных чисел); 

9) выбирать параметры алгоритма гаммирования 
(выбирать сложение по модулю 2 или 256); 

10) записывать значения ПСП и автокорреляци-
онную функцию ПСП в таблицы Microsoft Excel для 
анализа алгоритма ПСП. 

X(t) Y[t] = F,(X[t]) X[t] = F,-'(Y[t]) X(t) 

Рис. 4. Обобщенная схема криптографической защиты речи (потоковая шифрация). 
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РИС. 6. Разборчивость звуков. 

Исследование закрытия речи проводилось по 
ГОСТ 16600-72 [3]. Параметры криптографического 
преобразования: сложение по модулю 2 или 256, уро-
вень ПСП - от 125 до 255. Параметры звуковых дан-
ных: количество каналов - 1 (моно), разрядность 
оцифрованного звука - 8 бит, частота дискретиза-
ции - 22050 Гц. 

В результате использования данной программы 
по исследованию криптографической защиты речи 
на-ми получены следующие результаты: 

1) полное закрытие речи по разборчивости фраз 
(команд); 

2) полное закрытие речи по разборчивости зву-
косочетаний; 

3) полное закрытие речи по разборчивости слов. 
В качестве примера на рис.6 приведен график 

иллюстрирующий уменьшение разборчивости за-
щищаемых с помощью гаммирования звуков при 
увеличении величины максимального значения ПСП. 
Он показывает, что с уровня ПСП от 0 до 100... 125 по 
требованиям ГОСТ 16600-72 (до 60% правильно вос-
принятых звуков) речь полностью неразборчива. 

Таким образом использование даже простой 
гаммы при минимальных вычислительных затра-
тах позволяет полностью скрыть речь (нулевая раз-
борчивость при уровне ПСП от 0 до 255) от несанк-

ционированного доступа, что является важным при 
передаче оцифрованной речи (IP-телефония) по от-
крытым каналам связи. 

Программа ШИФРАТОР и исходные коды к ней 
могут быть использованы при компьютерном моде-
лировании защиты речевой информации от несанк-
ционированного доступа. С помощью программы 
может исследоваться эффективность различных 
цифровых алгоритмов защиты речи и генераторов 
ПСП. На практике программа может применяться 
для записи и (или) шифрования конфиденциальной 
речи в файл для передачи ее санкционированному 
получателю по открытым каналам связи. Зашиф-
рованный файл с помощью ключа (настроек ПСП) 
дешифрируется программой и может воспроиз-
водиться на компьютере легального получателя дан-
ной информации. 
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ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
В статье представлены результаты исследования процессов восприятия времени и 
пространства у спортсменов различных видов спорта с помощью разработанных 
компьютерных программ "Исследователь временных и пространственных свойств 
человека" и "Определитель индивидуальной единицы времени". Выявлены 
особенности временных и пространственных свойств, связанные с занятием 
определенным видом спорта. Показана неравноценная роль данных свойств в 
успешности спортивной деятельности в различных видах спорта. 

Достижение высоких спортивных результатов 
во многих видах спорта зависит от развития коорди-
национных способностей, к которым относят раз-
личные характеристики временных свойств чело-
века, такие как дифференцирование , точное вос-
произведение и отмеривание временных и прос-
т р а н с т в е н н ы х интервалов , проявление реакции 
после действия слухового, зрительного или тактиль-
ного раздражителя , управление темпоритмовой 
структурой движений [7], ориентация в простран-
стве, способность к внутреннему отсчету времени 
(аутохронометрии) [1]. Однако в настоящее время 
практически отсутствуют сведения об особеннос-
т я х в р е м е н н ы х и п р о с т р а н с т в е н н ы х свойств у 
спортсменов, хотя и имеются данные об измене-
ниях внутреннего масштаба времени во время спор-
т и в н ы х занятий [2,4,5]. О с о б е н н о существенны 
пробелы, касающиеся особенностей циркадианной 
и инфрадианной ритмичности временных и про-
странственных свойств у спортсменов различных 
видов спорта. Целью данного исследования явилось 
выявление особенностей временных и простран-
ственных свойств у спортсменов различных видов 
спорта. 

Всего обследовано 545 спортсменов (возраст 18-
20 лет), занимающихся различными видами спорта: 
волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, греко-римская 
борьба, восточные единоборства, гимнастика, лег-
коатлетический бег, тяжелая атлетика, конькобеж-
н ы й спорт, велоспорт, л ы ж н ы й спорт, плавание, 
оздоровительная физическая культура, шейпинг и 
туризм. Под в р е м е н н ы м и и пространственными 
свойствами человека мы понимаем свойства, харак-
теризующие психофизиологические процессы вос-
приятия времени и пространства. 

С помощью компьютерной программы "Иссле-
дователь временных и пространственных свойств 
человека", описанной нами ранее [6] (свидетельство 
об официальной регистрации №2004610221) были 
исследованы следующие показатели: время простой 

сенсомоторной реакции на свет и звук, время реак-
ции на движущийся объект (РДО), время реакции 
выбора , длительность и н д и в и д у а л ь н о й минуты 
(ИМ), узнавание угловой скорости движения объ-
екта, воспроизведение длительности временного 
интервала, оценка и отмеривание отрезков, оценка 
и узнавание предъявляемых углов. Индивидуальная 
единица времени (ИЕВ) определялась (по методике 
Б. И. Цуканова) [8] с помощью компьютерной про-
граммы "Определитель индивидуальной единицы 
времени". Методика основана на воспроизведении 
16 сигналов длительностью от 2 до 6 с. Окно про-
граммы представлено на рис. 1. 

Результаты исследования показывают наимень-
шие величины в р е м е н и простой сенсомоторной 
реакции на свет у футболистов, затем в порядке ее 
возрастания следуют легкоатлеты, спортигровики, 
боксеры, конькобежцы, хоккеисты, гимнасты, бор-
цы, пловцы, единоборцы, фехтовальщики, гиреви-
ки тяжелоатлеты. Исследование времени простой 
сенсомоторной реакции на звук (рис.2) показало, 
наилучшие величины данного показателя у боксе-
ров, хоккеистов , легкоатлетов , затем в порядке 
возрастание величин времени реакции следовали 
единоборцы, спортигровики, пловцы, гимнасты, 
лыжники, футболисты, борцы, гиревики, конько-
бежцы, фехтовальщики и тяжелоатлеты. Величины 
времени сенсомоторной реакции на звук были боль-
ше у спортсменов всех специализаций, по сравне-
нию с величинами времени простой сенсомотор-
ной реакции на свет. Следовательно, большое зна-
чение имеет характеристика стимула, вызывающе-
го реакцию. 

РДО используется для определения уровня вза-
имоотношения процессов возбуждения и торможе-
ния в коре головного мозга. Исследования показы-
вают, что наиболее точно выполняют тест на РДО 
спортсмены ситуационных видов спорта (едино-
борства, футбол, спортигры, бокс, борьба, хоккей, 
фехтование) , а н а и м е н е е точно - циклических и 
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Рис.1. Окно программы "Определитель индивидуальной единицы времени". 
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Рис.2. Величины времени простой сенсомоторной реакции 
на звук у спортсменов, различных специализаций 

(ось х - величины времени реакции в сотых долях секунд; 
усл. сокращения: та - тяжелая атлетика, фехт - фехтование, 

гимнаст - гимнастика, ла - легкая атлетика). 

Рис.3. Величины РДО у спортсменов различных 
специализаций (ось х - величины времени реакции в сотых 

долях секунд; 
усл. сокращения: та - тяжелая атлетика, фехт - фехтование, 

гимнаст - гимнастика, ла - легкая атлетика). 

ациклических видов (лыжи, плавание, легкая атле-
тика, коньки, тяжелая атлетика, гимнастика, гире-
вой спорт) (рис.3). 

Время реакции выбора не имело четкой взаимо-
связи со спортивной специализацией и было наи-
меньшим у хоккеистов (0,283±0,01б с), гимнастов 
(0,252±0,016 с), легкоатлетов (0,265±0,029 с), футбо-
листов (0,281 ±0,011 с), единоборцев (0,278±0,167 с) 
и фехтовальщиков (0,277±0,032 с), анаиболыпие ве-
личины времени реакции выбора были выявлены у 
тяжелоатлетов (0,357±0,043 с). 

Исследование точности оценивания и отмери-
вания временных интервалов у спортсменов, при 
разных способах шкалирования времени показало, 
что наиболее точно оценивают временные интерва-
лы (допускают меньшие величины ошибок в %) 
конькобежцы, единоборцы, хоккеисты, футболис-
ты и гимнасты. Большие величины ошибок допуска-
ют спортигровики, борцы, тяжелоатлеты, легкоатле-
ты, пловцы. При отмеривании временных интерва-
лов, заполненных световым стимулом, наилучшие 
результаты показали единоборцы, конькобежцы, 
тяжелоатлеты, легкоатлеты, спортигровики. Боль-
шие величины ошибок допускали гимнасты, футбо-
листы, хоккеисты, борцы и пловцы. При предъяв-

I лении в качестве стимула звукового сигнала, наибо-

лее точно оценивали длительность гимнасты, хок-
кеисты, единоборцы, затем в порядке возрастания 
величин ошибок следовали борцы, легкоатлеты, 
конькобежцы, тяжелоатлеты, спортигровики, плов-
цы и футболисты. Результаты отмеривания времен-
ных интервалов, заполненных звуковым стимулом, 
были наиболее точными у тяжелоатлетов, конько-
бежцев, единоборцев, футболистов, пловцов. Боль-
шие величины ошибок допускали гимнасты, хокке-
исты, борцы, спортигровики, легкоатлеты. 

Спортсмены более точно отмеривали времен-
ные интервалы, заполненные световыми стиму-
лами, чем звуковыми, особенно спортсмены специ-
ализаций футбол и конькобежный спорт. Гимнасты 
и хоккеисты, наоборот, лучше воспринимают зву-
ковые стимулы. При оценивании (рис.4) и отмери-
вании пространственных интервалов более точные 
результаты (меньше величины ошибок) отмечены 
у пловцов, гимнастов, хоккеистов, баскетболистов, 
волейболистов и занимающихся туризмом. Лыж-
ники и тяжелоатлеты допускали наибольшие вели-
чины ошибок в тестах, как на оценивание, так и на 
отмеривание пространства. 

Каждый человек обладает собственной индиви-
дуальной единицей времени, которая измеряет ход 
переживаемого им времени [3,8]. Проведенные нами 
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Рис. 4. Точность оценивания пространственных интервалов 
спортсменами различных специализаций 

(Осьх - величины ошибок в %). 

Рис. 5. Длительность индивидуальной единицы времени (в 
секундах) у спортсменов различных специализаций. 

исследования показали, что среди спортсменов раз-
личных специализаций (рис.5) наиболее короткая 
индивидуальная единица времени отмечена у лыж-
ников (0,76±0,02), затем в порядке ее возрастания 
следуют: велосипедисты и конькобежцы (0,817± 
±0,01), гимнасты (0,83± 0,01), футболисты (0,83± 
±0,01), хоккеисты (0,831 ±0,02), борцы (0,84± 0,01), 
легкоатлеты (0,86±0,013) и тяжелоатлеты (0,87± 
±0,009). 

По данным Б.И. Цуканова (2000) длительность 
индивидуальной единицы времени в человеческой 
популяции колеблется от 0,7 до 1,1 с. Полученные 
данные свидетельствуют, что спортсмены, по пока-
зателям индивидуальной единицы времени отно-
сятся к среднегрупповым "спешащим" субъектам. 
Следовательно, наименьшая величина индивиду-
альной единицы времени наблюдается у спортсме-
нов циклических видов спорта, затем следуют ситу-
ационные, а потом ациклические. 

Для определения роли временных и простран-
ственных свойств в различных видах спорта и их 
вклада в спортивную результативность мы исполь-
зовали интегральные показатели временных и про-
странственных свойств человека, который опре-
деляли как рейтинговую сумму основных исследу-
емых нами показателей. Данные анализа представ-
лены на рисунках б и 7. По результатам анализа 
временных свойств (рис.6), в центре фигуры, мы по-
местили следующие виды спорта: единоборства, 
футбол, хоккей, спортигры (баскетбол, волейбол), 
легкая атлетика (спринт) занимающие наиболее вы-

сокие места по интегральному показателю времен-
ных свойств спортсменов. В этих видах спорта 
результат существенно лимитируется временным 
фактором. Далее во втором контуре (треугольник) 
представлены виды спорта, имеющие более низкий 
интегральный показатель, и результативность в 
этих видах спорта в меньшей степени зависи т от 
временного фактора, В третий контур (овал) мы от-
несли виды спорта, в которых временной фактор 
играет еще меньшую роль в успешности спортив-
ной деятельности. На это указывают низкий инте-
гральный показатель временных характеристик в 
целом, и невысокие величины временных характе-
ристик даже у высококвалифицированных спортс-
менов. За пределами контура остались виды спорта, 
в которых, по данным наших исследований, времен-
ные свойства не играют роли, а также лица, не зани-
мающиеся спортом. 

По результатам анализа п р о с т р а н с т в е н н ы х 
свойств (рис.7) в центр фигуры поместились виды 
спорта: хоккей, спортигры (баскетбол, волейбол) и 
борьба. В этих видах спорта результат существенно 
лимитируется пространственным фактором. Во 
втором контуре (треугольник) представлены виды 
спорта, имеющие более низкий интегральный пока-
затель, и результативность в этих видах спорта в 
меньшей степени зависит от пространственного 
фактора — это плавание, единоборства, коньки. В 
третий контур (овал) мы отнесли виды спорта, в кот-
орых пространственный фактор играет еще меньшую 
роль в успешности спортивной деятельности — это 

бокс не занимающиеся 
спортом 

Рис. 6. Распределение видов спорта 
по значимости временных свойств 

в успешности спортивной деятельности. 

Рис. 7. Распределение видов спорта 
по значимости пространственных свойств 
в успешности спортивной деятельности. 



легкая атлетика, бокс, гимнастика. На это указы-
вают низкий интегральный показатель пространст-
венных характеристик. За пределами контура оста-
лись виды спорта в которых по данным наших ис-
следований пространственные свойства не играют 
роли (тяжелая атлетика и лыжный спорт) и лица, не 
занимающиеся спортом. 

Выводы 
1. Временные свойства человека играют различ-

ную роль в успешности спортивной деятельности в 
различных видах спорта. К видам спорта, наиболее 
лимитируемыми временными свойствами относят-
ся: единоборства, футбол, хоккей, баскетбол, во-
лейбол, легкая атлетика (спринт). 

2. Длительность индивидуальной единицы вре-
мени во многом предопределяет выбор спортивной 
специализации. Наименьшая длительность индиви-
дуальной единицы времени наблюдается у спортс-
менов циклических видов спорта, затем следуют си-
туационные, а потом ациклические. 

3. К видам спорта, наиболее лимитируемым про-
странственными свойствами, относятся хоккей, 
баскетбол, волейбол и борьба. 

4. У спортсменов всех специализаций по сравне-
нию с лицами, не занимающимися спортом, наибо-
лее развиты временные и пространственные свой-
ства. 

Представленные данные могут быть использо-
ваны в физическом воспитании и спортивной тре-
нировке при развитии и совершенствовании коорд-
инационных способностей, связанных с времен-
ными и пространственными свойствами, а также в 
спортивном и профессиональном отборе. 
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Университет начинается с библиотеки 
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Омский государственный 
аграрный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Статья посвящена формированию централизованной системы библиотек ОмГАУ и 
разработке проекта «Библиотека ОмГАУ: структурно-функциональный подход», 
предусматривающего три модели развития библиотечной системы. 

Апрель 2004 г. для Омского государственного 
аграрного университета был ознаменован 10-летием 
создания единого вуза. Основателями университета 
в 1994 году стали: Омский сельскохозяйственный 
институт им. С.М. Кирова, Институт ветеринарной 
медицины, Институт переподготовки кадров и агро-
бизнеса. В 1999 году в Таре состоялось открытие фи-
лиала ОмГАУ. Позднее в структуру университета во-
шел Омский аграрный техникум. Таким образом, 
сформировался крупный региональный центр аг-
рарного образования и науки. 

Одним из ключевых подразделений любого учеб-
ного заведения является библиотека . В ОмГАУ 
б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н о е обеспечение де-
ятельности всех участников образовательного про-
цесса осуществляют пять библиотек, входящих в 
структуру подразделений, образовавших универ-
ситет. Библиотеки имеет свою историю, свой опыт, 
свой потенциал. К примеру, история библиотеки 
собственно университета берет начало с 1918 года. 
Долгие годы она являлась базовой среди сельско-
хозяйственных библиотек Сибирского региона. На 
сегодня ее библиотечный фонд насчитывает более 
600 тыс. единиц хранения. Работу библиотеки обес-
печивают 55 сотрудников. Самая молодая библио-
тека университета была организована в 1999 году с 
момента открытия филиала ОмГАУ. В штате биб-
лиотеки 3 специалиста. И ее библиотечный фонд со-
ставляет немногим более 7 тыс. единиц хранения. 
Каждая библиотека университета, прежде всего, 
выполняет свои непосредственные функции, под-
держивая образовательные процессы того учреж-
дения, структурным подразделением которого она 
является. 

Изменение системы образовательной деятель-
ности университета потребовало от библиотек пере-
хода на другой уровень развития: обеспечение ин-
ф о р м а ц и о н н о - б и б л и о т е ч н о й п о д д е р ж к и в с е х 
участников образовательного процесса ОмГАУ на 
всех этапах довузовского-вузовского, послевузовс-
кого образования, осуществление своей деятель-
ности как целостного элемента. На сегодняшний 
момент, являясь частью системы ОмГАУ, библио-

теки не действуют как единое подразделение. Нет 
интеграции основных библиотечно-информацион-
ных процессов и направлений работы: библиотека-
ми не ведется сводный каталог, нет координации 
комплектования фондов, нет целенаправленного 
методического руководства и т.п. Назрел вопрос о 
создании единого библиотечио-информационного 
пространства у н и в е р с и т е т а , к о т о р о е в о з м о ж н о 
только на основе централизации, кооперации и ин-
теграции библиотек . Ц е н т р а л и з а ц и я библиотек 
ОмГАУ необходима в целях: 

1. Повышения эффективности и качества биб-
лиотечного и информационного обеспечения учеб-
но-воспитательного процесса и научной деятель-
ности ОмГАУ на основе использования библио-
т е ч н о - б и б л и о г р а ф и ч е с к и х р е с у р с о в библиотек 
системы. 

2. С о в е р ш е н с т в о в а н и я ф о р м о р г а н и з а ц и и и 
методов управления библиотечным делом в ОмГАУ , 
л и к в и д а ц и и р а з о б щ е н н о с т и б и б л и о т е к , 
расширения и углубления их функций; внедрения 
специализации труда и механизации библиотечно-
библиографи-ческих процессов. 

3. Создания единой системы библиотечного об-
служивания, обеспечивающей удовлетворение чи-
тательских потребностей. 

4. Формирования единого библиотечного фонда 
для более э ф ф е к т и в н о г о использования , рацио-
нального расходования ассигнований, выделяемых 
на приобретение литературы, ликвидация излиш-
него дублирования в комплектовании. 

Нами был разработан проект «БИБЛИОТЕКА 
ОМГАУ: С Т Р У К Т У Р Н О - Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ПОДХОД». Проект предусматривал 3 модели раз-
вития библиотечной системы. Первая модель ЦБС 
основывается на частичной (функциональной) цен-
трализации процессов библиотечно-информаци-
онной деятельности, объединении отдельных на-
правлений работы, технологических процессов . 
При этом централизованная библиотечная система 
обеспечивает наиболее полный охват библиотеч-
ным обслуживанием всех категорий пользователей 
библиотек университета, рациональное формиро-



вание и использование библиотечного фонда . В 
качестве координационно-методического центра 
выделяется центральная библиотека . Библиотеки 
входят в структуру и штаты структурных подраз-
делений ОмГАУ (институты, филиал, техникум). 

Вторая модель объединяет все библиотеки в цен-
трализованную библиотечную систему во главе с 
центральной библиотекой и действует на базе пол-
ной централизации. Всем библиотекам создаются 
р а в н ы е в о з м о ж н о с т и для в ы с о к о э ф ф е к т и в н о г о 
б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н о г о о б с л у ж и в а н и я . 
Внедряются е д и н ы е н о р м а т и в н о - р е г л а м е н т и р у -
ющие документы в практику работы библиотек, ко-
торые обеспечивают согласованное развитие ЦБС 
ОмГАУ. 

Ц е н т р а л и з о в а н н а я б и б л и о т е ч н а я с и с т е м а 
предоставляет всем читателям возможность выбора 
и получения литературы из общего фонда через 
центральную библиотеку или любую другую удоб-
ную для них библиотеку централизованной библио-
течной системы по единому читательскому билету. 

Централизованная библиотечная система ОмГАУ 
является структурным подразделением универси-
тета с общим фондом, штатом сотрудников, финан-
сированием и централизацией всех основных про-
цессов работы. 

Третья модель — это создание единой библио-
теки ОмГАУ, образованной путем реорганизации 
и слияния библиотек структурных подразделений 
ОмГАУ. 

На сегодняшнем этапе организационно-струк-
турного состояния университета руководство ОмГАУ 
приняло решение о формировании централизован-
ной системы библиотек, состоящей из библиотек 
обособленных структурных подразделений с одно-
родными библиотечными ресурсами, специфичес-
кой структурой и организацией технологического 
процесса, единым органом управления. 

Какие задачи решаются сегодня? С целью орга-
низации, координации, руководства деятельностью 
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системы в целом создается административно-уп-
равленческий аппарат в составе директора ЦБС, за-
местителей по о с н о в н ы м н а п р а в л е н и я м библио-
течной деятельности: библиогечно-библиографи-
ческой, научно-методической работы и информа-
тизации. Непосредственное управление деятель-
ностью библиотек системы осуществляют заведу-
ю щ и е библиотеками. 

Функции центральной библиотеки, как коорди-
национного и научно-методического центра, воз-
л о ж е н ы на научную с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю биб-
лиотеку ОмГАУ. 

Создан совет при заведующей ЦСБ - оперативный 
совещательный и коллегиальный орган, рассматри-
вающий вопросы профессиональной деятельности 
ЦБС. В состав совета вошли руководители и ведущие 
специалисты библиотек. Утвержден план работы со-
вета на 2004/05 учебный год. На заседании совета 
было принято р е ш е н и е о создании объединенных 
советов по комплектованию, автоматизации, мето-
дико-редакционный совет. В состав советов будут 
входить библиотечные специалисты всех библиотек 
системы. 

Это только первые шаги по пути централизации, 
впереди — активная и напряженная работа коллек-
тивов всех библиотек, направленная на создание 
единой библиотечной системы университета. В ос-
нове совместной деятельности для достижения по-
ставленной цели лежит: разработка общей полити-
ки, решение задач общими усилиями, согласован-
ный подходк работе, создание и использование еди-
н ы х б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х технологий. 
Единство действий — это то системное качество, 
которое позволяет решать насущные задачи, сто-
ящие перед библиотеками, с меньшими затратами. 

ДЕМЧУКОВА И р и н а М и х а й л о в н а , з а в е д у ю щ а я 
централизованной системой библиотек ОмГАУ. 

И. В. ГЛУХОВА 

Омский автотранспортный колледж 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
В статье рассматриваются вопросы применения учебных видеоматериалов для повы-
шения качества информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 
уровня профессиональной подготовки, информационной культуры студентов и внед-
рения в практику работы библиотеки интегрированной информационно-библиотечной 
системы ИРБИС. 

Совершенствование работы библиотеки невоз-
можно представить без в н е д р е н и я с о в р е м е н н ы х 
технологий и компьютеризации библиотечно-ин-
формационных процессов. 

В целях повышения качества информационного 
обеспечения у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о г о процесса , 
уровня профессиональной подготовки и информа-

ционной культуры студентов, улучшения библио-
течного обслуживания можно выделить, на наш 
взгляд, два перспективных направления в деятель-
ности библиотеки ГОУ С П О Омский автотранспорт-
ный колледж: 

• комплектование фонда документов на элек-
тронных носителях; 



• внедрение в практику интегрированной ин-
формационно-библиотечной системы ИРБИС. 

Фонды библиотек в XXI в. невозможно ограни-
чить только печатными изданиями. В полной мере 
это относится и к библиотекам учебных заведений. 
Рассматривая систему информационно-предмет-
ного обеспечения как важнейший элемент педаго-
гического процесса, нельзя не остановиться на со-
временных электронных средствах. Они занимают 
все больший удельный вес в образовательной сфере 
и на данный момент уже опережают поступление 
учебных книг в студенческую аудиторию. 

Библиотека ГОУ С ПО Омский автотранспорт-
ный колледж активно работает в плане приобрете-
ния различных видов изданий на электронных но-
сителях с января 2003 г. К настоящему моменту 
нашим студентам и преподавателям предоставлена 
возможность использовать в учебном и педагоги-
ческом процессах мультимедийные руководства и 
обучающие программы по специальным предметам 
и другим учебным дисциплинам, таким как история 
России, основы безопасности жизнедеятельности 
ит. д., мультимедийные электронные энциклопедии 
и справочники, электронные периодические изда-
ния. Всего68 экз. компакт-дисков CD. Предоставляя 
тот же объем информации, что и традиционные бу-
мажные издания, они значительно дешевле, зани-
мают намного меньше места. Но главное, электрон-
ный аналог удобнее для быстрого поиска информа-
ции. Кроме того, за счет структуры гипертекста (вза-
имосвязанного электронного текста) в большин-
стве электронных изданий каждая статья существу-
ет как часть структуры статей. С помощью щелчка 
мыши можно из любой статьи получить направлен-
ный доступ к другим взаимосвязанным материалам. 

В 2004 г. фонд библиотеки пополнился видеокас-
сетами, содержащими учебные фильмы. Согласно 
плана комплектования, наш видеофонд к концу те-
кущего года должен составить около 50 экз. 

Целесообразность и эффективность применения 
учебных видеоматериалов очевидна, так как они вы-
полняют целый комплекс дидактических функций -
являются источником новых знаний, средством ил-
люстрации учебного материала, обобщения и сис-
тематизации знаний, зрительной и зрительно — 
слуховой опорой для последующей самостоятель-
ной работы учащихся, вспомогательным средством 
при контроле знаний. 

Гордостью библиотеки и колледжа в целом, по-
казателем его интеллектуального потенциала явля-
ются электронные ресурсы, созданные стараниями 
наших сотрудников. В первую очередь это БД, со-
стоящая из 16 электронных учебных пособий по та-
ким дисциплинам, как маркетинг, безопасность жиз-
недеятельности, техническая механика, философия 
и др. Созданные нашими педагогами, в основном 
для организации дистанционного образования, эти 
пособия за очень короткий срок снискали большую 
популярность и среди пользователей библиотеки. 

Также силами работников библиотеки и мето-
дической службы колледжа ведется работа по созда-
нию тематической полнотекстовой БД «Педагоги-
ка», которая содержит статьи из периодических, 
научных изданий и материалы из других источн-
иков информации по актуальным вопросам и на-
правлениям педагогической деятельности. Для 
удобства пользователей данного ресурса материал 
группируется по нескольким рубрикам: воспита-
тельная работа, педагогические технологии, управ-
ление педагогическими процессами и т. п. 

Правовая информация традиционно является 
одной из самых востребованных как преподавател-
ями, так и студентами любого учебного заведения. 
И организация доступа библиотеки колледжа к 
справочной правовой системе «Консультант + » 
дала нам возможность полно и оперативно обеспе-
чивать наших пользователей необходимыми им све-
дениями и документами. 

Внедрение средств автоматизации библиотечных 
процессов полностью или частично освобождает 
библиотекарей от непосредственного участия в на-
иболее трудоемких технологических процессах. 
Здесь совершенствование библиотечной технологии 
достигается за счет внедрения автоматизированных 
библиотечных систем (АБС), которые позволяют: 

• совершенствовать приемы и методы библио-
течного труда; 

• ликвидировать дублирование в выполнении 
аналогичных технологических операций; 

• удешевить библиотечные процессы; 
• создать максимум удобств для читателей и со-

трудников библиотеки. 
На данный момент разработано достаточно 

большое количество автоматизированных библио-
течных программ, и когда перед нашей библиотекой 
встала проблема выбора, то предпочтение было отда-
но разработке ГПНТБ России — интегрированной 
информационно-библиотечной системе ИРБИС, 
отвечающей международным требованиям и в то 
же время поддерживающей все многообразие тра-
диций российского библиотечного дела. 

Основными характеристиками ИРБИС явля-
ется: 

• комфортный, дружественный интерфейс, рас-
считанный на пользователя, который не обладает 
никакими специальными знаниями; 

• учет различных уровней подготовки пользо-
вателя; 

• наличие широкого спектра поисковых эле-
ментов, обеспечивающих быстрый поиск необхо-
димого документа по всем основным элементам 
библиографического описания и их сочетаниям; 

• возможность одновременного поиска в одних 
и тех же базах данных электронного каталога про-
извольного количества читателей. 

Благодаря последней из вышеперечисленных ха-
рактеристик был организован удаленный доступ к 
электронному каталогу библиотеки из структурных 
подразделений, оснащенных компьютером, подклю-
ченным к общей сети колледжа. Теперь нашим педаго-
гам и сотрудникам предоставлена замечательная 
возможность, находясь на своих рабочих местах, 
познакомиться с новинками в фонде библиотеки 
или подобрать литературу в соответствии со своими 
информационными запросами и потребностями. 

На наш выбор повлиял также и тот факт, что имен-
но на базе системы ИРБИС осуществлена автомати-
зация библиотек ведущих вузов города, таких, как: 
ОмГУ, ОмГТУ, ОмГПУ, СибАДИ и др. Работа в данной 
автоматизированной системе позволила им создать 
корпоративный электронный каталог омского ре-
гиона, образуя тем самым единое информационное 
пространство. 

Заключив договор на поставку и подключение 
системы с ОмГТУ, который является дистрибьюто-
ром по распространению ИРБИС в нашем регионе, 
в апреле 2003 г. мы начали работу по созданию элек-
тронного каталога в следующих направлениях: 

• ввод библиографических сведений обо всех 
вновь поступивших в фонд библиотеки изданиях; 



• ретроконверсия карточных каталогов. 
Учитывая специализацию фонда нашей библио-

теки - автомобильный транспорт , было принято 
решение, что ретроспективный ввод данных будет 
начат именно с изданий по этой отрасли знаний. 

На настоящий момент наш электронный ката-
лог насчитывает более 2 тыс. библиографических 
з а п и с е й (книги, п е р и о д и ч е с к и е и з д а н и я , CD-
ROMbi, видеокассеты). 

Для осуществления компьютеризации библио-
теки были организованы: 

• два автоматизированных рабочих места для со-
трудников библиотеки с подключением к общей 
сети колледжа, оснащенные принтерами для распе-
чатки к а т а л о ж н ы х к а р т о ч е к и документов , ска-
нером; 

• одно автоматизированное рабочее место для 
п о л ь з о в а т е л е й б и б л и о т е к и с доступом к элект-

ронному каталогу, электронной базе документов, 
и возможностью работы с CD-ЯОМами. 

Перспективными направлениями по автомати-
зации библиотеки колледжа являются: подключе-
ние к корпоративному каталогу учебных заведений 
г. Омска, а также организация доступа к всемирной 
сети И н т е р н е т , к о т о р а я я в л я е т с я п р а к т и ч е с к и 
неограниченным источником информации . 

Все это позволит вывести библиотеку колледжа 
ГОУ С П О Омский автотранспортный колледж на 
еще более высокий уровень в плане библиотечного 
обслуживания и удовлетворения информационных 
потребностей наших пользователей. 

ГЛУХОВА Ирина Васильевна, заведующая библио-
т е к о й ГОУ С П О О м с к и й автотранспортный кол-
ледж. 

УДК 014.3(051)182 Е. В. АНДРЕЙЧЕНКО 

Омский государственный 
университет 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 
КАК ЛЕТОПИСЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА 
Рассматривается вопрос о библиографической информации в периодических изданиях 
как летописи художественной культуры общества, о высоком уровне организации 
библиографической информации в журналах, позволяющей специалистам-филоло-
гам и библиотекарям-практикам решать проблемы информационно-библиографи-
ческого обеспечения образовательного процесса. 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е п е р и о д и ч е с к и е издания -
неотъемлемая часть среди источников информа-
ции для специалистов. Этому способствуют такие 
свойства периодики, как распространенность, сис-
тематичность и доступность информации, простой 
поиск материала в журналах . В сложившейся си-
туации это наиболее оперативный и ценный источ-
ник информации по всем отраслям науки, культу-
ры, производства, но поиск этой информации, осо-
бенно поиск ретроспективный, представляет осо-
бые сложности и требует больших временных за-
тратили четкой ориентации в существующей систе-
ме информационных документов. 

Эффективность и качество научной работы во 
многом определяются полнотой использования раз-
личных источников информации по теме исследо-
вания. 

П е р и о д и ч е с к и е и з д а н и я я в л я ю т с я з е р к а л о м , 
отражающим развитие научной мысли в современ-
ном мире. Сегодня журнальная жизнь стала дина-
мичней, насыщенней и полнее. Как известно, с по-
мощью периодической печати передается разнооб-
разная библиографическая информация — научно-
вспомогательная, рекомендательная , книготорго-
вая, издательская и т.д. Все виды библиографичес-

кой и н ф о р м а ц и и , п о с ы л а е м о й ч е р е з периодику, 
тесно переплетаются, взаимопереходят друг в друга. 
(6, С. 78) 

Хорошо поставленная библиографическая ин-
формация в основных журналах и газетах, с которы-
ми регулярно знакомятся специалисты, позволяет 
держать их в курсе современной научной жизни, 
показывает основные тенденции развития данной 
отрасли, способствует профессиональному чтению, 
облегчает поиск релевантной информации. 

Розыск скрытых материалов, зачастую необхо-
димых, осуществляют специалисты-ученые. Разыс-
кания и использование ими разнообразных печат-
ных источников носит не только тематический, но 
чаще всего глубоко аналитический, синтезирующий, 
о б о б щ а ю щ и й х а р а к т е р . О б с л е д у я и и з у ч а я для 
своей работы большое количество литературного 
«сырья», ученый извлекает из него не только целые 
теории, систему фактов и идей, но и отдельные фак-
ты, идеи и даже фрагменты и оттенки мыслей, аргу-
ментов, доказательств, иногда неожиданные, про-
тивостоящие его взглядам. 

Р а з ы с к а н и я и с с л е д о в а т е л я м и входят потом в 
пристатейные списки использованной литературы. 
Эти скрытые ранее в литературе крупицы научно 



ценных сведений могут оказаться весьма важными 
для другого читателя - специалиста, к ним он доба-
вит разысканные им самим сведения, в результате 
чего получится солидная база для существенного 
продвижения вперед в решении определенной за-
дачи. 

Для филологов важна библиографическая ин-
формация на страницах литературно-художествен-
ных и филологических журналов. Специалистам 
данной отрасли необходимо отслеживать новые 
произведения как отечественных, так и зарубеж-
ных авторов, материалы литературно-критичес-
кого характера, а также публицистику по современ-
ным актуальным проблемам. Реформирование выс-
шего образования, отход от унифицированной ме-
тодики преподавания предъявляют высокие требо-
вания к современному специалисту, педагогу, его 
профессиональной мобильности и творческому по-
тенциалу. Литературные журналы реально являют-
ся для филологов ценнейшим источником получе-
ния библиографической информации.(8, С. 120) 

Библиографическая информация в периодичес-
ких изданиях, в силу ряда присущих ей особеннос-
тей, позволяет очень эффективно вести поиск ин-
формации об изданиях. Остановимся на этих осо-
бенностях подробнее. 

Библиография в периодических изданиях, в от-
личие от рекомендательно - библиографических 
пособий, включающих произведения, получивших в 
основном положительную оценку в печати, обраща-
ет внимание читателей не только на лучшие, но и 
на «актуальные» произведения, архивные матери-
алы, т.д. Рекомендательная библиография в перио-
дической печати не может дать систему чтения в 
том виде, в каком она складывается в библиографи-
ческом пособии, но и библиографические сооб-
щения в периодической печати могут составить 
непрерывный поток и планомерно информировать 
читателей. Поскольку читатели периодической пе-
чати в большинстве случаев являются постоянными 
подписчиками одних и тех же журналов, публику-
емые в них рекомендательные библиографические 
материалы из единичных, изолированных сооб-
щений перерастают в систему знаний о литературе 
за определенный период времени. Соответству-
ющие источники вторичной информации не только 
воссоздают источниковедческую базу исследова-
ния и фиксируют результаты науки, но и раскрыва-
ют педагогические возможности, определяя пути их 
использования в научных и образовательных це-
лях.(7, С.350) 

Прикнижная и пристатейная библиография, со-
четая информацию научного и библиографическо-
го характера, способствует глубокому освоению ис-
ходного материала (текстовая часть первоисточни-
ка) и определению перспектив дальнейшего совер-
шенствования в данном направлении (списки реко-
мендуемой литературы, предоставляющие источ-
ники библиографической информации). Научные 
рефераты, обзоры, материалы научной критики 
предлагают читателям модель анализируемого 
источника. 

Литературно-художественные и филологичес-
кие журналы, несмотря на уменьшение тиражей, 
наиболее доступны пользователю, если сравнивать 
их с текущими библиографическими изданиями 
РКП и ИНИОН. 

Журналы насыщены внутри- и пристатейной 
библиографической информацией. Она конкретна, 
связана с разнообразной тематикой и жанрами на-

учных статей. Это обеспечивает большее соответст-
вие данной информации читательским потребнос-
тям специалистов. 

Еще одной особенностью является то, что биб-
лиографическая информация в научных периоди-
ческих изданиях достаточно оперативна. В таких 
библиографических разделах, как «Новые книги», 
«Новые журналы», «Библиографические листки» и 
других, освещается самая новая литература по про-
филю журналов. 

Журнальную библиографическую информацию 
от пособий РКП или от баз данных ИНИОН выгодно 
отличает разнообразие форм, в которых она пред-
ставлена. Библиографическая информация обычно 
занимает разделы, посвященные критике, библио-
графии. Она также может быть составной частью 
других разделов (ссылки в тексте, в подстрочных 
данных, в примечаниях, в пристатейных списках 
литературы). Именно на этом разнообразии форм 
необходимо акцентировать внимание специалиста. 
Консультируясь у квалифицированного библиогра-
фа, он может достичь такого уровня информацион-
ной культуры, чтобы уметь пользоваться всей сово-
купностью библиографической информации, со-
держащейся в журнале. Таким образом, значитель-
но расширяется информационное поле современ-
ного ученого.(5., С. 78) 

Перечисленные особенности журнальной биб-
лиографической информации, а также ее реальное 
состояние в целом, можно отследить по такому 
авторитетному филологическому периодическому 
изданию, как «Новое литературное обозрение: Тео-
рия и история литературы, критика и библиогра-
фия». Журнал издается с 1995 года. Значительное 
местов нем занимает раздел «Библиография». Боль-
шую часть этого раздела составляют рецензии раз-
личных авторов. Рецензия всегда содержит библио-
графическую информацию. Особенно большое 
значение рецензирование имеет в гуманитарных 
науках. Рецензия в современных журналах чаще 
всего представляет собой краткий анализ книги, 
содержит мотивированную ее оценку с выявлением 
сильных и слабых сторон работы. Таким образом, 
библиография в данном случае не ограничена узко 
информационными функциями. Она вырабатыва-
ет у читателя умение ориентироваться в литературе, 
подходить к ней критически. 

В «Новом литературном обозрении» рубрика 
«Библиография». Она, как правило, занимает 90-100 
страниц журнала, что составляет 2 /3 от общего объ-
ема издания, и является постоянной. Отраженные 
в данной рубрике издания носят, в основном, ли-
тературоведческий характер. Рецензируются книги 
о культуре, о различных направлениях и течениях 
в литературе. 

В рубрике «Библиография», наряду с другими 
формами, встречаются и обзоры. Обзоры публику-
ются далеко не во всех номерах (за 2002 год - в 6 но-
мерах - 2 обзора), хотя специалисты считают, что 
данная форма библиографической информации от-
носится к числу перспективных форм библиогра-
фической деятельности специальных журналов. 
Обзор литературы по определенной проблеме явля-
ется традиционным элементом почти каждого науч-
ного труда, но поток информации растет настолько 
интенсивно, что потребность в крупных обзорах, 
как самостоятельных публикациях, все возрастает. 
Если давать оценку опубликованным в «НЛО» об-
зорам, то можно сказать, что их не так много, как 
хотелось бы, но тем не менее автор достаточно 



коротко, емко и интересно раскрывает заявленные 
темы. 

В рубрике «Библиография» регулярно ведется 
подрубрика «Новые книги». В 2002 году в ней было 
заявлено около 120 книг, вышедших в периоде 1999 
по 2002 год. Среди них большая часть — издания те-
кущего и предыдущего годов. Издания же 2000 и 1999 
годов в общей сложности составляют около 30% от 
общего количества. Данный факт нельзя считать не-
достатком журнала, поскольку практически все эти 
30% приходятся на зарубежные издания, процесс 
библиографической обработки которых занимает 
гораздо больше времени, чем обработка отечествен-
ных изданий. 

Помимо перечисленных выше самостоятельных 
форм журнальной библиографической информации, 
в «НЛО» содержится большое количество внутри-
текстовых ссылок на использованную литературу. 
Авторы ссылаются на справочные и научные изда-
ния. Много также ссылок на статьи из журналов 
«Вопросы литературы», «Знамя», «Литературная 
учеба». Преобладают ссылки на художественные 
произведения. Это легко объяснимо: большая часть 
публикаций журнала прямо относится к литера-
турным текстам. 

В пристатейных библиографических списках 
значительно количество ссылок на использованную 
иностранную литературу. Чаще всего можно увидеть 
список из 80-100 названий художественной или 
научной литературы. 

Высокий уровень библиографических рубрик 
НЛО обеспечивает профессиональный коллектив, 
возглавляемый известным книговедом А. Рейт-
блатом. 

Богата библиографическая информация и на 
страницах журнала «Вопросы литературы: Журнал 
критики и литературоведения», учрежденного Ин-
ститутом мировой литературы им. А. М. Горького в 
1957 году, выходящего 6 раз в год. Постоянными 
рубриками журнала являются «Обзоры. Рецензии. 
Аннотации» и «Мозаика». 

Раздел «Обзоры. Рецензии. Аннотации» содер-
жит в каждом номере по 1-2 рецензии. За 2002 год 
аннотации и обзоры, заявленные в названии рубри-
ки, отсутствуют. Рецензии представлены на произ-
ведения по различным направлениям литературове-
дения, как традиционным (модернизм и постмо-
дернизм), так и новым, малоизученным. 

Данной рубрике присущ недостаточно четкий 
отбор тематики рецензируемых произведений, но за 
весь год их всего 9. 

Функцию и н ф о р м а ц и и о «новом» выполняет 
раздел «Новые книги». В ней читателя информируют 
о научных изданиях литературоведческого харак-
тера (сборники научных трудов), о справочной лите-
ратуре (биографические словари, энциклопедии), о 
художественных произведениях . Информация, 
представленная в списке, достаточно оперативна -
все издания 2001-2002 года. 

Раздел «Мозаика» присутствует во всех номерах, 
особо привлекают внимание архивные публикации 
(«Новые материалы о Вячеславе Иванове», 2002, № 6; 
«Загадки в родословной Ф.М. Достоевского», 2002, 
№5). 

Материал об интересных публикациях в литера-
туроведческих и литературно-критических издани-
ях («По страницам литературоведческих и литера-
турно-критическиких изданий» 2002, №1) приво-
дится на такие видные журналы, как «Филологи-

I ческие науки», Известия Академии наук. Серия ли-

тературы и языка» в форме обзоров на интересные 
и видные публикации прошлого года. На 2-3 страни-
цах специалист имеет возможность познакомиться 
с авторитетными статьями известных литературо-
ведов, эстетическим наследством зарубежных кри-
тиков. Актуальность обращения филологов к дан-
ной рубрике можно объяснить в силу поиска новых 
форм выразительности, шлифовки произведений 
различных жанров устно-поэтического творчества 
и т.д. 

Под тем же углом зрения — изучения библио-
графической информации - проанализирован 
раздел «Литературные итоги 20 века», это не посто-
янный раздел журнала критики и литературоведе-
ния. Интересен он насыщенностью ссылками и ци-
тат. Первый номер открывает статья Лейдермана Н. 
«Траектории экспериментирующей эпохи», под-
робная, глубокая статья автора опирается на мате-
риалы как летописцев (например, Коган П. Очерки 
по истории русской литературы Т.З, М., 1912), так и 
современных критиков (Книги 20 века: русский ка-
нон. СПб., 2001 (.Цитируются материалы из собра-
ний сочинений, сборников, периодических изда-
ний на русском языке. В абсолютных показателях 
количественный состав БИ составил 93 записи. 

Заслуживает внимание раздел «Заметки. Реп-
лики. Отклики», из 6 номеров заявлен в 4. Это своего 
рода обзор статей, представленных на конференции 
«Словесность и коммерция», проходившая 15 марта 
2002 года. Достаточно оперативно можно узнать о 
проведении акции фонда «Русский Буккер», создан-
ного с тем, чтобы обеспечить преемственность и ста-
бильность Буккеровской премии. Выступления пи-
сателей, критиков , издателей, журналистов, книго-
распостранителей лаконично трактуют проблему в 
своем ракурсе от творческого до сугубо рыночного. 
Представленные мнения и все большая взаимосвязь 
литературы, критики, издательского дела, книгорас-
постранения выводит на рассуждения и анализ спе-
циалиста-филолога. 

В 2003 году ситуация с БИ в журнале «Вопросы 
литературы» значительно изменилась. Во-первых, 
была переименована библиографическая рубрика 
«Обзоры. Рецензии. Аннотации». В 2003 году она 
стала называться «Разборы. Обзоры. Рецензии». 
Это можно считать правомерным, поскольку, как 
отмечалось выше, аннотации в данной рубрике в 
2002 году отсутствовали, как, впрочем, отсутство-
вали и рецензии. В 2003 году в рубрике было напеча-
тано 7 рецензий, 2 обзора и 1 разбор. Рецензии пред-
ставлены на книги, посвященные творчеству М. Цве-
таевой, а также книги о проникновении и взаимо-
действии, например, литературоведения и истории. 
Новым для рубрики явилось появление в рядах ре-
цензируемых произведений иностранной литера-
туры. Например, рецензия Б. Залеской на книгу не-
мецкого литературоведа Леонардо Кошута «Wolk 
und Went. Автобиографическое свидетельство об 
одном легендарном издательстве» (Берлин, 2002) 
(«Вопросы литературы», № 2, 2003). Еще одна рабо-
та, посвященная иностранному изданию, относит-
ся как раз к жанру разбора, заявленному в названии 
рубрики. Разбор посвящен немецкому журналу 
«Форум». Определяются достоинства и недостатки 
журнала, определена тематика статей, круг авторов. 
Появление нового жанра библиографической ин-
формации значительно обогащает содержание жур-
нала, вносит разнообразие, и конечно, повышает 
уровень библиографической информации в изда-
нии в целом. 



Интересны и содержательны представленные в 
журнале обзоры. Их немного — всего 2. Они осве-
щают творческое наследие Бальзака, Пруста, Метер-
линка, причем в очень необычном ракурсе: автор 
статьи размышляет о том, что эти писатели привнес-
ли в русскую культуру. Второй обзор посвящен ис-
следованиям жизни и творчества М. Цветаевой. В 
данном случае автором предпринята попытка пред-
ставить неоднозначные точки зрения 6 исследо-
вателей, занимавшихся изучением творчества по-
этессы. 

«Книжный разворот» - еще один положительный 
опыт в деятельности журнала. Это постоянная биб-
лиографическая рубрика, представляющая до 34 ре-
цензий, от 6-7 рецензий на различные издания в 
каждом номере. Типо-видовая структура отража-
емого потока представлена в основном научной 
литературой. Большая часть рецензируемых про-
изведений носит персональный характер. Появле-
ние данной рубрики значительно повлияло на об-
щую картину БИ в журнале. Привлечение постоян-
ного состава авторов рубрики позволяет говорить о 
том, что журнал стал больше уделять внимания дан-
ному аспекту деятельности. 

Продолжает функционировать рубрика «Новые 
книги». За год в ней представлена информация о 150 
новых книгах. Это научная, учебная, справочная, 
художественная и научно-популярная литература 
со 100% отражением изданий на русском языке. Все 
издания 2002-2003 гг. 

Подводя итог, можно сказать, что по сравнению 
с 2002 г. наметились положительные тенденции. БИ 
становится обширнее, богаче и в количественном, 
и в жанровом отношении. Об оперативности одно-
значно сказать нельзя, поскольку в разных рубри-
ках она неодинакова. Рубрика «Новые книги» имеет 
довольно оперативное отражение потока литерату-
ры, а «Книжный разворот» и «Разборы. Обзоры. Ре-
цензии» не отличаются высокой оперативностью. 

Многоаспектный анализ как организационной 
структуры библиографических разделов, так и 
количественного состава БИ, тематической и типо-
видовой структуры отражаемого потока позволяет 
сформулировать положительные выводы. В свиде-
тельство этому говорит высокий методический уро-
вень организации БИ. Доказан высокий художест-
венный и научный уровень рекомендуемой литера-
туры. БИ на страницах «Вопросов литературы» 
является достойным дополнением, а в некоторых 
случаях и заменой рекомендательных библиогра-
фических справочников, моделируя поток лучших 
изданий и публикаций. 

Сравнивая состояние библиографической ин-
формации в проанализированных журналах, мож-
но сказать, что, несмотря на положительные сторо-
ны, «Вопросы литературы» в данном аспекте значи-
тельно уступают «НЛО». В первую очередь это свя-
зано с малым количеством рецензий, абсолютным 
отсутствием обзоров и аннотаций. Данная ситу-
ация сложилась не сразу. Если проанализировать 
содержание библиографических рубрик журнала 
за периоде 1960 по 1965 годы, то можно увидеть, что 
в то время они были гораздо полнее, чем сегодня. В 
рубрике «Обзоры и рецензии», например, публико-
вались интересные обзоры на актуальные темы 
(например, «Молодая литература Бурятии»). А чис-
ло рецензий и обзоров в одном номере (1960, № 4) 

превосходило количество рецензий за весь 2002 год. 
Их было 10 и 9 соответственно. Это говорит о резком 
сокращении публикуемых рецензий и обзоров. 
Изменения коснулись и раздела «Новые книги», ко-
торый в 60-х годах был аннотированным. Неболь-
шое количество р е ц е н з и й , н е а н н о т и р о в а н н ы й 
список новых книг значительно усложняют поиск 
релевантной информации и обедняют общее содер-
жание журнала. 

Проведенный анализ позволяет наметить при-
мерные пути создания более стройной системы 
библиографии в литературоведческих журналах. 
Они идут через определение понятий «внутрижур-
нальная библиография» и ее жанров, уточнение для 
каждого периодического издания важнейшего из 
них, оказывающего наибольшую практическую 
помощь основному контингенту читателей этих 
журналов, разработку методики их составления. 

Соответственно, редакции журналов, стремясь 
к формированию высокого уровня организации 
библиографической информации, повышая ее ка-
чественный уровень, могут обеспечить специалис-
тов ценной информацией, разрабатывая вопрос о 
наиболее эффективных ее формах и жанрах. 

В заключение в целом можно говорить о высо-
ком уровне организации библиографической ин-
формации в изучаемых журналах, сохраняя систе-
матическое, разностороннее библиографическое 
информирование, позволяющее специалистам-фи-
лологам решать проблемы информационно-биб-
лиографического обеспечения образовательного 
процесса. 
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НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ОБ УМНОМ 
УЧЕБНИКЕ И БЕДНОМ КОМПЛЕКТАТОРЕ 
Подготовка молодых специалистов невозможна без перехода научных библиотек ву-
зов на комплектование учебной литературы иного качества. Статья посвящена крите-
риям отбора документов, на основании которых следует включать тот или иной учебник 
в фонд и качественным характеристикам вузовского учебника. 

I 
«Испокон века книга растит человека» 

Пословица 

Структурно-содержательная реформа высшего 
образования внесла коррективы в стратегию разви-
тия всего его информационного блока (введены но-
вые государственные образовательные стандарты, 
пересмотрены учебные планы и программы). 

Подготовка молодых специалистов нового уров-
ня невозможна без перехода научных библиотек 
вузов на комплектование учебной литературы ино-
го качества. Для этого специалист-комплектатор 
должен иметь четкое представление о критериях, 
на основании которых следует включать тот или 
иной учебник в фонд. 

Прак тика комплектования учебной литературой 
в научных библиотеках вузов позволяет выявить две 
укоренившиеся тенденции. 

Не секрет, что многие библиотеки идут формаль-
ным путем, опираясь на ведомственные документы 
и установки, по которым главным критерием вклю-
чения учебной литературы в фонд является нали-
чие грифа Министерства образования и в лучшем 
случае рекомендация текущего преподавателя. Те-
кущего потому, что у библиотеки нет гарантии, что 
на следующий год не произойдет смены преподавате-
ля, а вновь пришедший будет рекомендовать уже за-
купленный большой экземплярностью учебник. 

Так же отслеживается ситуация, при которой 
педагоги даже не знают репертуара учебной лите-
ратуры, которым научная библиотека вуза может 
обеспечить учебный процесс на текущий момент, 
т.е. ослабли партнерские отношения «кафедра — 
библиотека».Все вышеперечисленное накладывает 
дополнительную ответственность за результат ис-
пользования п о л у ч е н н ы х знаний на комплекта-
тора, что (признает это профессиональный кодекс 
или нет) в культурной и духовной традиции рус-
ских библиотекарей. 

II 
«Наука не пиво, в рот не вольешь» 

Русская народная пословица 

Анализ публикаций в профессиональной печати 
свидетельствует, что эта проблема больше обсужда-
ется теоретиками, чем практиками-комплектато-
рами. Прежде всего, нет единого мнения о качест-
венных характеристиках самого вузовского учеб-
ника. И чтобы отобрать учебник в фонд, библиоте-
карь-комплектатор обязан знать об учебнике сле-

дующие сведения: учебник должен содержать ба-
зовые сведения по предмету и апробированные дан-
ные. Раскрывать методические аспекты получения 
знаний в той или иной области, дать характеристи-
ку важнейших процессов и явлений, составляющих 
«школу» данной дисциплины. При этом материал 
должен быть организован таким образом, чтобы 
о б у ч а е м ы й и м е л в о з м о ж н о с т ь с а м о с т о я т е л ь н о 
освоить смысл изложенного . И з л о ж е н и е должно 
быть последовательным, системным, логически 
обоснованным. Содержание учебника должно от-
ражать определенную систему знаний, составля-
ющих основное ядро сведений по данной науке, сфе-
ре деятельности, отрасли или их разделу и т.д. (2,5,9) 

Также комплектатор должен уметь различать об-
щие и специальные учебники. Общие учебники со-
держат фундаментальные знания гуманитарного, 
естественнонаучного, технического характера, со-
ставляющие основу и н ф о р м а ц и о н н о й культуры. 
Специальные учебники содержат профессиональ-
ные знания по профилю каждой специальности. 

То есть вузовский учебник по характеру инфор-
мации сближен с научной монографией, так как ло-
гика учебного предмета соответствует, как правило, 
логике науки, а методы изложения и система тер-
минов - традициям науки. В то же время отбор ин-
формации отличает учебник от монографии: в него 
включается не оригинальный, а уже апробирован-
ный материал. (2,5,9) 

Не секрет, что очень часто встречаются учебни-
ки, написанные невыразительным и неточным язы-
ком. Между тем позитивный ф о н книги способст-
вует лучшему усвоению учебного материала. 

В свою очередь, библиотекари знают, что для 
того, чтобы учебник был прочитан и усвоен, он дол-
жен быть изложен хорошим языком, без грубых сти-
листических и о р ф о г р а ф и ч е с к и х ошибок . Этим 
объясняется популярность переводных учебников 
по вновь введенным дисциплинам, проблема издания 
которых является на сегодня особенно актуальной. 

Ш 
«Не говори, чему учился, а говори, что 
узнал» 

Пословица 

Специалисты выделяют ряд факторов обуславли-
вающих многие проблемы самого процесса отбора 
новых документов: 

> последствия информационного взрыва, свя-
занные с издательской политикой, изменением книж-
ного рынка и т.п., 



> финансовые проблемы - ростом цен на изда-
ния, стихийным финансированием; 

> проблемы, связанные с участием в межбибли-
отечной кооперации; 

> незатихающая дискуссия о предпочтении ка-
чества или спроса при отборе документа; 

> проблемы, возникшие в связи с появлением 
возможностей широкого использования электрон-
ных сетей; 

> медленное признание библиотечной общест-
венностью ценностей опыта коммерческого секто-
ра общества 

и многое другое. 
Специфика библиотеки как социокультурного 

института заключается в том, что, в отличие от других 
хранилищ информации, она выполняет в обществе 
ценностно-ориентировочную функцию. (3) Поэтому 
оценка документов, подлежащих включению в биб-
лиотечные фонды, занимает особо важное место в 
её деятельности. 

Можно разделить мнение тех библиотековедов, 
которые считают, что "основные проблемы библио-
теки лежат сейчас не только и не столько в сфере 
технологии, сколько в сфере ценностных аспектов" 
и отмечают, что этим аспектам не уделялось до сих 
пор в библиотековедении внимания, которого они 
заслуживают. Вслед за М.И. Акилиной можно доба-
вить, что подобное положение может повлиять на 
состоятельность библиотеки перед обществом в бу-
дущем и, как видно из практики комплектования 
фондов, уже сейчас порождает в этой области серь-
езные трудности. Нельзя не согласиться с автором 
данной точки зрения и в том, что гораздо большая, 
чем прежде, ответственность нынешней библио-
теки перед обществом заставляет искать новые под-
ходы к осмыслению ее актуальных задач и что реше-
ние этих задач невозможно без проработки комп-
лектаторами-практиками к существующим теоре-
тическим наработкам в области теории отбора. (1) 

Библиотечный отбор по содержанию является, 
целенаправленным сужением множества докумен-
тов до необходимого их количества, осуществля-
емым на основе критерия предпочтительности и 
определяемого этой целью. Ю Н. Столяров называет 
его критерием качества отбора и характеризует как 
"признак, на основании которого можно судить, за-
служивает ли документ приобретения, а также (при 
вторичном отборе) оставления в фонде"(10 ,С.78) 

Для учебной литературы таким признаком се-
годня должна стать ценность. В общем виде цен-
ность характеризуется как "общественное свойство 
предметов и явлений объективного мира, которое 
возникает в результате социальной и целенаправ-
ленной деятельности человеческого общества, слу-
жащее для удовлетворения человеческих социаль-
ных потребностей" (6, С.9) 

Как уже отмечалось ранее, отбор документов в 
фонд— процесс целенаправленный и предполагает 
"определение в ходе комплектования целесообраз-
ности приобретения или хранения уже имеющих-
ся документов". (10) Очевидно, что ценностное ин-
терпретирование документопотока учебной ли-
тературы при отборе происходит в соответствии с 
заранее намеченной целью и стремится к некому 
идеалу. 

Главной целью формирования фондов для рос-
сийских библиотекарей — теоретиков и практиков — 
на протяжении многих лет является воплощение в 
жизнь закона соответствия фондов информацион-
ным потребностям общества. " Идеал каждой биб-

лиотеки—не только богатый выбор книг, но и из-
вестный подбор книг", — писал в свое время Н. Ру-
бакин.(8) 

Если исходить из того, что библиотека является 
"областью духовного производства", то следует осо-
знать меру ответственности, которую накладывает 
на специалистов по комплектованию фондов эта 
способность ценностей к обратному воздействию 
на общество. (3) 

Комплектатор, осуществляющий отбор доку-
ментов в соответствии с ценностными установ-
ками, даже обозначенными государственными или 
ведомственными документами, создает новую ре-
альность (фонд), пропуская любые нормативные 
установки через собственное сознание. "Своеоб-
разие творческих почерков в комплектовании, — 
отмечает В.В. Шилов, — закономерно придает фон-
дам индивидуальные черты их составителей". (11) 

IV 
«Чтобы научиться плавать, надо лезть 
в воду» 

Русская народная пословица 

В нынешней ситуации, когда специалист по отбо-
ру поставлен перед необходимостью, постоянно 
осваивать новые требования к учебной литературе, 
оперативно вырабатывать критерии оценки, его 
миссия как создателя ценностного потенциала фон-
да многократно возрастает. От того, какими крите-
риями отбора будет руководствоваться та или иная 
библиотека в комплектовании своих учебных фон-
дов, зависит и качество "производимых" ею духов-
ных ценностей, тем более сегодня, когда эстетичес-
кие, социальные, экономические, образовательные 
и прочие ценности могут смениться на протяжении 
короткого времени. 

Именно в сфере ценностного сознания лежит 
различие подходов к документу комплектатора, и 
книговеда, книгоиздателя и книготорговца, а также 
потребителя информации, заключенной в этом доку-
менте. (4) 

Однако практика отбора допускает отступление 
от подходов к оценке изданий. 

В зависимости от степени соответствия документа 
"идеальному" образу ценность его определяется как 

а) абсолютная (полное соответствие идеальному 
образу документа); 

б) относительная (частичное соответствие иде-
альному образу документа по ряду значимых при-
знаков); 

в) низкая или нулевая (преобладающее или пол-
ное несоответствие идеальному образу документа 
по всем значимым признакам). 

В целом критерии определения ценности доку-
мента сводятся библиотековедами к трем основным 
группам: 

— типологические, 
— хронологические, 
— отраслевые. 
Критерии отбора, сформированные на основе 

"идеальной" модели фонда, являются главным тех-
нологическим инструментом комплектования. Од-
нако для того, чтобы из абстрактной области перей-
ти в конкретную область технологии комплектова-
ния, они должны быть осознаны, сформулированы 
и классифицированы в нормативно-технологичес-
ких документах библиотеки. 

Наличие научно обоснованной, хорошо струк-
турированной и разумно достаточной системы 



нормативно-технологических документов в комп-
лектовании чрезвычайно важно, т.к. ограничивает 
возможность необоснованного преобладания в 
процессе оценки и отбора субъективного начала — 
влияния личности комплектатора. Значение регла-
ментирующих документов особенно возрастает в 
периоды, когда ценностная парадигма общества как 
сейчас претерпевает изменения и привычная сис-
тема формальных признаков разрушается. (4) 

Но все документы можно свести к одному — мо-
дели фонда, которая может включать все уровни 
ценностей отбора, принимая за высший уровень 
политику или стратегию построения фонда. 

Однако специалисты, отдавая должное важнос-
ти и необходимости наличия документа, отража-
ющего политику формирования фонда конкретной 
библиотеки, тем не менее констатируют, что такие 
документы имеются далеко не везде, а если и име-
ются, то не успевают за динамикой социальных 
перемен. 

По мнению библиотековедов, во многом это 
происходит по нескольким причинам. Например, 
хорошая официальная политика должна базиро-
ваться на большом количестве данных и требует 
"слишком много размышлений, а так как она нуж-
дается в постоянных уточнениях, чтобы отразить 
происходящие изменения в обществе, потребнос-
тях, спросе и т.д., то эти размышления и сбор дан-
ных никогда не кончаются". (3) 

Все вышесказанное в очередной раз ставит воп-
рос о формировании монокритерия для оценки 
учебника, включающего целую систему показате-
лей. Уже сегодня на страницах профессиональных 
журналов предложен к обсуждению целый набор 
критериев для учебной литературы и звучит призыв 
общими усилиями выработать шкалу баллов при 
оценке учебника. Как гласит русская народная по-
словица: «Книга — книгой, а мозгами двигай». 
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ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

уД»<657 О. В. СВИРИДЕНКО 
Г. М. АНДРОСОВА 

Т. М. ИВАНЦОВА 

Омский государственный 
институт сервиса 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОЛОТЕН 
ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 
КОМБИНАТОРНОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
Исследованы прочностные характеристики полотен, полученных методом комбина-
торного формообразования. Разработаны рекомендации по формированию струк-
туры полотен. 

В Омском государственном институте сервиса 
на кафедре ТШИ разработан новый способ получе-
ния полотна изделия из меха и (или) кожи путем 
плетения и вязания [1]. Способ значительно расши-
ряет возможности переработки нестандартного ме-
хового и к о ж е в е н н о г о сырья, отходов различной 
конфигурации и размеров, так как форма элемен-
тов, о б р а з у ю щ и х полотна, м о ж е т подбираться в 
соответствии с р а з м е р а м и имеющегося сырья. В 
предложенном способе полотно изделия (рис. 1) 
ф о р м и р у е т с я путем п о с л е д о в а т е л ь н о г о п е р е -
плетения и связывания м е ж д у собой матричных 
элементов (рис. 1), в соответствии с рисунком. Мат-
ричные элементы соединяются через соединитель-

г 

Рис. 1. Фрагмент полотна, состоящий из матричных 
элементов: 

1 - матричный элемент; 2 - соединительное отверстие; 
3 - соединительный элемент. 



Таблица 1 
Характеристика материалов, используемых для изготовления полотен 

Вид материала Толщина кожевой 
ткани, мм 

Характеристика лицевой 
поверхности 

Характеристика кожевой 
ткани 

кожа одежная хромового 
дубления 0,79 гладкая, без нанесения 

покрытий и отделок 
мягкая 

некондиционная кожа 0,89 гладкая, матовая, без отделок 
и покрытий 

жесткая, неравномерная 
по толщине 

перчаточная кожа 
хромового дубления 0,52 гладкая, без нанесения 

покрытий и отделок 

мягкая, тонкая, 
эластичная и легко 

растяжимая 

мех норки 0,49 окраска без нанесения каких-
либо покрытий и отделок 

мягкая 

ные отверстия, расположенные в соединительной 
области, с помощью соединительных элементов, в 
качестве которых выступает фурнитура или по-
лоски кожи. При изготовлении полотна могут ис-
пользоваться различные материалы, поэтому иссле-
дования проведены для матричных элементов и 
полотен, выполненных из одежной кожи, неконди-
ционной кожи, гонкой перчаточной кожи и меха 
норки. Характеристика материалов представлена в 
таблице 1. 

При изготовлении полотен используется только 
стриженый мех, так как направленный волосяной 
покров закрывает контуры матричных элементов, 
в результате чего н а р у ш а е т с я узор полотна. 
Волосяной покров срезается до 2-3 мм, поэтому его 
х а р а к т е р и с - т и к и не имеют принципиального 
значения. 

Полотна используются при изготовлении швей-
ных изделий, для которых одним из основных явля-
ются эксплуатационные характеристики, а именно 
прочность, на исследование которой направлена 
данная работа. 

Исследования прочности полотен проведены в 
следующих направлениях: 

— определение прочности матричных элемен-
тов, образующих полотна; 

— определение прочности соединительных эле-
ментов, служащих для связывания матричных эле-
ментов в полотно; 

— определение прочности фрагментов полотен. 
Исследование матричных элементов заключа-

ется в определении влияния соединительных отвер-
стий, соединительных областей и декоративных от-
верстий, из которых они состоят, на прочность эле-
мента в целом. 

На прочность соединения матричных элементов 
в полотне существенное влияние оказывает форма 
соединительного отверстия, поэтому исследованы 
различные виды отверстий (круг, горизонтальная 
прорезь, крестообразная прорезь, вертикальная 
прорезь). Максимальная нагрузка при разрыве на-
блюдается у проб с соединительным отверстием в 
виде круга (7,8 кгс для одежной кожи), а минималь-
ная - с отверстиями в виде вертикальной прорези 
(1,7 кгс для перчаточной кожи). 

Результаты исследования вида соединительной 
области на прочность соединения показали, что мат-
ричные элементы с внутренней областью соедине-
ния выдерживают большие нагрузки, чем элементы 
с внешней областью (средняя разрывная нагрузка 
для одежной кожи равна соответственно 4,2 и 1,7 кгс). 
Это обусловлено тем, что при использовании внут-
ренней области соединения матричный элемент 
содержит меньше участков, которые подвержены 
разрыву. 

Результаты исследования влияния соединитель-
ных элементов (кожаный шнур шириной 2 мм и 3 мм; 
металлические скобы; пуговицы; блочки) на проч-
ность соединения представлены на рис. 2. Наиболее 
прочным является соединение, полученное с помо-
щью шнура шириной 2 мм и 3 мм и соединительного 
отверстия в виде круга, (средняя разрывная нагруз-
ка равна 8,87 кгс в обоих случаях). Если соединитель-
ное отверстие в виде горизонтальной прорези на-
грузка при разрыве уменьшается и составляет 6,9 кгс. 

Наименьшую разрывную нагрузку выдержива-
ют соединения, полученные с помощью металли-
ческих скоб (средняя разрывная нагрузка соедине-
ний « в одно сложение» равна 2,2 кгс, « в два сложе-
ния» — 1,9 кгс, что меньше максимальной разрыв-

1 - -> 4 5 6 7 Вид соединения 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма разрывной нагрузки различных вариантов соединительных элементов. 
Соединение: 1 - ш н у р о м шириной 2 мм (соединительное отверстие круглое); 2 - д в у м я кожаными шнурами; 
3 - с помощью пуговиц; 4 - ш н у р о м шириной 2 мм (соединительное отверстие горизонтальная прорезь); 

5 - с помощью блочек; 6 -металлическими скобами "в одно сложение"; 7 -металлическими скобами "в два сложения" 
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма разрывной нагрузки различных вариантов декоративных отверстий. 
Декоративное отверстие: 

1 - круг диаметром 8мм; 2 - круг диаметром 12 мм; 3 - квадрат со стороной 11 мм; 4 - квадрат со стороной 15 мм; 
5 - ромб со стороной 8 мм; б - ромб со стороной 11 мм; 7 - овал (большой диаметр 15 мм); 8 - овал (большой диаметр 12 мм). 

ной на 75,2 % и 78,6 % соответственно). Кроме этого, 
металлические скобы придают соединению боль-
шую жесткость, вследствие чего их не рекомендует-
ся использовать для получения легких драпируемых 
форм. 

Высокая р а з р ы в н а я нагрузка наблюдается у 
соединений, полученных с помощью двух шнуров 
шириной 2 мм. При испытании каждой пробы про-
исходит разрыв соединительных отверстий. 

Для увеличения разнообразия матричных эле-
ментов на них выполняют декоративные отверстия 
различной формы (круг, овал, квадрат, ромб и др.) 
и размеров. В работе рассмотрено влияние этих от-
верстий на прочность матричного элемента рис.3. 
Результаты исследования показывают,:что на проч-
ность матричного элемента влияют и вид декора-
тивного отверстия, и его площадь. Чем меньше пло-
щадь декоративного отверстия, тем больше разрыв-
ная нагрузка элемента, а следовательно, его проч-
ность. 

При сравнении влияния формы декоративных 
отверстий, таких как круг, овал, квадрат, ромб наи-
большая прочность наблюдается у проб с отверсти-. 
ями в виде круга (20,25 кгс), наименьшая с отвер-
стием в виде ромба (6,5 кгс). Это явление можно 
объяснить тем, что и у квадрата, и у ромба есть углы, 
и чаще всего разрыв пробы происходит именно в 
этих местах. 

Для определения прочности полотен проведены 
исследования их фрагментов, состоящих из четырех 
матричных элементов, соединенных с помощью 
соединительных элементов (рис. 4). Исследования 
проводились на элементах с граничными значениями 
(максимальными и минимальными) прочности со-
единительных отверстий, соединительных облас-
тей, декоративных отверстий и соединительных 
элементов. Поскольку декоративные отверстия, 
какой бы формы и размера они ни были, влияют на 
прочность полотна, то для определения его макси-
мальной прочности декоративные отверстия на 
матричных элементах должны отсутствовать. В ка-
честве соединительного элемента использовали са-
мый прочный (вариант 1). Для определения мини-
мальной прочности полотна испытывались его 
фрагменты, матричные элементы которых состоят 
из самых непрочных соединительных отверстий, 
соединительных областей, декоративных отверстий 
(вариант 2). 

Так как полотна подвергаются воздействию 
нагрузок в разных направлениях, то прочностные 
характеристики исследовались в продольном и диа-

гональном направлениях. Результаты исследования 
свойств фрагментов полотен свидетельствуют о 
том, что полотна выдерживают большую нагрузку 
при р а с т я ж е н и и в диагональном направлении. 
Максимальная нагрузка выдерживаемая полотнами 
составляет 16,8 кгс в диагональном направлении и 
6,8 кгс в продольном направлении, минимальная 
составляет (5,53 кгс и 1,16 кгс соответственно). 

Проведенные исследования показали, что для 
достижения большей прочности в изделиях реко-
мендуется применять соединительные отверстия в 
виде круга. Их использование делает полотна и из-
делия более прочными, пластичными, обеспечивает 
большую подвижность элементов в полотне. Гори-
зонтальные прорези, играющие роль соединитель-
ных отверстий, можно также рекомендовать для 
использования при изготовлении полотен. Вслед-
ствие того, что они выдерживают достаточно боль-
шие разрывные нагрузки, а также бывают неза-
менимыми для формирования отдельных видов по-
лотен. Такие отверстия рекомендуется использо-
вать на прочных материалах или упрочнять концы 
прорезей. 

Внутренняя область с о е д и н е н и я позволяет 
полотну выдерживать большие нагрузки, а для по-
лучения оригинального ажурного полотна рекомен-
дуется использовать внешнюю область. 

В качестве альтернативы кожаным шнурам, по-
зволяющим выдерживать максимальные нагрузки, 
для некоторых полотен можно рекомендовать ис-
пользование соединения с помощью пуговиц или 
двух кожаных шнуров. Но в этом случае трудоем-
кость процесса изготовления ажурного полотна 
увеличивается. 

На основании проведенных исследований можно 
сделать вывод, что полотна полученные путем пле-
тения и вязания из меха и кожи являются функци-
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Рис. 4. Форма и размер проб, состоящих из различных 
матричных элементов: 

а) вариант 1; б) вариант 2. 



ональными, однако т р е б у ю т очень аккуратного 
обращения и хранения. Такие изделия лучше хра-
нить в горизонтальном положении, это предотвра-
тит их вытягивание. Они не предназначены для по-
вседневной носки и не подлежат сдаче в химчистку. 
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К ВОПРОСУ 
О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
В статье рассматриваются проблемы безотходного производства изготовления изде-
лий из натурального меха, которые решаются на этапе раскроя мехового полуфаб-
риката. Дана краткая характеристика простых и сложных методов раскроя. Пред-
ставлены результаты проведения полного факторного эксперимента (к=2) влияния 
параметров метода раскроя в роспуск на изменение площади меховой шкурки. 

Вопросом, и м е ю щ и м и с к л ю ч и т е л ь н о в а ж н о е 
значение для развития швейной промышленности, 
является повышение качества изделий при дости-
жении экономии материалов. Проблема рациональ-
ного и эффективного использования материалов 
всегда актуальна и сводится к комплексу меропри-
ятий по сокращению отходов, величина которых 
зависит от применяемой на предприятии техноло-
гии раскроя материалов. 

Проектирование и изготовление изделий из на-
турального меха сопряжено с большими материаль-
ными затратами — в структуре себестоимости изде-
лий меховой полуфабрикат составляет 90 — 95% се-
бестоимости изделия. Поэтому экономное расходо-
вание мехового сырья остается важной задачей для 

меховой промышленности , которая решается на 
этапе раскроя пушно-мехового полуфабриката. 

Значительному сокращению отходов мехового 
сырья способствует правильное назначение шкурок 
на изделие, изготовление рациональных лекал конст-
рукций, применение современных методов раскроя. 

При изготовлении изделий из натурального ме-
ха применяют простые и сложные методы раскроя 
шкурок / 1 / . 

Простые методы раскроя заключаются в обкра-
ивании подобранных на изделия шкурок по шабло-
нам определенных размеров и форм и придания 
шкуркам форм пластин различных конфигураций. 
Шкурки обкраивают по шаблонам прямоугольной, 
клинообразной и параллелограммной форм. 
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Рис. 1. Диаграмма весомости факторов, влияющих на выбор метода раскроя. 



Факторы оптимизации и уровни их варьирования 
Таблица 1 

Фактор Обозначение Уровень варьирования Фактор Обозначение 

Нижний 
(-1) 

Нулевой 
(0) 

Верхний 
(+1) 

Для меха норки 

Угол роспуска С, 
град 

х, 10 20 30 

Смещение клина К, 
см 

X, 1,0 1,5 2,0 

Для меха лисицы 

Угол роспуска С, 
град 

X, 20 25 30 

Смещение клина К, 
см 

X, 2,0 3,0 4,0 

Таблица 2 
Матрица полного факторного эксперимента 

№ 
опыта 

Матрица планирования Рабочая матрица Результаты параллельных опытов № 
опыта 

х„ х, X, I X,, С.град к, 
см 

S, S, S, 

Для меха норки 

1 + - - + 10 1 4,62 3,78 4,46 

2 + + - - 30 1 4,14 3,48 4,41 

3 + - + - 10 2 3,25 2,65 3,35 

4 + + + + 30 2 4,06 3,21 3,39 

Для меха лисицы 

1 + - - + 20 2 12,3 11,28 10,06 

2 + + - - 30 2 13,31 11,88 10,3 

3 + - + - 20 4 11,9 11,15 9,73 

4 -f + + + 30 4 12,06 10,74 9,53 

В случаях, когда необходимо изменить форму, 
получить шкурку заданной длины или ширины, 
уменьшить густоту волосяного покрова, сделать во-
лосяной покров однородным или изменить его на-
правление, применяют сложные методы раскроя: 
разбивка, спайка, перекидка, расшивка, осадка и 
роспуск. 

По результатам исследований рынка современ-
ных изделий из натурального меха города Омска 
наиболее часто применяемыми сложными метод-
ами раскроя являются роспуск (38%), расшивка 
(14%) и их комбинация (4%). 

Выбор метода раскроя меховой шкурки зависит 
от различных факторов, наиболее значимыми из 
которых по результатам экспертной оценки яви-
лись: полезная площадь мехового полуфабриката (1), 
пластичность кожевой ткани шкурки (8), вид меха 
(2), длина волосяного покрова (5), вид изделия (3). 
Такие свойства меховой шкурки, как линейные раз-
меры шкурки (7), толщина кожевой ткани (9), на-
правление волосяного покрова (6) и густота волося-
ного покрова (4) в меньшей степени влияют на выбор 
метода раскроя и являются незначимыми (рис.1). 

Влияние параметров метода раскроя в роспуск 
на изменение площади меховой шкурки изучено на 
примере роспуска. 

Факторами, влияющими на изменение площади 
шкурки при раскрое в роспуск являются угол рос-
пуска и смещение клина, которые зависят от вида 
меха. Для меха норки смещение клина сос тавляет 
1 -2,5 см, угол роспуска равен 10-45", для лисицы сме-
щение клина — 2-5 см, угол роспуска — 20-30". 

Анализируя априорную информацию, выбраны 
уровни варьирования факторов (угол роспуска и 
смещение клина) / 2 / . Параметром оптимизации яв-
ляется площадь меховой шкурки. В качестве образ-
цов использовались ш к у р к и темно-коричневой 
норки 1 сорта и шкуры лисицы 1 сорта (табл.1). 

В результате определения факторов оптимизации 
и уровней их варьирования была построена рабочая 
матрица, реализация которой позволила установить 
экспериментальные значения параметра оптими-
зации. План двухфакторного эксперимента пред-
ставлен в таблице 2. 

В результате проведения полного факторного 
эксперимента получена полиноминальная регрессия 
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Рис. 2. Зависимость изменения площади шкурки от угла роспуска и смещения клина : а - лисы, б - норки. 

первой степени, описывающая изменение парамет-
ров площади мехового полуфабриката в процессе 
раскроя в роспуск: 

- для меха иорки 

У = 14,73 - 5,97 х, + 7,81Х2 - М З х ^ ; 

- для меха лисицы 

У = 14,78- 1,6х, + 1,76Х2 + 0,64х1хг 

На основе анализа графических зависимостей 
(рис.2) установлено, что уменьшение угла роспуска 
и увеличение смещение клина приводит к увеличе-
нию площади меховой шкурки (шкуры). Наимень-
ший процент уменьшения площади для шкурки нор-
ки достигается, если смещение клина составляет от 
1,0 см до 1,3 см и угол роспуска равен 24-30°, а для 
шкур лисицы: смещение клина — 2,0-2,6 см, угол 
роспуска — 23-30°. 

Вывод 
Н а й д е н н ы е з а в и с и м о с т и п о з в о л я т получать 

пластины меховой шкурки заданных размеров, что 
даст возможность прогнозировать величину отхо-
дов мехового сырья для автоматизации процесса 
безостаткового расчета мехового полуфабриката. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ГИДРОФОБНОЙ ОБРАБОТКИ 
ПУШНО-МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 
Качественное проведение той или иной операции технологического процесса мехо-
вого производства во многом зависит от применяемого оборудования и приспособ-
лений. Использование разработанного устройства для поштучной жидкостной обра-
ботки волосяного покрова меха позволит улучшить качество отделки за счет распыле-
ния рабочего раствора на шкурку, находящуюся в расправленном, объемном состо-
янии. 

Выпуск к о н к у р е н т о с п о с о б н ы х и з д е л и й из 
пушно-мехового п о л у ф а б р и к а т а , у в е л и ч е н и е их 
срока службы с сохранением высоких эксплуата-
ционных характеристик могут быть достигнуты с 
помощью гидрофобной обработки волосяного пок-
рова меха. Проведенные исследования показали, что 

лучший э ф ф е к т гидрофобизации достигается при 
нанесении состава на волосяной покров меха распы-
лением. 

На предприятиях по переработке пушно-мехового 
сырья в зависимости от этапов технологического 
процесса используется оборудование разных типов. 
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Рис. 1. 

На отделочных операциях или при облагоражива-
нии волосяного покрова меховых овчин, для нанесе-
ния на него различных растворов, используют на-
мазные машины. Рабочий раствор наносится на 
расправленную шкуру с помощью намазывающей 
щетки, втирающая щетка распределяет нанесенный 
раствор по площади и глубине волосяного покрова, 
Щетки имеют форму валов. В большинстве намаз-
ных машин зарубежных ф и р м применяют валы, 
покрытые губчатой или жесткой резиной. Нанесе-
ние необходимого количества раствора зависит от 
усилия прижима обрабатываемой шкуры к намазы-
вающему валу, свойств его покрытия и разницы 
между скоростью транспортирования шкуры и ско-
ростью вращения намазывающего валика. Равно-
мерное распределение наносимого раствора по всей 
поверхности обрабатываемой шкуры обеспечивает 
распределительный валик машины [1,2]. На неболь-
ших предприятиях часто намазка осуществляется 
вручную. Обработка сырья разбрызгивающимся 
раствором может производиться на проходных 
агрегатах или в специальных баках для жидкостной 
обработки шкур [1-5]. 

Используемое в настоящее время оборудование 
меховых предприятий не может быть использовано 
для отделки волосяного покрова пушно-меховых 
полуфабрикатов гидрофобизаторами, т. к. проис-
ходит нежелательное намокание кожевой ткани и 
не обеспечивается равномерное распределение 
раствора по поверхности волосяного покрова шкур-
ки. Кроме этого, во многих видах оборудования 
происходит нагревание раствора, что не позволяет 
использовать большой спектр отделочных препара-
тов. С целью улучшения качества отделки волосяного 
покрова пушно-мехового полуфабриката разрабо-
тано специальное устройство , принципиальная 
схема которого приведена на рис.1 [6]. Устройство 
состоит из станины (1), на которой закреплен вал 
(2) с приводом от электродвигателя (3), фиксатора 
шкурки (4), состоящего из упругих резиновых эле-
ментов, закрепленных на валу при помощи гайки 

(5) и имеющего стопор (6), перфорированного бара-
бана (7), корпуса (8), герметично закрывающейся 
крышки (9), трубки слива (10), форсунок (11), распо-
ложенных на жестко закреплённом, подающем тру-
бопроводе (12). 

Работает устройство следующим образом: мехо-
вая шкурка надевается огузочной частью в сторону 
гайки (5) фиксатора (4). При вращении вала (2) с 
перфорированным барабаном (7) резиновые ребра 
фиксатора шкурки (4) под действием центробежной 
силы расходятся в стороны, обеспечивая необходи-
мое натяжение шкурок с различными линейными 
р а з м е р а м и . Вал (2) с о в е р ш а е т в р а щ а т е л ь н о е 
движение вместе со шкуркой. Рабочий раствор фор-
сунками (11) распыляется внутрь корпуса (8), обра-
зуя туман, при этом он глубоко проникает в волося-
ной покров, т. к. под действием центробежной силы, 
возникающей при вращении шкурки, волос вслу-
шивается, а излишки жидкости стряхиваются с во-
лосяного покрова и через сливную трубку (10) соби-
раются для повторного использования раствора. 
Наличие герметично закрывающейся крышки (9) 
позволяет предотвратить попадание паров препа-
рата в воздух производственного помещения и обес-
печивает хорошие санитарно-гигиенические усло-
вия работы. После нанесения раствора на волося-
ной покров в течение 3-5 мин. следует сушка пушно-
мехового полуфабриката в полипропиленовых па-
кетах в сушильном шкафу в течение 1,5 часов при 
температуре 45"С согласно выбранным оптималь-
ным режимам. Затем шкурки окончательно высу-
шиваются и отминаются. 

Предлагаемое устройство может быть изготов-
лено серийно, т.к. конструкция достаточно проста, 
при изготовлении используются стандартные дета-
ли и доступные материалы. При эксплуатации обес-
печивается достаточно высокая степень защиты 
работников от неблагоприятных воздействий рабо-
чего раствора, поэтому устройство может быть ис-
пользовано в технологическом процессе на предпри-
ятиях любой мощности. 
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К ВОПРОСУ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ 
НА ТКАНЯХ С РИСУНКОМ 
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ СОРОЧЕЧНОГО 
АССОРТИМЕНТА 
На основании проведенных исследований установлены потребительские предпочтения 
по выбору тканей для изделий сорочечного ассортимента. Определены требования к 
раскладке лекал изделий на тканях с рисунком в полоску и клетку, на основании которых 
разработаны конгломераты деталей изделий сорочечного ассортимента и рассмот-
рены особенности их размещения. 

В связи с высокими требованиями потребителей 
к. качеству изделий и конкуренцией между произво-
дителями особо актуально в настоящее время осво-
ение компьютерной технологии проектирования. 

Автоматизация м о ж е т быть комплексной или 
присутствовать на одном из наиболее важных и тру-
доемких участков производства. 

Особенности изделий сорочечного ассортимен-
та позволяют унифицировать как процессы проек-
тирования, так и изготовление изделия. Данные на 
унифицированные изделия легче формализовать и 
подготовить для программирования. Изделия соро-
чечного ассортимента слабо подвержены влиянию 
моды, а значит, модели редко сменяемы. Сорочеч-
ные изделия - это изделия стабильного спроса. Все 
это делает автоматизацию процесса раскладки лекал 
актуальной. 

Создание программного продукта по раскладке 
лекал ставит перед разработчиками следующие воп-
росы: 

-какие модельные особенности изделий ста-
бильно пользуются спросом в изделиях сорочечного 
ассортимента; 

-какие группы и рисунки тканей наиболее часто 
встречаются и какие ограничения, в соответствии 
с этим, при раскрое необходимо учитывать. 

Для р е ш е н и я в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы х вопросов 
проанализированы данные предприятия, специали-
зирующегося на выпуске изделий сорочечного ас-
сортимента. Необходимость учета рисунка ткани 
при подготовке исходной информации для автома-
тической раскладки лекал подтверждается получен-
ными результатами, представленными на рис.1. 

Полученные выводы подтверждаются и резуль-
татами проведенного опроса потребителей, про-
живающих в Республике Хакасия (репрезентатив-
ность выборки составила 1% мужчин, 0,7% женщин 
населения республики), на которых и ориентиро-
вана выпускаемая продукция[1]. Выявлены пред-
почтения при покупке изделий сорочечного ассор-
тимента из тканей в клетку и полоску (рис. 2). 

Главной особенностью,процесса раскладки ле-
кал на таких тканях является взаимосвязь опреде-
ленных деталей для подгонки рисунка на изделии. 
Необходимо выяснить какие детали должны быть 
связаны в конгломераты и каким образом. Этозави-

нужчины ЖЙН1Ц1НЫ иугскчпны женифшы мужчины жешцшы 
Младшая возрастная Средняя возрастная Старшая возрастная 

группа группа группа 

Ткани: S B - в полоску, lit: - в клетку, Ш - гладкокрашенные, I - другие. 

Рис. 1. Объем выпуска изделий из различных тканей, %. 



1994 1995 1S96 

:::: 

1997 1996 1S99 2СС0гоп 

Ткани:ИН - в полоску, :::: - в клетку, В - с растительным и геометрическим рисунком, 
I - гладкокрашеные, И - другие 

Рис. 2. Предпочтения потребителей при выборе рисунка ткани изделий, %. 

сит от типа рисунка ткани, от модели изделия и от 
степени подгонки рисунка в изделии. Для решения 
данной задачи были рассмотрены и выделены следу-
ющие виды геометрических рисунков ткани: полоса 
продольная, полоса поперечная симметричная, по-
лоса поперечная асимметричная, клетка симметрич-
ная, клетка асимметричная. При раскладке деталей 
изделий сорочечного ассортимента на тканях с вы-
шеперечисленными рисунками, кроме стандарт-
ных требований, таких как симметричность парных 
деталей, невозможность отклонения от долевой, 
присутствуют и специфические. К ним можно от-
нести: требование связи парных деталей между со-
бой, привязка деталей к кромке ткани, сонаправлен-
ность деталей в конгломерате и сонаправленность 
конгломератов. 

Для подгонки рисунка ткани в деталях изделия 
и сборки конгломерата используются различные 
контрольные знаки: рассечки на срезах, контроль-
ные точки внутри лекал. Например, для настрачи-
вания карманов присутствуют контрольные знаки 
как на детали кармана, так и на детали переда. 

Авторами разработаны варианты конгломера-
тов из различных деталей с учетом их взаимосвязей 
для подгонки рисунка на изделии [2]. 

В изделиях сорочечного ассортимента из ткани 
с геометрическим рисунком обязательна симмет-
рия на деталях переда, симметрия верхних частей 
рукавов и верхних манжет, поэтому формируются 
конгломераты: «Перед-карман», «Верхние манже-
ты», «Рукава». Конгломераты «Верхние манжеты», 
«Верхний воротник» обязательно должны быть 
связаны с кромкой ткани. 

Внутри образованных конгломератов важно 
направление их составляющих, также необходимо 
соблюдать зависимость сонаправленности конгло-
мератов и не входящих в конгломераты деталей от 
вида геометрического рисунка. 

Следующим этапом автоматизации раскладки 
лекал на ткани является разработка блочного гене-
тического алгоритма (Genetic Block Algorithm, GBA), 
особенностью которого является наличие неразъ-
емных и р а з ъ е м н ы х блоков-конгломератов [3]. 
Комплект лекал на одно изделие состоит из не-
скольких блоков-хромосом и раскладка лекал на из-
делие — это популяция хромосом. Оператор кросс-

овер производит разрыв и рекомбинацию блоков-
хромосом, не сохраняя родительские блоки-хромо-
сомы, что в результате не приводит к выбросу ка-
ких-либо деталей и увеличению количества других. 
Оператор мутации может оперировать как хромо-
сомой, так и генами в пределах блока-хромосомы. 
Все перечисленное позволяет адаптировать GBA к 
решению задачи раскроя текстильных материалов. 

Проведенные исследования доказали актуаль-
ность работ по автоматизации процесса раскладки 
изделий сорочечного ассортимента на тканях с гео-
метрическим рисунком. На базе разработанных 
требований к раскладке лекал, к взаиморасположе-
нию деталей в конгломерате, размещению конгло-
мератов деталей создан алгоритм раскладки с ис-
пользованием метода объединения деталей в конг-
ломераты, что дает возможность получения опти-
мальных раскладок. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГАРМОНИЧНОГО ОБРАЗА 
В статье предложен модифицированный алгоритм определения типов телосложения 
подростков и представлена расширенная классификация и описательная 
характеристика типов телосложения современных подростков. 

Одной из в а ж н е й ш и х потребностей подраста-
ющего поколения является стремление заявить о 
себе, проявить индивидуальность и возможность 
выделиться из толпы. Наиболее легкий и доступный 
способ достижения поставленной цели с помощью 
одежды. В отличие от взрослой, одежда для молоде-
ж и выделяется более смелыми решениями форм, 
пропорций, соединением элементов разных стилей, 
сочетанием цветов. 

Знание основ эстетики и культуры одежды по-
зволит подросткам создать свой собственный непов-
торимый образ. 

Одеваться по моде - значит, прежде всего познать 
самого себя, уметь выбрать из разнообразия силу-
этов, линий, цветов и оттенков то, что соответствует 
фигуре, лицу, росту, возрасту и конкретным обсто-
ятельствам. 

Точкой отсчета при проектировании одежды яв-
ляется фигура подростка, детальный анализ внеш-
ней формы тела. 

При проектировании и изготовлении швейных 
изделий необходимо определить тип телосложения 
конкретного заказчика . В связи с этим возникла 
необходимость применения в с ф е р е сервиса знаний 
из области прикладной антропологии. 

В современной антропологии наибольшее коли-
чество к л а с с и ф и к а ц и й о т р а ж а е т типы телосло-
жений взрослого населения, что объясняется завер-
шением формирования организма. 

Классификации В. В. Бунака, И.Б. Таланта, В.Г. 
Шгефко и А.Д. Островского, Сиго, Шайю и Мак-
Олифа [1 ] основаны на визуальной оценке исследу-
емого объекта и сравнении этой оценки с описатель-
ными характеристиками того или иного типа тело-
сложения. 

К методикам, содержащим оценку соматотипа 
на основе расчетов по размерным признакам, отно-
сятся разработки Б.А. Никитюка, С. Шелдона, Б. Хи-
та - Л. Картера. [2]. 

Измерительные программы, разработанные для 
подростковой группы, представлены авторами Н.А. 
Усоевой, Р.Н. Дороховым и Е.Н. Хрисанфовой [3,4]. 

За основу в разработке программы по исследова-
нию подростков принята методика соматотипиро-

вания девочек и девушек Н.А. Усоевой, т. к. в ней 
практически отсутствует субъективная оценка со-
матотипа, которая заменена количественными из-
мерениями определенных участков тела. Измери-
тельная программа содержит семь размерных приз-
наков, из которых пять — проекционные, а также 
две расчетные формулы, которые отражают преоб-
ладание продольных или поперечных размеров и 
индекс, описывающий форму грудной клетки. 

Для наглядного описания зависимостей между 
соматотипом и весом, а т акже тотальными размер-
ными признаками, дополнительно введены в изме-
рительную программу вес тела и обхватные разме-
ры груди, талии и бедер, дающие более полное пред-
ставление о внешнем облике того или иного сомато-
типа. 

На рис. 1 представлен алгоритм определения 
типов телосложения. 

А н т р о п о м е т р и ч е с к и е и з м е р е н и я п р о в е д е н ы 
среди подростков, являющихся студентами началь-
ных курсов Омского государственного института 
сервиса и Омского авиационного техникума им. 
Н. Е. Жуковского. Выборка представлена 200 под-
ростками в возрасте от 16 до 17,5 лет, включающая 
100 девушек и 100 юношей. 

После обработки результатов помимо основных 
типов телосложения дополнительно выделено три 
смешанных типа среди ю н о ш е й и два смешанных 
типа среди девушек. Переходные типы, в отличие 
от чистых соматотипов, не являются устойчивыми. 
Для внесения в классификацию нового смешанного 
типа с и н ф о р м а т и в н ы м названием, о т р а ж а ю щ и м 
преобладание конкретного типа, следует более под-
робно рассматривать значения размерных призна-
ков этого соматотипа. 

По результатам соматотипирования составлены 
обновленные классификации. 

Классификация соматотипов для юношей (пять 
основных и три смешанных типа): 

1. Астеноидный (А) 
2. Астеноидный грацильный с округлой грудной 

клеткой (Аго) 
3. Астеноидный с округлой грудной клеткой (Ао) 
4. Переходный к астеноидному (ПА) 



Рис. 1. Алгоритм определения типов телосложения. 
Дпл акр - плечевой акромиальный диаметр, Дп гр - поперечный диаметр груди, Дп бед - поперечный диаметр бедер, 

Дп-з гр - передне-задний диаметр груди, Озап - обхват запястья, К1 - среднеарифметическое значение, 
а! - среднеквадратическое отклонение. 

5. Нормостеноидный (Н) 
6. Переходный к гиперстеноидному (ПГ) 
7. Гиперстеноидный с у п л о щ е н н о й грудной 

клеткой (Гу) 
8. Гиперстеноидный (Г) 
Для девушек составлена следующая классифика-

ция, включающая пять основных и два смешанных 
типа: 

1. Астеноидный (А) 
2. Переходный к астеноидному (ПА) 
3. Переходный к астеноидному с округлой груд-

ной клеткой (ПАо) 
4. Нормостеноидный (Н) 
5. Переходный к гиперстеноидному (ПГ) 
6. Гиперстеноидный грацильный (Гг) 
7. Гиперстеноидный (Г) 
Для наиболее полного представления о внешнем 

облике того или иного соматотипа предлагаются 
описательные характеристики отдельно для юно-
шей и девушек (так как соматотипы с одинаковыми 
названиями у юношей и девушек имеют в неко-
торых случаях различные характеристики внешней 
формы). 

Описательная х а р а к т е р и с т и к а соматотипов 
юношей: 

Астеноидный тип (А) характеризуется преобла-
данием продольных размеров тела над поперечными, 
уплощенной грудной клеткой, низким развитием 
мускулатуры и жироотложений, выступающими 
лопатками, впалым или прямым животом. У этого 
соматотипа длинные тонкие конечности и долихо-
морфный тип пропорций. Весоростовой индекс для 
этого типа равен 0,346. 

Астеноидный грацильный тип с округлой груд-
ной клеткой (Аго) обладает помимо свойств чистого 
А типа тонкокостным скелетом, узкой, но округлой 
грудной клеткой и самыми маленькими значениями 
тотальных размеров тела, по сравнению с осталь-
ными типами. Весоростовой индекс — 0,33 

Астеноидный тип с округлой грудной клеткой 
(Ао) отличается от п р е д ы д у щ е г о типа более 
широким костяком и несколько большими значе-
ниями тотальных размеров тела. Весоростовой ин-
декс - 0,33. 

Переходный к астеноидному тип (ПА) можно 
охарактеризовать как промежуточный тип между 



нормостеноидным и астеноидным типами. Преоб-
ладание продольных размеров у этого типа менее 
выражено, чем у астеноидного. Этот тип имеет тон-
кий костяк, узкую и плоскую грудную клетку, по-
ниженное развитие мускулатуры. Весоростовой 
индекс равен 0,344. 

Нормостеноидный тип (Н) можно описать как 
среднесложенный тип с цилиндрической или кони-
ческой грудной клеткой, средним развитием муску-
латуры, средними значениями (по сравнению с 
крайними соматотипами) тотальных размеров тела. 
Весоростовой индекс равен 0,357. 

Переходный к гиперстеноидному тип (ПГ) ха-
рактеризуется увеличением тотальных размеров 
тела и степени развития мускулатуры и повыше-
нием жироотложений. Этот тип имеет цилиндри-
ческую или коническую грудную клетку округлой 
формы, кости широкие , весоростовой индекс для 
этого типа — 0,391. 

Для гиперстеноидного типа с уплощенной груд-
ной клеткой (Гу) характерны достаточно высокое 
по сравнению с другими соматотипами развитие 
мускулатуры, средний или выше среднего уровень 
жироотложений. У этого типа, как видно из назва-
ния, сравнительно плоская и широкая грудная клет-
ка, а также широкий массивный костяк. Весоросто-
вой индекс — 0,405. 

Гиперстеноидный тип (Г) характерен для мас-
сивных людей, либо для подростков, интенсивно 
занимающихся спортом (в частности, тяжелой ат-
летикой, бодибилдингом и т. п.). У этого типа сред-
нее или повышенное жироотложение , широкий, 
тяжелый костяк и самые большие среди других ти-
пов величины тотальных размеров тела. Весорос-
товой индекс для этого типа равен 0,423. 

Сравнивая эти типы между собой, можно сде-
лать вывод, что существует зависимость между ти-
пом телосложения и весоростовым индексом: он 
увеличивается по мере перехода от астеноидного 
типа к гиперстеноидному. 

Классификационные соматотипы для девушек 
описываются следующим образом: 

Астеноидный тип (А) у девушек характеризу-
ется плоской узкой грудной клеткой, тонкокостным 
скелетом, пониженным развитием жироотложений 
и мускулатуры и преобладанием продольных разме-
ров тела над поперечными. Для этого типа весорос-
товой индекс равен 0,311. 

Переходный к астеноидному тип (ПА) имеет 
уплощенную грудную клетку тонкие кости (даже 
тоньше, чем у астеноидного типа). Слегка повыша-
ется уровень жироотложений. Преобладание про-
дольных размеров над поперечными уменьшается. 
Весоростовой индекс — 0,309. 

Переходный к астеноидному тип, имеющий 
округлую грудную клетку (ПАо), характеризуется 
понижающимся соотношением продольных и по-
перечных размеров тела по сравнению с предыду-
щим типом, тонкосложенным костяком (у этого 
типа наименьшее значение обхвата запястья среди 
остальных типов), низким уровнем жироотложе-
ний и развития мускулатуры. Весоростовой индекс 
равен 0,30. 

Нормостеноидный тип (Н) — это средний тип. 
Для него характерны среднее развитие жироотло-
жений и мускулатуры, цилиндрическая грудная 
клетка, пропорциональное соотношение попереч-
ных и продольных размеров тела, по значению об-
хвата запястья — среднесложенный костяк. Весо-
ростовой индекс равен 0,338. 

При переходе от нормостеноидного типа к пере-
ходному гиперстеноидному типу (ПГ) увеличива-
ется значение весоростового индекса (0,355), то есть 
на каждый сантиметр роста приходится все боль-
шее количество граммов веса тела по сравнению с 
другими соматотипами. Этот тип имеет округлую 
цилиндрическую грудную клетку, несколько повы-
шенное развитие жироотложений и среднесложен-
ный костяк. 

Гиперстеноидный грацильный тип (Гг) можно 
описать как тип с повышенным уровнем жироотло-
жений, округлой грудной клеткой, слабым или 
средним развитием мускулатуры и тонкокостным 
скелетом. Весоростовой индекс для этого типа мень-
ше, чем для переходного типа (0,342). 

Гиперстеноидный тип (Г) у девушек — это тип с 
повышенным жироотложением, в основном распо-
ложенном на туловище, слабой мускулатурой, ши-
рокими тяжелыми костями и самым большим зна-
чением весоростового индекса (0,421). У этого типа 
большие значения тотальных размеров тела. Как 
показали исследования, у этого типа есть вза-
имосвязь с формой ног: 50 % исследуемых этого типа 
имеют явно выраженные Х-образные ноги. 

В результате, сравнивая значения величин то-
тальных размеров тела и весоростовых индексов, 
стоит отметить отсутствие строгой зависимости 
между этими значениями и соматотипом, как на-
блюдалось у юношей. 

Процентное соотношение распределения сома-
тотипов у юношей и девушек отражено в виде диа-
грамм (рис. 2). 

Из представленных диаграмм видно, что преобла-
дает нормостеноидный тип телосложения. Вторым 
по представленности у юношей стал гиперстеноид-
ный тип телосложения, у девушек — астеноидный. 
У всей выборки представленность смешанных сома-
тотипов мала, но это не означает, что данными ти-

Рис. 2. Процентное соотношение соматотипов среди юношей (а), среди девушек (б). 



пами можно пренебречь. В сфере бытовых услуг не-
обходимо рассматривать все возможные типы тело-
сложений, для максимального удовлетворения по-
требности любого заказчика. 

На данном этапе работы можно сделать проме-
жуточный вывод о том, что недостаточно широкий 
диапазон выборки исследуемых не может в полной 
мере отразить всей ситуации относительно возмож-
ных дополнительных сочетаний соматотипов. Для 
более полного изучения встречаемости чистых со-
матотипов и их новых сочетаний в дальнейшем 
следует увеличить объём выборки подростков. 

В результате применения модифицированной 
методики Н.А. Усоевой авторами предложена новая 
классификация типов телосложения подростков, 
наиболее полно отражающая их внешнюю форму 
тела. Алгоритм определения типов телосложения 
войдёт в пакет прикладных программ по автома-
тизированному п р о е к т и р о в а н и ю гармоничного 
образа подростка. 
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СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКЛАМЫ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
В статье рассматриваются манипулятивные приемы воздействия рекламы на потреби-
теля: создание особых образов действительности, использование имплицитной инфор-
мации, якорения, логической и эмоциональной аргументации. 

Реклама создает мифы — о товаре, услуге, фирме. 
Не секрет, что реклама продает нам не товар или 
услугу — она продает нам результат, э ф ф е к т или 
выгоду от пользования товаром. Если мы купим чу-
до-колготки, то будем неотразимы при любом коли-
честве килограммов, а чудо-крем превратит даму лю-
бого возраста в шестнадцатилетнюю фотомодель. 
Реклама продает не йогурты, косметику и автомо-
били, а здоровье (полезность), красоту и престиж. 

| Реклама обещает решить все проблемы с помощью 
| своего «уникального», «эффективного», «надежно-
| го», «доступного», «легкого в употреблении», «удоб-
s ного» и т.п. «волшебного средства», которое можно 
£ приобрести «только здесь» и «только сейчас». Рек-
g лама старается сделать потребителя «почти счаст-
Ч ливым», создавая образы идеальных и счастливых 
s i семей, прекрасных ж е н щ и н и сильных мужчин. В 
| процессе восприятия таких рекламных сообщений, 

1 в ы с т р а и в а ю щ и х «абсолютно и д е а л ь н ы е образы 
Н£1 д е й с т в и т е л ь н о с т и » , у п о т р е б и т е л я д о л ж е н про-

исходить перенос положительных эмоций от рекла-
мы на товар, что впоследствии окажет влияние на 
покупательский выбор. 

Все это приводит к возможности создавать ма-
нипулятивные картины действительности , кото-
рые, с одной стороны, ориентированы на подсозна-
тельное психологическое воздействие на потреби-
теля, а с другой — создают образ такой действитель-
ности, которая целиком подчинена авторской пози-
ции и моделирует авторскую точку зрения на рекла-
мируемый объект. Например, одного и того ж е че-
ловека, который «любит рассказывать небылицы», 
мы можем, с одной стороны, назвать «фантазером 
и мечтателем», а с другой — «вруном, лжецом, об-
манщиком». Или одну и ту ж е встретившуюся нам 
собаку — «песиком, собачкой» или «псиной, двор-
нягой, шавкой». Более того, если я опишу свежепри-
обретенную в магазине вещь как «ужасную, страхо-
видную тряпку», это вовсе не означает, что она на 
самом деле является такой — здесь вы столкнетесь 



с моим индивидуальным, субъективным взглядом на 
предмет. А может быть, кому-то другому она пока-
жется «забавной и оригинальной вещицей». 

В рекламе мы постоянно сталкиваемся с выска-
зываниями в форме мудрых мыслей, афоризмов, 
безапелляционных заявлений и т.п., притягива-
ющих восприятие мира к рекламируемому объекту. 
Именно к образу действительности апеллирует уже 
крылатая фраза «Тефаль. Ты всегда думаешь о нас». 
Кроме того, заранее предлагают нам оценку товара, 
положительные эмоции, возникающие при его ис-
пользовании, следующие слоганы: «Леккер». Прос-
то, как все гениальное»; «Пиво Patra. Жизнь пре-
красна, пока прыгает пробка»; «Пиво «Золотая боч-
ка». «Золотая бочка». Ж и з н ь прекрасна!» Как ви-
дим, нас не убеждают, не призывают, не уговари-
вают — нет, нам просто предлагают часть действи-
тельности с идеально вписавшимся в нее рекламиру-
емым товаром. Потребитель воспринимает идеаль-
ные рекламные образы мира, в которые идеально впи-
сан рекламируемый товар, а следовательно, потре-
битель или его близкие автоматически, независимо 
от их желания, оказываются «включены» в процесс 
покупки или использования товара или услуги. 

Реклама располагает богатейшими средствами 
языка и активно (порою даже бесцеремонно) ис-
пользует предоставленные ей богатства. Сама сис-
тема языка дает возможность рекламе по-разному 
описывать действительность, а значит, легко мани-
пулировать даже теми, кто упрямо пытается проти-
востоять активному рекламному воздействию. Кро-
ме того, каждый человек имеет собственные пред-
ставления о мире и его законах. Знания, навыки, 
опыт, эмоции и ощущения постепенно складыва-
ются в единую картину действительности, в своей 
объективной основе совпадающую с общеприня-
той, но, безусловно, различающуюся субъектив-
ными личностными оценками. 

Смысл любого текста, в том числе рекламного, 
характеризуется, прежде всего, непосредственной 
соотнесенностью с реальной внеязыковой дейст-
вительностью. Тексты являются хранителями куль-
туры. Именно текст напрямую связан с культурой, 
так как пронизан множеством культурных кодов и 
хранит информацию обо всем, что составляет содер-
жание культуры. Текст является своего рода набо-
ром специфических сигналов, которые автомати-
чески вызывают у воспринимающего человека, вос-
питанного в традициях данной культуры, не только 
непосредственные ассоциации, но и большое коли-
чество косвенных. В свою очередь, правила постро-
ения текста зависят от контекста культуры, в кото-
ром он возникает. При этом, наряду с «горизон-
тальным контекстом», то есть лингвистическим 
окружением, выделяется и «вертикальный кон-
текст», то есть фоновое знание, социо-культурный 
фон. Читающий узнает из текста не только то, что 
обозначено системой языка, но и многое другое, 
что может быть не обозначено в тексте, но прямо 
вытекать из его содержания — здесь речь идет о 
знании «картины мира». 

Текст изначально включает в себя неограничен-
ное множество смыслов, эти смыслы постигаются 
людьми, вносящими в них свой собственное «Я» в 
его культурной обусловленности. Это «Я» развивает 
близкие ему смыслы, детерминированные прост-
ранственно-временным положением и социокуль-
турными обстоятельствами. В результате осмыс-
ление текста становится «спрашиванием и беседой, 
то есть диалогом», который выступает как особый 

тип смысловых отношений, членами которых могуг 
быть «только целые высказывания... за которыми 
стоят (и в которых выражают себя) реальные или 
потенциальные речевые субъекты, авторы данных 
высказываний». (1) 

Таким образом, обращаясь к текстам, мы имеем 
дело не с бытием как таковым, а с его смыслом, за-
фиксированном в тексте. Это как бы вторичный 
уровень бытия. В итоге мы приходим к выводу, что 
абсолютно адекватное понимание текста невозмож-
но, а значит, интерпретаций текста может быть 
неограниченное количество, так как понимание 
текста — э т о творческий процесс переработки ин-
формации. Человек не ограничивается усвоением 
того, что буквально сказано в тексте, он способен 
строить на его основе умозаключения. Многие из 
них опираются не только на лингвистическую ин-
формацию, но и на знания о мире, о ситуации обще-
ния и негласных правилах коммуникации. Очевид-
но, что множество импликатур, порождаемых на ос-
нове текста, для разных людей разное. Это зависит 
от глубины понимания, от фокуса внимания и объ-
ема знаний человека, интерпретирующего текст, от 
склонности или несклонности к стереотипному 
мышлению и от целого ряда других факторов. (2) 

Текст содержит не только ту информацию, кото-
рая выражена в нем в явном виде (эксплицитно). Су-
ществует информация, присутствующая в тексте 
неявно, то есть имплицитно. Человек, часто не заду-
мываясь, делает разного рода выводы, при этом пло-
хо различая обоснованные и необоснованные умо-
заключения. Безусловно, дополнительные умозак-
лючения (импликатуры) являются во многом обос-
нованными, но могут быть и совершенно неожидан-
ными, произвольными: во-первых, люди имеют раз-
личный жизненный опыт, уровень знаний и пр., а 
во-вторых, имплицитная и н ф о р м а ц и я является 
результатом свободной интерпретации текста, а по-
тому может достраиваться человеком через ассоци-
ации любого направления. Импликатуры — очень 
эффективная и нередко используемая в рекламе 
стратегия. Импликатуры действуют в обход крити-
ческого анализа, поэтому не подвергаются оценке, 
а потребитель принимает информацию такой, как 
она есть. Кроме того, так как потребитель сам выво-
дит эту информацию, а не получает ее в готовом ви-
де, он не ищет ей подтверждения в тексте. 

Для рекламы в целом не характерно использо-
вание только буквального (эксплицитного) смысла, 
реклама — своего рода «притворяющееся высказы-
вание»: реклама говорит о фактах, а имеет в виду 
ценности; реклама показывает не реальный товар и 
его свойства, а образ товара; реклама говорит о сво-
боде выбора, но ориентирует на приобретение кон-
кретного товара. Так, например, из рекламного тек-
ста «Придайте красоту своему взгляду, используя 
любую тушь от Lilian France» мы можем сделать сле-
дующие умозаключения: мы пользуемся макия-
жем, мы используем тушь, тушь от Lilian France де-
лаетглаза (любые глаза!) красивыми и т.д. «Эта кос-
метика — «Для мужчин, способных позаботиться 
о себе», — сообщает нам Nivea for Men. Неужели 
хоть кто-нибудь из мужчин посчитает себя недо-
стойным такой косметики, берущей их на «слабо»? 
«Я способен позаботиться о себе - значит, это моя 
косметика». Этого не было в тексте, но потребителя 
подталкивают к этому выводу, прихваливая его и 
одновременно шантажируя. 

Таким образом, имплицитная информация легко 
воспринимается адресатом и оказывает влияние на 



формирование мнения о рекламируемом объекте в 
обход критического анализа. Не случайно реклама 
любит использовать метафоры, недомолвки и т.п. 

На основе имплицитной информации строится 
прием латерального (побочного) программирования 
— воздействие на человеческое поведение в обход 
сознания и воли потребителя. Главное в латеральных 
высказываниях всегда остается на заднем плане и 
принимается потребителем как нечто очевидное. 
Например, из слогана «Статус» одевает мужчину, 
которого она раздевает, следует самостоятельный 
вывод читателя о том, что мужчина в одежде «Статус» 
— сексуальный и привлекательный, а следователь-
но, купив такую одежду, можно достичь обещан-
ной сексуальности и привлекательности. А из сло-
гана «Colgate Total. Выбор стоматологов» предпола-
гается вывод о высоком качестве и эффективности 
зубной пасты, которую предпочитают люди, спос-
обные профессионально ее оценить. 

Разберем еще один пример. В рекламе батончика 
Mars «Удовольствие нельзя показать — его надо по-
чувствовать. Mars. Когда тебе хочется» — исполь-
зовано слово «удовольствие», которое применимо 
как к еде, так и к сексу. Именно на втором значении 
выстраивается эффект от рекламы — текст имеет 
два смысла (при этом акцент делается именно на 
сексуальном подтексте — одном из самых сильных 
мотивов). Однако существуют печальные примеры: 
в 2002 году омская телереклама предлагала нам 
следующий текст: «Прикормка «Рябушка». Хотите 
быть с яйцами?» Видимо, авторы не почувствовали 
двусмысленность, возникающую в таком предло-
жении, но потребители ее четко уловили. 

Долгое время реклама L'oreal заканчивалась сло-
вами «Ведь я этого достойна». «А я нет?» — возни-
кает мысль у какой-нибудь простой домохозяйки. 
Наверное, не случайно слоган былизменен на «Ведь 
Вы этого достойны». 

Впрочем, имплицитная информация - отнюдь не 
единственное «секретноеоружие» рекламиста. Эф-
фективным приемом является использование раз-
личных психолингвистических уловок. Например, 
нам нередко предоставляют не выбор, а иллюзию 
выбора: мы можем выбирать, но в определенных 
пределах. Например: «Вы хотите купить блузку или 
джемпер ? ». При этом нас просто «забыли» спросить, 
собираемся ли мы вообще что-то покупать. 

Нередким в рекламе является и использование 
техники накопления согласия, когда потребителю 
предлагается такое построение текста, которое 
вынуждает его соглашаться с автором. Например: 
«Вы молоды, талантливы и честолюбивы? Тогда наше 
предложение — для Вас!». Вспомним Д.Карнеги, 
который советовал заставить покупателя три раза 
согласиться с доводами продавца. 

Нередко в рекламном тексте используются опе-
раторы возможности и необходимости. Слова «дол-
жен», «нужно», «надо», «обязан», «необходимо», 
«непременно», «однозначно» и их производные -
это модальные операторы необходимости. Опера-
торы необходимости - это отсутствие выбора. Они 
принуждают, заставляют делать только одно. Вве-
денные в текст рекламного сообщения, они нередко 
вызывают эффект сопротивления. Операторы воз-
можности - это слова, которые дают выбор: все про-
изводные от глагола «мочь» (возможность, можете, 
и т.д.), «выбор» (и производные) , «хотеть», «же-
лать», «вариант», «свобода», «независимость» и др. 

Другим важным психологическим приемом, ис-
пользуемым в рекламе, является якорение (термин 

«якорение» был введен Р. БенддеромиД. Гриндером 
в книге «Из лягушек в принцы» и получил распро-
странение в России в середине 80-х годов) (3). Яко-
рем может быть все, что угодно: звук, слово, форма 
объекта или его запах, вкус, прикосновение и т. п. В 
рекламе якорями становятся товарный знак, торго-
вая марка, логотип, слоган — они «включают» узна-
вание и связанное с ним отношение к товару или 
услуге. Целевой аудитории не обязательно каждый 
раз демонстрировать рекламное объявление цели-
ком — логотип или слоган моментально напомина-
ют о товаре, вызывая все представление о нем. 

Якорение положительных социальных устано-
вок — это манипуляции штампами общественного 
мнения. Это включение в рекламный текст извест-
ных анекдотов, популярных высказываний, кры-
латых выражений, поговорок и т.д. Как правило, 
здесь все основано на аллюзии - приеме, при кото-
ром стилистические эффекты получаются через 
использование уже известных читателю названий 
книг, фильмов, музыкальных произведений, сен-
тенций, пословиц и выражений и т.д. Например: 
«Фиат — этоя!»; «И Кензо создало человека»; «Душа 
поет! (Пиво «Волжанин»)»; «Мы свое место в жизни 
нашли (Chevrolet Blazer)»; «Граждане России имеют 
Bravo на отдых и Bravo на труд (напиток Bravo)». 
Удачным примером использования музыкально-
текстовой аллюзии может служить реклама MTV, 
построенная в звуковом плане на отрывках из «Вре-
мен года» А.Вивальди и соответствующем слогане — 
«Музыка на все времена». 

Кроме положительных социальных установок, 
якорение может быть обращено к древним архети-
пам и образам национальной культуры. Так, напри-
мер, совсем неслучайным является выбор названий 
«Три богатыря», «Три медведя» или появление сло-
гана «Пиво по-Руски. Душа нараспашку». 

Якорение положительного эмоционального от-
клика — это использование юмора или общего доб-
рожелательного настроя (радость, веселье, праздник 
ипр.), привлекательных образов, счастливых людей 
и т. п. Таким образом реклама формирует поло-
жительную установку (рекламное «обещание счас-
тья») — устойчивый образ будущего состояния: 
«Чай «Майский». Когда Вас понимают»; «Mirinda. 
Школа по приколу!»; «Golden Ledy. Лучшая подру-
га»; «Россия — щедрая душа. Доставляем радость 
всей России». 

Достаточно эффективно использует реклама и все 
разнообразие аргументационных приемов. В рек-
ламе используется и логическая, и эмоциональная 
аргументация. 

В логической рекламной аргументации раскры-
ваются в н у т р е н н и е п р и з н а к и р е к л а м и р у е м ы х 
объектов, доказываются рекламные тезисы. Раз-
мышление выражает точку зрения рекламодателя, 
позволяет вовлекать в речевой процесс потреби-
телей, доказывать истинность суждений. Это при-
водит к активизации их внимания, вызывает инте-
рес к содержанию. Автор, таким образом, размыш-
ляя над объектом рекламы, рассуждает о его пре-
имуществах вместе с читателями. Так, ярким при-
мером использования индуктивной аргументации 
являются включение в рекламное сообщение сви-
детельств сразу нескольких людей (кумулятивный 
прием), из аргументов которых делается общий вы-
вод в пользу товара. Дедукция, как правило, исполь-
зуется при рассмотрении отдельных составляющих 
товара, повышающих качество, эффективность и 
т.д. рекламируемого объекта . Так, например, в 



рекламе крема «Чистая линия» сначала говорится о 
полезных свойствах брусники, а затем — о пользе 
крема с экстрактом брусники: «Среди многих расте-
ний лесной зоны самое удивительное — брусника. 
Поздней осенью листья брусники содержат макси-
мальное количество тонизирующих веществ. Имен-
но поэтому экстракт брусники стал основой для но-
вого тонизирующего крема, созданного в лабора-
тории «Чистая линия». Крем «Чистая линия» с экс-
трактом брусники насыщает кожу витаминами, 
увлажняет ее и прекрасно тонизирует». Аргумен-
тация по аналогии может использоваться, напри-
мер, при выведении на рынок нового товара извест-
ного производителя; это может быть ссылка на уже 
раскрученный товар, и м е ю щ и й благоприятный 
имидж. П р и м е р о м последнего является слоган 
зубной пасты Blendax: «Blendax. От производителя 
Blend-a-med». 

Эмоциональная рекламная аргументация по-
строена на обращении к эмоциям и основным моти-
вам. Очень важным является воздействие именно 
на эмоциональную сферу, так как общая эмоци-
ональная реакция на рекламу товара автоматически 
переносится на сам товар и оказывает значительное 
влияние в ситуации потребительского выбора; эмо-
циональная память является одним из самых устой-
чивых видов памяти; эмоции сильнее и непосред-
ственнее логических рассуждений, поэтому их лег-
че смоделировать. 

Общеизвестно, что выделяются положительные 
и отрицательные эмоции. Бесспорно, в рекламе важ-
но обращаться именно к положительным эмоциям, 
чтобы впоследствии связать их с товаром. Не слу-
чайно реклама пестрит разного рода экспрессив-
ными, эмоционально-оценочными моделями дей-
ствительности: «Наслаждение совершенством не 
требует слов. Молчание — золото. Nescafe Gold -
стремление к совершенству»; «В чем секрет индиви-
дуальности? Когда появляется магия? Что придает 
неповторимость вкусу? Новый Voque. Легкий ак-
цент в настроении»; «Свежее дыхание угра дополни 
волшебным ароматом великолепного чая Greenfild. 
И пусть каждый твой день станет прекрасным. Чай 
Greenfild. То, что ты ценишь». 

Безусловно, не все положительные эмоции можно 
отнести к одному уровню: вряд ли можно отнести к 
одноуровневым эмоциям восхищение совершен-
ством и удовольствие от еды или секса. Поэтому це-
лесообразно будет выделять два уровня положи-
тельных эмоций. Уровень идеального — любовь, 
творчество, восхищение, красота, совершенство, 
стремление к идеалу, мечта, нежность и т. д., напри-
мер: «Margaret Astor. Как ты прекрасна!». Уровень 
физического — удовольствие от еды, сексуальное 
наслаждение, ощущение комфорта и пр., например: 
«Love-радио. Регулярно и с удовольствием», «Удо-
вольствие нельзя показать. Его надо почувствовать. 
Mars. Когда тебе хочется». Такое разделение, ко-
нечно, не является абсолютным, так как часто мы 
пев состоянии провести четкую границу между иде-
альным и материальным: например, где заканчи-
ваются идеальные любовные эмоции и начинаются 
сексуальные? Так, в слогане косметики «Красная 
линия» («Нежнее нежного») присутствует и иде-
альное, и физическое значение. 

Обращение к негативным эмоциям в рекламе 
нежелательно: мы уже говорили о переносе эмоций 
от рекламы на товар. Однако существует ряд товаров, 
основная задача которых — решение проблемы, а 
потому при описании проблемы приходится исполь-

зовать негативные эмоции. Реклама лекарств, видов 
страхования, социальная реклама активно работа-
ют с отрицательными эмоциями. Приведем пример 
использования негативных эмоций: «Хотите иметь 
здоровую кожу ног? Кожа стоп у Вас утолщена, ше-
лушится, иногда краснеет, покрывается пузырь-
ками, зудит? Чаще всего это грибковое заболевание. 
Не отчаивайтесь!..». Важно помнить, что в таком 
случае реклама обязательно должна строиться сле-
дующим образом: проблема (отрицательные эмо-
ции) — товар (акцент на эффективности) — реше-
ние проблемы (положительные эмоции). 

Для усиления воздействия аргументации в рек-
ламе активно используются следующие приемы. 

1. Использование диалога в рекламном тексте, 
что дает следующие преимущества: диалог в ситу-
ации использования товара показывает потреби-
теля в реальных условиях; посредством диалога 
можно более доступно и правдоподобно развить 
аргументацию; в диалогизированной рекламе могут 
быть использованы и прямые аргументы (герои рек-
ламы в разговоре перечисляют аргументы в пользу 
товара), и косвенные аргументы (из разговора ге-
роев потребитель узнает об особенностях товара, 
при этом сам товар практически не обсуждается). 

2. -Использование свидетельств. Как правило, в 
рекламе используется 3 типа свидетельств: сви-
детельства известных личностей, профессионалов 
(специалистов) и обычных людей (потребителей 
товара или услуги). Свидетельские высказывания 
создают установку на подлинность и достоверность 
рекламной информации. Кроме прямого свидетель-
ства, можно использовать ссылку на то, что кто-то 
пользуется данным товаром или услугой. Выбор сви-
детеля должен быть тщательно продуман: источник 
свидетельства должен быть надежным и вызывать 
доверие, свидетель должен достоверно излагать 
аргументы в пользу товара, не искажая при этом 
факты. 

Вопрос о том, кого лучше выбрать для свидетель-
ства — известного человека, специалиста или обыч-
ного потребителя — не имеет однозначного ответа. 
Каждое из этих свидетельств имеет свои преиму-
щества, и выбор в любом случае зависит от специ-
фики товара, целей рекламной кампании, ее бюдже-
та (что немаловажно, если мы собираемся привлечь 
в рекламу известного человека). 

Свидетельство знаменитости привлекает внима-
ние, запоминается и достаточно сильно влияет на 
потребителя. Например, в рекламе часов использо-
вана ссылка на авторитет Пирса Броснана: «Благо-
даря сочетанию стиля и элегантности, часы Omega 
Constellalion из 18-каратного золота являются во-
площением высокого часового искусства. Будучи 
истинным знатоком и ценителем изысканных удо-
вольствий, Пирс Броснан доверяет часам Constella-
lion сопровождать его в самые захватывающие мо-
менты своей жизни, Omega. Выбор Пирса Бросна-
на» . Однако такая реклама является дорогостоящей, 
не все знаменитости вызывают однозначно поло-
жительную реакцию целевой аудитории и обладают 
свидетельской пригодностью. 

Свидетельство профессионала (специалиста) 
повышает доверие потребителя к рекламе и под-
черкивает качество товара. Однако частое исполь-
зование актеров в роли профессионалов снизило 
уровень доверия к таким свидетельствам в целом, и 
утверждения «я стоматолог» или «я ветеринар» -
должны подтверждаться подписями — кто этот че-
ловек, где и кем работает. Но обычно мы сталкива-



емся с обобщенными утверждениями типа: «Только 
Калгон рекомендуют ведущие производители сти-
ральных машин»; «Colgate Total. Выбор стомато-
логов». 

Свидетельства обычных людей вызывают дове-
рие в силу своей похожести на типичных предста-
вителей целевой аудитории. Главное, чтобы герой 
был п р и в л е к а т е л ь н ы м и типичным. Кроме того, 
здесь можно использовать кумулятивный прием 
(прием накапливания свидетельств) — в одной рек-
ламе используются свидетельства нескольких лю-
дей. Это позволяет усилить доверие к рекламе и пред-
ставить различные аргументы в пользу товара (4). 

3. А к ц е н т и р о в а н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о г о или 
технического опыта ф и р м ы в производстве конк-
ретного товара. 

4. Использование статистических данных, в том 
числе доказывающих предпочтительность и более 
высокую э ф ф е к т и в н о с т ь товара по сравнению с 
одной или несколькими другими марками. Статис-
тические данные ясно и четко, не отнимая много 
времени и места, могут точно ,и с ж а т о выразить 
очень сложные и разнообразные факты. Например: 
«Ингосстрах» - к р у п н е й ш а я отечественная стра-
ховая компания, созданная в 1947 году, работающая 
в 19 странах мира. На начало 2001 года: активы ком-
пании составляют 9,2 млрд руб., собственный капи-
тал — 1,1 млрд руб. .страховые резервы — 7,7 млрд 
руб. Опыт, профессионализм, безупречная деловая 
репутация позволили компании принять на страхо-
вание риски на общую сумму 2 триллиона рублей». 

5. Использование примеров. Примеры очень эф-
фективно и доходчиво подтверждают приведенные 

аргументы. Примеры делают аргументацию более 
конкретной, точной и наглядной. 

Итак, реклама располагает богатейшими сред-
ствами языка и во многом использует предостав-
ленные ей богатства. Разница в восприятии позво-
ляет рекламщикам создавать собственные «версии 
мира» (его эмоционально-оценочные образы) и вы-
давать их за реальные. В рекламе, имеющей цель по-
влиять на потребительский выбор, мы имеем дело 
не с объективным описанием действительности, а 
с вариантами ее субъективной интерпретации. Ма-
нипуляционные возможности рекламных текстов 
практически безграничны, текст , правильно по-
строенный с точки зрения психолингвистических 
технологий, как правило, значительно повышает 
эффективность рекламного воздействия. 
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ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ: 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
В статье представлены основные этапы развития способа трафаретной печати от появ-
ления до наших дней. Показано место трафаретной печати в современной полиграфии. 

Т р а ф а р е т н а я п е ч а т ь — способ, п р и котором 
краска переносится на запечатываемый материал 
путем продавливания сквозь печатающие элементы 
печатной формы. 

Название этот способ получил от применения 
трафарета (шаблона). Слово "трафарет" произошло 
от итальянского "продырявливаю". Способ имеет 
и другое название — шелкография, т.к. некоторое 
время назад для изготовления печатных форм ис-
пользовался н а т у р а л ь н ы й шёлк. О т е ч е с т в е н н ы й 
ОСТ 29.112-90, указанный способ печати в норма-
т и в н о - т е х н и ч е с к о й д о к у м е н т а ц и и , у ч е б н и к а х и 
справочниках обязывает , а в других случаях ре-
комендует указанный способ называть как трафа-
ретная печать. 

В европейских языках термин, обозначающий 
трафаретную печать, звучит по-разному: по-италь-
янски - serigrafia, по-французски - serigraphie, по-
английски — silk screen printing, по-немецки — Sie-
bdruck или Durchdruck. В русском языке использу-
ется темин "Сериграфия", который имеет греческое 
происхождение. По-китайски тоафаретная печать 
обозначается иероглифом Ё П Щ Немецкое слово 
Siebdruck состоит из двух: Sieb — сито, решето и 
Druck — печать. 

История трафаретной печати насчитывает тыся-
челетия. Древний способ печати основывался на 
технике шаблонов (вырезных трафаретов и тампо-
нов). Самое раннее доказательство использования 
шаблонов находится в пещерах каменного века во 



французских Пиренеях (примерно 12 тыс. лет до 
Р.Х.). Там нашли изображения, выполненные вруч-
ную, посредством вырезных трафаретов. Через них 
изображение наносили на поверхность каменных 
стен, выдувая краску через трубочки. 

Существуют гипотезы о китайском и корейском 
происхождении трафаретной печати, основыва-
ющиеся на том факте, что шелк начали производить 
в этих странах за много тысячелетий до н. э. Но нет, 
однако, свидетельств, которые могли бы с достовер-
ностью это подтвердить. 

Согласно дошедшим до нас историческим фак-
там, трафаретная печать, возможно, возникла неда-
леко от Средиземного моря, если точнее, то в облас-
ти между Месопотамией и Финикией, на террито-
рии современного Ливана. Многие особые совпаде-
ния указывают на то, что хранителями знаний о 
технологии т р а ф а р е т н о й печати, которая тогда 
рассматривалась как искусство, были финикийцы. 

Археологические находки и исторические ис-
следования показывают, что финикийцы (или ка-
кой-то соседний народ) нашли способ воспроиз-
водить рисунки на ткани с помощью технологий, 
похожих на современную трафаретную печать. 

Этим способом, по-видимому, печатали еще в 
древнем Китае задолго до нашей эры, в эпоху рас-
цвета производства натурального шелка, причем 
именно по ткани. Печатная форма изготовлялась 
из шелковых волокон, отсюда и происхождение до-
шедшего до нас названия "шелкография". В V веке 
н.э. в Китае способом трафаретной печати тиражи-
ровались императорские указы, раскрашивались 
веера, непременный атрибут тех времен. С помо-
гцью трафарета украшали стены домов, наносили 
рисунок на текстиль, изготавливались миниатюры 
на ткани. 

Значительное улучшение способа произошло 
много столетий спустя, примерно в XII-XIV вв. око-
ло города Камакура (остров Нипон), бывшего тогда 
столицей Японии. В этом городе в те времена про-
цветали все виды искусства, включая печать. Печат-
ным способом декорировались доспехи самураев и 
украшения для коней как через вырезные трафаре-
ты, так и с помощью гениального новшества — тра-
фаретной печатной формы. Изображение выреза-
лось и наклеивалось на сетку, состоящую из нитей, 
сделанных из человеческих волос, натянутых на ра-
му. Присутствие тонких волос становилось неза-
метным, когда тампон, смоченный краской, прижи-
мался к запечатываемой поверхности через тра-
фарет. 

Из Китая, по-видимому, способ позаимствовали 
индийцы, которые, в свою очередь, передали его ан-
гличанам, когда те завоевали Индию. 

В Европе около тысячи лет назад, по свидетель-
ству известного российского исследователя М.И. 
Щелкунова, пользовались шаблонами, которые 
можно назвать прообразами современных трафа-
ретных форм. Так, для остготского короля Теодо-
риха Великого был изготовлен шаблон, на котором 
прорезаны буквы THEOD, при помощи которого он 
печатал свое имя. 

Распространение этого способа печати в Европе 
наблюдается в средние века и наибольшое развитие 
— в конце XVI —XVIII веков. Его распространение 
происходило главным образом в Западной Европе, 
где в 1750 г. Ж а н н Папильон начал выпускать обои 
методом, названным Pochoir. С помощью этого метода 
декорировали мебель, стены, ткани и металличес-
кие изделия. 

Из средневековья форма трафаретной печати до-
шла до наших дней в виде кусков ткани, на которые 
рисунок наносили смолой. Так получали печатную 
форму, а затем с помощью кисти или тампона нано-
сили краску через свободные места на запечатыва-
емую поверхность. 

В первой половине XIX века во Франции для 
основы трафаретной печатной формы была соткана 
специальная ткань из шелка в виде сита. 

Импорт деревянной рамки с Дальнего Востока с 
натянутой шелковой тканью позволил изготавли-
вать печатные формы, содержащие очень сложные 
изображения. Сохранившиеся образцы оттисков, 
вызывают восхищение и в наше время. 

В 1907 г. был запатентован процесс трафаретной 
печати через шелковую ткань, названный Silk Screen 
Printing, что в переводе с английского означет — пе-
чать шелковым экраном. Самуель Симон из Ман-
честера первый получил патент на способ изготов-
ления трафаретных печатных форм. Он применил 
для этого наполнитель, который наносил на сет-
чатую основу будущей печатной формы, формируя 
пробельные и печатающие элементы, а печать осу-
ществлял с помощью резинового валика. Вскоре ре-
зиновый валик был вытеснен ракелем, с помощью 
которого печатная краска наносилась равномер-
нее, чем при помощи валика, тампона или кисти. 

Быстрое внедрение этого способа печати в про-
мышленность началось во время первой мировой 
войны, когда в США стали появляться chain store 
(сети магазинов). Каждая сеть должна была иметь 
свой фирменный стиль — вывески, витрины, фар-
туки, шапочки с фирменной символикой. Так на 
рынке полиграфических услуг возникла ниша, поз-
волившая применять трафаретную печать в про-
мышленных масштабах. Постепенно ниша стала 
расширяться, захватывая все новые и новые облас-
ти применения, способ совершенствовался, и в ре-
зультате превратился в самостоятельную отрасль, 
прекрасно позиционированную на рынке. 

В 20-е годы XX века в США технология трафа-
ретной печати обрела второе дыхание и получила 
массовое распространение. Это было связано с рос-
том промышленности и необходимостью наносить 
рисунок или текст на "трудные" поверхности, что 
недостижимо для других способов печати. 

Промышленное развитие началось в 30-х годах 
прошлого века, когда были разработаны копировал-
ьные материалы и начали использоваться машины 
для печати на стеклянных изделиях многократного 
использования. Широкую известность трафарет-
ной печати принесло ее использование для декори-
рования бутылок "Coca-Cola". 

В середине XX века трафаретная печать чрезвы-
чайно бурно стала развиваться во всем мире, в ос-
новном использовалась для изготовления сувенир-
ной и рекламной (особенно крупноформатной) 
продукции, печати на текстиле. Менялся и материал 
сетки-основы: на смену шелку пришли синтетичес-
кие ткани из моноволокон, а затем сплетенные из 
полиэфирных волокон, металлизированные и ме-
таллические. 

В 1955 г. в Японии Naburo Науаша организовал 
фирму Risograph. Это событие ознаменовало новый 
этап развития оперативной полиграфии, основой 
которой стала трафаретная ротационная печать. В 
последние годы трафаретная ротационная печать 
все теснее интегрируется с информационными тех-
нологиями, становясь их неотъемлемой частью. Ес-
ли первые ризографы были просто печатными аппа-



Таблица 1 
Этапы развития трафаретной печати 

Событие Технология, материалы, оборудование Географическое место Дата 

1 2 3 4 

Рисунки в пещерах Вырезные трафареты, 
цветные красители наносили с помощью 
трубки 

Франция, 
Пиренеи каменный век 

Нанесение рисунка на ткань Начало производства шелка Китай XII тысячелетие до н.э. 

Печать по ткани с помощью 
шаблонов и тампонов 
(декорированной ткани) 

Рождение "множительной" системы, 
системы "повторения изображения" 

Средиземное море, 
Месопотамия и 
Финикия 

[V— III тысячелетие до 
н.э. 

Тиражировались императорские 
указы, раскрашивались веера Китай V b . 

Украшение доспехов самураев и 
лошадей 

Сетка изготовлялась из человеческих 
волос, натянутых на 
деревянную рамку 

Япония, столица г. 
Камакура (остров 
Нипон) 

в XII-XIV вв. н.э. 
1185-1333 гг. 

Марко Поло открыл торговый путь 
на Восток 

Искусство трафаретной печати пришло в 
западную Европу Италия XIII в. 

Разрисовывались заглавные буквы 
в роскошных рукописях на 
пергаменте, изготавливались 
витражи в монастырях 

Печать шаблонами (вырезной трафарет) 

Константинополь 
(остготский король 
Теодорих (Феодорих) 
Великий) 

около 454-526 г. н.э. 

Жанн Папильон начал выпускать 
обои методом, названным Pochoir Техника Pochoir Франция середина 

XVI-XVIII в.в. 

Томас Эдисон усовершенствовал 
способ трафаретной печати 

Механически выполненный трафарет, 
через который ручным валиком краска 
выжималась на бумагу 

Англия 1875 г. 

Декорирование мебели, стен, ткани 
и металлических изделий Европа XVIII в. 

Для основы трафаретной печатной 
формы была соткана специальная 
ткань из шелка в виде сита 

Пробельные элементы печатной формы 
выкрывались лаком Франция Первая поло-вина XIX 

в. 

Самуель Симон из Манчестера 
запатентовал процесс трафаретной 
печати через шелковую ткань, 
названный Silk Screen Printing 

Печать резиновыми валиками Англия 1907 г. 

Первый ручной станок для 
трафаретной печати 

Начало производства трафаретного 
печатного оборудования США 1918 г. 

Джеймс Флокхарт разработал 
первый ротационный печатный 
станок 

США 1925 г. 

Печать на стеклянных изделиях 
многократного использования, 
декорирование бутылок "Coca-
Cola" 

Разработаны копировальные материалы и 
начали использоваться печатные машины 
для печати на цилиндрических 
поверхностях 

США 30-е годы прошлого 
века 

Изготовление сувенирной и 
рекламной продукции Европа, США сере-

дина XX в. 

Фирма SVECIA представила 
прототип машины для трафаретной 
печати с вертикальным подъемом 
печатной формы 

Начало производства крупноформатных 
печатных машин Швеция 1949 г. 

Naburo Hayama основал 
предприятие Risograph 

Разработано печатное устройство для 
оперативной полиграфии - ризограф Япония 1955 г. 

Поп-арт сделал трафаретную 
печать популярной в среде 
художников. Трафаретная печать 
стала господствующим способом 
печатания в художественном 
графическом изображении 

Элемент растра стал содержанием 
оформления, как у Roy Lichlenstein. 
Репродукция больше не была средством 
размножения изображения, она стала 
оригинальным принтом, как 
произведение искусства. 

Европа, США 60 годы XX в. 



Продолжение табл. 

Внедрение технологии 
трафаретной печати на 
промышленных предприятиях 
СССР 

Первый выпуск технологов трафаретной 
печати 

СССР, Омский 
политехнический 
институт (ОмПИ) 

1975 г. 

Изготовление панелей приборов, 
игральных автоматов, 
толстопленочная технология 
изготовления микросхем, линзовых 
растров 

Научные разработки 

Киев (КФ ВНИИКПП), 
Львов (УПИ), Омск 
(ОмПИ), Ленинград 
(ЛИТМО), Москва 
(МПИ) 

Конец XX в. 

Разработка специализированных 
программ для цветоделения 

Fast Films, Fast Manager, Fast RIP & Fast 
POSIT1VEH 

U.S. Screen Printing 
Institute (Scott Fresener) 
США, Институт 
трафаретной печати 
(Фризенера) 

19В4 г. 

Печать прецизионных шкал 
Изготовление трафаретного печатного 
полуавтомата для нанесения 
изображения на цилиндрические 
поверхности 

СССР, Омский 
политехни-ческий 
институт (с 1992 г. — 
ОмГТУ) 

1985 г. 

SMT-технология изготовления 
печатных плат 

Разработка и внедрение 
способа изготовления трафаретных 
цельнометаллических печатных форм 
методом гальванопластики 

Россия, ОмГТУ и 
электроме-ханический 
завод 

1992 г. 

Выпуск издания по специальным 
видам печати 

Журнал "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ПЕЧАТИ" 

Россия, Омск, ООО 
"Фаворит" 1995 г. 

Началось повсеместное 
использование трафаретной печати 
во многих отраслях деятельности 
человека, например, издательская 
полиграфия, промышленность, 
искусство, реклама и дизайн 

Появились синтетические полимерные 
материалы XX в. 

Выпуск корпоративного 
периодического издания по 
трафаретной печати на русском 
языке 

СКРИНПРИ11ТИНГ.ГШ Россия, Москва 2002 г. 

Первая Всероссийская выставка 
трафаретной печати "ЗОЛОТОЙ ТРАФАРЕТ" Россия, Москва 2003 г. 

Внедрение технологии 
трафаретной печати в рекламном и 
полиграфическом бизнесе 

Первый выпуск дизайнеров и 
специалистов по рекламе 

Западная Сибирь, 
г.Омск, г.Сургут, 
ОмГТУ 

2004 г. 

ратами, то RZ-ризографы стали в полном смысле 
высокоскоростными сетевыми принтерами для 
компьютеров. Последние модели имеют встроен-
ный интерфейс , позволяют мультиплицировать 
изображение, тубы с краской снабжены чипами для 
проверки ее качества. 

Трафаретная печать внесла свой вклад и в раз-
витие электронной промышленности. Способом 
трафаретной печати стали оформлять панели при-
боров, наносить защитные маски на платы печат-
ного монтажа, печатать токопроводящими печат-
ными композициями. 

Конец прошлого века был ознаменован появ-
лением технологии поверхностного монтажа (SMT-
технология). Ключевым фактором SMT-технологии 
является трафаретный способ нанесения паяльной 
пасты на платы печатного монтажа. Без этой тех-
нологии трудно представить производство совре-
менных электронных устройств. 

Естественно, за прошедшие века трафаретная 
печать существенно «осовременилась». Она сохра-
няет за собой определенные сегменты рынка и оста-

ется полноправным способом печати, применя-
ющимся в производстве целого ряда изделий в поли-
графии, рекламе,текстильной, электронной, сте-
кольной, керамической и в других отраслях про-
мышленности. 

В таблице представлены этапы развития тра-
фаретной печати. Безусловно, авторы не претен-
дуют на бесспорность представленного материала. 
Каждый новый исторический факт может «пере-
кроить» представленную таблицу. Несомненно од-
но: трафаретная печать — это способ воспроизве-
дения изображений, занимающий достойное место 
на рынке полиграфических услуг. 

ЛИТУНОВ Сергей Николаевич, кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры «Дизайн, реклама и 
технология полиграфического производства». 
ЩЕГЛОВ Сергей Александрович, кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры «Дизайн, реклама 
и технология полиграфического производства». 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ХОДА РАКЕЛЯ 
В ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

Способ трафаретной печати (ТП) в современной 
полиграфии занимает четко очерченную нишу. Ак-
тивное развитие ТП в последние годы происходит 
за счет применения новых материалов и внедрения 
полу- и автоматических печатающих устройств. Од-
нако, по-нашему мнению, в нашей стране до 95% 
печатающих устройств — с ручным перемещением 
ракеля. В мировой полиграфии эта цифра не многим 
меньше. Во время рабочего хода печатник тради-
ционно перемещает ракель по направлению к себе. 
В последнее время наметилась тенденция переме-
щать р а к е л ь от себя . Д а н н а я статья п о с в я щ е н а 
рассмотрению особенностей, возникающих при ра-
боте ракелем двумя разными способами. 

При выборе направления рабочего хода ракеля 
действуют следующие факторы: 

силовые; 
биомеханические; 
психологические. 

Силовые ф а к т о р ы . Силы, действующие на ра-
кель, показаны на рис. 1 и 2. 

Спроецировав силу РсХна ось А, совмещенную с 
нижней поверхностью ракеля, получим силу, сгибаю-
щую ракель во время рабочего хода: Рсп)б = PcJ.cos р. 

Так как в способе «ракель к себе» угол р меньше, 
чем в случае «ракель от себя», то Р я в этом случае 
больше. При определенном соотношении Р д а | и Р виж 

сгибающее усилие превысит изгибную прочность 
ракеля, и он деформируется, как показано на рис. 3. 
Как показывают наблюдения, деформация ракеля 
при ручном способе печати — явление распростра-
нённое, особенно при печати в я з к и м и красками 
(например, пластизолевыми). При этом реальный угол 
печати превышает рекомендуемые значения, что 
ведёт к изменению толщины красочного слоя. 

При использовании способа «ракель от себя» 
углом печати следует считать угол между нижней 
плоскостью ракеля и вертикалью. Для того, чтобы 
угол печати в этом случае удовлетворял техноло-
гическим требованиям, необходимо наклонить ось 
ракеля на угол 15-250, что неудобно. Поэтому ракель 
наклоняют под углом 35-45" от горизонтали. В этом 
случае рабочий угол несколько отличается от реко-
мендуемых значений. При этом может возникнуть 
случай, когда Рс1 будет параллельно оси ракеля (рис. 
4), а сгибающее усилие будет незначительно мало. 

Биомеханические факторы. При использовании 
способа «ракель на себя» на кистевой сустав печат-
ника действует сгибающий момент (рис. 5а), кото-
рый уравновешивается мышцами предплечья и кис-
ти. Часто печатники укрепляют запястья эластич-
ными бинтами, с н и ж а ю щ и м и нагрузку на кисте-
вые суставы, При использовании способа «ракель 

I от себя» сила с о п р о т и в л е н и я направлена по оси 

Рт 

Рсгиб. 

едвиж. 

Рис. 1. Силы, действующие на ракель 
в способе «ракель на себя»: 

PWB - давление печати,-
Рдвиж.- с и л а > приводящая ракель в движение; 
РЕ - суммарная сила (Р,= P № + Р ^ ); 
Рсли - сила сопротивления давлению; 
РСМ1Ш

 - сила сопротивления перемещению ракеля; 
Ре, - суммарная сила сопротивления (Ре = Рсда1 + РСА>1 

а - угол печати (75-85° от горизонтали); 
Рсп(6 - сгибающее усилие; 
Р - угол между суммарной силой сопротивления и осью, 
совмещенной с нижней поверхностью ракеля; 
А - ось, совмещённая с нижней поверхностью ракеля. 

сгиб. 

Рис. 2. Силы, действующие на ракель в способе «ракель от 
себя». Обозначения сил те же, что на рис. 1. 

предплечья (рис. 56), что значительно снижает на-
грузку на руки печатника. 

Психологический фактор . Не все, даже опытные 
печатники, способны точно выдержать угол печати в 



Рис. 3. Деформация ракеля 
под действием изгибающего усилия: 

а - угол печати; 
а„ - угол между рабочей поверхностью ракеля и вертикалью. 

Рис. 4. Вариант распределения сил, 
когда суммарное усилие параллельно оси ракеля. 

Углы а и р находятся в диапазоне 35-45°. 

а б 

Рис. 5. Силы, действующие на кистевой сустав при работе ракелем: а - «ракель на себя»; б - «ракель от себя». 
М изг - момент, действующий на кистевой сустав; М сопр - момент сопротивления мышц предплечья; 

Р сопр - сила сопротивления перемещению ракеля, направленная по оси предплечья. 
Стрелками показано направление движения ракеля. 

течение всего тиража (или смены). В способе «ракель 
на себя» с накоплением усталости печатник с мень-
шей точностью контролирует угол печати. В спосо-
бе «ракель от себя», наоборот, с накоплением уста-
лости руки печатника «сами находят удобный угол», 
когда Рс1 направлено параллельно оси ракеля, а уси-
лие, действующее на кистевой сустав,: направлено 
по оси предплечья. В результате угол печати в тече-
ние всего тиража выдерживается с большей точ-
ностью. При этом толщину красочного слоя можно 
регулировать подбором кромки ракеля. 

Среди недостатков, присущих способу «ракель 
от себя», можно отметить лишний ход ракеля, кото-
рый вынужден совершать печатник — когда рама 
поднята для смены запечатываемого материала, ему 
необходимо освободить руки, переместив ракель к 
нижней части рамы. 

Следует также отметить, что применение спосо-
ба «ракель от себя» в полу- и автоматических устрой-

ствах затруднительно (для таких устройств назва-
ние способа движения ракеля условно), потому что 
«попадание в ось» ракеля зависит от многих факто-
ров (натяжения сетки, вязкости краски, технологи-
ческого зазора, свойств материала ракеля и т. п.), 
которые не всегда контролируются. 

В заключение можно отметить, что способ «ра-
кель от себя» обладает некоторыми преимущест-
вами по сравнению со способом «ракель на себя». 
Однако недостатки второго способа оставляют воз-
можности для выбора, который зависит от индиви-
дуальных особенностей печатника. 

ЛИТУНОВ Сергей Николаевич, кандидат техничес-
ких наук, доцент кафедры «Дизайн, реклама и тех-
нология полиграфического производства». 
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О СТАБИЛЬНОСТИ КЛИМАТА ЗЕМЛИ 
И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ 
ЕГО КОЛЕБАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
На основании библиографических данных и многолетних исследований автора приво-
дится критический анализ проблемы изменений климатов. Предлагается впервые коли-
чественный критерий понятия "изменения климата", приводится количественная оцен-
ка стабильности климата. 

На Земле нет ничего неизменного. Вот несколько 
примеров. Общеизвестно, что Атлантика раздвига-
ется за один год на 4 см, что ежегодно продолжи-
тельность земных суток в апреле больше, чем в ав-
густе на 0.002 с, кроме того, она увеличивается на 
0.0023 с за каждое столетие. Но далеко не все понят-
но ученым. С о в е р ш е н н о не понятна , например , 
причина скачкообразных изменений угловой ско-
рости вращения Земли, происшедших за трехсот-
летний период наблюдений 4 раза (с 1820по 1920гг.). 
Для таких резких замедлений и ускорений необхо-
димо, чтобы в районе экватора на Землю одновре-

| менно упал миллион метеоритов по миллиону тонн 
" каждый. Но сейсмографы ничего подобного в годы 
g резких изменений угловой скорости вращения пла-
| неты не зарегистрировали. 

Еще 2 тысячи лет назад Гиппарх открыл явление 
M l прецессии, суть которого заключается в том, что че-

рез каждые 13 тысяч лет в северном и южном полу-
шариях постепенно меняются местами в году лето 
и зима. Сейчас у нас в России зима наблюдается в де-
кабре-феврале, а через 13 тысяч лет зима будет в 
июне-августе. Астрономы установили, что изменяет-
ся на ± (1-1,5) градуса угол наклона оси вращения 
Земли к эклиптике и эксцентриситет ее орби ты - с ха-
рактерными периодами порядка нескольких десят-
ков и сотен тысяч лет. Югославский математик М. Ми-
ланкович [ 13] в начале прошлого века установил, что 
общий приход теплоты от Солнца к Земле (инсоля-
ция) из-за квазипериодических и разнопериодных 
колебаний параметров орбиты нашей планеты ко-
леблется на несколько процентов с характерным пе-
риодом в среднем 50-60 тысяч лет, а это приводит к 
значительным увеличениям оледенений на Земле. 

Сотрудники Главной геофизической обсервато-
рии в Санкт-Петербурге [1] подсчитали, что в наши 



-100 Тлет до ILJ. ~ 15000 10000 

Рис. 1. Изменения уровня Мирового океана 
за последние 20 тысяч лет 

Т - годы до новой эры, 
Н - уровень океана в метрах (современный 

уровень принят за нуль вертикальной шкалы). 

дни инсоляция уменьшается на 0,3 % за тысячеле-
тие, и через 11 тысяч лет будет наблюдаться очеред-
ной ее минимум. Приведет ли это к новому ледни-
ковому периоду - неизвестно, так как пока что очень 
плохо изучены облачность и ее роль в авторегули-
ровании теплового состояния коры планеты [8]. 

Многие ученые считают, что похолодания и оле-
денения в прошлом были вызваны активизацией 
вулканической деятельности, приводящей к задым-
лению атмосферы планеты, что влечет за собой 
уменьшение инсоляции. 

Оледенения меняют климат планеты и ее ланд-
шафты в масштабе десятков тысяч лет. За последние 
2 млн лет, считают специалисты [9], было 20 оледе-
нений. Последнее, Вюрмское, длилось110 тысяч ле г 
и закончилось недавно - 18 тысяч лет назад, причем 
уровень океана повысился при таянии ледников 
приблизительно на 100 метров . Реконструкция 
уровня мирового океана сделана была полвека назад 
а м е р и к а н с к и м геологом Ф э й р б р и д ж е м [15] на 
основе многочисленных геологических фактов. 
Скорость подъема уровня в интервале 18-10 тысяч 
лет назад составляла 1 метр за столетие (рис.1). 

Согласно графику Фэйрбриджа, вот уже в тече-
ние 8 тысяч лет уровень океана стабилен с колеба-
ниями не более ± (1-1,5) метра, а это означает неиз-
менность глобального климата и стабильность ланд-
шафтов. Судя по ряду признаков и таких докумен-
тов, как рисунки на Скифской вазе, на греческих 
амфорах, за последние 2-3 тыс. лет не изменилась 
одежда жителей Греции и Скифии (Украины), не 
меняется в плане и по высоте положение причалов 
древних античных портов (Александрия, Пирей),не 
меняется рисунок гидрографической сети - ни одна 
река, изображенная на картах двухтысячелетней 
давности, не исчезла. Вот уже 8 тысяч лет чело-
вечество живет в интергляциале - межледниковье. 
Толща ледового щита, покрывающего Антарктиду, 
составляет сейчас всего 3-4 км, а 18 тыс. лет назад 
она была на 2-3 км больше. 

Если бы климат в наши дни менялся, мы узнали 
бы об этом от голландских ученых и журналистов -
они пер. ,.е заметили бы повышение уровня моря. 
Но, как показывают многолетние ежедневные измере-
ния пятисот морских уровенных постов на всех мо-
рях и океанах [7], в 20 веке уровень океана изменял-
ся только на ширину ладони (80 мм). Крупнейшие 
авторитеты [2,3,9,14] считают на основании много-
численных лабораторных анализов (колонок мор-
ских илов, ледовых кернов из скважин Антарктиды 

и Гренландии, дендрохронологических измере-
ний), что распад Вюрмского оледенения был вызван 
увеличением глобальной температуры на 6 градусов, 
и одному градусу потепления соответствовало по-
вышение уровня океана на 17 метров. 

В наши дни много говорят о повышении глобаль-
ной температуры воздуха на 1-2 градуса, но доста-
точно сделать приближенный расчет, и мы получим 
для такого значительного потепления рост уровня 
океана не на 8 сантиметров, а на 15-30 метров! Это 
обернулось бы катастрофой для сотен миллионов 
людей, но, к счастью, ничего подобного не произош-
ло. Значит, и повышения глобальной температуры 
воздуха не происходит. 

При обсуждении проблемы изменения климата 
К.Я. Кондратьев [8} справедливо считает, что наши 
скудные знания в области океанологии, гляциологии, 
криолитологии, метеорологии не позволяют нам по-
лучить надежные количественные оценки. Дейст-
вительно, многое из того, что касается рассужде-
ний о климате прошлых эпох, относится к области 
гипотез, догадок, теоретических построений. На-
пример, ученые считают, что за последний милли-
ард лет температура воздуха уменьшилась на Земле 
на 40 градусов. Это значит, что при сегодняшней 
средней температуре приземного воздуха 14-15 гра-
дусов, во времена динозавров (65 млн лет назад) 
средняя температура воздуха была на 3 градуса 
выше. Нисходящий тренд температуры выража-
ется отрицательным приращением , равным -3/ 
/(65- 10е) = -4,6» 10"в «-0,00005 градуса за столетие! 

Поскольку со времен динозавров жизнь на Зем-
ле не прекращалась, значит, средняя температура 
воздуха колебалась за 65 млн лет в диапазоне не более 
200 градусов (от-100 до + 100°С — диапазон возмож-
ного существования живого вещества), то есть не 
более чем на ± 0,003°С. за 1000 лет! Столь удиви-
тельная стабильность температуры воздуха обус-
ловлена неизменностью солнечной постоянной 
(1356 Вт/м2), огромными массами ледников (35 млн 
куб. км) и холодных (около 2° С) океанических вод 
(1,5 млрд. куб км!), а также регулирующим воздей-
ствием облачности на тепловой баланс атмосферы 
и земной поверхности. 

Эпоха инструментальных наблюдений в области 
гидрометеорологии насчитывает лишь 200 -250 лет. 
Тем не менее математический анализ этих матери-
алов позволил ученым понять, что они имеют дело 
со случайными колебательными процессами. При 
этом современные прикладные науки используют 
в своих построениях гипотезу о неизменности кли-
мата, основы теории вероятностей и статистичес-
кие прогнозы, которые неплохо оправдываются вот 
уже в течение десятков столетий. Строители и порт-
ные успешно пользуются гипотезой неизменности 
климата в течение уже сотен тысячелетий. Объяс-
нить этот феномен можно очень малыми прира-
щениями температурных трендов. Их значения 
даже при разрушении Вюрмского оледенения, не 
говоря уж о межледниковьях, составляют менее од-
ного градуса за тысячелетие, а одежда и жилища 
служат людям от силы 100 - 300 лет! Мы приспособи-
лись, например в Омске, к суточным колебаниям 
температуры в 20 -25 градусов, поэтому приращение 
годовой температуры в две сотых градуса за сто-
летие можем игнорировать. 

Если проанализировать массив срочных (в 0 час, 
3 часа, 6 часов, 9 часов и т.д.) ежесуточных значений 
температуры воздуха, например, поданным измере-
ний в Омске за много лет (115 лет), можно опреде-



Таблица 1 
Характеристики стабильности температуры воздуха в разные временные периоды 
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Изменчивость 
во времени 
1 = А/ДТ, 
град/сек 

Стабильность 
температуры 

воздуха во времени 
S = 1/1, 
сек/град 

Коэффициент 
стабильности в долях 

от годового 
К = S/S„,ft 

1 час 3600 5 14-10" 714 0,001 

1 сут. 86400 30 3,5-10'4 2857 0,006 

1 мес. 2-10° 30 15-10" 66 667 0,13 

1 год 3-10' 65 2-10* 500 000 1 

100 лет З-Ю3 90 30-10 3 33 млн 67 

1000 лет 3-10'" 96 310° 333 млн 667 

100 000 лет 3-10" 100 0,03-10" 33 млрд 67 000 

1 млрд лет 3-10"' 150 5 Ю1"' 200 трлн 400 000 000 

лить значения часовых, суточных, месячных, го-
довых амплитуд температуры воздуха, которые ха-
рактеризуют естественные флуктуации теплового 
состояния воздуха. Корреляции уровня мирового 
океана с термическим состоянием атмосферы по-
зволяют выполнить количественные оценки ампли-
туды температуры за периоды 1000, 100 ООО и 1 млрд 
лет. 

В таблице 1 приведены результаты сравнения ам-
плитуд температур воздуха с продолжительностью 
интервалов и сделана первая, насколько нам из-
вестно, приближенная оценка стабильности погод 
и климатов планеты в разрезе временных интер-
валов ДТ. Изменчивость термики приземного слоя 
воздуха во времени можно в первом приближении 
характеризовать отношением амплитуды А к про-
должительности интервала ДТ: 

I = А/ДТ (град/с) 

стабильность температуры воздуха S = 1/1 — вели-
чина обратная изменчивости (в с/град) , а коэффи-
циент стабильности термического состояния атмо-
сферы К в долях от годового значения есть отно-
шение 

Фактическое наблюдаемое в природе распред-
еление значений температуры воздуха внутри вре-
менных интервалов таково, что с увеличением про-
должительности периода ДТ уменьшается относи-
тельная амплитуда I, то есть изменчивость терми-
ческих состояний. 

Очевидно, чем длиннее интервал времени, тем 
стабильнее т е п л о с о д е р ж а н и е к о р ы планеты. 
Этот вывод можно смело отнести к последним 3-4 
млрд лет. 

Когда обсуждается проблема изменений кли-
мата планеты, всегда следует помнить о следующих 
положениях: 

— рост температуры воздуха в больших городах -
это вовсе не показатель изменчивости климата. Го-
рода и села имеют свой, местный, антропогенный 
климат, а их площадь составляет не более 0,3 % по-

верхности Земли, что говорит о нерепрезентатив-
ности для планеты метеоданных, полученных на 
территории метеостанций, которые чаще всего рас-
полагаются на окраинах больших городов; 

— длинные температурные ряды (150-200 лет) 
имеются только у метеостанций больших городов 
планеты, а города эти за последие столетия расши-
рялись, метеостанции приходилось не раз перено-
сить за город, чтобы уменьшить техногенное вли-
яние на измеряемую термометром температуру 
воздуха. Из-за этих переносов ряды температур ста-
новятся неоднородными, и уверенно установить 
тренды не удается. К тому же в течение последнего 
столетия не раз менялись методики измерений, что 
также делает ряды неоднородными; 

— если нас интересует средняя температура по-
верхности планеты, то мы должны использовать на-
блюдения не за температурой воздуха, а за темпера-
турой ледников и океанических вод, причем иметь 
многолетние измерения не только на их поверхнос-
ти, но и на разных глубинах! Если бы мы знали с 
точностью 0.001 градуса, как колеблется темпера-
тура воды в океане, температура льдов и мерзлых 
горных пород, можно было бы дать прогноз измене-
ний климата. Но экономически невозможно вести 
измерения в миллионах точек акватории мирового 
океана и ледяных куполов Гренландии и Антарк-
тиды; 

— несмотря на кажущиеся успехи наук о Земле, 
мы слишком плохо еще изучили свою планету. На-
пример, в Сибири не изучены в гидрометрическом 
отношении 99,9 % водотоков - малых и средних рек. 
Температуру мы измеряем очень грубо - с точ-
ностью всего лишь до 0,1 градуса, а облачность в век 
космических полетов наблюдатель-метеоролог оце-
нивает на глаз по 10-балльной системе; 

— на температуру воздуха оказывают значи-
тельное влияние рифтовые процессы в океане, из-
вержения вулканов, в том числе подводных, лесные 
пожары, но еще сильнее - резкие изменения пло-
щади поверхности морских льдов, вариации стока 
айсбергов, режимов облачности над континентами 
и океанами, газообмен океана с атмосферой. К со-
жалению, эти влияния совершенно не изучены или 
изучены очень слабо; 



— наука не располагает систематическими дан-
ными измерений облачности над большей частью 
территорий и акваторий, площадь которых состав-
ляет 90% площади п о в е р х н о с т и Земли, нет 
данных об изменениях температуры воды в океанах 
и в четырехкилометровой толще льдов Антарктиды; 

- наконец, существуют семантические разно-
чтения. Никто пока что строго не сформулировал и 
не узаконил понятия "климат". Геологи и палеогео-
графы, палеонтологи и гляциологи уверены, что 
климат - это статистический ансамбль состояний, 
которые проходит система океан-суша-атмосфера 
за периоды в несколько тысячелетий, а синоптики 
и метеорологи понимают климаты регионов и полу-
шарий как реализации состояний этой системы за 
несколько десятилетий. 

В науке не существует до сих пор единых крите-
риев оценки терминов "колебания" и "изменения" 
климата. Мы предлагаем считать колебаниями гло-
бального климата знакопеременные изменения 
уровня океана - этого универсального и очень точ-
ного термометра - порядка 10 см и более за столетие, 
а изменениями климата - систематическое повы-
шение (или понижение) уровня океана в течение 
хотя бы трех столетий не менее чем на 20 см за каж-
дое столетие ( это составит около 20 % от тех изме-
нений, которые имели место в конце Вюрма). 

ВЫВОДЫ 
1. Глобальный климат меняется с характерными 

периодами порядка нескольких тысячелетий и не 
может меняться в масштабе столетий. Гарантами 
стабильности его служат солнечная постоянная и 
огромная тепловая инерция океанических вод и 
ледниковых куполов, если учесть незначительные 
скорости термогалинной циркуляции и кондуктив-
ной теплопередачи в ледниках. 

2. Большинство процессов в окружающем нас 
мире колебательные, некоторые из них, вероятно, 
имеют тренды - примером может быть монотонное 
уменьшение глобальной температуры на 40 градусов 
за последний миллиард лет. Тренды процессов, как 
правило, настолько малы, что на фоне колебаний 
могут считаться несущественными. К сожалению, 
мы не знаем, к какой временной абсциссе темпера-
турной квазисинусоиды, описывающей результи-
рующую всех влияний на тепловое состояние коры 
нашей планеты, относятся наши дни; уже хотя бы 
поэтому бессмысленно прогнозировать ход изме-
нений температуры на планете. 
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УДК 551.58 (075.8), 551.501+551.508 О. В. МЕЗЕНЦЕВА 

Омский государственный 
педагогический университет 

КРИОКЛИМАТИЧЕСКЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В статье выполнен анализ территориального распределения величины криоклимати-
ческого коэффициента и других энергетических характеристик уравнения теплового 
баланса для территории Западной Сибири. Изучено соответствие значений данных ха-
рактеристик климатическому районированию Западно-Сибирской равнины. Даны 
предложения по использованию данных криоклиматических характеристик в климати-
ческих описаниях. 

Исследованиями теплоэнергетических ресурсов 
климата Тк и теплоэнергетических ресурсов про-
цесса суммарного испарения Tz , разработкой тео-
ретических основ балансовых расчетов в данной об-
ласти в р а з н о е в р е м я з а н и м а л и с ь Будыко М.И. 
[1,2,3], Мезенцев B.C.[4,5,6], Карнацевич И.В.[7,8], 
Тусупбеков Ж.А.[9]. 

Карнацевичем И.В. [7,8] предложены теорети-
ческие основы для теплобалансовых расчетов в уме-
ренных и в ы с о к и х ш и р о т а х с учетом затрат Ткр 
части теплоэнергетических ресурсов климата на се-
зонные процессы нагревания и протаивания мерз-
лых грунтов весной. Часть территории суши с сезон-
ным и многолетним промерзанием грунтов (крио-
лигозона) имеют особенную структуру радиацион-
ного и теплового баланса. Это было доказано Карна-
цевичем И.В. [10-17] на многочисленных примерах 
(Сибирь, Антарктида, Гренландия, Северная Аме-
рика, Северная Европа). В связи с этим Карнаце-
вичем И.В. предложено деление территории суши 
на теплые страны, где величина теплоэнергетичес-
ких ресурсов климата совпадает с величиной тепло-
энергетических ресурсов процесса суммарного ис-
парения , и холодные страны с сезонным или посто-
янным промерзанием деятельного слоя почвогрун-
та, где часть теплоэнергетических ресурсов климата 
тратится на сезонные процессы нагревания и про-
таивания в мерзлых грунтах, таяния снега и льда, а 
теплоресурсы испарения не равны теплоресурсам 
климата. Д а н н ы й принципиально новый подход к 
оценке теплоэнергетических ресурсов испарения 
позволил объяснить многие п р о т и в о р е ч и в ы е ре-
зультаты традиционного подхода М.И.Будыко ктеп-
лобалансовым расчетам для территорий, располо-
женных в высоких широтах. История развития ме-
тодики теплобалансовых расчетов и вклад омских 
ученых-гидрологов в и з у ч е н и е з а к о н о м е р н о с т е й 
расходования теплоэнергетических ресурсов кли-
мата описаны в [18]. 

Анализ у р а в н е н и й радиационного и теплового 
балансов, а т акже структуры теплоэнергетических 
ресурсов климата в низких и высоких широтах по-
казывает, что поле теплосодержания деятельного 
слоя коры планеты более достоверно определяется 
не величиной радиационного баланса Ягод (по Бу-
дыко М.И.), а величиной Тк (по Мезенцеву B.C. и 
Карнацевичу И.В.). При этом в холодных странах (в 

высоких широтах) процесс суммарного испарения 
обеспечивается за счет теплоэнергетических ресур-
сов климата за вычетом затрат Ткр. 

Структура теплоэнергетических ресурсов кли-
мата в работах [4-7] представлена уравнением 

Тк = R+ + Р + (1) 

Коротковолновая составляющая R+ годовых 
ТЭР климата в пределах Западной Сибири изме-
няется субширотно, а ее значения увеличиваются 
от 1100 М Д ж / м 2 на побережьях Ямала, Гыданского 
полуострова до 2000-2500 М Д ж / м 2 на юге Западной 
Сибири. Величина Р + представляет собой верти-
кальную составляющую горизонтального перено-
са тепловой энергии воздушными массами над по-
верхностью Земли. В Арктике зимой в среднем при-
близительно 1 раз в 5 суток при прохождении цик-
лонов происходит повышение температур воздуха 
и подстилающей поверхности. За счет этого сред-
няя за зиму величина Р + д о с т и г а е т на архипелагах 
Северного Ледовитого океана вблизи побережья 
Евразии 300 МДж/м 2 , на Арктическом побережье 
Карского моря - 100-200 МДж/м 2 . В глубине мате-
рика, куда теплые воздушные массы не проникают 
из-за влияния Азиатского антициклона зимой, 
приток тепловой энергии от атмосферы не превы-
шает 20 МДж/м 2 , то есть практически отсутствует. 
Территориальные пределы обогревающего влияния 
океанов ограничены изолинией Р + = 0 , охватыва-
ющей центральные континентальные районы Евра-
зии, наиболее удаленные от Атлантики [19]. Хотя в 
отдельные годы влияние Атлантики значительно 
сказывается и на районах с резко континентальным 
климатом в юго-восточной части Западной Сибири. 

Данные исследования базируются на анализе 
радиационной функции (графика прихода солнечной 
радиации по часам, суткам, месяцам, сезонам кон-
кретных лет и среднего года) для актинометричес-
ких станций и на территориальном обобщении по-
лученных результатов с помощью изолиний ради-
ационных балансовых характеристик и к о э ф ф и -
циентов. 

При анализе полной суммарной кривой ради-
ационной ф у н к ц и и прихода солнечной радиации 
по суточным и внутригодовым интервалам соглас-
но [7] выделяются радиационно-светлый и радиаци-



Таблица 1 
Элементы радиационного и теплового балансов, 

характеристики увлажнения и климатические коэффициенты 
для территории Западной Сибири в средний год 

№. Станция Р* 

МДж/м2 

Тк 

МДж/м? 

Tz 

МДж/м2 

Ткр= 
=TK-TZ 

МДж/м3 

Zm 

мм 

КХ 

мм 

Ркх = 
=KX/Zm 

укр = 
(Тк—TZ)/TK 

A„DV = 
= Р+/Тк 

4 Тамбей 201 1352 668 685 216 430 2,07 0,51 0,15 

21 Салехард 110 1573 1079 494 419 686 1,73 0,31 0,07 

31 Тарко-Сале 140 1558 1155 403 389 686 1,85 0,26 0,09 

49 Сургут 87 1747 1310 437 529 654 1,31 0,25 0,05 

82 Ягыл-Яг 110 1826 1458 368 581 564 1,20 0,20 0,06 

99 Томск 20 1878 1585 293 631 557 1,05 0,16 0,00 

123 Тюмень 59 1968 1748 220 696 524 0,77 0,13 0,03 

155 Омск 39 1936 1565 371 691 438 0,63 0,19 0,02 

174 Барнаул 20 1994 1669 325 692 617 0,91 0,17 0,01 

198 Кустанай 15 2044 1919 125 764 373 0,50 0,06 0,01 

216 Павлодар 10 2070 1994 76 793 352 0,46 0,04 0,00 

онно-темный периоды суток и года. Радиационно-
светлый период соответствует периоду с положи-
тельными значениями величины измеренного ра-
диационного баланса. Радиационно-темный период 
соответствует времени наблюдения отрицательных 
значений величины измеренного радиационного 
баланса. Карнацевичем И.В. отмечено, что в усло-
виях криолитозоны в радиационно-темный сезон 
теплосодержание деятельного слоя погвогрунтов 
уменьшается и отток тепла от поверхности снеж-
ного покрова превышает поступление солнечной 
коротковолновой радиации. Теплоэнергетические 
ресурсы радиационно-темного времени года будут 
состоять из величины Р + , то есть из вертикальной 
составляющей горизонтального переноса тепловой 
энергии воздушными массами над поверхностью 
Земли. Адвективная составляющая теплоэнергети-
ческих ресурсов климата радиационно-темного 
времени сезона Р+ обеспечивает процессы испаре-
ния зимой в высоких широтах. Доля Р+ в структуре 
Тк называется коэффициентом адвекции климата 
aa.iv = P V T Данная величина может быть исполь-
зована для анализа тепловой адвекции при харак-
теристике климатических условий территории За-
падной Сибири [19], где радиационно-темный сезон 
с отрицательными величинами суточных радиаци-
онных балансов имеет значительную продолжи-
тельность . На севере Западной Сибири данная вели-
чина составляет 0,15...0,10, а на юге снижается прак-
тически до 0,00, отражая возрастающую степень 
континентальнсти климатических условий и умень-
шение степени адвективности климата в юго-вос-
точной части Западно-Сибирской равнины. 

Карнацевичем И.В., Тусупбековым Ж.А.[13,15] 
в качестве количественной климатической характе-
ристики также предложено использовать величину 
криоклиматического к о э ф ф и ц и е н т а у к р = ( Т к -
-TZ)/TK. Затраты теплоэнергетических ресурсов на 
криогенные процессы нагревания и протаивания 
мерзлых почвогрунтов, таяние снега в весенний пе-
риод Ткр в условиях Западной Сибири значитель-
ны. Их величина зависит от глубины промерзания 

грунтов, влажности почвы в предзимний период, 
высоты снежного покрова и достаточно просто вы-
числяется с использованием величин удельной теп-
лоты плавления льда. Исходные параметры для рас-
чета можно получить из агро-климатических спра-
вочников. Оценочные данные величины укр по тер-
ритории Западной Сибири представлены в таблице 
1. Анализ т е р р и т о р и а л ь н о г о з а к о н о м е р н о с т е й 
величины данного коэффициента показывает, что 
доля криоклиматических затрат в структуре энер-
горесурсов климата должна уменьшаться от поляр-
ных широт к умеренным широтам из-за снижения 
суровости климата и увеличения абсолютных вели-
чин климатических энергоресурсов Тк. 

В таблице 1 Zm-водный эквивалент в мм/год теп-
лоэнергетических ресурсов процесса испарения Tz, 
КХ - сумма атмосферных осадков с учетом стандар-
тных исправлений мм/год, р к х = KX/Zm - коэф-
фициент увлажнения текрритории. 

Представленная методика выполнения расчетов 
элементов теплового и водного баланса для земной 
поверхности была применена в расчетах теплоэнер-
гетических и криоклиматических характеристик 
для 238 метеостанций Западной Сибири. Для рас-
четов за внутригодовые интервалы времени (по ме-
сяцам и сезонам) использован метод гидролого-кли-
матических расчетов [4-6] и компьютерная про-
грамма в среде VBA EXCEL. 

Закономерности изменения с севера на юг За-
падной Сибири теплоэнергетических характерис-
тик климата и криоклиматического коэффициента 
хорошо видны в таблице 1. На рис.1, представлена 
карта изолиний криоклиматического коэффици-
ента, построенная с использованием ГИС Maplnfo. 
Карта коэффициента адвекции aadv как показателя 
адвективности климата Западной Сибири, а также 
анализ территориального распределения данной ве-
личины приведены в [19]. 

До использования данной методики оценка сте-
пени криогенности климата и вообще описание кли-
матов с точки зрения энергетического и балансо-
вого подхода при помощи криоклиматических пока-



Рис. 1. Территориальное распределение криоклиматического коэффициента. 

Таблица 2 
Характеристика климатов Западной Сибири 

с учетом дополнительных климатических показателей 

№ Климатический пояс, климатическая область Господ, 
возд.масса 
по сезонам 

Кувл. = ркх 
(По Мезен-
цеву B.C.) 

Y«P 

1 Арктический (п-ва Ямал, Гыданский) Аркт. ВМ 1,2-1.4 0,4-0,5 0,1-0,2 

2 Субарктический Аркт ВМ зимой, 
ВМ умер, 
широт летом 

1,1-1,2 0,3-0,4 0,05-0,1 

3 Умеренный 

А) область умеренно континентального климата 

Б) область континентального климата 

ВМ умер, 
широт 1,0-1,1 

0.6-1,0 

0,2-0,3 

0,1-0,2 

0,03-0,05 

0,0-0,03 

зателей и показателей адвекции тепла не выполня-
лись. Хотя данные количественные показатели, по-
лученные на основе анализа природных процессов 
и отражающие глубинную суть происходящих в 
природе процессов тепловлагооборота несомненно 
составляют определенный интерес для климато-
логии. 

Современная классификация климатов произ-
водится с учетом преобладания зональных типов 
воздушных масс над территорией по сезонам. Внут-
ри климатических поясов выделяются климати-
ческие области (сектора), связанные со степенью 
континентальности климата и особенностями цир-
куляции воздушных масс внутри климатического 
пояса. Обычно описание климатов выполняется в 
табличной форме с приложением карт территори-
ального р а с п р е д е л е н и я климатических показа-
телей. 

Далее приводится климатическое районирование 
территории Западной Сибири с учетом таких струк-
турных количественных показателей, как криокли-
матический коэффициент и коэффициент адвек-
тивности климата. 

Климатическое районирование, учитывающее 
криоклиматический показатель и к о э ф ф и ц и е н т 
адвективности климата позволяет более подробно 
характеризовать климатические различия и объ-
яснять их причины. Так , наличие обогревающего 
влияния Атлантики в климате Западной Сибири бо-
лее всего проявляется в северо-западной части уме-
ренного климатического пояса, где выделяется 
область умеренно-континентального климата, а не 
в южных районах, где наоборот возрастает степень 
континентальности климата и уменьшается ве-
личина показателя адвекции. Длительный характер 
залегания снежного покрова и большие глубины 



промерзания деятельного слоя даже в условиях юга 
Западной Сибири определяют повсеместно доста-
точно высокую степень криогенности климата. В 
целом территориальное распределение криокли-
матического к о э ф ф и ц и е н т а подчиняется закону 
географической широтной зональности , и данная 
величина убывает с севера на юг от 0,5 до 0,1, что го-
ворит об уменьшении влияния криогенных усло-
вий на климат. 
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МЕЗЕНЦЕВА Ольга Варфоломеевна, кандидат гео-
графических наук, доцент, заведующая кафедрой 
физической географии. 

Информация 

Конкурс молодых ученых по присуждению премий 
имени выдающихся ученых СО РАН 

С целью выявления и поддержки талантливой научной молодежи, способной 
получать научные результаты высокого уровня , Президиум Сибирского 
отделения Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести до 30 апреля 2005 года конкурс работ молодых ученых на премии 
имени выдающихся ученых СО РАН согласно утвержденным положению и 
перечню (приложения 1 и 2). Установить срок представления работ до 15 марта 
2005 г. 

2. На конкурс выдвигаются наиболее крупные работы молодых ученых 
фундаментального характера, как правило, в виде монографий или циклов 
статей, изданных в 2002 — 2004 гг. в ведущих отечественных или зарубежных 
издательствах или журналах, выполненные самостоятельно или в соавторстве. 

3. Установить размер одной премии — 30 тысяч рублей, 
4. О б ъ е д и н е н н ы м ученым советам СО РАН по н а п р а в л е н и я м наук 

рассмотреть выдвинутые работы и представить на утверждение Президиума 
Отделения до 1 мая 2005 г. предложения по лауреатам конкурса. 

5. Вручение премий провести на Годичном общем собрании Отделения. 

Подробная информация опубликована на сайте Президиума Сибирского 
отделения Российской академии наук. 
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СТРУКТУРЫ 
ТЕПЛОВЫХ И ВОДНЫХ БАЛАНСОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В СРЕДНИЙ ГОД 
В работе приведены результаты исследования внутригодовой и территориальной 
структуры теплового и водного балансов для Западной Сибири. Структурные законо-
мерности представлены в форме столбчатых диаграмм на электронной картографи-
ческой основе и таблиц. 

В исследованиях естественной тепловлагообес-
неченности территории кроме годовых характерис-
тик большое з н а ч е н и е имеет территориальная и 
внутри годовая структура тепловых и водных балан-
сов поверхности водосборов для среднего года, то 
есть совместный анализ всех тепловых и водноба-
лансовых характеристик по месяцам, сезонам и за 
год. Для т е р р и т о р и и Западной С и б и р и подобные 
расчеты выполнялись р а н е е В .С .Мезенцевым и 
И.В.Карнацевичем [1], И.В.Карнацевичем (2,3). 

В работах [2,3,4,5] приводится уточненная мето-
дика и описываются подходы к выполнению расче-
тов тепловоднобалансовых характеристик ,а также 
анализа структуры тепловых и водных балансов. 
Она позволяет получить среднегодовые величины 
и построить электронные карты изолиний балансо-
вых величин, существенно уточняя территориаль-
ные описания их распределения на севере Западной 
Сибири, для которого практически отсутствовала 
информация подобного рода. 

Данные территориально обобщенные результаты 
могут быть востребованы при освоении пока еще 
слабо используемых возобновляемых природных 
ресурсов Западной Сибири. 

Методика подобных расчетов, предложенная в 
свое время И.В.Карнацевичем [2,3], была апробиро-
вана им на ограниченном количестве метеостанций 
Западной Сибири, и приведенные в его работе кар-
ты элементов водного и теплового балансов доста-
точно схематично о т р а ж а ю т п р и р о д н ы е законо-
мерности структуры теплового и водного балансов 
на данной территории. 

Целью н а с т о я щ е г о и с с л е д о в а н и я было более 
точное обобщение в виде электронных карт терри-
ториальных закономерностей структуры теплового 
и водного баланса для Западной Сибири, получен-
ных по данным наиболее возможного числа метео-
рологических станций с учетом уточнений, внесен-
ных в методику расчета . 

Методика выполнения расчетов элементов теп-
лового и водного баланса для земной поверхности 
была приведена в работах [4,5]. Для расчетов за внут-
ригодовые интервалы времени (по месяцам и сезо-
нам) использован метод гидролого-климатических 
расчетов [ 1 ] и компьютерная программа в среде VBA 
EXCEL. Внутригодовые расчеты выполнены для 238 
станций Западной С и б и р и при следующих исход-
ных параметрах. 

Повсеместно в расчетах были условно приняты 
средние водно-физические и механические харак-
теристики почв (соответствующие средним суглин-
кам и супесям): наименьшая влагоемкость WHB = 
= 300 мм и расчетный параметр г = 1,5. Параметр п, 
отражающий гидравлические условия формирова-
ния поверхностного климатического стока, прини-
мался равным : для станций № № 1...20 п =2, для 
станций №№ 21...99 п = 2 , 5 и для станций № № 100 
...238 п =3 . 

Расчеты элементов балансовых уравнений вы-
полнены за отдельные месяцы и за летний вегетаци-
онный период (с мая по август) среднего года, что 
позволяет анализировать внутригодовую струк-
туру теплового и водного баланса метеостанций на 
водосборах Западной Сибири с учетом простран-
ственных закономерностей. Электронное картогра-
ф и р о в а н и е полученных данных массовых гидро-
лого-климатических расчетов выполнено при помо-
щи ГИС Map Info. 

В результате расчетов элементов теплового и вод-
ного балансов за внутригодовые интервалы сред-
него года получены данные о следующих характе-
ристиках: 

Тк ( т е п л о э н е р г е т и ч е с к и е р е с у р с ы климата , 
мДж/м 2 тод) , 

Tz (теплоэнергетические ресурсы процесса сум-
марного испарения, мДж/м 2 год) , 

Ткр (теплоэнергозатраты на сезонные процессы 
н а г р е в а н и я и т а я н и я в п о ч в о г р у н т а х в 
криолитозоне, то есть там, где встречаются явления 
промерзания деятельного слоя почвогрунта, м Д ж / 
м2тод), 

Р- (отрицательный турбулентный теплообмен 
поверхности земли и приземного воздуха, потери 
теплоэнергетических ресурсов испарения на нагре-
вание приземного воздуха, мДж/м^год), 

Zm (водный эквивалент в мм/год теплоэнергети-
ческих ресурсов процесса испарения Tz), Н (водные 
запасы в деятельном слое, мм/год), 

КХ (сумма атмосферных осадков с учетом стан-
дартных исправлений, мм/год), 

Vcp. (относительная влажность почвы в долях 
от наименьшей влагоемкости) , 

Z (суммарное испарение, мм/год), 
Y (суммарный климатический сток, мм/год). 
Результаты расчетов для некоторых станций в 

качестве примера приведены в таблицах 1,2,3. 



Ст. Салехард 

Сводные результаты 
внутригодовых расчетов элементов теплового и водного балансов 

для станций Салехард и Омск 

Таблица 1 

Зима Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Лето Год 
10-04 04 05 06 07 08 09 10 05-08 

Год 

н 10 284 387 66 73 80 69 - 75 675 

Zm 10 - 20 79 139 117 54 - 152 419 

Z 8 - 19 76 126 94 42 - 79 365 

Y 3 - 27 130 104 ЗВ 15 - 75 346 

Vcp. 1,05 - 1,73 1,90 1,40 1,08 1,04 - - 1,29 

Ст. Омск 

Зима Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Лето Год 
11-03 04 05 06 07 08 09 10 05-08 

Н 30 120 120 35 57 73 51 34 54 438 

Zm 30 12 21 149 164 143 93 13 119 623 

Z 7 9 1В 114 101 74 43 6 77 383 

Y 1 2 7 25 10 4 2 0 11 50 

Vcp. 0,72 0,95 1,11 0,96 0,77 0,67 0,61 0,61 - 0,81 

Таблица 2 
Результаты массовых расчетов месячных норм элементов теплового и водного балансов 

для некоторых метеостанций Западной Сибири 

Внутригодовой ход атмосферного увлажнения КХ в средний год 
по метеостанциям Западной Сибири 

№ Станции 04 05 06 07 08 09 10 год 

4 Тамбей 273 42 45 60 430 

21 Салехард 387 66 73 80 69 675 

31 Тарко-Сале 337 85 83 78 92 686 

49 Сургут 354 65 76 79 71 654 

82 Ягыл-Яг 206 65 80 89 86 66 62 674 

99 Томск 229 51 68 81 76 52 60 637 

123 Тюмень 158 47 54 77 63 51 44 524 

155 Омск 120 35 57 73 51 38 34 438 

174 Барнаул 254 44 56 74 59 43 57 617 

198 Кустанай 101 32 40 55 38 32 35 373 

216 Павлодар 124 26 35 40 37 22 28 352 

Внутригодовой ход максимально возможного испарения Zm в средний год 
по метеостанциям Западной Сибири 

№ Станции 04 05 06 07 08 09 10 год 

4 Тамбей 14 75 87 31 216 

21 Салехард 20 79 139 117 54 419 

31 Тарко-Сале 17 78 130 104 50 389 

49 Сургут 41 120 156 129 72 528 

82 Ягыл-Яг 18 65 122 145 121 72 18 581 

99 Томск 18 76 135 160 134 80 8 631 

123 Тюмень 23 93 145 162 139 88 16 696 

155 Омск 12 95 149 173 147 98 17 721 

174 Барнаул 15 97 150 170 146 92 22 722 

198 Кустанай 21 106 153 169 153 99 23 764 

216 Павлодар 27 107 158 176 155 103 27 | 793 



Продолжение табл. 2 

Внутригодовой ход средней многолетней влажности Vcp. почвогруитов 
по метеостанциям Западной Сибири 

№ Станции 04 05 06 07 08 09 10 год 

4 Тамбей 1.31 1,31 1,78 1,82 1,42 1,31 1,33 1,45 

21 Салехард 1,05 1,73 1,90 1,40 1,08 1,04 1,05 1,29 

31 Тарко-Сале 1. IS 1,77 1,92 1,46 1,16 1,15 1,19 1,38 

49 Сургут 0,89 1,46 1,51 1,10 0,90 0,88 0,89 1,06 

82 Ягыл-Яг 1,39 1,51 1,25 1,01 0,90 0,89 0,98 1,12 

99 Томск 1,34 1,45 1,14 0,90 0,79 0,76 0,87 1,02 

123 Тюмень 1,07 1,12 0,90 0,75 0,68 0,66 0,74 0,84 

155 Омск 0,91 0,95 0,78 0,67 0,61 0,57 0,62 0,72 

174 Барнаул 1,27 1,36 1,02 0,79 0,68 0,64 0,72 0,91 

198 КуСтанай 0,81 0,82 0,67 0,57 0,51 0,48 0,53 0,63 

216 Павлодар 0,78 0,81 0,65 0,53 0,46 0,43 0,46 0,58 

Внутригодовой ход суммарного испарения Z 
по метеостанциям Западной Сибири в средний год 

№ Станции 04 05 06 07 08 09 10 год 

4 Тамбей 12 69 75 26 191 

21 Салехард 19 76 126 94 42 365 

31 Тарко-Сале 16 76 119 87 41 348 

49 Сургут 37 111 126 89 49 420 

82 Ягыл-Яг 16 60 106 111 84 49 13 455 

99 Томск 16 69 112 111 82 47 5 457 

123 Тюмень 20 80 105 97 74 45 9 448 

155 Омск 9 72 94 91 67 41 8 398 

174 Барнаул 14 90 120 108 78 45 13 488 

198 Кустанай 14 71 80 72 55 33 9 351 

216 Павлодар 17 70 78 66 49 29 8 333 

Внутригодовой ход климатического стока Y 
по метеостанциям Западной Сибири в средний год 

№ Станции 04 05 06 07 08 09 10 год 

4 Тамбей 20 114 72 21 233 

21 Салехард 27 130 104 38 15 316 

31 Тарко-Сале 24 133 110 43 20 334 

49 Сургут 34 112 53 20 10 232 

82 Ягыл-Яг 13 60 65 37 19 11 4 215 

99 Томск 12 63 53 25 12 6 1 176 

123 Тюмень 6 31 18 8 4 2 1 72 

155 Омск 2 16 10 5 2 1 0 36 

174 Барнаул 8 64 33 11 4 2 1 126 

198 Кустанай 2 9 4 2 1 0 0 19 

216 Павлодар 2 8 3 1 1 0 0 16 





Таблица 1 
Годовые величины элементов теплового и водного балансов 

для территории Западной Сибири 

Шт. Станция Тк Tz Ткр LZ Р- Zra КХ Z Y KX\Zm 

4 Тамбей 1352 668 685 568 99 216 430 226 204 2,07 

21 Салехард 1573 1079 494 989 НО 419 686 386 300 1,73 

31 Тарко-Сале 1558 1155 403 1019 136 389 686 406 280 1,85 

49 Сургут 1747 1310 437 1094 216 529 654 436 218 1,31 

82 Ягыл-Яг 1826 1458 368 983 475 581 564 392 172 1,20 

99 Томск 1878 1585 293 1123 462 631 557 447 110 1,05 

123 Тюмень 1968 1748 220 1168 580 696 524 466 58 0,77 

155 Омск 1936 1565 371 996 570 691 438 397 41 0,63 

174 Барнаул 1994 1669 325 1273 396 692 617 507 110 0,91 

198 Кустанай 2044 1919 125 902 1017 764 373 360 13 0,50 

216 Павлодар 2070 1994 76 859 1135 793 352 342 10 0,46 

В таблице 2 приведены примеры результатов 
массовых расчетов месячных норм элементов вод-
ного и теплового баланса для некоторых станций 
Западной Сибири, характеризующие внутригодо-
вые структуры тепловых и водных балансов на ме-
теостанциях. 

В результате анализа полученных карт и таблиц 
выявлены следующие территориальные структур-
ные закономерности. С севера на юг Западной 
Сибири вследствие смягчения климатических усло-
вий возрастает величина Тк и доля теплоэнергети-
ческих ресурсов климата, обеспечивающая процесс 
суммарного испарения и теплообмена земной по-
верхности с атмосферой Tz, а также уменьшается 
доля Тк, затрачиваемая на сезонные процессы про-
гревания и оттаивания мерзлых грунтов в весенний 
период - Ткр. Южнее Ханты-Мансийска наблю-
дается также подобная тенденция при продвижении 
с востока на запад. Одновременно отмечаются мак-
симальные затраты тепловых ресурсов на испа-
рение LZ в лесной зоне Западной Сибири и сниже-
ние доли этих затрат к северу и к югу от лесной зоны 
вследствие уменьшения атмосферного увлажнения. 
Турбулентный теплообмен земной поверхности с 
атмосферой Р- и его доля в величине теплоэнерге-
тических ресурсов возрастают. 

Структура водного и теплового балансов на тер-
ритории Западной Сибири представлена в таблице 
3 и на картах (рис.1 и 2). 

Территориальные закономерности структуры 
водного баланса Западной Сибири указывают на 
уменьшение с севера на юг доли стока и увеличение 
доли испарения от величины атмосферного увлаж-
нения соразмерно с уменьшением атмосферного 
увлажнения и ростом теплоэнергетических ресур-

сов климата. На севере Западной Сибири при общем 
снижении водных и теплоэнергетических ресурсов 
отмечается обратная ситуация, то есть увеличение 
доли стока и уменьшение доли испарения в струк-
туре затрат водных ресурсов атмосферного увлаж-
нения в средний год. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ 
В ГОДОВОМ ЦИКЛЕ ВЛАГООБОРОТА 
НА ПРИМЕРЕ ВОДОСБОРОВ 
ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
На основании проведенных исследований и расчетов по данным метеорологических 
станций был дан количественный анализ перехода зимних осадков на летний период. 

В течение всего 20 века гидрологи тщетно боро-
лись с упрощениями в трактовке влагоресурсов про-
цесса испарения в природе. Дело в том, что из-за 
недостаточной компенсации или из-за отсутствия 
данных о влажности почвы начинающие исследо-
ватели принимали за влагоресурсы процесса испа-
рения или создания биомассы величину атмосфер-
ных осадков за летние месяцы или в целом за вегета-
ционный период, цель настоящей статьи- показать 
на к о н к р е т н ы х ц и ф р а х недостаточность такого 
упрощения . Уравнение водного баланса речного 
водосбора для любого интервала времени записы-
вается [1] в виде: 

Н = KX + W , - W 2 = Z + Y (1) 

где КХ — общее увлажнение (исправленные на все 
виды недоучета стандартным осадкомером атмо-
сферные осадки); 

W„ w 2 — запасы влаги в почвогрунтах в начале 
и конце интервала, мм; для среднего года разность 
W, - W2 = 0, поскольку всюду на суше в многолетии 
влажность остается неизменной; 

Z — суммарное испарение; 
Y — суммарный сток (поверхностный и подзем-

ный). 
Н, — суммарное увлажнение, то есть влагоресур-

сы процессов стока и испарения. 
В уравнении водного баланса (1) все элементы 

выражаются в мм слоя воды. 
При расчетах суммарного испарения и стока 

по системе уравнений метода гидролого-климатичес-
ких расчетов В.С.Мезенцева [1] в качестве влагоре-
сурсов первого после зимнего периода расчетного 
интервала принимают сумму твердых зимних осад-
ков за вычетом испарения со снега и жидких осад-
ков первого месяца теплого периода [2]. Эта величи-
на называется общим увлажнением КХ. В остальные 

Таблица 1 
Элементы водного баланса водосборов Западной Сибири 

за вегетационный (летний) период с мая по август включительно. 
КХ- общее атмосферное увлажнение, мм; 
Z- суммарное испарение, мм; Y - сток, мм; 

Н- суммарное увлажнение, мм 

Станция КХл Ha=Z+Y Нл- КХл 

Тобольск 266 473 207 

Колпашево 284 481 197 

Курган 211 371 160 

Омск 216 352 136 

Новосибирск 249 414 165 

Кустанай 165 293 128 

Кокчетав 188 320 132 

Павлодар 138 276 138 

Рубцовск 173 362 189 



Рис. 1. Разность между влагоресурсами процессов испарения и стока и атмосферным увлажнением 
за вегетационный период среднего года. 

месяцы теплого периода, общим увлажнением счи-
тают исправленные на поправочный коэффициент 
К измеренные прибором атмосферные осадки X. 

При гидролого-климатическом исследовании 
структур водных балансов водосборов Западно- Си-
бирской равнины по материалам 238 метеорологи-
ческих станций были произведены расчеты элемен-
тов водного баланса по месячным интервалам сред-
него года. При этом использовались Опубликован-
ные Гидрометслужбой исправленные нормы атмо-
сферных осадков (СК СССР, вып.9, 17, 18, 20, 21, 
ч.1У),атакже средние многолетние месячные тем-
пературы воздуха (СК СССР, вып.9, 17, 18, 20, 21, 
ч.П). Результаты расчетов для нескольких метео-
станций территории представлены в талб.1. 

Анализ табл. 1 показывает, что сумма испарения 
и стока ZA + Ул = Нл за летний (вегетационный) пе-
риод май-август превышает общее (атмосферное) 
увлажнение КХл этого периода на 100-200мм. Это 
происходит из-за того, что растаявшие твердые 
осадки увеличивают влажность почвы, которая в си-
лу инерционности процесса иссушения и водоот-
дачи в грунтовые и подземные воды уменьшается 
за летний период также примерно на 100-200мм [3]. 

На рис. 1 приведена карта изолиний Нл-КХл в 
мм слоя воды, которая в летний период добавляется 
из запасов почвенной влаги к летним осадкам и уве-
личивает влагоресурсы испарения и стока. Насколь-
ко нам известно, это первая количественная оценка 
перехода влаги твердых осадков на летний период. 
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ПРОГНОЗ НАВОДНЕНИЙ В ОМСКЕ 
На основании статистического анализа многолетних рядов наблюдений за уровнями и 
расходами воды в реке Иртыш у Омска выполнены расчеты наивысших уровней и 
набольших расходов воды повторяемостью 1 раз в 100 и 1000 лет. 

Введение 
В конце мая - начале июня 2001 г. уровень воды в 

Иртыше у Омска поднялся до отметки 370 см над 
нулем графика (68.94 м над уровнем Балтийского мо-
ря). При этом по реке шел расход 3000 куб. м/с . Бы-
вали на Иртыше в Омске и гораздо большие наводне-
ния, но и в 2001 г. от затопления пострадало в области 
немало сооружений, хозяйств и отдельных граж-
дан. Затоплены были многие строения, например, 
новые автомобильные и лодочные гаражи владель-
цев катеров наводной станции "Каучук", городские 
набережные. 

Какой величины бывали наводнения в Омске и 
какие значения могут принять уровни и расходы 
воды в будущем? Вот круг вопросов, которые мы 
попытались решить с помощью современных мате-
матических методов. В качестве материалов для ана-
лиза параметров наводнений авторам статьи послу-
жили многолетние ряды измеренных уровней и со-
ответствующих расходов воды в реке Иртыш у горо-
да Омска, которые были получены из кадастровой 
гидрологической литературы. Конечной целью на-
шего исследования является статистический прог-
ноз максимальных расходов воды и уровней в реке Ир-
тыш у города Омска повторяемостью 1 раз в 100 лет 
и 1 раз в 1000 лет. 

Исходные материалы 
Многолетние, без пропусков в наблюдениях, ря-

ды уровней и расходов воды в р. Иртыш - г. Омск 
имеются с 1923 по 2001 гг., то есть длина рядов состав-
ляет более 70 лет. Измерения уровней воды произво-

дятся в наши дни 2 раза в сутки, а затем вычисляют 
среднее значение уровня и по кривой зависимости 
уровня от расхода определяют средний суточный 
расход воды. Эти данные имеются в справочниках 
" О с н о в н ы е г и д р о л о г и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и " , 
"Сведения о ежегодных уровнях воды в реках" и 
Гидрологических ежегодниках [1,3, 4]. 

Из этих справочников за каждый год были выпи-
саны наивысший уровень воды в сантиметрах над 
нулем графика, а также соответствующий наиболь-
ший расход воды в кубических метрах за секунду. 
Исходные данные представлены в табл. 1. К сожале-
нию, нам не удалось получить данные за последние 
9 лет, так как это связано в наши дни с огромными 
финансовыми затратами. 

Наибольший уровень воды в Иртыше наблюдал-
ся в 1928 году во время катастрофического наводне-
ния, наивысший уровень которого показан на сним-
ке (рис. 1). Этот уровень был равен 635 см над нулем 
графика. Вызван он был подпором, создавшимся на 
перекате ниже города Омска, поэтому максималь-
ный расход считается равным 6340 куб. м /с . по-
скольку во время половодья измерений скоростей 
и глубин производить нельзя из-за ледохода. Факти-
чески расход был, возможно, меньшим. 

Большие наводнения, судя по самым большим 
пикам половодий и наиболее высоким уровням, 
имели место также в 1931, 1937, 1941,1948, 1957, 1958, 
1966 гг. Наиболее высокий уровень после 1928 г. на-
блюдался в 1957 г. (589 см над нулем графика). В этом 
году во время паводка по реке плыла нефть, и выс-

Рис. 1. Наводнение 1928 г. в Омске. 



ший уровень половодья можно было наблюдать в 
течение последующих 20 лет по меткам на деревьях. 
Чтобы льдом при высокой воде не снесло старый 
"парижский" мост на ул. Ленина, его удерживали 
тросами в конце апреля - начале мая 1957 г. четыре 
тяжелых танка. 

Почему ряды расходов и уровней рассматрива-
ются отдельно до 1960 года и с I960 года до наших 
дней? Дело в том, что в 1960 году вступил в строй 
действующих Бухтарминский гидроузел на Верх-
нем Иртыше в Казахстане, и непрерывный ряд наб-
людений перестал быть однородным. До 1960 года 
Иртыш работал в естественном режиме, не иска-
женном антропогенными воздействиями. 

После 1960 года режим стока воды изменился: 
весной, когда в водохранилище приходит много во-
ды с гор Монгольского Алтая в Китае и по реке Бух-
тарме с ее притоками, воду эту временно задержива-
ют плотиной, а летом, когда приток с водосборной 
площади невелик, к этому притоку добавляют запа-
сенную весной воду и, таким образом, выравнива-
ют подачу воды на гидроэлектростанцию, установ-
ленную в напорном фронте гидроузла. Заодно тем 
самым радикально решается проблема борьбы с ка-
тастрофическими наводнениями. 

Обзор современных методов 
прогнозирования гидрологических явлений 

и методика анализа и расчетов 
В XX веке лучшие математики всего мира, всегда 

проявлявшие внимание к многолетним рядам изме-
ренных гидрометеорологических величин, анали-
зируя закономерности в распределении признака в 
этих рядах, пришли к единодушному заключению 
о том, что речной сток и его элементы, так же как 
температура воздуха, атмосферные осадки и другие 
характеристики гидрометеорологического режима, 
являются результатом случайного сочетания мно-
жества факторов. Например, весенний сток в раз-
ные годы при одинаковых запасах снега на водосбо-
ре различается весьма значительно из-за характера 
снеготаяния, который зависит в значительной сте-
пени от облачности и температуры воздуха. 

Весной может быть солнечная безоблачная пого-
да, когда днем снег тает, а ночью вода застывает, и 
период снеготаяния длится порой до месяца, причем 
талые воды впитываются постепенно в почву, а не 
стекают в реки. 

Если весной держится облачная погода и с юго-
запада, из Средиземноморья, постоянно приходит 
к нам теплый воздух, температура днем и ночью 
может быть положительной, снеготаяние идет днем 
и ночью, без перерыва. На реках образуются огром-
ные паводки, приносящие много бед. Предсказать 
характер снеготаяния даже на сутки вперед невоз-
можно, так как все зависит от температуры воздуш-
ных масс и облачности, а облачность может рассе-
яться в течение нескольких часов, а может сохра-
няться в течение недели. Именно в этом смысле гид-
рологи справедливо считают, что процесс формиро-
вания стока - случайный процесс, предсказать его 
невозможно. Поэтому нельзя никогда верить на 100 
процентов долгосрочным прогнозам. Они оправды-
ваются лишь в 50-60 процентах случаев. Как же по-
ступать проектировщикам и строителям, которым 
приходится создавать на реках огромные гидротех-
нические сооружения стоимостью в сотни милли-
онов долларов? Ведь эти сооружения должны на-
дежно работать в течение сотен и тысяч лет! 

Гидрологи, анализируя многолетние ряды на-

Таблица 1 
И с х о д н ы е д а н н ы е 

о м а к с и м а л ь н ы х р а с х о д а х и у р о в н я х в о д ы 

в р е к е И р т ы ш - г . О м с к 

Естественный режим Зарегулированный режим 

Год Ош,м'/с Нш, см Год Ош.м'/с Нш, см 

1923 3590 1960 2110 299 

1924 2220 1961 2180 277 

1925 3580 1962 1850 219 

1926 3710 1963 1660 324 

1927 2690 1964 2660 334 

1928 6340 1965 2090 244 

1929 2640 1966 3680 456 

1930 3470 1967 2080 254 

1931 4990 1968 2240 328 

1932 1730 1969 3390 428 

1933 2070 1970 2480 303 

1934 2810 1971 3330 407 

1935 2370 1972 3040 375 

193С 2480 344 1973 3480 411 

1937 4740 520 1974 2700 303 

1938 2360 315 1975 2260 234 

1939 2500 328 1976 2530 281 

1940 2310 277 1977 2820 337 

1941 4140 581 1978 2530 227 

1942 3370 406 1979 2750 308 

1943 2720 351 1980 2550 264 

1944 2920 413 1981 2300 223 

1945 2600 289 1982 2060 171 

1946 2800 403 1983 1640 109 

1947 3380 431 1984 2360 179 

1948 3920 504 1985 2740 266 

1949 3600 463 1986 2660 285 

1950 3310 425 1987 2360 264 

1951 2050 238 1988 2650 309 

1952 3200 403 1989 2290 224 

1953 2260 263 1990 2070 234 

1954 3220 385 1991 2140 209 

1955 3390 432 1992 2170 191 

1956 2990 462 

1957 3310 589 

1958 4870 532 

1959 3640 429 

блюдений за стоком многих рек, со временем нащу-
пали общие математические закономерности в рас-
пределении расходов воды около среднего значения, 
которые устойчивы потому, что климат на Земле 
не меняется в течение уже, по крайней мере, 6-8 ты-
сяч лет. Выявленные закономерности описаны ма-



Таблица 2 
С т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з 

м н о г о л е т н е г о р я д а м а к с и м а л ь н ы х р а с х о д о в в о д ы 

в р е к е И р т ы ш - О м с к 

за п е р и о д до с о з д а н и я Б у х т а р м и н с к о г о в о д о х р а н и л и щ а 

Год От ,м7с ш От , уб. к = О/Оср Р= 100т/ 
/Щ + 1) 

1923 3590 1 6340 1,98 2,6 

1924 2220 2 4990 1,56 5,3 

1925 3580 3 4870 1,52 7,9 

1926 3710 4 4740 1,48 10,5 

1927 2690 5 4140 1,29 13,2 

1928 6340 6 3920 1.23 15.8 

1929 2640 7 3710 1,16 18.4 

1930 3470 8 3640 1,14 21,1 

1931 4990 9 3600 1,13 23,7 

1932 1730 10 3590 1,12 26,3 

1933 2070 11 3580 1,12 28,9 

1934 2810 12 3470 1,09 31,6 

1935 2370 13 3390 1,06 34,2 

1936 2480 14 3380 1,06 36,8 

1937 4740 15 3370 1,05 39,5 

1938 2360 16 3310 1,04 42,1 

1939 2500 17 3310 1,04 44,7 

1940 2310 18 3220 1,01 47,4 

1941 4140 19 3200 1,00 50,0 

1942 3370 20 2990 0.94 52,6 

1943 2720 21 2920 0,91 55,3 

1944 2920 22 2810 0,88 57,9 

1945 2600 23 2800 0,88 60,5 

1946 2800 24 2720 0,85 63,2 

1947 3380 25 2690 0,В4 65,8 

1948 3920 26 2640 0,83 68,4 

1949 3600 27 2600 0,81 71,1 

1950 3310 28 2500 0,78 73,7 

1951 2050 29 2480 0,78 76,3 

1952 3200 30 2370 0,74 78,9 

1953 2260 31 2360 0,74 81,6 

1954 3220 32 2310 0,72 84,2 

1955 3390 33 2260 0,71 86.8 

1956 2990 34 2220 0,69 89,5 

1957 3310 35 2070 0,65 92,1 

1958 4870 36 2050 0,64 94,7 

1959 3640 37 1730 0,54 97,4 

Средн. 3197 п = 
37 

Ст.откл. 924 

Коэф. Вар. | 0,29 

Таблица 3 
С т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з 

м н о г о л е т н е г о р я д а м а к с и м а л ь н ы х р а с х о д о в в о д ы 
в р е к е И р т ы ш - О м с к 

за п е р и о д п о с л е с о з д а н и я Б у х т а р м и н с к о г о в о д о х р а н и л и щ а 

Год Расход 
(мЗ/с) 

т 
(№) 

О K = Qi/Qcp Р% 

1960 2110 1 3680 1,484 2,9 

1961 2180 2 3480 1,403 5,9 

1962 1850 3 3390 1,367 8,8 

1963 1660 4 3330 1,343 11.8 

1964 2660 5 3040 1,226 14,7 

1965 2090 6 2820 1,137 17,6 

1966 3680 7 2750 1,109 20,6 

1967 2080 8 2740 1,105 23,5 

1968 2240 9 2700 1,089 26,5 

1969 3390 10 2660 1,073 29,4 

1970 2480 11 2660 1,073 ' 32,4 

1971 3330 12 2650 1,069 35,3 

1972 3040 13 2550 1,028 38,2 

1973 3480 14 2530 1,020 41,2 

1974 2700 15 2530 1,020 44,1 

1975 2260 16 2480 1,000 47,1 

1976 2530 17 2360 0,952 50,0 

1977 2820 18 2360 0,952 52,9 

197В 2530 19 2300 0,927 55,9 

1979 2750 20 2290 0.923 58,8 

1980 2550 21 2260 0,911 61,8 

1981 2300 22 2240 0,903 64,7 

1982 2060 23 2180 0,879 67,6 

1983 1640 24 2170 0,875 70,6 

1984 2360 25 2140 0,863' 73,5 

1985 2740 26 2110 0,851 76,5 

1986 2660 27 2090 0,843 79,4 

1987 2360 28 2080 0,839 В2,4 

1988 2650 29 2070 0,835 85,3 

1989 2290 30 2060 0,831 88.2 

1990 2070 31 1850 0,746 91,2 

1991 2140 32 1660 0,669 94,1 

1992 2170 33 1640 0,661 97,1 

п = 33 Qcp = 
= 2480 

Ср.кв = 493 

Cv = 

тематическими формулами, с помощью которых 
опытные кривые экстраполируются, то есть кривые 
распределения можно продолжить по установлен-
ному закону за пределы наблюдений. 

Такая работа позволяет гидрологам делать веро-
ятностный прогноз, который формулируется, на-
пример, так: "Самый большой расход воды в данном 



Т а б л и ц а 4 

С т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з 

м н о г о л е т н е г о р я д а м а к с и м а л ь н ы х у р о в н е й в о д ы 

в р е к е И р т ы ш - О м с к 

за п е р и о д до с о з д а н и я Б у х т а р м и н с к о г о в о д о х р а н и л и щ а 

Год Уровень m Н,см К = Hi/Hep Р% 

1936 344 1 589 1,45 4 

1937 520 2 581 1,43 8 

1938 315 3 532 1,31 12 

1939 328 4 520 1,28 16 

1940 277 5 504 1,24 20 

1941 581 6 463 1,14 24 

1942 406 7 462 1,13 28 

1943 351 8 432 1,06 32 

1944 413 9 431 1,06 36 

1945 289 10 429 1,05 40 

1946 403 11 425 1,04 44 

1947 431 12 413 1,01 48 

1948 504 13 406 1,00 52 

1949 463 14 403 0,99 56 

1950 425 15 403 0,99 60 

1951 238 16 385 0,94 64 

1952 403 17 351 0,86 68 

1953 263 18 344 0,84 72 

1954 385 19 328 0,80 76 

1955 432 20 315 0,77 80 

1956 462 21 289 0,71 84 

1957 589 22 277 0,68 88 

1958 532 23 263 0,65 92 

1959 429 24 238 0,58 96 

Среди 407,6 п = 24 

Cv = 0,24 

створе исследуемой реки в течение ближайшей ты-
сячи лет будет, скорее всего, равен 560 куб. м в секун-
ду". Если плотина рассчитана на работу в течение 
1 ООО лет, то отверстия водослива плотины рассчиты-
вают на пропуск этого расхода, что гарантирует со-
хранность всего гидроузла от разрушения во время 
самого большого наводнения за период службы со-
оружений. Так поступают в наши дни все инжене-
ры во всем мире. Правительства верят ученым, а не 
астрологам, иначе деньги налогоплательщиков в Рос-
сии, Америке и Японии вкладывались бы не в науку 
и образование, а в астрологию. 

В гидрологической литературе [2] приводятся 
таблицы теоретических кривых вероятностей пре-
вышения, которые мы использовали для экспрапо-
ляций. Статистическому анализу были подвергнуты 
4 многолетних хронологических ряда: максималь-
ные расходы и уровни воды до 1960 года - в естест-
венном режиме и максимальные расходы и уровни 
воды с 1960 до 1992 года - в зарегулированном ре-
жиме - после создания на Верхнем Иртыше Бух-
тарминского водохранилища. Эти многолетние ря-
ды мы рассматриваем как вариационные и потому 

Т а б л и ц а 5 

С т а т и с т и ч е с к и й а н а л и з 

м н о г о л е т н е г о р я д а м а к с и м а л ь н ы х у р о в н е й в о д ы 

в р е к е И р т ы ш - О м с к 

за п е р и о д п о с л е с о з д а н и я Б у х т а р м и н с к о г о в о д о х р а н и л и щ а 

Год Н, см m Н, уб. к Р% 

1960 299 1 456 1,62 3 

1961 277 2 428 1,52 6 

1962 219 3 411 1,46 9 

1963 324 4 407 1.45 12 

1964 334 5 375 1,33 15 

1965 244 6 337 1,20 18 

1966 456 7 334 1,19 21 

1967 254 8 328 1,17 24 

1968 328 9 324 1,15 26 

1969 428 10 309 1,10 29 

1970 303 11 308 1,10 32 

1971 407 12 303 1.08 35 

1972 375 13 303 1,08 38 

1973 411 14 299 1,06 41 

1974 303 15 285 1,01 44 

1975 234 16 281 1,00 47 

1976 281 17 277 0,99 50 

1977 337 18 266 0,95 53 

1978 227 19 264 0,94 56 

1979 308 20 264 0,94 59 

1980 264 21 254 0,90 62 

1981 223 22 244 0,87 65 

1982 171 23 234 0,83 68 

1983 109 24 234 0,83 71 

1984 179 25 227 0,81 74 

1985 266 26 224 0,80 76 

1986 285 27 223 0,79 79 

1987 264 28 219 0,78 82 

1988 309 29 209 0,74 85 

1989 224 30 191 0,68 88 

1990 234 31 179 0,64 91 

1991 209 32 171 0,61 94 

1992 191 33 109 0,39 97 

Средн. = 281 

Cv = 0,28 

можем их ранжировать (расставить члены ряда в 
убывающем порядке в целях упорядочения), а затем 
количественно оценить в процентах вероятность 
появления в будущем любого из наблюдавшихся 
расходов и уровней. Статистическая обработка ря-
дов выполнена с помощью пакета MS EXCEL. Для 
графического анализа использовались логарифми-
ческие клетчатки вероятностей. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 2-5. 



Таблица 1 
Результаты статистического анализа 

максимальных расходов и уровней воды в реке Иртыш - г. Омск 

Расчетная 
характеристика 

Уровни 
до зарегулирования стока 

Н, см 
(лишь с 1936 г.) 

Уровни в условиях 
зарегулирования стока 

Н, см 

Расходы до 
зарегулирования О 

куб.м/с стока 
Ош, куб.м/с 

Расходы в условиях 
зарегулирования 

стока 
От , куб.м/с 

Наибольш. 589 456 6340 3680 

Найменьш. 238 109 1730 1640 

Средн. 407 281 3197 2480 

Число лет 24 33 37 33 

Коэф. вар. 0,24 0,28 0,30 0,20 

Наибольш. за 100 лет 734 562 5850 4660 

Наибольш. за 1000 лет 915 696 7350 5400 

Результаты исследования 
Результаты расчетов сведены в таблицу 5. Анализ 

таблицы 5 показывает, что: 1. В результате зарегули-
рования стока водохранилищами на Верхнем Ирты-
ше произошло уменьшение амплитуды колебаний 
расходов и уровней воды у Омска, снизились ката-
строфические расходы и уровни, существенно 
уменьшился коэффициент вариации максималь-
ных расходов воды (от 0.30 до 0.20), что является 
весьма положительным результатом зарегулирова-
ния стока. 2. Наибольший уровень вероятностью 
превышения 0,1% до создания водохранилищ на 
Верхнем Иртыше был равен 915 см, после же создания 
водохранилищ стал равен 696 см — понижение уров-
ня составило 2,2 метра! 3. Наибольший расход воды 
вероятностью превышения 0,1 % до создания водохра-
нилищ на Верхнем Иртыше был равен 7350 м3/с., а 
после создания водохранилищ стал равным 5400 м3/с, 
т.е. уменьшился на 2000 м3/с. 

Выводы 
1. В наводнениях нет ничего неожиданного или 

сверхъестественного. Наводнения на всех реках 
планеты случались и будут случаться, большие - ред-
ко, а очень большие - очень редко. В холодных стра-
нах наводнения возникают весной во время массо-
вого таяния снега на водосборной площади. Если 
весной проходит небольшой паводок, его никто не 
замечает и о нем не говорят. 

2. Человек, создавая водохранилища на реке, мо-
жет значительно уменьшить уровни прохождения 
паводковых волн За счет удлинения периода сработ-
ки воды, накопленной в водохранилище в период 
вхождения в него паводка. Строительство плотин и 
водохранилищ - единственный способ покончить с 
опустошительными наводнениями, приносящими 
бедствия и разрушения. 

3. По нашим расчетам, зарегулирование стока 
реки Иртыш привело к значительному уменьшению 
коэффициента вариации расходов воды в Омском 
створе, а потому снизились расчетные уровни ред-
кой повторяемости. В этом смысле создание водох-
ранилищ стабилизирует процесс стока, что благот-
ворно сказывается на режиме уровней и расходов в 
нижнем бьефе. С другой стороны, например, с точ-
ки зрения животноводства, это привело к тому, что 
прекращение затопления поймы реки лишило кор-
мовой базы сотни крестьянских хозяйств, тысячи 
голов скота в Омской области. Количественные ре-
зультаты показывают, что зарегулирование стока 
на Верхнем Иртыше благоприятствовало уменьше-

нию амплитуды максимальных уровней и расходов 
в нижнем бьефе водохранилища и привело к умень-
шению коэффициента вариации расходов полово-
дий от 0.30 до 0.20. Максимальные уровни прохожде-
ния катастрофических паводков у Омска снизились 
в результате этого более чем на 2 метра (от 915 см до 
696 см в год повторяемостью 1 раз за 1000 лет). 

4. К середине XX века ученые пришли к выводу, 
что предсказать большие наводнения за полгода-
год-два вперед совершенно невозможно, так как 
процесс формирования паводка на водосборе зави-
сит от случайного сочетания миогих факторов, в 
основном факторов снегонакопления и снегота-
яния. Даты прохождения прогнозируемых ката-
строфических паводков определенной величины 
никто не сможет предсказать. Самый большой за 
1000 лет паводок может пройти в следующем году, а 
могут два таких паводка пройти подряд через 2000 
лет. 

Заключение 
Опыт многих стран Европы, США, Японии пока-

зывает, что лучше других живут народы тех стран, 
где люди планомерно, на научной основе столети-
ями ставят себе на службу возобновляемые природ-
ные ресурсы, где построены сотни и тысячи пло-
тин, водохранилищ и ГЭС, десятки АЭС, миллионы 
гектаров оросительных систем, густые сети желез-
ных и шоссейных дорог. Не будем же и мы бояться 
использовать свои реки, их водные ресурсы и их 
энергию для пользы наших народов. В противном 
случае нам следует надеяться лишь на Валютный 
фонд. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
В УСЛОВИЯХ «новой экономики» 
В статье рассмотрены основные признаки нового качества экономического роста в 
условиях «новой экономики». 

Одной из в а ж н е й ш и х тенденций, характерных 
для эхономики развитых стран во второй половине 
XX века, стало изменение природы экономического 
роста, его новое качество. Эта тенденция наиболее 
ярко получила отражение в структурных изменениях 
основного макроэкономического показателя Сис-
темы национальных счетов — ВВП (ВНП до 1993 го-
да). Как известно, все виды экономической актив-
ности, учитываемые в составе ВВП, по отраслевому 
п р и з н а к у к л а с с и ф и ц и р у ю т с я по т р е м секторам: 
первичный — д о б ы в а ю щ и й (сельское хозяйство, 
горная промышленность, рыболовство, лесоводст-
во); вторичный — индустриальный (строительство, 
обрабатывающая промышленность); третичный — 
сектор услуг (транспорт, рекреация, торговля, фи-
нансы, страхование, операции с недвижимостью, 
здравоохранение, образование, научные исследова-
ния, управление). 

Если для этапа доиндустриального развития бы-
ло характерно доминирование первичного сектора, а 

из вторичного — наличие, в основном, строитель-
ства и крайне ограниченное распространение тре-
тичных видов деятельности, то в индустриальном 
обществе наиболее быстрое развитие относительно 
всех остальных получил вторичный сектор. Благо-
даря этому, с одной стороны, были достигнуты боль-
шие успехи в области массового производства мате-
риальных благ, а с другой — появились пределы эко-
номического роста вследствие возможности серь-
езных н а р у ш е н и й природной среды под воздей-
ствием а к т и в н о й х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . 
Сфера услуг в индустриальную эпоху т а к ж е про-
грессировала ввиду высокой потребности в обслу-
живании индустриального производства. 

С наступлением постиндустриальной стадии в 
сфере услуг начинает создаваться все большая доля 
ВВП и с о с р е д о т о ч и в а т ь с я все большая доля за-
нятых. 

Основной вывод, который следует из вышеска-
занного, состоит в том, что экономическому росту 



Таблица 1 
Доля различных секторов в ВВП стран с высоким уровнем дохода, %. 

Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

1970 г. 1993 г. 1970 г. 1993 г. 1970 г. 1993 г. 

Австралия 6 4 39 29 55 67 

Гонконг 2 0 36 21 62 79 

Великобритания 3 2 45 33 52 65 

Финляндия 12 5 40 31 48 64 

Италия 8 3 41 32 51 65 

Сингапур 2 0 30 37 68 63 

Австрия 7 2 45 35 48 63 

Германия 1 3 1 49 38 48 61 

Норвегия 6 3 32 35 62 62 

Дания 7 4 35 27 58 69 

Япония 6 2 47 41 47 57 

П р и м е ч а н и я : 
'Данные за 1970 г. относятся к ФРГ (до объединения Германии). 
'Составлено по данным источника [1]. 

в постиндустриальную эпоху будет свойственно от-
носительное сокращение материального и прогрес-
сирующий рост нематериального производства. 

Но наиболее существенной характеристикой, 
придающей экономическому росту новое качество, 
является не просто прогрессирующее развитие 
сферы услуг в целом, а преимущественный рост 
именно тех ее отраслей, которые не связаны с об-
служиванием нужд материального производства. 

Сфера услуг в целом, как известно, включает в 
себя различные виды деятельности, относительная 
важность которых меняется по мере трансфор-

мации индустриального общества в постиндустри-
альное. Еще на заре индустриального развития рас-
ширение таких отраслей, как транспорт, комму-
нальное хозяйство (электро-, газо- и водоснабже-
ние), было связано с обслуживанием движения то-
варов и растущими потребностями материального 
производства в энергии. В дальнейшем "общество 
массового потребления" вызвало необходимость 
быстрого прогресса торговли, а также финансовых, 
страховых услуг. Но самую важную роль на стадии 
супериндустриализма (развитого индустриального 
общества) и становления постиндустриальной эко-

Таблица 2 
Занятость по секторам экономики в отдельных странах ОЭСР, %. 

1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Канада 7,2 26,8 66,0 6,8 23,6 69,6 5,6 23,1 71,3 4,0 22,8 73,2 

США 4,6 29,5 65,9 4,0 27,2 68,8 3,5 25,6 70,9 2,7 24,1 73,2 

Япония 10,6 35,2 54,2 9,0 34,6 56,4 7,3 34,0 58,7 5,3 33,7 61.0 

Австралия 7,8 29,6 62,6 7,7 25,8 66,5 6,9 24,2 68,9 5,2 22,6 72,2 

Финляндия 13,5 34,7 51,8 11,9 31,6 56,5 8,6 30,8 60,6 7,2 27,8 65,0 

Франция 9,3 35,3 55,4 8,2 31,4 60,4 6,0 29,6 64,4 4,5 26,1 69,4 

Германия 6,2 42,8 51,0 5,5 40,1 54,4 4,2 39,1 56,7 3,3 37,5 59.2 

Норвегия 9,1 29,1 61,9 8,5 26,1 65,4 7,5 23,7 68,8 4,8 23,4 71,8 

Швеция 6,0 31,8 62,2 5,1 29,6 65,3 3,7 28,7 67,6 3,0 26,3 70,7 

Швейцария 6,9 38,1 55,0 6,1 35,6 58,3 5,7 34,8 59,5 4,0 28,8 67,2 

Великобритания 4,0 36,3 59,7 3,7 30.4 65,9 2,1 28,6 69,3 2,4 24,9 72,7 

П р и м е ч а н и е — Составлено по [2.3]. 



номики начинают играть услуги профессиональ-
ного (здравоохранение, образование), личного (ту-
ризм, спорт, культурно-увеселительные учреждения, 
аренда жилья и т.д.) и делового характера; их произ-
водством занята самая большая доля работников. 

Поскольку в настоящее время сфера услуг явля-
ется столь обширной, ее стали подразделять на непо-
средственно третичный сектор, охватывающий ус-
луги материального характера (транспорт, связь, 
складское хозяйство), четвертичный сектор (тор-
говля, финансы, страхование, недвижимость) и пя-
теричный сектор (личные, профессиональные, де-
ловые услуги и услуги государственного управле-
ния). Официальная статистика пока не использует 
эту классификацию, но в научной литературе она 
широко распространена. Именно пятеричным сек-
тором — "сектором идей и информации" — охвачена 
самая большая группа работников — представите-
лей так называемого класса профессионалов и спе-
циалистов технического профиля (таблица 3). 

В этот "класс" входят врачи, учителя, исследова-
тели и инженеры. В составе рабочей силы они отли-
чаются не столько статусом "белых воротничков" 
(число "белых воротничков" растет в целом вместе 
с ростом сферы услуг), сколько уровнем образова-
ния и профессиональной квалификации. Их актив-
ность ориентирована не на производство, распреде-
ление, обмен и потребление материальных благ, а 
направлена на увеличение доли нематериальных 
продуктов и услуг в ВВП развитых стран, Законо-
мерным результатом таких тенденций дематери-
ализации становится появление нового качества 
экономического роста. 

Одним из основных признаков нового качества 
экономического роста является возрастающая роль 
интеллектуального капитала, человеческого фак-
тора, творческого потенциала работников, высоко-
развитого научно-образовательного комплекса. 
Экономический рост развитых стран во все боль-
шей степени опирается на нематериальные факто-

ры: знания, квалификацию, организационный и 
управленческий опыт. 

В результате в ряде индустриально развитых 
стран в 90-е годы инвестиции в информационные 
технологии стали сравнимы или даже превысили ка-
питаловложения в производственные технологии. 
В США, например, в 1991 г. они составили 112 и 107 
млрддолл. соответственно, что послужило основани-
ем считать этот год рубиконом Индустриального и 
Информационного века [6]. 

Произошло это вследствие укрепления позиций 
наукоемкого сектора мировой экономики, расши-
рения использования его технологической базы для 
создания новых видов продукции и услуг более вы-
сокого научно-технического уровня и с лучшими 
потребительскими свойствами, для вытеснения 
устаревших ресурсоемких технологий. Все это со-
четается с усилением роли науки и ее достижений, 
с поиском новых направлений и форм интеллекту-
ализации труда, связанного с получением знаний и 
необходимой информации. Вызвано это тем, что в 
настоящее время во всем мире наблюдается устой-
чивая тенденция снижения материальной составля-
ющей в стоимости продукции и услуг (только 10-15%) 
и увеличения доли затрат на приобретение знаний 
и информации. 

Научно-техническая революция 50-60-х гг., ее 
результаты и последующее развитие привели к ин-
теллектуализации производства. Фактически ин-
теллектуальный дотенциал стал одной из важней-
ших характеристик - и мирового общества, и каж-
дой конкретной страны. Для большинства экономи-
чески развитых стран интеллектуальный капитал 
становится основой роста, характеризует их статус 
и определяет место в мире. Экономику, в которой 
такой тип роста становится преобладающим, стали 
называть постиндустриальной, информационной, 
а чаще всего — новой экономикой. 

Термин «новая экономика» достаточно прочно 
вошел в современный научный лексикон. Он широ-

Таблица 3 
Занятость по секторам и отраслям экономики США, %. 

1950 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1993 г. 

Первичный сектор 

Сельское хозяйство, лесоводство, 
рыбное хозяйство 

13 5 3 3 2,5 (1) 

Добывающая промышленность 2 1 1 1 0,5 (1) 

Вторичный сектор 

Строительство 6 6 6 6 6 (2) 

Обрабатывающая промышленность 28 26 23 17 15 (2) 

Третичный сектор 

Транспорт, связь, складское хозяйство 5 7 7 7 7 (3) 

Торговля 19 19 20 21 21 (4) 

Финансы, страхование, недвижимость 3 5 6 7 10 (4) 

Личные профессиональные 
(образование, здравоохранение) 
и деловые услуги 

20 26 29 33 33 (5) 

Государственное управление 4 5 5 5 5 (5) 

П р и м е ч а н и е — Составлено по [4,5]. 



ко используется в научных дискуссиях и литературе, 
в средствах массовой информации. Появилось зна-
чительное количество научных работ, объектом ис-
следования которых является «новая экономика» 
[7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Обращает на себя внимание, что единства и 
смысловой общности в использовании этого поня-
тия разными авторами практически нет. Так, в не-
которых из работ, а также в высказываниях специ-
алистов полагается, что поскольку термин введен в 
оборот Интернет-сообществом, то под это понятие 
подпадает сфера информатизации, в которой про-
изошла так называемая «цифровая» революция и 
результаты которой позволили создать абсолютно 
новый и особый сектор мировой экономики - эко-
номику информации. Основными свойствами этого 
сектора являются компьютеризация, глобализация, 
нематериальность и антииерархичность организа-
ционной структуры. Этого мнения придержива-
ются, в основном, специалисты компаний, предос-
тавляющих различные услуги пользователям Ин-
тернета. Для них информация стала предметом про-
изводства, экономическим ресурсом с уникальны-
ми с п е ц и ф и ч е с к и м и свойствами (возможность 
многократного, многоцелевого и многопользова-
тельского применения, при этом чем интенсивнее 
она используется, тем более ценной становится), до-
ставка и обработка которого является основным ви-
дом их деятельности и косвенным вкладом в мате-
риальное производство. В реальном секторе эконо-
мики эти компании выполняют важную обеспечи-
вающую функцию, в том числе способствуя эф-
ф е к т и в н о м у у п р а в л е н и ю всеми видами произ-
водственных, материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов. 

Есть и противоположная точка зрения, что на 
самом деле Интернет - это всего лишь информаци-
онная среда, обладающая собственной сложной и 
ч р е з в ы ч а й н о дорогостоящей инфраструктурой 
(находящейся только в начальной стадии своего ста-
новления), очередной технологический виток в раз-
витии коммуникаций, расширяющих возможности 
экономики, инструмент ее деятельности. И по на-
стоящему Интернет начал развиваться с приходом 
в эту сферу «старых» компаний, воспользовавшихся 
открывшимися коммуникационными каналами для 
повышения эффективности традиционных направ-
лений своей работы. Этой точки зрения придержи-
ваются специалисты и эксперты, в частности кор-
порации «Интел», которые непосредственно зани-
маются созданием и совершенствованием «всемир-
ной паутины». 

Таким образом, анализируя различное понима-
ние термина «новая экономика», можно говорить 
о ней в узком и широком смысле. 

Новая экономика в узком смысле - это инфоком-
муникационный сектор всей экономики, охватыва-
ющий электронную коммерцию, фондовый рынок, 
финансы, масс-медиа и некоторые другие сферы 
(образование, здравоохранение, связь и т. д.). Ее 
основа - компьютеры, Интернет, коммуникаци-
онные системы, информационные технологии. 

Представление о масштабах информационной 
экономики дают некоторые экспертные оценки, со-
гласно которым доля информационной продукции 
в ВВП США составляет 7%, в Японии - 6,5%, в Европе -
4%. О лидирующих позициях на рынке информаци-
онных технологий говорит тот факт, что из 50 круп-
нейших информационно-технологических компа-
ний мира (по прибыли) 36 находятся в Америке, 9 -

в Японии и лишь 4 - в Европе [14]. По некоторым 
оценкам, в 1998 г. объем рынка продуктов информа-
ционных технологий в мире достиг 758 млрд долл, 
темп роста - до 30% в год. В 2002 г. его объем превысит 
1 трлн. долл, а в 2008 г. - 2 трлн. Более половины этого 
рынка в стоимостном исчислении составляют про-
изводства программного обеспечения и информа-
ционные услуги. Прогнозируется, что к 2010 г. доля 
занятых в секторе информационных технологий в 
развитых странах может превысить 50% [15]. 

На мировом рынке информационных техноло-
гий появляются страны, не входящие в число раз-
витых. Как известно, информационные технологии 
образуют новую среду, в которой существуют две 
большие части - железо (hard - аппаратное обес-
печение) и нежелезо (soft - программное обеспече-
ние). Приблизительно в цене конечного информа-
ционного продукта стоимость их составляет 50 на 
50. В Индии, например, за 1999 г. объем экспортных 
продаж информационных продуктов и услуг достиг 
4 млрд долл с перспективой в 2008 г. - 50 млрд [16]. 

Новая экономика в широком смысле - это зако-
н о м е р н ы й результат эволюции общего техно-
логического развития, наступления его очередного, 
постиндустриального этапа, ведущего к созданию 
информационного общества. Основу ее составляют 
высокотехнологичные компании и производства, 
прежде всего реального сектора экономики, опира-
ющиеся на и н ф о р м а ц и о н н ы е возможности гло-
бальных телекоммуникаций. Определяющее значе-
ние имеют наука и вся ее инфрастуктура, которые 
позволяют идеи и результаты превращать в кон-
кретные достижения. 

Анализ современного развития мировой эконо-
мики показывает, что сложилась устойчивая обще-
мировая тенденция опережающего роста в струк-
туре обрабатывающей промышленности науко-
емких отраслей, п р о и з в о д я щ и х высокотехно-
логичную, конкурентоспособную на мировом рын-
ке продукцию. С 1980 по 1997 г. объемы продаж обра-
батывающей промышленности основных индуст-
риальных стран в сопоставимых ценах выросли на 
65,8%, тогда как наукоемкого, высокотехнологич-
ного сектора - почти в 2,8 раза. Соответственно, его 
доля в структуре обрабатывающей промышлен-
ности увеличилась с 7,1 до почти 12% [17]. По экс-
пертным оценкам, за 1998-2000 гг. в США и неко-
торых странах Западной Европы (ФРГ, Франция, 
Великобритания) до 15-25% ежегодного прироста 
ВВП происходило за счет наукоемкого сектора. В 
промышленно развитых странах, таких, как США 
или Япония, прирост ВВП на 70-85% достигается за 
счет научно-технической сферы, интеллектуализа-
ции основных факторов производства. 

По некоторым оценкам, годовой объем наукоем-
кой продукции на мировом рынке сегодня достигает 
2,5 трлн долл (лидером является автомобилестро-
ение, на долю которого приходится 450 млрд долл в 
год, за ним следуют электроника - примерно 200 
млрд, информационные технологии и телекомму-
никации - около 160 млрд, авиация и космос - 142 
млрд вооружение - 106 млрд) и превосходит сырь-
евые и энергетические ресурсы [18]. Предполага-
ется, что через 15 лет он достигнет 4 трлн долл. 

От новой экономики неотделимо понятие ин-
теллектуального капитала. Это самый существен-
ный компонент, который в наибольшей мере иден-
тифицирует новую экономику. На определенном, 
уже наступившем этапе технологического развития 
он проявляется с такой интенсивностью, которая 



позволяет говорить о коренном отличии новой эко-
номики от экономики промышленной индустрии. 

Определение «интеллектуального капитала» но-
сит достаточно общий характер и обычно подразу-
мевает сумму тех знаний всех работников компа-
нии, которая обеспечивает ее конкурентоспособ-
ность. Главным носителем интеллектуального ка-
питала является специально подобранный и подго-
товленный персонал компании . Вещественных 
измерителей творческого потенциала компании, 
величины ее интеллектуального ресурса по ана-
логии с другими ресурсами, необходимыми для про-
изводства любого продукта, такими, как основные 
и оборотные средства, деньги, труд и т. п., - не су-
ществует. Сложно найти надежные способы изме-
рения коллективных знаний сотрудников компа-
нии, их опыта и интуиции, интеллектуальной собст-
венности, усвоенной ими информации. Соответст-
вующим образом отселектированные, организо-
ванные, с к о н ц е н т р и р о в а н н ы е и нацеленные на 
определенную сферу деятельности, в совокупности 
именно они позволяют компании создавать новую 
продукцию. В условиях рыночного ценообразо-
вания это достояние компании можно оценивать 
или соотносить со стоимостными категориями. 

Первым признаком интеллектуальной компа-
нии является ее рыночная капитализация, превы-
шающая бухгалтерскую стоимость основных фон-
дов, материальных и финансовых средств. Превы-
шение над бухгалтерской стоимостью формиру-
ется как раз за счет интеллектуальных фондов: но-
визны и перспективности предлагаемых продуктов 
или услуг, рыночных ожиданий на новых его сег-
ментах, предполагаемой прибыли от патентов, тор-
говой марки (престижа), контроля над бизнесом, 
взаимоотношений с потребителями и т. д. 

Важным признаком интеллектуальной компа-
нии является объем инвестиций, направляемых на 
исследования и разработки: если они превысили 
объем инвестиций в основные фонды, то этот пока-
затель также может служить определяющей харак-
теристикой интеллектуальности компании. 

Какой-либо другой к р и т е р и й , различающий 
интеллектуальную компанию и, допустим, высоко-
технологичную (то же лицензионное производство, 
использующее заимствованный интеллектуальный 
капитал и оплачивающий соответствующую интел-
лектуальную ренту), определить трудно. И та, и дру-
гая использует в максимальной степени интеллек-
туальный ресурс. Отличие состоит в том, что одна 
компания используют собственный интеллекту-
альный ресурс, другая его заимствует. То ж е самое 
можно сказать и по отношению ко всей нацио-
нальной экономике. Страны — лидеры мирового 

экономического прогресса используют собствен-
ный интеллектуальный потенциал, отставшие стра-
ны ориентируются на заимствование внешнего ин-
теллектуального капитала. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИМИ 
ПРОЦЕССАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ 
В статье дана оценка экономическому механизму политики природопользования РФ, 
состоянию природно-ресурсного потенциала страны, ее регионов, в том числе Омс-
кой области; работа отражает актуальность и значимость управления ресурсосбере-
гающими процессами в отечественной промышленности. Рассматривается необходи-
мость формирования и внедрения системы управления ресурсосберегающими про-
цессами на промышленных предприятиях как неотъемлемый элемент и инструмент 
реализации политики природопользования РФ и как фактор сокращения эко-
номических затрат на возмещение экологического ущерба природно-ресурсному 
потенциалу РФ. 

Управление природопользованием — это сово-
купность мер регулирования состояния природно-
ресурсного потенциала страны в целях обеспечения 
достижения экологически безопасного и устойчи-
вого (сбалансированного) его развития. При этом 
экополитика представляет собой политику по отно-
шению к окружающей природной среде, целями ко-
торой являются: 

1. учет экологических и природно- географичес-
ких условий конкретных территорий при решении 
проблем развития экономики страны; 

2. сохранение генетического здоровья населения; 
3. рациональное использование природно-ре-

сурсного потенциала России; 
4. сохранение биоразнообразия. 
Ее экономический механизм включает совокуп-

ность плановых, финансовых, товарно-рыночных, 
организационно-административных и и н ы х мер, 
воздействующих на поведение людей в сфере произ-
водства товарной продукции, способных создать ма-
териальную заинтересованность товаропроизводи-
телей и иных участников процесса материального 
производства в соблюдении экологических требова-
ний. Он может быть представлен следующим обра-
зом (рис.1). 

Рассматривая эколого-экономическое стимули-
рование рационального ресурсопользования и при-
родоохранной деятельности как составную часть 
экономического м е х а н и з м а управления в с ф е р е 
природопользования и охраны окружающей среды 
(ООС), можно особенно выделить наиболее при-
влекательные для отечественных производителей 
следующие мероприятия: 

1. льготное и специальное налогообложение; 
2. ценовую политику (использование поощри-

тельных цен и надбавок на экологически чистую 
продукцию, регулирование цен на первичные ре-
сурсы и конечную продукцию); 

3. государственную п о д д е р ж к у предприятий , 
производящих природоохранное оборудование и 
контрольно-измерительные приборы, а т а к ж е фирм, 
выполняющих работы и оказывающих услуги эко-
логического назначения; 

4. создание системы экологического сертифи-
цирования; 

5. формирование рынка экологических работ и 
услуг; 

6. проведение политики торговли правами на за-
грязнение; 

7. введение ускоренной амортизации основных 
фондов природоохранного назначения; 

8. л и ц е н з и р о в а н и е использования природных 
ресурсов. 

В ф и н а н с о в о - к р е д и т н о м механизме природо-
охранной деятельности такими мероприятиями яв-
ляются: льготное кредитование, субсидирование, 
субвенцирование и пр. 

Также могут быть использованы и другие эконо-
мические методы регулирования рационального 
природопользования: планирование, финансиро-
вание мероприятий по ООС; установление лимитов, 
платы за природные ресурсы, загрязнения; лицен-
зирование; страхование; экологический аудит. 

Одной из главных задач на современном этапе 
развития России является формирование системы 
мер по обеспечению устойчивого социально-эконо-
мического развития, базирующихся на разработке 
и внедрении новых и максимальном использовании 
и м е ю щ и х с я экологически безопасных, энерго- и 
ресурсосберегающих, мало- и безотходных техно-
логий. При этом особое внимание необходимо уде-
лять созданию правовых, организационных и эко-
номических условий экологической п е р е о р и е н -
тации экономики, социальной сферы и систем жиз-
н е о б е с п е ч е н и я в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и 
рационального использования всех видов ресурсов, 
сохранения и улучшения состояния окружающей 
среды, обеспечения экологической безопасности 
производства и продукции. 

Следует отметить, что для о х р а н ы атмосфер-
ного воздуха, прежде всего необходимы меропри-
ятия: 

1. сокращение в технологических процессах вы-
бросов специфических токсичных веществ (соеди-
нений хлора, фтора, сероуглерода, сероводорода, 
ртути, свинца, и др.); 
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Рис. 1. Экономический механизм политики природопользования РФ. 

2. перевод автотранспорта на менее токсичные 
виды топлива, создание и внедрение различных при-
садок и добавок, улучшающих экологические ха-
рактеристики двигателей автомобилей; внедрение 
специальных нейтрализаторов отработавших газов 
и двигателей автомобилей, создание диагности-
ческих постов и пунктов контроля выбросов авто-
мобилей при государственном техническом ос-
мотре; 

3. увеличение производства малозольных и ма-
лосернистых видов топлива; 

4. увеличение серийного производства газо-
очистных и пылеулавливающих установок, прибо-
ров контроля за загрязнением атмосферного воз-
духа; 

5. сокращение выбросов оксидов серы и азота, 
также парниковых газов и озоноразрушающих ве-
ществ. 

В области охраны водных ресурсов: 
1. создание и внедрение новых технологий и 

комбинированных методов обеззараживания пить-
евой воды, также ее кондиционирование, в том чис-
ле опреснение, обезжелезивание и т.д.; 

2 . о р г а н и з а ц и я производства 
в о д о и з м е р и т е л ь н о й а п п а р а т у р ы для учета 
водопотребления и водо-отведения; 

3. создание и развитие оборотных и повторно 
последовательных систем водоснабжения, систем 
локальной очистки и повторного использования 
производственных сточных вод, замкнутых систем 
водообеспечения отдельных предприятий и про-
изводств; 

4. создание систем очистки и использования 
сбросных вод, в т.ч. шахтно-рудничных, дренаж-
ных и промывных, а также дочищенных и обеззара-
женных городских сточных вод; 

5. создание и внедрение технологий и эффек-
I тивного оборудования по очистке морских аквато-

рий от разливов нефти, донных отложений на шель-
фе, от тяжелых фракций нефтяных загрязнений. 

В области использования, обезвреживания и 
размещения отходов: 

1. расширение мощностей по сбору и использо-
ванию (утилизации) различных видов вторичного 
сырья; 

2. создание систем сбора и переработки (обез-
вреживания) токсичных отходов, как производст-
венных, так и образующихся в жилом секторе; 

3. создание полигонов для экологически безо-
пасного захоронения твердых отходов; 

4. создание мощностей по переработке и исполь-
зованию осадков городских сточных вод и локаль-
ных очистных сооружений. 

Например, для реализации поставленной задачи 
рационального ресурсопользования в топливно-
энергетическом комплексе (ТЭК) можно считать 
следующие мероприятия: 

— очистка ископаемых топлив от серы с полу-
чением серопродуктов и создание технологий глу-
бокой очистки дымовых газов от оксидов серы, азо-
та и оксида углерода; 

— доведение до 100% степени использования зол 
и шлаков в производстве строительных и других ма-
териалов; 

— извлечение редкоземельных химических эле-
ментов из продуктов сжигания ископаемых топлив; 

— утилизация теплых вод в рыбоводном и теп-
личном хозяйствах; 

— создание агропромышленных агрегатов для 
выработки энергии за счет ветра, солнца, тепла зем-
ных недр и других экологически чистых и возобнов-
ляемых источников энергии. 

Учитывая то обстоятельство, что, начиная с 1999 
года, в РФ наблюдается рост объемов промыш-
ленного производства (после падения производства 
в период с 1990-1998гг.), уже в 2000-2001 гг. в среднем 



за год выбросы вредных веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников в федеральных 
округах составили, млн т: в Центральном — 1,6; Се-
веро-Западном — 2,3; Южном - 0,9; Приволжском 
- 2,9; Уральском — 4,8; Сибирском - 5,6; Дальне-
восточном — 0,9. 

При этом, сброс загрязненных сточных вод в по-
верхностные водоемы в ЦФО составил 4,7 млн куб. м, 
СЗФО - 3,5; ЮФО - 2,3; ПФО - 3,7; УФО - 1,8; 
СФО — 2,9; ДФО — 1,0. Увеличивающиеся объемы 
образования токсичных отходов приходятся еже-
годно наФО; Сибирский — 32%, Приволжский — 16%, 
Северо-Западный и Уральский — по 15%, Централь-
ный — 12%, Южный — 7%, Дальневосточный — 3%. 

Можно отметить, что в динамике рост выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух продол-
жается, а объем использования воды и, соответст-
венно, сброс сточных вод постепенно сокращается. 

По Сибирскому округу, Омской области эколо-
гическая обстановка сложилась следующим обра-
зом: город Омск определяет в области загрязнение 
атмосферного воздуха и водного бассейна, по-
скольку дает 90% выбросов вредных веществ и 97% 
объема сточных вод, сбрасываемых в водные объ-
екты. Показатель улавливания загрязняющих ве-
ществ высок (89%). Несмотря на то, что доля транс-
порта в загрязнении велика, она постепенно снижа-
ется из-за перевода части автотранспорта на газовое 
топливо. В.Омске основной объем выбросов вред-
ных веществ дают предприятия электроэнергетики 
(59%), нефтепереработки (27%), химической и неф-
техимической промышленности (4%), Ж К Х (3%), 
машиностроения (3%), производства стройматери-
алов (2%). Среди наиболее крупных загрязнителей 
воздуха - ОАО «Омский НПЗ», ТЭЦ-4,ТЭЦ-5. 

Велик объем сброса загрязненных сточных вод: 
только 1% составляют нормативно-очищенные 
сточные воды, 99% - загрязненные сточные воды. В 
Омске основной объем сброса загрязненных сточ-
ных вод дают Ж К Х (91%), химическая и Нефтехи-
мическая промышленность (3%), электроэнергети-
ка (2%), машиностроение (2%). Наблюдается дефи-
цит воды в сельских районах, особенно на юге облас-
ти, где население превышает 0,5 млн чел. Из ежегод-
но образующихся в области токсичных отходов 16% 
используются на производстве или обезврежи-
ваются. 

Увеличивается площадь нарушенных и дегради-
рованных земель из-за загрязнений и захламлений, 
происходит повышение уровня грунтовых вод и 
подтопление сельскохозяйственных угодий и насе-
ленных пунктов. Падает плодородие почвы. На 40% 
сельхозугодий необходимо изменить вид земле-
пользования, до 10% подлежит консервации. 

Исходя из с л о ж и в ш е й с я ситуации, для про-
мышленных предприятий Омской области акту-
альны государственные и региональные програм-
мы, поддерживающие рациональное и эффектив-
ное ресурсопользование. 

Тем не менее производители промышленной 
продукции сами должны быть заинтересованы во 
внедрении системы управления ресурсосберега-
ющими процессами (СУРП) на собственных пред-
приятиях. Помимо экономического стимулирова-
ния со стороны правительства и местной админи-
страции: льготное налогообложение, кредитование, 
с у б с и д и р о в а н и е , предприятия , использующие 
СУРП, получают возможность снижения эконо-
мических затрат на возмещение экологического 
ущерба, наносимого природно-ресурсному потен-

циалу региона и страны в целом, повышать эконо-
мическую и экологическую эффективность произ-
водства, экологически безопасную продукцию вы-
сокого качества, осуществлять мало- и безотходное 
производство. 

Следует помнить, что все виды хозяйственной 
деятельности обычно сопровождаются не только 
получением желаемых результатов (эффектов), но 
и непреднамеренными (внешними) последствиями 
(как положительными, так и отрицательными). 

Плата за загрязнения по своей экономической 
сущности представляет собой форму возмещения 
экономического ущерба от загрязнения компонентов 
природной среды. Размер платы должен базиро-
ваться на принципе компенсации нанесенного 
ущерба, при этом необходимо ориентироваться на 
показатели качества окружающей среды: 

— норматив предельно допустимой концентра-
ции отдельных загрязнителей (ПДК) 

— рассчитанная на основе ПДК величина пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) как допусти-
мый уровень загрязнения. 

Поскольку на государственном уровне (макро-
уровне) природоохранная деятельность - комплекс 
целевых мер по предотвращению ущерба охране 
природной среде, по ликвидации последствий на-
несенного ранее ущерба, а также управление, конт-
роль, просветительская работа, образование в облас-
ти охраны окружающей среды, то ее эффектив-
ность, как и любой другой деятельности, определя-
ется отношением полученного результата к разме-
рам произведенных затрат. 

Различают 2 категории затрат природоохран-
ного назначения: капитальные и текущие. 

Капитальные затраты — средства, овеществлен-
ные в основных фондах и материальных оборот-
ных средствах экологического назначения (госу-
дарственные капитальные вложения в строитель-
ство объектов и сооружений по охране ресурсов). 
Их величина зависит от отраслевой особенности 
производства (например, в стройиндустрии они со-
ставляют 0,9% кап.затрат общего назначения, в 
черной металлургии — 4,6%). 

Текущие затраты — расходы на содержание и 
обслуживание основных фондов природоохранного 
назначения (затраты на оплату труда обслужи-
вающего персонала, текущий и капитальный ре-
монт, амортизационные отчисления, энергетичес-
кие расходы и пр.), а также расходы на оплату сто-
ронних услуг, связанных с ООС (экологический 
аудит, привлечение экспертов и т.д). Например, доля 
природоохранных текущих затрат в общих затратах 
на производство колеблется в пределах 0,2-3%. 

Таким образом, в составе природоохранных 
затрат выделяют следующие: 

— собственно экологические издержки общест-
венного производства: 

а) затраты на мероприятия, снижающие выброс 
вредных веществ в окружающую среду (на совер-
шенствование технологий, изменение состава ис-
пользуемых ресурсов, строительство очистных со-
оружений, более комплексное использование сы-
рья и т.д.); 

б) затраты, не с н и ж а ю щ и е выброс, но влия-
ющие на степень распространения вредных веществ 
в среде (разбавление, нейтрализация, захоронение 
отходов, их консервация, установление санитарно-
защитных зон вокруг предприятия и т.п.); 

— издержки, связанные с поддержанием природ-
но-ресурсного потенциала (создание особо охраня-



ПРЕДЗАТРАТЫ 

-экосовместимая техника и технология 
-экологическая регламентация хозяйственной 
деятельности 
-экологическое образование 
-создание объектов экологической инфраструктуры 
-экологическая модернизация производства 

-экосовместимая техника и технология 
-экологическая регламентация хозяйственной 
деятельности 
-экологическое образование 
-создание объектов экологической инфраструктуры 
-экологическая модернизация производства 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕРЖКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
УЩЕРБ 

-население 
-материальные ценности 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗДЕРЖКИ 

-экосистема 

ПОСЛЕЗАТРАТЫ 

-медико-экологическое страхование 
-возмещение по экологическим искам населению 
-техническая ликвидация последствий аварий на 
предприятиях 
-восстановление природных комплексов 

Рис.2. Структура экологических издержек. 

емых природных территорий, обеспечение воспро-
изводства возобновимых природных ресурсов, в 
том же количестве и качестве, что и потребленные 
«порции» ресурсов, использование вторичных ре-
сурсов — отходов производства и потребления — в 
качестве сырья, разработка и внедрение ресурсо-
сберегающих технологий). 

— издержки общественного развития, к кото-
рым относятся затраты на воспроизводство челове-
ка, его биологических и социальных качеств. 

С экономической точки зрения, все обществен-
ные издержки, обусловленные влиянием челове-
ческой деятельности на окружающую среду, можно 
подразделить на: 

1. п р е д у п р е ж д а ю щ и е затраты или и з д е р ж к и 
(предзатраты), 

2. экономический ущерб, 
3. затраты на ликвидацию, нейтрализацию и 

компенсацию допущенных экологических наруше-
ний (постзатраты) 

С т р у к т у р а э к о л о г и ч е с к и х и з д е р ж е к м о ж е т 
быть представлена в следующем виде (рис.2). 

Согласно типовой методике расчета расчет эко-
номической э ф ф е к т и в н о с т и п р и р о д о о х р а н н ы х 
мероприятий основывается на сопоставлении за-
трат на их осуществление с экономическим результ-
атом, достигнутом в результате проведения приро-
д о о х р а н н ы х м е р о п р и я т и й . П р и р о д о о х р а н н ы е 
затраты в размере 1-2% ВНП предотвращают ущерб 
3-5% объема ВНП. Оценка экономической эффек-
тивности природоохранных затрат имеет особен-
ности, которые проявляются в различиях видов 
эффекта, а также в методах их определения. При 
этом необходимо учитывать следующие обсто-
ятельства: 

1) если п р и р о д о о х р а н н ы е затраты 
обеспечивают п р и р о с т прибыли, то э ф ф е к т от 
затрат выражается в виде предотвращенных потерь 
и дополнительных затрат , в о з н и к а ю щ и х в 
результате загрязнения. 

2) региональный характер эффекта природоох-
ранных мероприятий требует сопоставления затрат 
всех природопользователей данной территории. 

3) большая часть социальных результатов труд-
но поддается стоимостной оценке. 

Таким образом, различают первичный и конеч-
ный комплексный социально-экономический эф-
фект от мероприятий по ООС. 

Первичный эффект — снижение загрязнения 
окружающей среды и улучшение ее состояния, ко-
торый проявляется в снижении объемов загрязне-

ний и концентрации вредных примесей в атмосфе-
ре, водной среде и почве. Первичный эффект сле-
дует выражать непосредственно в виде приращения 
продукции, выпущенной без нарушения экологи-
ческих норм. 

Конечный экономический эффект — 
повышение эффективности производства, который 
выражается в п р и р о с т е чистой продукции, 
снижение потерь сы-рья и материальных ресурсов, 
экономия затрат в непроизводственной сфере , 
снижение затрат из личных средств. 

Конечный социальный эффект — снижение за-
болеваемости населения, улучшение условий отды-
ха, сохранение природных ресурсов. 

Экономическая оценка природопользования 
необходима для: 

1. определение стоимости природных ресурсов 
в денежном выражении; 

2. выбора оптимальных параметров их эксплу-
атации (использования); 

3. оценки экономической эффективности ин-
вестиций в природно-ресурсный потенциал; 

4. определения убытков от нерационального и 
некомплексного использования природных ресур-
сов; 

5. отражения оценки доли природных ресурсов 
в структуре национального богатства; 

6. установления платежей и акцизов за использо-
вание природных ресурсов; 

7. установления штрафов за нарушение условий 
пользования природными ресурсами и за нанесение 
ущерба другим природным ресурсам; 

8. определения залоговой стоимости природных 
объектов и ресурсов; 

9. прогнозирование и планирование использова-
ния природных ресурсов; 

10. определения величины компенсационных 
платежей, связанных с выбытием или изменением 
целевого назначения природных ресурсов; 

11. обоснования наиболее рациональных форм 
собственности на определенные природные ре-
сурсы. 

Таким образом, на уровне промышленных пред-
приятий (микроуровне) для оценки экономической 
эффективности производства, помимо результатов 
комплексного производственно-финансового ана-
лиза хозяйственной деятельности с определением 
себестоимости продукции, фондо-, материало- и ка-
питалоемкости производства, ликвидности и плате-
жеспособности предприятия, необходима опреде-
ленная методика экономической оценки ресурсо-



пользования, разработка мероприятий по ресурсо-
сбережению, которые будут составляющими ком-
плексной с и с т е м ы у п р а в л е н и я р е с у р с о с б е р е г а -
ющими процессами, что позволит в дальнейшем 
формировать и использовать «портфель» техноло-
гий, повышающих благосостояние не только пред-
приятия, но и о к р у ж а ю щ е й среды, природно-ре-
сурсного потенциала региона, страны в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. 
БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ В ERP-CHCTEMAX 
Статья посвящена исследованию систем управления с точки зрения финансового ана-
лиза на основе информации, представленной в балансе, отчете о прибылях и убытках. 
Рассмотрено формирование данных форм в интегрированных системах управления 
предприятиями. 

Экономические исследования систем управле-
ния на о с н о в е ф и н а н с о в о г о анализа , б ю д ж е т и -
рования, данных бухгалтерского учета и аудита мо-
гут следовать за общенаучными и системными. Они 
носят частнонаучный характер и играют все боль-
шую роль. Это объясняется тем, что: усложняются 
процессы проектирования, производства, продви-
ж е н и я , э к с п л у а т а ц и и т о в а р о в и и с п о л ь з о в а н и я 
услуг, возрастает число рыночных ситуаций и це-
лей действий , о б о с т р я е т с я к о н к у р е н ц и я как на 
внешних, так и на внутренних рынках, растут тем-
пы морального старения товаров и услуг. Некото-
рую степень оптимизации производственных про-
цессов, повышение качества финансового анализа 
могут дать интегрированные информационные сис-
темы. Процесс внедрения таких систем в произ-
водственный процесс предприятия сложен и доста-
точно дорог, но позволяет привести финансовые 
потоки в соответствие с требованиями как внеш-
них, так и внутренних пользователей. 

Усложнение процессов проектирования, произ-
водства, п р о д в и ж е н и я , э к с п л у а т а ц и и товаров и 
использования услуг приводит к дифференциации 
и выделению новых методов управления (марке-
тинговое, конструкторско-технологическое , про-
изводственное, финансовое) и т.д. В свою очередь 
такая д и ф ф е р е н ц и а ц и я обостряет проблему сис-
темного использования этих методов управления 
для обеспечения м а к с и м и з а ц и и финансового ре-
зультата, завоевания конкурентных преимуществ, 
что повышает роль экономических исследований, 

финансового управления деятельностью предпри-
ятия. В связи с наметившейся тенденцией исполь-
зования средними и к р у п н ы м и промышленными 
предприятиями к о м п л е к с н ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х 
систем целесообразно использовать потенциал фи-
нансового анализа , з а л о ж е н н ы й в эти системы. 
Кроме того, специализированные пакеты, например 
Project-Expert, позволяют производить более глу-
бокий финансовый анализ деятельности предпри-
ятия. 

Экономическое исследование систем управле-
ния проводят с использованием параметров эффек-
та, отражающих целевую эффективность (доход, 
прибыль), затраты и риск , а т а к ж е ликвидность. 
Экономический и финансовый анализ могут рас-
сматриваться как основа исследования системы 
управления предприятием на этапе подготовки ре-
шения об их разработке или внедрении. В процессе 
такого анализа в системном единстве исследуют по-
казатели прибыли или дохода, затрат, рисков, кото-
рые формируют финансовый результат предпри-
ятия. 

Финансовый результат - это разность между фи-
нансовыми доходами и расходами [ 1 ]. Этот резуль-
тат показывает взаимодействие управленческих, 
финансовых р е ш е н и й на чистый результат пред-
приятия . 

При исследовании системы управления сложной 
производственной системой нужно учитывать, что 
причины и элементы полученного финансового ре-
зультата настолько разнородны, что иногда в про-



цессе анализатрудно предположить причинно-след-
ственные связи и однозначно объяснить наблюда-
емый результат, Поэтому часто причины и элементы 
этого результата должны анализироваться отдельно. 

Основу информационного обеспечения систе-
мы финансового анализа составляет любая инфор-
мация финансового характера [2]: 

1. Бухгалтерская отчетность; 
2. Сообщения финансовых органов; 
3. Информация учреждений банковской системы; 
4. И н ф о р м а ц и я т о в а р н ы х , валютных и 

фондовых бирж; 
5. Дополнительная информация: аналитические 

счета, рекламации, планы, приходно-расходная до-
кументация и др. 

Для исследования систем управления на уровне 
предприятия, при классификации документации по 
факту получения информации непосредственно из 
соответствующих источников информация делится 
на первичную и вторичную. Первичной информа-
цией при исследовании систем управления являет-
ся отчетность предприятия (балансы и пояснитель-
ные записки к балансам, рекламации и др.). Нужно 
различать п е р в и ч н у ю и н ф о р м а ц и ю для иссле-
дования систем управления предприятия и первич-
ную бухгалтерскую документацию (накладные, 
приходные и расходные ордера, чеки и т.п.). Вто-
ричной и н ф о р м а ц и е й при исследовании систем 
управления являются аналитические научные отче-
ты, прогнозы, планы и др. 

Баланс представляет собой отчет о финансовом 
состоянии предприятия - его активах, обязатель-
ствах и собственном капитале на определенную 
дату. Отчетный период может выбираться и уста-
навливается самой фирмой [3]. Обычно он соответ-
ствует календарному году, но иногда фирмавыбира-
ет дату или конец сезона, который наиболее полно 
отражает ее текущее финансовое состояние. Меж-
дународные стандарты (МСФО, GAAP) жестко не рег-
ламентируют формат финансовых отчетов, в част-
ности баланса[4]. Однако существует ряд правил и 
допустимых альтернатив (либо требуемых стандар-
тами, либо общепринятых практикой), в рамках 
которых должна представляться информация. 

В балансе представлена структура капитала фир-
мы. По составу показателей баланс делится на две 
части: актив и пассив, В активе показатели группи-
руются по составу и р а з м е щ е н и ю ф и н а н с о в ы х 
средств ф и р м ы или по направлениям использо-
вания, в пассиве - по источникам их образования 
или финансирования [3]. Статьи баланса обяза-
тельно располагаются в зависимости от ликвид-
ности (либо в порядке увеличения ликвидности, 
либо в порядке ее уменьшения). Статьи баланса мо-
гут располагаться в виде таблицы (активы слева, 
обязательства и собственный капитал справа) или в 
виде списка (статьи активов, обязательств и собст-
венного капитала в определенной последователь-
ности друг за другом). Статьи баланса могут быть 
сгруппированы так, что суммарная величина акти-
вов будет равна суммарной величине обязательств 
и собственного капитала согласно бухгалтерскому 
равенству: 

А = О + СК, (1) 

где А - активы, О - обязательства, СК - собственный 
капитал. 

Или так, что разница между величинами активов 
и обязательств будет равна величине собственного 

капитала согласно определению чистых активов: 

ЧА = А - О, (2) 

где ЧА - чистые активы, А - активы, О - обязательства. 
Адресная часть формы финансовой отчетности 

обязательно должна содержать название формы: 
баланс/отчет о прибылях и убытках, название и 
юридический статус компании, дата составления. 
Иногда здесь же указываются единицы измерения 
(тысячи, миллионы и т.п.) и наименование валюты 
(рубли, доллары и т.п.), в которой составлен баланс. 
Согласно GAAP США статьи в балансе должны быть 
расположены по степени убывания ликвидности. 
Активы и обязательства могут быть разбиты на те-
кущие и не текущие. Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО), в отличие от аме-
риканских, не регламентируют порядок ликвид-
ности, но требуют его соблюдения. Активы и обяза-
тельства сроком погашения менее и более 12 месяцев 
должны быть представлены отдельно. МСФО-1 не 
регламентирует содержание баланса, но определяет 
требования к минимальному набору статей, кото-
рые должны быть о т р а ж е н ы непосредственно в 
балансе. Требование отдельного представления дан-
ных статей непосредственно в балансе обусловлено 
их сущностью и значимостью для пользователей. К 
таким статьям относятся основные средства, нема-
териальные активы, финансовые активы, запасы, 
резервы, доля меньшинства и т.д. 

Балансовый отчет не дает достаточной информа-
ции о хозяйственной деятельности фирмы, в част-
ности, в нем не приводятся сведения о дебиторах 
фирмы и размере задолженности каждого из них, 
о кредиторах и тех условиях, на которых они пре-
доставили ссуды. Кроме того, составление балан-
сового отчета после каждой операции практически 
невозможно, поскольку е ж е д н е в н о проводятся 
сотни операций. Балансовый отчет из-за большой 
трудоемкости процедуры его составления подготав-
ливается периодически. 

В отчете о прибылях и убытках представлена 
информация о результатах деятельности предпри-
ятия за отчетный период - его доходах и расходах. 
Общим результатом деятельности предприятия яв-
ляется чистая прибыль. Чистая прибыль в конце от-
четного периода присоединяется к накопленной 
нераспределенной чистой прибыли прошлых пери-
одов, и таким образом формируется показатель 
накопленной нераспределенной чистой прибыли, 
отражаемой в балансе. Отчет о прибылях и убытках, 
составленный в соответствии с американскими 
стандартами, условно можно разбить на две части: 
прибыль от обычной деятельности и результаты 
экстраординарных событий. Раздел "Прибыль от 
обычной деятельности" может иметь две формы: 
одноступенчатую, когда отдельно группируются все 
доходы и все расходы и разница между ними состав-
ляет чистую прибыль от обычной деятельности; 
многоступенчатую, когда чистая прибыль от обыч-
ной деятельности получается в результате последо-
вательных расчетов: соответствующие расходы 
противопоставляются соответствующим доходам. 
Считается, что многоступенчатый вариант более 
информативен, поскольку позволяет сопоставить и 
проанализировать доходы и расходы, возникающие 
из однотипных операций. Раздел "Результаты экс-
траординарных событий" состоит из трех частей: 
результаты прекращаемой (прекращенной) деятель-
ности, результаты собственно экстраординарных 



событий, результаты и з м е н е н и я учетной поли-
тики. 

МСФО не предписывают определенного фор-
мата отчета о прибылях и убытках (далее - отчет), 
однако рассматривает ряд вопросов, связанных с его 
представлением. МСФО-1 определяет минималь-
ные требования к информации, которая должна 
быть раскрыта непосредственно в отчете, либо при-
ложениях к нему, возможные подходы к составле-
нию отчета о прибылях и убытках (классификация 
расходов по сущности, либо по функции). Согласно 
требованиям этого стандарта непосредственно в 
отчете должна быть представлена как минимум 
следующая информация: выручка от реализации, 
результаты операционной деятельности, финансо-
вые расходы, доля прибылей/убытков в зависимых 
компаниях или совместных предприятиях, расходы 
на налоги, прибыль/убыток от обычной деятель-
ности, экстраординарные статьи, доля меньшин-
ства, чистая прибыль или убыток периода. 

В соответствии с действующими стандартами 
основой оценки рыночной стоимости предпри-
ятия является анализ его финансово - хозяйст-
венной деятельности. Особое внимание нужно 
обратить на общую оценку структуры и динами-
ки статей бухгалтерского баланса предприятия. 
Финансовое состояние предприятия характеризу-
ется размещением и использованием средств (ак-
тивов) и источников их формирования (пассивов). 
Эти сведения представлены в бухгалтерском ба-
лансе предприятия. Для осмысления общей карти-
ны изменения финансового состояния весьма 
важны показатели структурной динамики баланса. 
Сопоставляя структуру изменений в активе и пас-
сиве, можно сделать вывод о том, из каких источни-
ков был приток новых средств и в какие активы 
эти средства вложены. Д ля общей оценки финансо-
вого состояния предприятия следует сгруппировать 
статьи баланса по признаку ликвидности (статьи 
актива) и срочности обязательств (статьи пассива). 
Для того чтобы объективно судить о качестве балан-
са предприятия, необходимо сопоставить его с 
балансами других предприятий, работающих в 
этой же области бизнеса. При этом, предпочти-
тельно сравнивать с признанными лидерами, давно 
и успешно работающими в данной сфере. Для вы-
явления динамики баланса и его структуры требу-
ется обработка финансовой отчетности за не-
сколько лет. 

Рассмотрим процедуру формирования баланса 
предприятия в ERP-системах на примере системы 
SAP R/3. 

Важнейшими организационными элементами 
модуля финансовой бухгалтерии являются балан-
совая единица и план счетов. Балансовая единица 
(далее - БЕ) - независимая организационная единица 
с собственным балансом и отчетом о прибылях и 
убытках; как правило, представляет одну компанию. 
Это наименьшая единица, имеющая полные функ-
ции внешнего учета и отчетности. БЕ является ба-
зовым организационным элементом в системе уче-
та. Данные учета подразделяются по балансовым 
единицам. План счетов ERP-системы является схе-
матичным п р е д с т а в л е н и е м счетов, использу-
ющихся в системе учета и отчетности; относится к 
системе учета в целом. Каждой БЕ соответствует 
один план счетов. Во избежание избыточности ин-
формации основные данные финансовой бухгал-
терии делятся на три сегмента: основные счета, 
счета дебиторов и кредиторов, основные данные 

банков. Ключевыми элементами структурирования 
данных являются клиент, БЕ и финансовый год. 
Основные счета структурируются на основе плана 
счетов. План счетов содержит общие детали основ-
ного счета, такие как номер и название. Кроме того, 
он определяет, является ли счет счетом результатов 
либо счетом запаса. Сегмент БЕ для основного счета 
содержит, помимо прочего, информацию о валюте 
счета. Это означает, что счета с одним и тем же но-
мером, существующие для разных БЕ, могут иметь 
разные валюты и поддерживаться в соответствии с 
требованиями определенной страны. 

Баланс предприятия может быть представлен в 
разных видах. Для этого используется инструмент 
версий баланса. 

В каждой из версий должны быть следующие 
позиции: 

— активы; 
— пассивы; 
— балансовый результат: прибыль; 
— балансовый результат: убыток; 
— результат прибыли/убытки; 
— не присвоенные счета. 
Из суммы активов и пассивов вычисляется ба-

лансовый результат и записывается соответственно 
в позиции "балансовый результат: прибыль" или 
"балансовый результат: убыток". По всем счетам, 
которые не относятся ни к активам, ни к пассивам, 
рассчитывается "Результат: прибыли/убытки" и 
записывается в одноименную позицию. 

Версия баланса состоит из нескольких уровней 
иерархии. Например, на первом уровне "Активы" и 
"Пассивы". На втором уровне "Активы" состоят из 
основного капитала, оборотного капитала, выпу-
щенного по подписке неоплаченного акционерного 
капитала, ai "Пассивы" из собственного капитала и 
резервного фонда. Натретьем этапе основной капи-
тал состоит из нематериальных активов, основных 
средств и финансовых вложений. На четвертом 
уровне основные средства состоят из земельных 
участков, технических средств, производственного 
оборудования, авансовых платежей по незавершен-
ному капитальному строительству. На пятом уровне 
технические средства включают в себя первона-
чальную (закупочную) стоимость и переоценку сто-
имости. 

Каждому уровню присваиваются позиции. По 
каждой позиции образуются промежуточные суммы. 
На самом нижнем уровне присваиваются счета, с 
указанием их названия и сальдо. Путем присвоения 
групп счетов устанавливается, в каких случаях саль-
до какой-либо группы счетов должно отображаться 
в определенной итоговой позиции. Две статьи дере-
ва версий баланса могут быть определены как кор-
респондирующие позиции. При этом сальдо будет 
выводиться в одной из двух позиций в зависимости 
от знака (дебетового или кредитового сальдо). При-
мером таких статей могут служить статьи пассива 
баланса "Нераспределенная прибыль отчетного 
года" и "Непокрытый убыток отчетного года". 

Такая же технология лежит в основе формирова-
ния отчета о прибылях и убытках. 

Для версии баланса должны быть соблюдены сле-
дующие условия: 

1. Все счета должны быть присвоены соответст-
вующим статьям версии баланса как кредитовые, и 
как дебетовые. То есть ни один счет не должен быть 
присвоен только как дебетовый или кредитовый. 

2. Все счета в плане счетов должны быть присво-
ены статьям в структуре (по крайней мере, должны 



быть присвоены все счета, по которым в рассматри-
ваемый период были сделаны проводки). 

Корректное формирование бухгалтерского бал-
анса предполагает предварительное выполнение ря-
да операций по распределению дебиторской и кре-
диторской задолженности: 

1. Распределение дебиторской и кредиторской 
задолженности по контрольным счетам. 

Если имеются счета дебиторов, находящихся в 
роли кредитора, необходимо распределение креди-
торской задолженности по контрольным счетам. 
Такое сальдо нельзя показать как дебиторскую 
задолженность, оно должно пойти в баланс как 
кредиторская задолженность. Распределение деби-
торской задолженности по контрольным счетам 
необходимо, если имеются счета кредиторов, нахо-
дящихся в роли дебитора. Такое сальдо нельзя по-
казать как кредиторскую задолженность, оно дол-
ж н о пойти в баланс как дебиторская задолжен-
ность. 

При этом поправки производятся автоматически, 
если кредитовое сальдо на счете дебитора должно 
быть показано как кредиторская задолженность, а 
дебетовое сальдо на счете кредитора - как деби-
торская задолженность. В результате формируются 
автоматические к о м п е н с и р у ю щ и е проводки по 
техническому (корректировочному) счету. На этих 
корректировочных счетах формируется кредитор-
ская (или дебиторская) задолженность и они долж-
ны быть показаны в балансе вместе с соответству-
ющими контрольными счетами. В системе управле-
ния должны быть предварительно заданы номера 
для корректировочных счетов и счетов, по которым 
выполняются компенсирующие проводки. После 
создания баланса в периоде, следующем за отчет-
ным, на этих ж е счетах формируются сторниру-
ющие проводки, таким образом, исключая искаже-
ние сальдо. 

2. Выделение дебиторской и кредиторской за-
долженности дочерних предприятий. 

Рассмотрим ситуацию, при которой сложная 
производственная система представляет собой, на-
пример, вертикально интегрированную компанию, 
и в плане счетов которой отсутствует специальный 
балансовый счет расчетов с дочерними и зависимы-
ми предприятиями. Для корректного приведения в 
соответствие статьям бухгалтерского баланса необ-
ходимо выделить дебиторскую и кредиторскую за-
долженность для дочерних и зависимых предпри-
ятий по счетам расчетов (в настоящем Плане счетов 
РФ это счета 60, 62, 76). В результате формируются 
проводки на специальные технические счета. На 
этих счетах формируется кредиторская (или деби-
торская) задолженность и они должны быть показа-
ны в балансе вместе с соответствующими корректи-
ровочными счетами. После создания баланса в пе-
риоде, следующим за отчетным, на этих ж е счетах 
формируются сторнирующие проводки, таким об-
разом, исключая искажение сальдо. Для выделения 
д е б и т о р с к о й и к р е д и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и 
дочерних и зависимых предприятий в Плане счетов 
создаются технические (корректирующие) счета. 

3. Распределение дебиторской и кредиторской 
задолженности по счетам расчетов с подотчетны-
ми лицами. 

На такие периодические отчеты, как баланс, вли-
яет вся совокупность производственных, финан-
совых и логистических процессов предприятия. 
Так, учет основных средств может находить следу-

I ющее отражение в периодических отчетах: провод-

ки амортизации (дебет счета амортизации, кредит 
счета запасов) включаются в отчет о прибылях и 
убытках, проводки по материальным ценностям в 
баланс. Кроме того, возможен учет инфляции (де-
бет счета переоценки стоимости и кредит счета 
основного средства), инвестиционной поддержки. 
При учете оборотного капитала (управление мате-
риальными потоками) важны следующие моменты: 
инвентаризации (изменение количественных пока-
зателей запасов), изменение цен (стоимостьматери-
алов), разные методы оценки. 

В процессе инвентаризации определяются коли-
чественные данные запасов, которые затем отобра-
жаются в балансе. При непрерывной инвентари-
зации запасы учитываются в течение всего финан-
сового года. При инвентаризации все наличные 
запасы регистрируются на дату составления ба-
ланса. На этот день следует зарегистрировать за-
пасы по каждому материалу. В течение инвентари-
зационного подсчета должны быть исключены ка-
кие-либо движения материалов между складами. 
При периодической инвентаризации запасы мате-
риалов регистрируются через равные промежутки 
времени в течение финансового года. Результаты 
подсчета заносятся в основную запись материала 
как новое количество единиц данного материала. 
Разность между подсчитанным количеством и тем 
количеством, которое было введено в системе, реги-
стрируется в системе управления материальными 
потоками. При уменьшении запаса материала в фи-
нансовой бухгалтерии делается следующая про-
водка: 

Дт счета расходов по инвентаризационной раз-
нице - Кт счета запасов. 

Важным моментом является использование пе-
рерасчетного счета ПМ/ПСч (поступление матери-
ала/ поступление счета). Он используется в случае, 
если поставленные и оплаченные объемы матери-
алов отличаются, а дальнейшего поступления това-
ров не ожидается. Данный счет должен вестись по 
каждому месяцу. Таким образом, заказы и, следова-
тельно, счета можно будет своевременно адапти-
ровать с учетом реально состоявшихся операций. 
Закрытие отчетного периода в финансовой бухгал-
терии включает анализ перерасчетного счета П М / 
ПСч и его обнуление (товары поставлены, но не 
оплачены/ товары оплачены, но не поставлены. 

Если материал оценен по стандартной цене, час-
то возникает необходимость его переоценки в слу-
чае возникновения высокой разности между сколь-
зящей средней ценой, которая обновляется при 
каждом движении материала и при каждой регис-
трации счета, и стандартной ценой. Новая цена в 
основную запись материала вводится в следующие 
периоды: 

— текущий период; 
— предыдущий период; 
— последний период предыдущего года. 
В процессе контроллинга производства при из-

готовлении материалов проводки расхода контиру-
ются на производственный заказ. Фактические за-
траты образуются из проводок финансовой бухгал-
терии, движений материалов в управлении матери-
альными потоками, внутрипроизводственного пе-
рерасчета работ, проводок затрат с одного счета на 
другой и перерасчета косвенных затрат в контрол-
линге. В процессе производства материал регулярно 
поставляется на склад (поступление материала), при 
этом формируется бухгалтерская проводка. При 
каждом поступлении материала носитель затрат (на-



пример, производственный заказ, серийный заказ) 
кредитуется. 

В случае невыполнения производственного за-
каза к концу периода возникшие затраты не ком-
пенсируются стоимостью товаров. Расчет по неза-
в е р ш е н н о м у производству осуществляется непо-
средственно из контроллинга в финансовую бухгал-
т е р и ю . При этом выполняются следующие про-
водки. 

1. Частичная поставка. 
Дт запаса (производственные работы) - Кт про-

изводственного заказа. 
2. Расчет незавершенного производства. 
Дт позиции незавершенного производства - Кт 

изменения позиции незавершенного производства. 
3. Окончательная поставка 
Дт запаса - Кт производственных работ (кре-

дитование производственного заказа). 
4. Расчет по ликвидации незавершенного про-

изводства. 
Кт изменения запаса - Дт позиции незавершен-

ного производства. 
Процедура закрытия периода (месяц, год и т.п.) 

перед формированием баланса выглядит следующим 
образом. В отчетном периоде необходимо осущест-
вить ведение транзитного счета ПМ/ПСч , отпуск 
материалов и формирование счетов-фактур за пери-
од, произвести необходимые расчеты сконто (ски-
док) и соответствующие им кредитовые авизо, про-
извести перенос проводок по расчету заработной 
платы из системы управления персоналом в систему 
финансовой бухгалтерии. После проведения дан-
ных подготовительных операций в новом месяце 
осуществляются расчет П М / П С ч , оценка валют-
ных счетов. 

На основании данных контроллинга производятся 
работы по внутреннему заказу относительно про-
ектов: начисление процентов по проектам, определе-

ние динамики, анализ результата; работы, каса-
ющиеся производства продукции: инвентаризаци-
онные разницы, определение отклонений, опреде-
ление незавершенного производства, анализ ре-
зультатов; работы, касающиеся мест возникнове-
ния затрат (МВЗ): непрямой учет выработки, откло-
нения по МВЗ, определение фактических тарифов. 
По данным бухгалтерского учета основных средств, 
согласно налоговому законодательству, произво-
дится формирование калькуляций амортизационных 
отчислений, калькуляционного процента амортиза-
ционных отчислений. 

Построение бухгалтерского финансового учета 
в соответствии с данной процедурой позволяет по-
лучать корректный баланс в интегрированных ин-
формационных системах, что является основой для 
финансового анализа предприятия. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ 
КОНТРОЛЛИНГА В БИЗНЕС-СИСТЕМУ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЕЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
В статье рассматривается возможность внедрения системы контроллинга в бизнес-
систему с точки зрения особенностей ее внешней и внутренней среды на примере 
отечественных предприятий отрасли машиностроения. Анализируются такие эле-
менты внешней среды, как экономическая, политическая, ресурсная, технологическая, 
социальная системы; а также внутренняя среда - собственники, персонал, структура, 
цели, финансовое состояние. 

Для специалиста , ставящего задачу создания 
системы контроллинга в бизнес-системе (связан-
ном множестве бизнес-процессов, конечной целью 
которых является выпуск продукции), важно учи-
тывать условия ее внешней и внутренней среды. 

Внешняя и внутренняя среды бизнес-системы вза-
имосвязаны, что проявляется в их влиянии друг на 
друга, и главенствующее значение сред установить 
крайне сложно. Например, внешняя среда форми-
рует условия и ограничения деятельности системы. 



Однако даже при наличии благоприятных для раз-
вития и эффективной деятельности контроллинга 
внешних условий, недостаточная мотивация пер-
сонала и руководства не позволит ему развиваться. 
Также важным представляется вопрос самой воз-
можности развития контроллинга на отечествен-
ных предприятиях, поскольку существует мнение, 
что его эффективность напрямую связана со ста-
бильностью во внешних условиях. 

В экономической литературе иногда высказы-
вается мнение, что контроллинг является эффек-
тивной технологией управления только при отно-
сительно стабильных внешних условиях, что еще 
недавно было характерно для экономики промыш-
ленно-развитых стран Запада, в условиях же быстро 
меняющейся среды контроллинг оказывается не в 
состоянии решить стоящие передним задачи. Одна-
ко это не вопрос эффективности контроллинга, а 
вопрос качества прогнозов и планирования, вопрос 
достаточности и мобильности ресурсов компании 
для компенсации масштабных отклонений. 

Рассмотрим элементы внешней и внутренней 
среды такой бизнес-системы, как предприятие от-
расли машиностроения. Машиностроение опреде-
ляет состояние производственного потенциала Рос-
сийской Федерации, обеспечивает функционирова-
ние всех отраслей экономики, а также наполнение 
потребительского рынка. Для Омска и Омской об-
ласти эта отрасль является также одной из градо-
образующих, машиностроение и металлообработка 
определены администрацией области в качестве 
стратегических приоритетов экономического раз-
вития на среднесрочную перспективу в стратегии 
развития г. Омска. В структуре промышленности 
Омского региона отрасль машиностроения и метал-
лообработки стоит на третьем месте по общему объ-
ему производства. В целом происходит прирост про-
мышленного производства, однако развитие различ-
ных подотрослей происходит неравномерно. 

Отметим, что в большинстве случаев выводы пр-
оведенного ниже анализа универсальны для целого 
ряда бизнес-систем, действующих в условиях совре-
менного мира. 

Внешняя среда диктует внутренней среде пред-
приятия условия и о г р а н и ч е н и я деятельности. 
Здесь выделяют три характерных закономерности, 
присущих всем элементам в н е ш н е й среды. Во-
первых, общество становится все более интегриро-
ванным, целостным, хотя и не лишенным противо-
речий. Во-вторых, динамичность. Конкурентная 
борьба за удовлетворение потребностей покупателя 
заставляет компании постоянно разрабатывать и 
предлагать новые товары, повышать их качество. 
«Оба эти фактора... обусловливают третью черту 
окружающей предприятие среды - сложность соци-
альной структуры, что порождает трудности в ее по-
знании, прогнозировании и управлении» [7]. 

Экономическая система, включающая постав-
щиков, потребителей, конкурентов, а также такие 
показатели, как уровень жизни населения, цены и 
т.п., требует от предприятия принимать меры по оп-
тимизации прибыли. Считается, что сейчас в Рос-
сии сложились идеальные условия для развития 
контроллинга. Специфика отрасли является одним 
из важнейших элементов внешней среды бизнес-
системы. Возрождение машиностроения началось 
после августовского дефолта 1998 г., способствовав-
шего резкому повышению конкурентоспособности 
отечественной продукции по параметру цена-ка-
чество, уменьшению доли импорта и высвобожде-

нию целых ниш на внутреннем рынке, а также во 
многом благодаря росту мировых цен на энергоно-
сители [5, с. 49.]. Однако в настоящее время данный 
источник роста исчерпал себя, теперь предприятия 
должны изыскивать внутренние резервы повыше-
ния эффективности деятельности, в чем немало-
важную роль может сыграть использование элемен-
тов системы контроллинга. 

Типичное современное машиностроительное 
предприятие и сама отрасль машиностроения ха-
рактеризуются на сегодняшний день такими пока-
зателями, как ограниченные «входные барьеры»; 
интеграция предприятий-поставщиков с предпри-
ятиями-покупателями; многопрофильный харак-
тер машиностроительных предприятий; отсутствие 
или недостаточное количество платежеспособных 
заказов со стороны внутреннего рынка, а также 
перспективных планов на 3-5-10 лет со стороны ес-
тественных монополий; невысокая рентабельность 
производства; высокий уровень долговой нагрузки 
на предприятия, опережающий рост цен на продук-
цию естественных монополий; отставание процес-
са реформирования предприятий; значительный 
износ основных производственных фондов; низкая 
загрузка производственных мощностей; невысо-
кий уровень качества управления; высокие посто-
янные затраты, низкая производительность труда 
[1, с. 86; 4, с. 96; 3; 5]. 

Помимо перечисленного в рамках Омского реги-
она машиностроение не удовлетворяет потребнос-
ти многих хозяйств, большая часть продукции реги-
она вывозится за его пределы. Город находится в 
сырьевой и энергетической зависимости от других 
регионов. Отмечается также отсутствие бизнес-
центров, инновационных центров, выставочных 
комплексов и павильонов. 

Обсуждение вступления России в ВТО застав-
ляет думать о потенциале предприятия, поскольку в 
этом случае возрастает риск конкуренции. Однако в 
настоящее время одно из наиболее важных значе-
ний для предприятия играет потребитель, именно 
он диктует требования к качеству продукции. 

Внешние положительные факторы в свое время 
были подкреплены действиями законодательной и 
исполнительной власти - политической системы: 
были снижены ставки по ряду налогов, проведена 
частичная реструктуризация долгов промышлен-
ных предприятий перед бюджетами различных 
уровней, возникших в период высокой инфляции. 
Для ф у н к ц и о н и р о в а н и я системы контроллинга 
важно также отсутствие законодательных ограни-
чений, в нашем случае - в сфере используемых ме-
тодологий. Так, в России методология функциональ-
ного моделирования в нотации IDEF0 официально 
принята и закреплена в стандарте ГОСТ Р 50.1.028-
2001 «Информационные технологии поддержки 
жизненного цикла продукции. Методология функ-
ционального моделирования». Если абстрагиро-
ваться от предметной области стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9000-2001, а именно системы менеджмента ка-
чества, то они также будут весьма полезны при 
управлении бизнес-процессами. 

Политическая стабилизация и экономический 
рост создали условия для роста иностранных инвес-
тиций, в том числе прямых. Западные компании, 
приходя в Россию, несут с собой свои технологии 
управления, вовлекая в процесс управления россий-
ский персонал. Основные требования к технологи-
ческой системе — наличие научных знаний, кото-
рые способствовали бы успешному формированию 



и использованию систем контроллинга. В нашей 
стране к настоящему времени существует немало 
консалтинговых фирм, предлагающих свои услуги 
по оптимизации систем управления, сформирова-
лось профессиональное объединение контролле-
ров, издается журнал «Контроллинг». 

Социальная система воздействует на постанов-
ку цели предприятия, особенно в том случае, когда 
она предполагает некие ограничения. В настоящее 
время причины, по которым бы общество стало 
ограничивать внедрение систем контроллинга, от-
сутствуют. 

Ресурсная система предполагает наличие со-
ответствующих природных и людских ресурсов, 
территориальное положение и инфраструктуру. 
Система образования по контроллингу в России 
находится на этапе становления, хотя многие вузы 
дают студентам представление об инструментарии 
менеджмента, используемого и в контроллинге. При 
поддержке Объединения контроллеров России спе-
циализация «Контроллинг на предприятии», в рам-
ках специальности «Менеджмент организаций», 
включена в официальный перечень специализаций, 
утвержденных Министерством Образования РФ. 
Например, в Омском государственном институте 
сервиса с 2001г. введена в учебные планы и читается 
дисциплина «Контроллинг» [2, с. 216]. Переподготов-
кой кадров в области контроллинга занимаются 
консалтинговые фирмы, которые оказываются так-
же наиболее компетентными в применении мето-
дов управления бизнес-процессами в отечествен-
ной практике. 

Элементы внутренней среды предприятия 
охватывают систему отношений между людьми, 
распределение власти, стиль руководства и проч., и 
здесь также сложились условия для внедрения кон-
троллинга. С недавних пор большое количество 
предприятий получило эффективных собственни-
ков — в условиях России это, как правило, владельцы 
контрольного пакета акций, которых больше интере-
сует теперь не вопрос приобретения собственности, 
а ее эффективное использование. Новые владельцы 
ставят задачу повышения прибыльности предпри-
ятий и их инвестиционной привлекательности. 

Система контроллинга строится «сверху вниз», 
толчком для ее создания служит инициатива руко-
водства. Однако иногда руководители не желают 
воспринимать новое, особенно это касается людей 
старой, советской «закалки». Таким образом, здесь 
для реализации идей контроллинга может возник-
нуть значительное препятствие. 

Не секрет, что сейчас многими промышленны-
ми предприятиями управляют бизнесмены, начи-
навшие свой путь в торговой или финансовой сфе-
ре. Однако их успех в указанных областях и приоб-
ретенный опыт управления отнюдь не гарантируют 
успеха в области производства. Важным элементом 
системы является персонал. Тот факт, что менедж-
мент российских компаний интенсивно пополняет-
ся новыми молодыми кадрами, получившими хоро-
шее западное или отечественное бизнес-образова-
ние и закаленными в российских условиях, также 
позволяет оптимистично смотреть на будущее кон-
троллинга. Но при внедрении системы контроллин-
га могут возникать препятствия со стороны персо-
нала, особенно если при этом существует угроза ста-
тусу групп или лиц. 

Требования к знаниям, навыкам и способностям 
контроллеров в России существенно зависят от со-
временного состояния внутренней и внешней сре-

ды предприятия. С одной стороны, на многих рос-
сийских предприятиях, несмотря на отсутствие за-
конодательных ограничений, все-таки отсутствуют 
системы учета затрат по видам, местам возникнове-
ния и калькуляции, без чего невозможны обосно-
ванное планирование и контроль затрат и резуль-
татов. С другой стороны, высокая динамика и нео-
пределенность внешней среды требуют от контро-
ллеров выполнения консультационных функций 
для высшего руководства по подготовке и принятию 
управленческих решений. [8]. Поэтому, согласно 
С.Г. Фалько, К.А. Расселу и Л.Ф. Левину, контро-
ллеры в России должны сначала ускоренно освоить 
и реализовать на предприятиях азы оперативного 
контроллинга, которые Запад прошел лет 15-20 на-
зад, при этом параллельно изучать и внедрять на 
практике современные методы и инструменты, 
практикующиеся в наиболее продвинутых зару-
бежных, совместных и отечественных компаниях. 
Причем требования к контроллерам растут: особен-
ность ситуации в современной России такова, что 
от контроллера сегодня требуются профессиональ-
ные знания и навыки, позволяющие реализовать 
одновременно как регистрационно-учетные функ-
ции контроллинга, так и консультационно-навига-
ционные. 

Что касается структуры, то важно, чтобы гра-
ницы объекта учета и подразделений совпадали, т.е. 
совпадали финансовая и организационная струк-
туры. Иначе возникают трудности в управлении 
объектами. Организационная структура влияет на 
информационную, поскольку определяет ее эле-
менты, связи между ними и функции. 

Информационная система оказывает влияние 
на организационную структуру, поскольку, в до-
полнение к управленческим задачам, формирует 
задачи по обслуживанию информационной сис-
темы и делегирует полномочия по их исполнению. 
Структура информационной системы, цели и зада-
чи ее создания соответствуют стратегическим це-
лям и задачам деятельности предприятия. 

Главные цели.— оптимизация прибыли и произ-
водство высококачественной продукции - должны 
быть характерны для любого предприятия. Основ-
ная цель контроллинга заключается в ориентации 
процесса управления предприятием на достижение 
всех целей, которые образуют «дерево целей», что 
определяет появление двух уровней контроллинга: 
стратегического и оперативного. 

Заметим также, что для принятия решения о 
внедрении системы контроллинга необходимо оце-
нить финансовое состояние предприятия. Специ-
алисты по контроллингу считают нецелесообраз-
ным внедрять эту систему в условиях резкого ухуд-
шения показателей деятельности фирмы, т.к. любое 
изменение, даже если оно приведет к существен-
ному повышению эффективности деятельности в 
будущем, будет давать серьезные сбои в процессе 
внедрения [6, с. 130]. Для внедрения системы кон-
троллинга необходимо иметь достаточный запас 
финансовой прочности, т.к. оно представляет собой 
своего рода инвестиции в управление. Однако, на 
наш взгляд, это зависит от широты охвата контрол-
лингом предприятия: можно применять несколько 
инструментов контроллинга, делегировав обязан-
ности по их использованию специалистам подраз-
делений. В этом случае предприятие не несет значи-
тельных затрат. 

Таким образом, элементы внешней среды биз-
нес-системы оказывают значительное влияние на 



элементы внутренней среды. Все они взаимозави-
симы, что проявляется в момент перехода инфор-
мационного потока от одного элемента к другому и 
реакции на этот информационный поток. Отдел 
контроллинга предоставляет и н ф о р м а ц и о н н ы е 
услуги другим подразделениям предприятия. 

В основном, к настоящему времени в России 
сложились условия для успешного применения ин-
струментов контроллинга. Но существуют факторы, 
препятствующие внедрению системы контроллин-
га: это возможное сопротивление новым идеям ру-
ководства предприятия , а т а к ж е персонала при 
угрозе его статусу и нежелании воспринимать что-
либо новое. Таким образом, руководство нуждается 
в мотивации использования контроллинга в первую 
очередь, поскольку становление контроллинга на 
предприятии идет «сверху вниз», мотивация руко-
водства становится одной из первоочередных задач 
разработчика системы контроллинга на предпри-
ятии. По остальным элементам внешней среды — 
экономическая, политическая, ресурсная, техно-
логическая, социальная системы; и внутренней — 
собственники, структура, цели, финансовое состо-
яние, каких бы то ни было ограничений для внедре-
ния контроллинга в бизнес-систему нами выявлено 
не было. 

Следовательно, система контроллинга базирует-
ся не только на выбранной концепции, но и в равной 
мере на условиях внутренней и внешней среды 
предприятия. Причем вопрос о возможности внед-
рения контроллинга в бизнес-систему в современ-
ных условиях, на наш взгляд, больше не должен за-
нимать исследователей — он однозначно положи-
телен. Речь может идти об отслеживании элементов 
внешней и внутренней среды на предмет измене-
ния в них ключевых положений. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ 
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
Функциональные системы печени являются весьма резистентными к механическому 
повреждению паренхимы печени. Ранние изменения функциональных проб являются 
прогностически неблагоприятным признаком и говорят о тяжести травмы в целом, 
тяжести и декомпенсированности шоковых изменений, тяжелом нарушении гомео-
стаэа. 

Состояние показателя печени при механичес-
кой травме является важным критерием при интен-
сивной терапии больных с повреждением печени. 
[1 ,2 ,3 ,4] 

Мы провели анализ 265 клинических случаев за 
период с 1996 г. по настоящее время. Больные были 
разделены н а т р и группы по APAChe 3: в зависимос-
ти от объема гемоперитонеума и характера травмы. 
1-я группа — больные с неосложненной травмой пе-
чени и объемом кровопотери до 500 мл составила 
141 человек: 2-я группа — больные с неосложнен-
ной травмой печени и кровопотерей до 1000 мл или 
с повреждением и других органов брюшной полос-
ти и кровопотерей до 500 мл. Эта группа составила 
83 больных. 3-я группа — больные с сочетанной 
травмой, включающей повреждение печени и кро-

вопотерей до 3000 мл. Она составила 41 пострадав-
шего. 

Для оценки функционального состояния пече-
ни проводилось ежедневное исследование функци-
ональных проб печени, ПТИ, АсАт, АлАт, общий бе-
лок, уровень билирубинемии. 

Первая группа больных (141 человек) по харак-
теру течения послеоперационного периода явилась 
самой благоприятной. Сроки пребывания в ОРИТ 
составили от 1 до 3-х суток. Продленная ИВЛ не про-
водилась ни одному пациенту. Изменения биохи-
мических показателей отмечены незначительным 
с н и ж е н и е м ПТИ на в т о р ы е сутки п р е б ы в а н и я в 
ОРИТ, что следует связать с развитием коагулопа-
тии и потреблением прокоагулянтов протромбино-
вого комплекса в ответ на кровопотерго. По данным 



коагулограммы грубых нарушений гемокоагуляции 
не выявлено. Функциональные пробы печени, уро-
вень трансаминаз в пределах физиологической нор-
мы. Лабораторные показатели эндотоксикоза не 
выражены. 

Вторая группа больных составила 83 человека и 
по характеру течения послеоперационного периода 
была весьма вариабельна. Сроки пребывания в ОРИТ 
составили от 3 до 5 суток, 18 пациентам проводилась 
п р о д л е н н а я ИВА от одного часа до одних суток. Для 
этой категории пациентов характерна клинико-ла-
бораторная картина: снижение ПТИ на 2-3 сутки 
на 15-20% от исходных значений. Снижение пока-
зателей общего белка, с отставанием на одни сутки 
от предыдущего показателя, удлинение времени 
свертываемости на 10-15%, появление лабораторных 
признаков развития ДВС-синдрома. При этом сле-
дует отметить, что показатели функционального со-
стояния гепатоцитов оставались в пределах физио-
логических границ, уровень билирубинемии не на-
растал. Таким образом, несмотря на тяжесть меха-
нического п о в р е ж д е н и я п а р е н х и м ы печени, ее 
функциональные способности оставались достаточ-
но высокими, и клинических проявлений печеноч-
ной недостаточности не возникало. 

Третья группа — 41 пострадавший. По клини-
ческому течению послеоперационного периода она 
явилась наиболее тяжелой. Сроки пребывания в 
ОРИТ больных этой группы составили от 5 до 17 су-
ток, 28 больным потребовалось проведение ИВЛ от 
2 до 10 суток. Летальность в этой группе составила 
8%. Наиболее характерными изменениями биохи-
мического статуса явились: раннее (до конца 1-х 
суток) снижение ПТИ до 30% и более, гипопротеине-
мия, возникающая к концу первых, началу вторых 
суток, развитие клинических признаков ДВС-синд-
рома в течение первых часов нахождения больных 
в ОРИТ, гипофибриногенемия, тромбоцитопения. 
К началу 4-х суток послеоперационного периода у 

37% больных проявились клинико-лабораторные 
признаки развития острой печеночной недостаточ-
ности, причем рост билирубинемии в среднем на 
сутки опережал изменения, характерные для цито-
лиза. Гепатоцитов и, как правило, совпадал по вре-
мени с развитием других клинических проявлений 
синдрома полиорганной недостаточности. 

Итак, функциональные системы печени явля-
ются весьма резистентными к механическому по-
вреждению паренхимы печени. Ранние изменения 
функциональных проб печени являются прогнос-
тически неблагоприятным признаком и говорят о 
тяжести травмы в целом, тяжести и декомпенси-
рованности шоковых изменений, тяжелом наруше-
нии гомеостаза. 
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ОЦЕНКА СИСТЕМНОГО И МЕСТНОГО 
ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 
С ВЕНТИЛЯТОР АССОЦИИРОВАННОЙ 
ПНЕВМОНИЕЙ 
На основании проведенных исследований выявлена взаимосвязь между тяжестью тече-
ния вентиляторассоциированной пневмонии, оцениваемой по шкале ДОП, и степенью 
и характером системного иммунодефицита. Данное положение может быть использо-
вано для определения прогноза ВАП и выбора типа иммунокорригирующей терапии. 
Повышение секреторного иммуноглобулина А в бронхоальвеолярном лаваже у боль-
ных с более тяжелым течением пневмонии отражает «напряженность» местного им-
мунитета и является первой линией защиты при инфицировании нозокомиальными пато-
генами. 

Вентиляторассоциированная пневмония (ВАП) — 
наиболее частое осложнение , развивающееся на 
фоне вторичного иммунодефицита (ВИД) у пациен-
тов отделения реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). З а ч а с т у ю с о с т о я н и е и м м у н о д е ф и ц и т а 
обусловлено о с н о в н ы м заболеванием, оператив-
ным вмешательством и анастезиологическим посо-
бием. Тем не менее иногда ВАП — основная причи-
на «гиперстимуляции иммунной системы супер-
антигенами» [1] этиологических агентов пневмо-
нии. В связи с этим представляет интерес изучение 
характера иммунных нарушений, выявленных на 
фоне ВАП. 

Цель: выявить взаимосвязь между тяжестью те-
чения ВАП и характером изменений показателей 
системного и местного иммунитета. 

Материалы и методы. В соответствии с целью ис-
следования изучены основные иммунологические 
показатели у 36 пациентов ОРИТ. В сыворотке кро-
ви определяли популяции и субпопуляции Т-лим-
фоцитов (CD3,CD4,CD8,CD16,CD19,CD95) методом 
моноклональных антител, основные классы имму-
ноглобулинов (Ig A, IgG, IgM) по методу Манчини, 
циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) по 
Хашкову, оценивали систему фагоцитоза с помо-
щ ь ю НСТ-теста . В б р о н х о а л ь в е о л я р н о м л а в а ж е 
(БАЛ) определяли концентрацию секреторного им-
муноглобулина A (slgA). Все пациенты были разде-
лены в соответствии со шкалой диагностики и оцен-
ки тяжести пневмонии (ДОП) [2]. I группа пациентов 
с умеренно тяжелой пневмонией (6-7 баллов) вклю-

чала 15 человек, II группу болных с пневмонией, 
расцениваемой, как тяжелая (8-9 баллов), составил 
21 человек. В качестве контроля использовались 
сыворотка крови и бронхоальвеолярный лаваж здо-
р о в ы х д о н о р о в (данные п р е д о с т а в л е н ы Ц Н И Л 
ОГМА). Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью t-критерия Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. Характер изменений 
основных иммунологических показателей пред-
ставлен в таблице №1. При оценке общего коли-
чества лейкоцитов в обеих группах больных выявлен 
нейтрофильный лейкоцитоз, не зависевший от тя-
жести течения пневмонии. Выявлен глубокий де-
фект лимфоцитарного звена в виде абсолютной и 
относительной лимфопении в обеих группах паци-
ентов (таблица№1). Несмотря на тенденцию к Т-лим-
фопении в обеих группах больных, выявленный де-
фицит общей популяции Т-лимфоцитов (CD3) ха-
рактерен для пациентов с тяжелым течением пнев-
монии (р<0,01 для I группы и р = 0,0001 для II). Во II 
группе больных достоверно зафиксирована супрес-
сия так называемых «регуляторных» клеток-С04 
(р<0,05) и в большей степени CD8 (р = 0,0001), что 
приводит к нарушению межклеточных взаимодей-
ствий с одной стороны, и к развитию слишком силь-
ных или слишком затянувшихся иммунологичес-
ких реакций - с другой [3]. Это подтверждается 
большим подавлением СD8 в группе больных споли-
лобарным поражением легких или, наоборот, дли-
тельно находящихся на искусственной вентиляции 
легких (ИВА) на фоне монотонно сохраняющихся 
инфильтративных изменений в легких. 



При анализе состояния гуморального иммуни-
тета выявлено достоверное снижение уровня CD19 
в группе пациентов, отнесенных к категории «тяже-
лая пневмония» по шкале ДОП, по сравнению с I 
группой (р<0,001) и с контролем (р<0,01). С целью 
дальнейшего анализа антителозависимых меха-
низмов защиты при ВАП мы определяли содержание 
различных классов иммуноглобулинов. Несмотря 
на дефицит В-лимфоцитов, выявлена гипериммуно-
глобулинемия за счет IgM , что свидетельствует о 
повышенной потребности организма в антителах 
для нейтрализации антигенов патогенов у пациен-
тов с ВАП. Содержание IgG достоверно не отлича-
лось в обеих группах пациентов и с контрольной 
группой. Это связано с тем, что в наше исследование 
включались пациенты с острым характером воспа-
лительного процесса, а главными реагентами в этом 
случае являются IgM и IgA. Содержание IgA досто-
верно не отличалось ни от контроля, ни между обе-
ими группами, что является проявлением иммуно-
дефицита. Как следствие дисбаланса иммуноглобу-
линов выявлено достоверно большее содержание 
ЦИК во II группе больных (р<0,05) и по сравнению 
с контролем (р<0,01), что отражает иммунокомп-
лексное повреждение легочной ткани. 

Отдельно мы изучали содержание slgA в брон-
хоальвеолярном лаваже как одного из факторов 
местной защиты трахеобронхиального дерева. Из-
вестно, что основная функция slgA заключается в 
том, что он блокирует прикрепление бактерий к по-
верхности слизистой оболочки бронхиального де-
рева [4]. 

Выявлено достоверное повышение концент-
рации slgA в БАЛ у пациентов II группы (р<0,01). 
При этом содержание slgA было тем выше, чем 
больше содержание колониеобразующих единиц 
микроорганизмов в БАЛ (Ю6-Ю10). Кроме того, по-

давляющее число возбудителей относились к числу 
микроорганизмов с высокими вирулентными свой-
ствами (Pseudomonas aeruginosa , Ac ine tobac te r 
lwoffii, Staphylococcus aureus). По данным литерату-
ры, содержание slgA в биологических жидкостях 
относительно независимо от иммуноглобулина А 
сывороточной системы [3]. В нашем исследовании 
содержание slgA в БАЛ было выше, чем в сыворотке 
крови, что свидетельствует о «напряженности» 
местного иммунитета в условиях тяжелой пневмо-
нии и наличия интубационной трубки. 

При изучении содержания CD16 в сыворотке 
крови мы выявили дефекты в механизмах супрессии 
иммунного ответа. Данный процесс необходим для 
своевременного апоптоза активированных Т-лим-
фоцитов [1]. CD 16 выполняют роль натуральных 
киллеров (NK) в организме. В группе пациентов с 
более тяжелым течением пневмонии содержание 
CD 16 достоверно ниже по сравнению с группой боль-
ных с умеренно тяжелым течением ВАП (р<0,05). 
Возможным вариантом снижения CD16 является 
поражение печени у больных с полиорганной недо-
статочностью, а печень — основное депо для нату-
ральных киллеров [ 1 ]. Более того, в I группе пациен-
тов уровень натуральных киллеров был выше по 
сравнению с контрольной группой (р>0,05). Воз-
можно, несвоевременная супрессия иммунного от-
вета во II группе больных определяет более тяжелое 
течение ВАП. 

Другим, наиболее чувствительным, подтвержде-
нием иммунодепрессии у больных с ВАП является 
повышение апоптотической активности активи-
рованных лимфоцитов, что проявляется возраста-
нием CD95 как в I группе больных (р<0,01), так и во 
II (р<0,01). 

При исследовании системы фагоцитоза выяв-
лены дефекты бактерицидной системы фагоцитов 

Показатель 

Шкала ДОП [2| 

Контрольная группа Показатель 
6-7 баллов 8-9 баллов 

Контрольная группа 

Лейкоциты, х 10"/л 9,6± 1,4 • *' 10,7±2.5 • * 5.1±0,2 
Лимфоциты, % 13,3 ± 31,4± 1,7 
Лимфоциты, абс. 1,2±0,2 • " ' 0,5±0,07 1,5±0,1 
CD3, % 57,2* 9,4- " 52,0 ± 2,7 70,7 ±1,7 
CD4, % 33,9±3,2 29,8 ± 4.0 • ' 38,3 ±1,3 
CD8, % 20,0±1,5 17,2±1,9 29,6±0,7 
CD 16, % 15,6±2,7 9,2±1,1 12,0±6,0 
CD 19, % 11,5±1,2 9,6=t0,8 
CD95, % 13,5±1,8 15,3±2,7 • "" 5.1 ±0,5 
IgG, г/л 9,1 ±1,1 10,7± 1,9 10,7 ±0,3 
IgM, г/л 2,49 ±0,6 • " 5,3± 1,9 • " 0,7 ±0,06 
IgA, г/л 2,2 ±0,4 2,2±0,2 1,9±0,1 
ЦИК, ед.оп. 72,0 ±16,5 122,6± 19,3 • * • " 50,2—2,1 
slgA в БАЛ. мг/л 9,3 ±0,17 25,4±3.3 7,3±6,0 
Фагоцитоз, % 57,5±5,0 49,7 =ь 12,3 55,9±2,8 
НСТ спонтанный, % 11,8±6,7 7,7 ±3,6 8,9± 1,2 
HCT стимулированный, % 16,2±6,1 ••• 13,5±3,7 47,7±6,7 

Примечание: • - достоверность различий между I и П группами. 
• - достоверность различий между основными группами и контролем 
С - р<0,05; " - р<0,01; — - р<0,001,'— - р = 0,0001). 

Таблица № 
Основные показатели системного и местного иммунитета у больных с ВАП 



в виде с н и ж е н и я показателей НСТ-теста в I и II 
группах (р<0,01 и р = 0,0001 соответственно),чтодо-
полнительно свидетельствует о снижении противо-
инфекционной защиты. Степень нарушения фаго-
цитоза не зависела от тяжести течения пневмонии. 

Выводы: 
1. Выявлена взаимосвязь между тяжестью тече-

ния ВАП по шкале ДОП и степенью системного им-
мунодефицита; 

2. Высокое содержание местного фактора защи-
ты slgA в БАЛ адекватно отражает тяжесть течения 
пневмонии; 

3. Выявленные различия в характере и степени 
иммунодефицита при умеренно тяжелом и тяжелом 
течении ВАП необходимы для определения пока-
заний к иммунокорригирующей терапии и выбора 
ее типа. 
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ВЛИЯНИЕ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ 
В литературном обзоре рассмотрены методические подходы к изучению влияния 
нервно-психических факторов при развитии язвенной болезни. Описывается харак-
теристика стрессовых факторов, психологических особенностей личности, предрас-
полагающих к её развитию, патофизиологические механизмы их влияния. Произво-
дится непосредственная оценка влияния нервно-психических факторов на развитие 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Для решения вопроса о влиянии нервно-психи-
ческих факторов на возникновение и течение яз-
в е н н о й б о л е з н и н е о б х о д и м о р е ш и т ь ряд задач: 
установить связь между наличием и характером 
внешних факторов (стрессоров), психологических 
особенностей личности и развитием язвенной бо-
лезни, определить патофизиологические механиз-
мы её развития. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть методи-
ческие в о з м о ж н о с т и и их ограничения при изу-
чении влияния нервно-психических факторов[35]. 
При изучении влияния нервно-психических фак-

торов обычно проводят два вида клинических иссле-
дований. Клиническое значение полученных дан-
ных, полученных в исследованиях случай-контоль, 
может уменьшаться в связи с субъективным преуве-
личением возможно умеренно выраженных нервно-
психических изменений у пациентов с язвой, пси-
хотравмирующим действием самого заболевания. 
Поэтому значение этих исследований имеет мень-
шее значение по с р а в н е н и ю с проспективными. 
Важно эндоскопически подтверждать язвенные по-
ражения в связи с часто существующим подходом 
эмпирического лечения диспепсии с использованием 



схем лечения, предусматривающих возможное на-
личие язвы. При таком подходе язвенная болезнь 
очень легко смешивается с неязвенной диспеп-
сией[35]. 

На достоверность результатов также оказывают 
факторы, которые одновременно влияют на уро-
вень стрессового воздействия и на формирование 
язвы не через психологические механизмы. Сте-
пень инфицированности Н.pylori снижается сту-
пенчато с повышением социально-экономического 
уровня [1], преимущественно в связи с тем, что 
низкий уровень влечет за собой более низкие гиги-
енические условия в период детства, что способ-
ствует инфицированию в более раннем возрасте[2, 
33]. Более низкий социально- экономический статус 
является основой для большего количества стрес-
сов, занятий тяжёлой физической работой, которая 
связана с повышенной секрецией соляной кисло-
ты [3]. Учет социально-экономического статуса сни-
жает влияние нервно-психического фактора при-
близительно на 28-36%[4, 34]. Сопутствующие забо-
левания — состояния, сопровождающиеся болью и 
вызывающие различные психические расстройст-
ва. Учёт этого фактора привёл к снижению степени 
влияния нервно-психических факторов на 16%[4]. 

Проводилось несколько проспективных исследо-
ваний, которые подтверждают влияние внешних 
(стрессовых) факторов на частоту язвенной болез-
ни. Было показано, что пребывание людей в плену] 
17, 38, 39], крушение планов, связанных с работой 
[5], семейные проблемы [6], неудовлетворённость 
заработной платой [7] приводят к более частому воз-
никновению язвы. Значительно возрастала госпи-
тализация по поводу прободных язв во время гер-
манских бомбардировок[8]. Аналогичные резуль-
таты были получены во время землетрясения в Ко-
бе, Япония[9], экономическом кризисе в Болгарии 
в 1991 году [10]. 

Особенности ситуаций, приводящих к форми-
рованию язвенных п о р а ж е н и й желудка и ДПК, 
могут быть следующие: изменения , касающиеся 
утраты безопасности, возрастание ответственнос-
ти, необходимости в достижении зрелости[26]. 

Среди психологических особенностей пациен-
тов с язвенной болезнью наиболее выделяется же-
лание зависимости и отвергание чувства враждеб-
ности. Для подтверждения этой гипотезы Н. Wein-
ег и соавторы (1957) провели исследование, в кото-
ром в 85% случаев была установлена корреляция 
между личностными свойствами и гиперсекрецией 
сывороточного пепсиногена, как показателя обра-
зования пепсина. У лиц с повышенной концентра-
цией пепсиногена было обнаружено особенно ин-
тенсивное желание зависимости и отвергание чув-
ства враждебности. Было выбрано 10 исследуемых 
с гиперсекрецией и особенно выраженной пробле-
матикой зависимости. Был составлен прогноз о ве-
роятности развития у них язвы в период военной 
подготовки, которая рассматривалась как психо-
эмоциональный стресс. В 70% случаев этот прогноз 
оправдался. Интенсивность стремления к зависи-
мости и неприятия враждебности является важным 
критерием для тех лиц с гиперсекрецией, у которых 
развивается язва, в противоположность тем, кото-
рые остаются здоровыми [26]. 

По мнению F. Alexander (1951) формирование 
желания зависимости и отвержение чувства враж-
дебности происходит в раннем возрасте . Корм-
лению всегда предшествует контактно-вербальное 
общение матери с ребёнком. При ласковом отноше-

нии формируется условный рефлекс, когда обще-
ние с ребёнком ассоциируется с эмоциональной 
реакцией насыщения, возникающей после приёма 
пищи. В последующий период происходит обучение 
ребёнка самостоятельно преодолевать эмоциональ-
ное отвержение, формировать психологические 
механизмы преодоления лишения эмоциональной 
теплоты. Если они недостаточно сформированы, 
отсутствие «теплого» общения может ассоцииро-
ваться у ребёнка с чувством голода и проявляться 
повышением секреции соляной кислоты, продук-
цией пепсиногена. При всех перечисленных доказа-
тельствах эти психологические факторы риска не 
действуют у больных женщин[26]. 

В результате возникают два противоположных 
стремления к независимости, самостоятельности и 
стремление к теплым, доверительным отношениям. 
В ситуациях, связанных с утратой безопасности или 
требующих проявления самостоятельности, возни-
кает эмоциональный конфликт с преобладанием 
тревожно-депрессивных реакций (67%) [27,36], так-
же могут встречаться пациенты с аффективной ри-
гидностью, склонностью к "застреванию" в стрес-
совых ситуациях [36], и с т е р о и д н ы е проявле-
н и я ^ ] . Тревожно-депрессивные состояния ассо-
циированы с длительным существованием язвы и 
замедленным рубцеванием[11,4]. 

Важно отметить, что многие факторы риска не-
психологические, а поведенческие по своей природе 
тесно связаны с психологическим состоянием чело-
века. Люди, находящиеся в состоянии стресса, боль-
ше употребляют алкоголя, чаще подвержены ку-
рению, меньше спят, чаще нерегулярно употреб-
ляют пищу [27, 4]. Это подтверждает, что поведение 
может быть возможным медиатором в этиологичес-
кой цепи между стрессом и язвой. При этом для точ-
ной оценки непосредственного влияния нервно-
психических факторов, нужно учитывать эти осо-
бенности. В крупном исследовании [4] у пациентов 
с высоким уровнем психологического дисстресса 
отношение рисков развития язвы в последующий 
9-летний период составила 2,8. После учета таких 
факторов, как курение, значительное употребление 
алкоголя, нерегулярное питание, недостаток сна 
риск составил 2,2. Т.е. учёт этих факторов снижал 
влияние непосредственно психологических факто-
ров на 33%. В другом исследовании включение пове-
денческих факторов риска в многофакторные ре-
грессионные модели снижает риск формирования 
язвы, связанный с конкретными жизненными стрес-
сами на 25% [39]. Другие работы [40-44] продемон-
стрировали похожие результаты. 

Люди, находящиеся в состоянии стресса, больше 
употребляют алкоголя, чаще подвержены курению, 
меньше спят, чаще нерегулярно употребляют пищу 
[27]. Это подтверждает, что поведение может быть 
возможным медиатором в этиологической цепи 
между стрессом и язвой. При этом для точной оценки 
непосредственного влияния нервно-психических 
факторов нужно учитывать эти особенности[4]. 

Долгое время считалось, что основным механиз-
мом, через который психологические факторы вли-
яют на формирование язвы, является увеличение 
продукции соляной кислоты в желудке[12, 13]. 
Сообщалось, что дисстресс приводит к повышению 
секреции соляной кислоты[28] и может сильно уве-
личивать её продукцию[14,29]. В исследовании [15] 
такого влияния отмечено не было. Такие противо-
речивые результаты могут отражать различия меж-
ду влиянием острого и хронического стрессов на 



желудочную секрецию. В настоящее время значе-
ние влияния нервно-психических факторов на про-
дукцию соляной кислоты, как механизм формиро-
вания язвы уменьшено. 

У пациентов с язвой в ДПК отмечается быстрое 
опорожнение желудка [16]. Кроме того, в лаборатор-
ных условиях стресс подавляет моторику ДПК[18, 
19]. Также имеет место замедления выделения жел-
чи. Эти изменения приводят к увеличению време-
ни, в течение которого значение рН остаётся пони-
женным. 

Активации гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой системы приводит к замедлению эпители-
зации язвенного дефекта. Эти эффекты могут быть 
опосредованы через стероид-зависимое торможе-
ние выработки 1L-Ib[32], 

Степень выраженности тревожно-личностных 
изменений коррелирует со степенью депрессии 
CD2 + клеток, CD3 + -Т-лимфоцитов, CD8 +-Т-лим-
фоцитов, СВ16-клеток, кроме CD4 +-Т-лимфоци-
тов, повышение иммунорегуляторного индекса 
(CD4 + /CD84-), что увеличивало сроки рубцевания 
и частоту рецидивов болезни. Происходит повыше-
ние уровня пепсиногена. Уровень частично детер-
минирован генетически, но также связан с психо-
социальными факторами [13], особенно среди паци-
ентов с язвенной болезнью[12]. Также происходит 
нарушение местного кровотока в желудке и две-
надцатиперстной кишке [45, 46]. 

Нарушаются биологические ритмы организма, 
при которых снижается выработка мелатонина. Он 
обладает мощным антиоксидантным действием [21, 
30], стимулирует образование IL-4[22], который яв-
ляется первичным стимулятором дифференциров-
ки ThO в сторону Th2 ответа. Это связано с повышен-
ным синтезом slgA, который припятствует колони-
зации слизистой Н.pylori. Оказывет антистрёссор-
ное влияние на Т-хелперы, которое опосредуется 
мелатонин индуцируованным опиоидным пептид-
ом (МЮ[23]), блокирует действие гастринана ЖКТ, 
действуя или через свои рецепторы, или блокируя 
гастриновые рецепторы[24], стимулирует синтеза 
РдЕ2 в слизистой желудка[25, 31]. Были выявлены 
грубые нарушения ритмики и продукции мелато-
нина у больных с язвенной болезнью [20]. 

Наиболее достоверным исследованием, опреде-
ляющим роль нервно-психических факторов в раз-
витии язвенной болезни, является работа[44], где 
принимается во внимание социально-экономичес-
кое положение, поведенческие факторы риска, со-
путствующие заболевания, связанные с болью (учёт 
использования НПВС). Кроме того, исследование 
было длительным, проспективным, контролируемым, 
с общим количеством включённых пациентов 4.595. 
В группе пациентов с наиболее высоким уровнем 
нервно-психических факторов риск развития яз-
венной болезни составлял 1,7(ДИ 95% 1.0-3,1). 

Самыми оптимальными в методологическом от-
ношении при изучении влияния нервно-психичес-
ких факторов при язвенной болезни являются про-
спективные исследования, в которых для подтверж-
дения язвенного события применяются эндоскопи-
ческие методы исследования. Для выяснения непо-
средственного влияния нервно- психических фак-
торов необходимо учитывать социально-экономи-
ческий уровень пациента, сопутствующие заболе-
вания, влияющие на психический статус, поведен-
ческие причины, способствующие развитию яз-
венных поражений желудка и ДПК. Желание зави-
симости и избегание чувства враждебности на 

фоне на фоне воздействия стрессовых факторов, 
касающихся утраты безопасности, возрастания от-
ветственности приводят к специфическому психо-
логическому конфликту, который сопровождается 
тревожно-депрессивными изменениями, приводя-
щими к ослаблению защитных свойств слизистой 
желудка и ДПК, увеличению агрессивных свойств 
желудочного сока. Перечисленные изменения са-
мостоятельно или при взаимодействии с другими 
факторами (наследственными, Helicobacter pylori, 
приём аспирина и др.) могут привести к форми-
рованию язвенных поражений желудка и ДПК. 

Мероприятия , направленные на к о р р е к ц и ю 
нервно-психических факторов, позволят осущест-
вить более эффективный комплексный подход в ле-
чении и профилактике язвенной болезни желудка 
и ДПК. 
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ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ. 
РИСК РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ (ДПК) 
И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОСЛОЖНЕНИЙ, 
ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 
В литературном обзоре отражено современное состояние вопроса применения аспи-
рина при профилактике сердечно-сосудистых событий. Приводятся данные, подтверж-
дающие высокую профилактическую эффективность препарата при различных фор-
мах ИБС, первичной профилактике инфаркта миокарда у здоровых людей. Обобщены 
исследования, в которых рассматриваются язвенные поражения желудка и ДПК, в 
том числе и осложнённые, при долговременной терапии аспирином, возможности их 
профилактики с использованием антихеликобактерной терапии, постоянного приёма 
антисекреторных препаратов или их сочетания. 

В основе профилактического действия аспирина 
при сердечно-сосудистых заболеваниях лежит ан-
тиагрегационный эффект , который реализуется че-
р е з необратимое и н г и б и р о в а н и е в тромбоцитах 
фермента циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1), в результате 
чего предотвращается образование PG Н2, который 
метаболизируется в тромбоксана А2, обладающий 
мощным агрегационным действием в отношении 
тромбоцитов [9,10,13]. Так как тромбоциты не обла-
дают способностью образовывать новый фермент, 
он остаётся заблокированным на протяжении всей 
жизни клетки, т.е. около 10 дней. Восстановление 
агрегационной способности происходит за счёт 
ежедневного образования 10% новых тромбоцитов, 
которые при однократном применении аспирина 
через 8-10 дней п о л н о с т ь ю з а м е щ а ю т "повреж-
дённые". В эндотелиальных клетках сосудов аспи-
рин также предотвращает синтез PG Н2, который 
метаболизируется в простациклин (PG 12), ингиби-
рующий агрегацию тромбоцитов [14]. Эндотелиа-
льные клетки обладают способностью восстанав-
ливать синтез ЦОГ-1 в течение 36 часов, т.о. тор-
м о з я щ и й э ф ф е к т м е н ь ш у ю продолжительность , 
чем в тромбоцитах[14]. 

В мета-анализе долговременного п р и м е н е н и я 
р а з л и ч н ы х доз аспирина [2 ] у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) было обнаружено 
наличие сходных эффектов ежедневных доз аспи-
рина в пределах 75-325 мг. При этом подчёркивалось, 
что в неотложных ситуациях на первых этапах бо-
лее разумно использовать дозы 160-325 мг [2]. Была 
выявлена зависимость возрастания антиагрегаци-

онного э ф ф е к т а аспирина при увеличении дозы 
препарата от 325 мг. до 650 мг. 2 раза в день, но это 
также приводит к нежелательной блокаде синтеза 
простациклина, особенно при применении высо-
ких доз препарата свыше 325 мг [ 16]. 

В дополнение к уже известным факторам риска 
[31 ], которые рассматривались как мишень для про-
ведения профилактических мероприятий [31], из-
вестно, что риск клинически выраженной ишеми-
ческой болезни также связан с активностью тром-
боцитов [33] и воспалением [34, 36]. В связи с тем, 
что аспирин обладает как антиагрегационной [37], 
так и противовоспалительной активностью[36], его 
стали рассматривать как средство для первичной 
профилактики[38,39]. 

В проспективных когортных и исследованиях 
случай-контроль было установлено, что регулярный 
приём аспирина может уменьшить риск инфаркта 
миокарда и смерти от коронарных причин у лиц бе з 
установленной ИБС [40-44]. 

Осуществлено 5 крупных рандомизированных 
клинических исследований по использованию аспи-
рина п р и первичной п р о ф и л а к т и к е к о р о н а р н ы х 
событий [38,46-49]. Установлено, что использование 
препарата приводит к снижению частоты сердечно-
сосудистых событий, что прежде всего связано со 
снижением частоты инфаркта миокарда. 

В исследовании [44] продемонстрировано, что у 
ж е н щ и н аспирин также профилактирует инфаркт 
миокарда. Препарат приводит к значительному сни-
ж е н и ю частоты коронарных событий среди паци-
ентов с начальным артериальным давлением менее 



130 мм, рт. ст, но не среди пациентов с началь-ным 
уровнем артериального давления 145 мм. рт. ст. и 
выше [47]. Достаточный контроль артериального 
давления является особенно решающим фактором 
при назначении препарата для профилактики коро-
нарных событий [50]. Польза от применения в боль-
шей степени подтверждалась среди мужчин, име-
ющих повышенный уровень С-реактивного белка 
[36]. Выдвигалось предположение, что применение 
аспирина может быть особенно полезным у физи-
чески малоподвижных пациентов, при этом учиты-
вается наличие связи между снижением активнос-
ти и гиперреактивностью тромбоцитов [45]. 

Исследования по дозировке аспирина и функ-
ции тромбоцитов дают основания полагать, что для 
профилактики инфаркта миокарда адекватными 
являются низкие дозы - 100 мг в день и менее [35]. 
При первичной профилактике кажется разумным 
использование препарата неопределённо долго до 
появления каких-либо побочных эффектов [39]. 

Доказана эффективность аспирина по вторич-
ной профилактике сердечно-сосудистых событий 
при различных формах ИБС: стенокардии напряже-
ния [2,6], нестабильной стенокардии [2,3,4,7,8,11], 
инфаркте миокарда [2,15], постинфарктный кардио-
склероз [2,14], мерцательной аритмии[30]. При вто-
ричной профилактике эффективность была проде-
монстрирована у лиц как среднего, так и пожилого 
возраста, мужчин и женщин, наличия или отсут-
ствия повышенного артериального давления, сахар-
ного диабета [2]. Профилактический защитный эф-
фект в снижении риска сердечно-сосудистых собы-
тий появляется вскоре после начала приёма аспири-
на и не изменяется на всём протяжении приёма пре-
парата [ 1,121. Приём препарата не влияет на размер, 
локализацию, ЭКГ-особенности острого инфаркта 
миокарда, фракцию выброса после перенесённого 
инфаркта при сравнении пациентов, принимающих 
и не принимающих аспирин [12]. 

Исходя из последних рекомендаций АСС/АНА/ 
ESC-2001 [30] по ведению пациентов с фибрилля-
цией предсердий, к рекомендациям первого класса 
по профилактике тромбоэмболических осложне-
ний относятся назначение аспирина в дозе 325 мг 
ежедневно: как альтернатива оральным антикоагу-
лянтам у пациентов низкого риска, у пациентов с 
абсолютными противопоказаниями к назначению 
оральных антикоагулянтов. 

При применении аспирина существует риск 
развития осложнений, наибольшее значение из ко-
торых имеют язвенные поражения желудка, ДПК 
и связанные с ними язвенные кровотечения. 

В основе развития язвенных поражений лежит 
необратимое угнетение ЦОГ-1 в эпителии желудка, 
что приводит к снижению синтеза PGH2, предшест-
венника PGE.,, одного из основных защитных фак-
торов слизистой оболочки желудка и ДПК[24]. Воз-
действие агрессивных факторов приводит к форми-
рованию язвенного дефекта. Значение придаётся 
следующим причинам: инфекция Helicobacter ру-
lori[52-57], наследственным (группа крови 0а впосис-
теме АВО[58], статус несекретор[58], изоформы ге-
на пепсиногена С [59]), нервно-психическим (высо-
кий уровень тревоги[60], воздействие стрессовых 
факторов[61-66], психологические особенности 
личности[61). 

Аспирин также повышает риск развития язвен-
ного кровотечения при его применении для профи-
лактики сердечно-сосудистых событий [51]. В мета-
анализ [51] включались исследования со строгими 

критериями отбора: использовались только рандо-
мизированные контролируемые исследования, где 
аспирин использовался как антиагрегационный 
препарат и сравнивался либо с группой плацебо, ли-
бо с отсутствием лечения. Было установлено, что 
долговременная терапия аспирином связана со 
значительным повышением частоты Ж К кровоте-
чений (1 Ж К Т кровотечение на каждые 248 проле-
ченных пациентов в год). Отсутствуют доказатель-
ства того, что уменьшение дозы или использование 
модифицированных форм аспирина приводит к 
уменьшению частоты Ж К Т кровотечений. 

Наиболее изученным является взаимодействие 
инфекция Н.pylori и аспирина. В соответствии с по-
ложениями Маахстрихтского консенсуса 2 [28] 
связь между Н. pylori и аспирином является комп-
лексной [17-19]. В согласительной комиссии было 
признано, что Н.pylori и аспирин являются незави-
симыми факторами риска пептической язвы и пеп-
тического язвенного кровотечения [17-19]. 

По данным мета-анализов установлено, что су-
ществует синергизм при развитии пептической яз-
вы и язвенного кровотечения между Н.pylori и ис-
пользованием аспирина[19,21]. До последнего вре-
мени оставался открытым вопрос, повышает ли ин-
фекция Н.pylori риск повреждения желудка во вре-
мя долговременного использования низких доз ас-
пирина, В исследовании [20] продемонстрировано, 
что долговременная терапия низкими дозами аспи-
рина приводит к более выраженному эрозивно-яз-
венному повреждению слизистой желудка при на-
личии Н.pylori-ассоциированного гастрита у паци-
ентов, чем при его отсутствии, несмотря на одина-
ковую степень снижения уровня синтеза PG Е., и 
PG Е^ у инфицированных и неинфицированных па-
циентов. 

В результате проведённого мета-анализа двой-
ных слепых рандомизированных исследований в 
Северной Америке по терапии инфекции Н. pylori 
при язве ДПК было установлено, что у 20% паци-
ентов в этих исследованиях возникал рецидив язвы 
в пределах 6 месяцев, несмотря на подтверждённую 
эрадикацию инфекции Н.pylori при отсутствии при-
ёма НПВС/аспирина. При этом было сделано важ-
ное заключение, что не-H.pylori, не-НПВС язвы мо-
гут быть более обычным явлением, чем это предпо-
лагалось ранее [22]. Вопрос коплексного взаимодей-
ствия всех факторов риска остаётся открытым. 

В настоящее время рассматривается три основ-
ных метода профилактики язвенных поражений 
желудка, ДПК и Ж К кровотечений у пациентов с 
ИБС, принимающих н и з к и е дозы аспирина: ис-
пользование препаратов, снижающих секрецию со-
ляной кислоты в желудке, эрадикационная терапия 
и сочетание этих методов. 

Препараты, снижающие секрецию соляной кис-
лоты в желудке (ингибиторы протоновой помпы, Н2-
гистаминоблокаторы). Механизм профилактичес-
кого влияния препаратов, снижающих кислотную 
продукцию в желудке на ульцерогенный эффект 
аспирина и связанных с ним кровотечений можно 
объяснить тем, что аспирин даже в небольшой дозе 
значительно снижает синтез защитных желудоч-
ных простагландинов [24]. При этом препараты, 
снижающие кислотность, оказывают защитный 
эффект против повреждения слизистой, уменьша-
ют острые аспирин-индуцированные кровотечения 
из эрозий [25, 27]. В исследовании [21] была проде-
монстрирована эффективность применения 20 мг 
омепразола, 30 мгланзопразола [26] при профилак-



тике перечисленных осложнений у пациентов вы-
сокого риска (инфицированных Н.pylori с анамне-
зом язвенного кровотечения на фоне использова-
ния низких доз аспирина). В эпидемиологическом 
исследовании [23] было установлено, что у пациен-
тов, принимающих низкие дозы аспирина, анти-
секреторная терапия была ассоциирована со сни-
жением риска кровотечений из язв желудка и ДПК 
без язвенного анамнеза. Эта связь была обнару-
жена как для Н2-гистаминоблокаторов, так и для 
ингибиторов протоновой помпы (ИПП). Антацид-
ные препарата не оказывали такого действия [23]. 

В соответствии с положениями Маастрихтского 
консенсуса-2000(2) пациентам с анамнезом язвен-
ной болезни, которым планируется долговремен-
ное применение низких доз аспирина, рекоменду-
ется проводить определение Н.pylori и проведение 
эрадикации инфекции (рекомендация 2-го уровня 
доказанности) [28]. 

В исследовании [21] было установлено, что среди 
пациентов, инфицированных Н.pylori и анамнезом 
язвенного кровотечения из желудка и/или ДПК на 
фоне длительного использования низких доз аспи-
рина для профилактики сердечно-сосудистых со-
бытий, эрадикация Н.pylori является эквивалентом 
лечения с использованием постоянного профилак-
тического приёма 20 мг омепразола в сутки при про-
филактике рецидивирующего язвенного кровоте-
чения. Причём профилактика в обоих случаях была 
эффективной независимо от локализации и причи-
ны язвы. 

Эрадикация Н.pylori снижает частоту язв, если 
проводится до начала курса аспирина у пациентов 
без предшествующих язвенных поражений желуд-
ка и ДПК для устранения инфекции как фактор, 
способствующий последующему формированию 
пептических язв и диспепсических симптомов (уро-
вень доказанности 2) [21,28]. 

В исследовании [26] было установлено, что у па-
циентов, имевших язвенное кровотечение на фоне 
долговременного использования низких доз аспи-
рина, лечение с использованием 30 мгланзопразола 
ежедневно в дополнение к эрадикации Н.pylori зна-
чительно снижает частоту язвенных осложнений 
по сравнению с проведением только эрадикацион-
ной терапии. 

Аспирин обладает высокой эффективностью в 
профилактике сердечно-сосудистых событий, но 
его использование несёт опасность развития язвен-
ных поражений желудка, ДПК и связанных с ними 
осложнений. Существующие методы профилак-
тики позволяют предотвращать перечисленные 
осложнения. Остаётся открытым вопрос определё-
ния вероятности развития перечисленных ослож-
нений и выбора наиболее подходящего метода про-
филактики с учётом комплексного анализа всех 
факторов риска. 
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СИСТЕМА МНОГОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 
КАК СРЕДСТВО 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В статье рассматривается один из способов реализации уровневой дифференциации 
в обучении решению задач математики и физики на основе моделирования задач. 

1. Введение 
Изменения, происходящие в современном об-

ществе, приводят к р е ф о р м и р о в а н и ю и модерни-
зации школьного образования и, прежде всего, дик-
туют новое понимание целей образования. Школа 
сегодня должна ориентировать учащихся не столь-
ко на усвоение знаний, сколько на развитие позна-
вательной и творческой способности учащихся, на 
формирование ценностного и критического отно-
шения к знанию. 

Достижение новых целей образования предпо-
лагает серьезную корректировку всей системы об-
разования, в том числе его содержания [11]. 

Реформирование школьного образования пред-
полагает, что знания должны подаваться не в виде 
сформированной системы, а как арсенал всевоз-

можных теорий, моделей и приемов, необходимых 
для полноценной учебной деятельности. 

Происходящая в настоящее время перестройка 
средней школы включает в себя, помимо всего про-
чего, процессы д и ф ф е р е н ц и а ц и и и индивидуали-
зации обучения в разных типах школ и классов. За-
кон РФ "Об образовании" (1992 г.) открыл широкие 
в о з м о ж н о с т и для в н е д р е н и я д и ф ф е р е н ц и р о в а н -
ного обучения в школьную практику. Это позволяет 
на принципиально новом уровне решать вопросы, 
связанные с повышением качества знаний. 

Задача дифференциации обучения обусловлена 
не только к о л и ч е с т в е н н ы м и ф а к т о р а м и (ростом 
объема научных знаний), но и качественным услож-
нением и повышением теоретического уровня на-
учных знаний [3]. 



В подборе учебных заданий, соответствующих 
уровню знаний ученика, его развитию, особеннос-
тям мышления, интересу к предмету заключается, 
по мнению В.П. Стрезикозина, основная идея диф-
ференцированного подхода к обучению [9]. 

В российской школе накоплен значительный 
опыт в области дифференцированного обучения 
физике. Особое значение приобретает организа-
ция деятельности учащихся по решению задач. 
Одна из проблем, возникающих при обучении ре-
шению задач, - отсутствие дифференцированных 
по сложности систем задач. 

Существуют сборники задач по физике, где за-
дачи располагаются дифференцированно по уров-
ням [4]. Но ранжирование задач по уровням никак 
не учитывает структуру решения этих задач и, со-
ответственно, сложность решения. 

2. Уровневая дифференциация физических задач 
с использованием графовых моделей 

На современном этапе в психолого-педагоги-
ческой и методической литературе существуют раз-
личные подходы к д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о м у обу-
чению. При этом выделяются два вида дифферен-
циации: уровневая (внутренняя) и профильная 
(внешняя). Уровневая дифференциация характери-
зуется тем, что учащиеся могут осваивать учебный 
материал на различных уровнях в соответствии со 
своими способностями и возможностями. Про-
фильная дифференциация предполагает обучение 
разных групп учащихся по программам, отлича-
ющимся содержанием, глубиной изложения мате-
риала, объемом информации. 

Следование принципам уровневой дифферен-
циации подразумевает предоставление ученику 
возможности усвоения материала на различных 
уровнях сложности с учетом своих способностей. 
Для этого необходима система многоуровневых за-
дач, дифференцированных по сложности. 

В психолого-педагогических исследованиях ши-
роко применяются методы системно-структурного 
и количе-ственного анализа. Среди этих методов 
важное место занимает математическое (в частнос-
ти, графовое) моделирование. Графовое моделиро-
вание, как одно из направлений математического 
моделирования, применяется, когда исследуемые 
объекты обладают структурностью. Графовые мо-
дели, являясь структурными моделями, удовлетво-
ряют условию соответствия: каждый элемент мо-
дели поставлен в однозначное соответствие единст-
венному элементу в структуре моделируемого объ-
екта (т.е. в структуре решения задачи). Таким об-
разом, существует изоморфизм внутренней конст-
рукции структурной модели и моделируемого объ-
екта. 

Приведем в качестве примера графовые модели 
структур решений следующих задач. 

Задача 1. Стальной осколок, падая с высоты 500 м, 
имеет у поверхности Земли скорость 50 м/с . На 
сколько повысилась температура осколка, если счи-
тать, что вся работа сопротивления воздуха пошла 
на его нагревание? 

Структура решения задачи: 
1. О = А 4. ДЕ = Е п -Е к 
2. А = ДЕ 5. с • тп • ДТ = m • g • h - m • o 2 /2 
3. Q =ДЕ 6. ДТ = ( g - h - o 2 / 2 ) / c 
Сложность дерева находится как суммарная 

сложность всех вершин а = 2 • 17 + 2 • 3 + 2 • 13 + 

ДТ 

Д Е Л \ / 
/ \ А с Ш 

Е„Д - \ Ек 

/•1«\ /• 1 J\ 
ш g h W 

U 2 

Рис. 1. 

+ 2- 1 1 + 3 - 4 + 3 * 6 + 2 ' 3 = 1 2 4 . При построении мо-
дели сложность решения задачи отождествляется 
со сложностью дерева. Графовая математическая 
модель структуры решения задачи приведена на 
рис. 1. 

Таким образом, структура решения физической 
задачи - это ее объективная характеристика, ко-
торая позволяет дать количественную оценку для 
систематизации физических задач по сложности их 
решения. 

Задача 2. На нагревание 5 кг воды и льда, взятого 
в количестве 0,5 от массы воды, от 0° С до кипения и 
на испарение некоторой части образовавшейся 
массы пошло 2,8 МДж теплоты. Определить массу 
образовавшегося водяного пара. 

Решение: 

Q-cЛ1[ Д Г - А л ^ 

г 
Графовая математическая модель структуры ре-

шения задачи приведена на рис. 2. 

m 

Q/ г 

QI d to
 

с Д х Д 
\ Ш | 0 , 5 m i 

т2 Т | а = 1 3 6 

Рис. 2 

Сложность структуры решения задачи а = 17-2 + 
+ 15-2 + 13-2 + 7-2 + 5-2 + 5 '2 + 3 '2 + 3 '2 = 136. 

Нахождение сложности решения задач с ис-
пользованием графового моделирования рассмот-
рено нами в [1,2]. 

Очевидно, что структурный анализ решений за-
дач методом графового моделирования позволяет 
осуществить уровневое дифференцирование учеб-
ных задач по нарастающей сложности структур их 
решений. Таким образом, выделение уровней осно-
вано на использовании объективной характерис-
тики - сложности решения задачи. 

3. Система многоуровневых задач в обучении 

Графовое моделирование дает возможность 
спроектировать целостную систему многоуровне-
вых дифференцированных по сложности задач по 
физике. 



Система многоуровневых задач дает возмож-
ность решать вопросы соотнесения уровней усво-
ения с установившимися баллами, проводить осно-
вательную диагностику учебных возможностей 
учащихся, выявлять скрытые возможности. 

Общие требования, предъявляемые к постро-
ению систем задач: системность , целостность, 
структурная полнота, учет внутрипредметных и 
межпредметных связей, возможность организации 
у р о в н е в о й д и ф ф е р е н ц и а ц и и обучения , необ-
ходимость развития мышления учащихся и т. д. 
Используя графовое моделирование как основу 
проектирования системы задач, можно реализовать 
многие из этих требований. Построение системы 
задач, дифференцированных по сложности, соот-
ветствует такому системному принципу, как иерар-
хичность, то есть последовательность расположе-
ния задач в системе осуществляется на основе упо-
рядоченности. Система задач должна быть постро-
ена также с учетом принципа целостности, то есть 
обладать свойством структурной полноты. "Какие 
бы дидактические цели ни ставились при состав-
лении системы задач ... основополагающим требо-
ванием является выполнимость принципа целост-
ности. Только в этом случае можно ранжировать 
задачи по нарастающей сложности структур их ре-
шений, что обеспечит структурную полноту в сис-
теме задач" [6, с. 73]. 

Сложность п р е д ъ я в л я е м ы х учащимся задач 
должна находиться в зоне их ближайшего развития. 
Доказательство этого принципа содержится в тео-
рии развивающего обучения. Часто при постро-
ении систем учебных задач, а также при располо-
жении их в задачниках забывают об общедидакти-
ческих принципах, ограничиваясь лишь предмет-
ным содержанием этих задач. Организация выбора 
задач по критерию сложности является оптималь-
ной и соответствующей дидактическим принципам 
обучения. Анализ структуры решения задач с ис-
пользованием графовых моделей позволяет реали-
зовать эти требования к построению системы задач. 
Система задач, составленная с учетом этих требо-
ваний, обеспечивает постепенное возрастание са-
мостоятельности их решения. 

Предложенная методика моделирования задач 
для нахождения их сложности разработана в русле 
методической концепции, нацеленной на развитие 
мышления учащихся, повышение познавательной 
активности и эффективности обучения. Педагоги-
ческий опыт показывает, что постепенное услож-
нение упражнений ведет ученика к открытиям 

новых свойств, особенностей или приемов дейст-
вия, направляет его мысль в нужную сторону, облег-
чает поиск или подбор нужного алгоритма [10]. Раз-
работка такой методики предполагает, в частности, 
создание системы задач, учитывающей структур-
ные характеристики решения учебных задач. 

Дифференцированное обучение решению задач 
позволяет целенаправленно осуществлять умст-
венное развитие учащихся, формировать познава-
тельный интерес и является также условием форми-
рования готовности осуществлять действия, необ-
ходимые для решения более сложных задач. 

Анализ деятельности по формированию обоб-
щенных умений, семантически-обобщенных моде-
лей и проведенного педагогического эксперимента 
позволил выделить уровни сформированности уме-
ния решать учебные физические задачи с использо-
ванием графовых моделей: I уровень CJ = 0 - 40, II уро-
вень а = 40 - 80, III уровень о = 80 - 120, IV уровень 
G = 120- 160, V уровень А = 160-200. 

Проанализируем распределение задач по слож-
ности решения (в % от общего количества задач по 
р а с с м а т р и в а е м ы м темам) в с б о р н и к а х задач 
(А.П.Рымкевич, П.А.Рымкевич [7]; А.П.Рымкевич 
[8]; В.П.Демкович, А.П.Демкович [5]) в курсе фи-
зики 10-го класса. 

Диаграмма распределения задач по сложности 
решения по теме "Молекулярная физика и термо-
динамика" приведена на рис. 3, 

Диаграмма распределения задач по сложности 
решения по теме "Электростатика, постоянный 
ток, электромагнетизм" приведена на рис. 4. 

Общее количество проанализированных задач 
составило 1153 (3 задачи факультативного уровня 
на рис. 5 не включены). По результатам построена 
диаграмма сравнительной характеристики слож-
ности задач различных рангов (рис. 5). Таким обра-
зом, структурный анализ решений задач позволяет 
сделать следующие выводы: 

1) в сборниках задач представлено большое коли-
чество несложных задач, дублирующих друг друга; 

2) с повышением сложности структуры реше-
ния уменьшается число соответствующих задач; 

3) практически отсутствует выбор задач боль-
шой сложности ввиду незначительного их коли-
чества; 

4) ни в одном сборнике не обеспечивается посто-
янное возрастание сложности решения задач; 

5) в сборнике задач [8] несколько изменен состав 
задач в сторону усложнения; 

6) в сборнике задач [8] по теме "Электростатика, 

64,86% • о = 0 - 4 0 
• о= 40 - 80 
Н а = 8 0 - 120 
• о = 120-160 
Ист= 160-200 
• о =200- 240 

28,11% 

6,49% 

0,54% 
• 0% 0% 

Сборник задач [7] Сборник задач [8] Сборник задач [5] 
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• сг = 0 - 4 0 
• СТ=40-80 
Н о = 80-120 
• = 120-160 
Ист= 160-200 
• о = 200 - 240 

26.96% 
12,26% 
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0 ,49% 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика сложности задач по теме "Электростатика, постоянный ток, электромагнетизм". 

Ранг 4 
3,39% 

Ранг 3 
14,52% 

Ранг 5 
0,70% 

Ранг 2 
30,43% 

Ранг 1 
50,96% 

Рис. 5. 

40,90% 
36,36% 

(МО 40-80 80-120 120-160 160-200 200-240 

Рис. 6. Распределение задач по сложности решения. 

Рис. 6. 

постоянный ток, электромагнетизм задачи по слож-
ности распределены более равномерно, чем в других 
сборниках; 

7) "ассортимент" сложности р е ш е н и я задач по 
теме 2 несколько шире, чем по теме 1; 

8) сложность решения задач по теме 2 выше, чем 
по теме 1; 

Нами составлен сборник задач по молекулярной 
ф и з и к е и термодинамике , в котором уменьшено 
число повторов задач малой сложности, увеличено 
число задач большой сложности. Диаграмма рас-
пределения задач по сложности решения в сборнике 
(N = 154) приведена на рис. 6. 

Таким образом, с помощью метода графового 
моделирования нами: 

— выявлены числовые х а р а к т е р и с т и к и слож-
ности решений учебных физических задач в учеб-
никах и сборниках задач по курсу ф и з и к и 10-11 
классов; 

— установлены к р и т е р и и уровней сложности 
решений учебных физических задач, соответству-
ющие принятой шкале оценки знаний учащихся; 

— проведена с и с т е м а т и з а ц и я учебных физи-
ческих задач в курсе ф и з и к и 10-11 классов. 

4. Заключение 

Для повышения качества физической подготов-
ки учащихся, в частности, их умения решать задачи, 
необходимо осуществление комплекса мер, в том 
числе использование систем задач, дифференциро-
ванных по сложности. Очевидно, что проблема по-
строения оптимальной дидактической системы фи-
зических задач решается с помощью метода мате-
матического моделирования , который позволяет 
спроектировать многоуровневую систему задач в 
обучении ф и з и к е и способствует р е ш е н и ю мето-
дических задач обучения и повышению его эффек-
тивности . 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ СТУДЕНТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В ПРАКТИКЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Индивидуальный образовательный маршрут студента как современная образователь-
ная технология позволяет повысить эффективность преподавания курса физиологии 
на факультете физической культуры. 

В условиях модернизации российской системы 
образования становится очевидной необходимость 
ориентации ее развития на общемировые приори-
теты. Эти приоритеты обусловлены двумя социаль-
ными и экономическими факторами: лавинообраз-
ным потоком информации во всех областях знания 
и потребностью современного цивилизованного 
общества в гибких, адаптивных системах образова-
ния, предусматривающих возможность достаточно 
быстрой профессиональной переориентации, повы-
шения квалификации, саморазвития на любом от-
резке жизненного пути человека. 

Сургутский государственный университет на-
ходится на стадии становления и формирования 
собственных научных школ, традиций и открыт к 
адаптации новых о б р а з о в а т е л ь н ы х технологий . 
Они позволяют в условиях пространственной отда-
ленности от крупных научных центров, недоста-
точности информационного обеспечения повысить 
эффективность подготовки студентов в образова-
тельном пространстве университета. 

В настоящее время во всех развитых странах ми-
ра развитие образовательных технологий в ходе ре-
формирования систем образования ориентировано 
на обучение учащихся способам поиска и обработ-
ки информации, вычленение проблемы и нахож-
дение пути их рационального решения, умение кри-
тически анализировать получаемые знания и при-
менять их для решения новых задач. Усвоение и об-
общение готовых знаний становится не целью, а од-
ним из вспомогательных средств интеллектуального 
развития человека. Сегодня мы не можем себе по-
зволить строить обучение в основном на усвоении 
суммы готовых знаний, д о б ы т ы х человечеством. 

Цель системы образования в современных общест-
вах — это интеллектуальное и нравственное развитие 
человека, Современному обществу нужен человек, 
самостоятельно, критически мыслящий, умеющий 
видеть и творчески решать возникающие проблемы. 

«... Можно утверждать: для того, чтобы высшее 
образование было увязано с будущей жизнью, нуж-
но стремиться усиливать его связи с существующей 
реальностью. Между высшим образованием и жиз-
нью должна сформироваться ... своего рода когни-
тивная инфраструктура (интеллектуальная инфор-
мационная система) образования, которая и будет 
обеспечивать трансляцию профессионально значи-
мого знания в систему обучения ... » [1]. 

Характерными чертами инновационного обра-
зования (в том числе в высшей школе) являются — 
антропоцентризм (интересы человека, его духов-
ного, культурного, интеллектуального развития) , 
самоуправление, профессионализм , который как 
интегральное качество выпускника университета 
формируется им самим в процессе образовательной 
деятельности. 

Профессионализм - это: 
— определенный уровень мастерства решения 

профессиональных задач; 
— способность, в рамках профессии, к надежной, 

«безотказной» деятельности; 
— творчество в нестандартных ситуациях, поиск 

оптимальных и э ф ф е к т и в н ы х решений; 
— высокий интеллектуально - личностный уро-

вень развития и т. д. [2]. 
Для того чтобы с ф о р м и р о в а т ь п р о ф е с с и о н а -

лизм как интегральное качество личности, обеспе-
чивающее конкурентоспособность выпускника на 



рынке труда, необходимо в университете перейти 
на интерактивные способы организации учебного 
процесса. Интерактивная организация учебного 
процесса предпочтительна по сравнению с дирек-
тивной, так как первая более эффективна с точки 
зрения оптимального сочетания цели и результата 
учебной деятельности. 

Директивная модель ориентирована на дости-
жение результата как передачи некоторой суммы 
знаний, в основном за счет рациональной органи-
зации содержания учебного процесса, осущест-
вляемого путем однонаправленного воздействия 
преподавателя на студентов. Подобная модель пред-
полагает «достаточным механическое воспроизве-
дение студентами некоторых сведений». 

Интерактивная модель «исходит из необходи-
мости достичь понимания транслируемой инфор-
мации, построена на взаимодействии участников, 
предусматривает их постоянную обратную связь и 
активность, нацелена на творческую переработку 
поступающих сведений». Ниже приводится таблица 
названных выше различий этих двух моделей (см. 
таблицу). 

В целом, данные опроса показывают, что студенты 
чаще отдают предпочтение интерактивным, а не ди-
рективным характеристикам учебного процесса [3]. 

Технология, разработанная в 90-е годы учеными 
петербургской педагогической школы (О. В. Аку-
ловой, Т. Б. Алексеевой Л. Н. Бережновой, Р. У. Бог-
дановой, И. Ю. Гутник, О.. Е. Лебедевым, А. П. Тря-
пицыной, И. А. Хоменко) акцентирует внимание 
педагогов на разработке индивидуального обра-
зовательного маршрута учащегося. Он представляет 
собой целенаправленный процесс создания обра-
зовательной программы университетского курса, в 
котором студент выступает как субъект выбора, 
проектирования и реализации собственного обра-
зовательного маршрута при поддержке со стороны 
преподавателя. 

Разработка образовательного маршрута сту-
дента предусматривает совместную деятельность 
обучающегося и преподавателя, потому что он 
(маршрут) предполагает прогнозирование ожида-
емых результатов - что будет знать, уметь и к чему 
будет готов молодой человек, успешно освоивший 
образовательную программу. 

Учитывая, что индивидуальный образователь-
ный маршрут - понятие многоаспектное, сущест-
вует несколько направлений его реализации. Содер-
жательное (реализуемое через вариативные учеб-

ные планы и образовательные программы), деятель-
ностное (реализуемое через нетрадиционные обра-
зовательные технологии, экстернат, новые инфор-
мационные технологии), процессуальное (опреде-
ляющее организационный аспект, виды общения). 

В основу образовательного процесса по курсу 
физиологии нами были положены приоритетные 
принципы: 

— академической свободы (выбора направ-
ления, уровня сложности изучаемого предмета); 

— успеха; 
Каждый студент выбирает различные уровни 

сложности изучения предмета. При этом во главу 
угла положен принцип свободы выбора учащимся 
уровня освоения предмета на основе накопленного 
опыта, способностей, интересов. Нами определены 
следующие уровни сложности усвоения знаний: 
творческий, продуктивный, репродуктивный. 

В условиях, когда значительная часть студентов 
Сургутского государственного университета, изу-
чающих физиологию на факультете физической 
культуры, постоянно совмещает тренировочный 
процесс, участие в соревнованиях и образователь-
ный процесс, традиционные формы организации 
учебных занятий становятся малоэффективными. 

При разработке индивидуального образователь-
ного маршрута студента на весь период изучения 
курса физиологии были учтены не только требо-
вания программы, но и реальные возможности сту-
дентов, обучающихся в условиях дефицита вре-
мени, уровень их притязаний. 

В процессе изучения физиологии объективно 
происходит разделение студентов на две группы. В 
одну входят студенты, которые большую часть вре-
мени проводят на соревнованиях, сборах и выездах 
и имеют право на свободное посещение занятий; 
во вторую - студенты, для которых посещение заня-
тий является обязательным. Так как первая группа 
не может посещать лабораторные занятия, им выда-
ется специальное, индивидуальное задание по всем 
разделам курса с заданиями различного уровня 
сложности, которые являются альтернативой посе-
щения лабораторного практикума. Выполнение 
этих заданий оценивается по балльной системе. Для 
всех остальных обязательной формой обучения 
остается лабораторный практикум, но в случае бо-
лезни или временных отъездов они могут быть за-
менены индивидуальным заданием. 

Студенты могут набрать баллы, необходимые 
для получения зачета и допуска к экзамену, выпол-

Различия моделей организации учебного процесса 

Директивное» Интерактивность 

Точность и бесспорность информации, сообщаемой на занятиях ; Возможность неформальной дискуссии на занятиях 

Большое число лекций, незначительное число семинаров Больше семинаров, меньше лекций 

Обязательная посещаемость Свободная посещаемость 

Поощрение исполнительности Поощрение инициативы 

! Отсутствие общественной работы Вовлечение студентов в общественную работу 

1 Возможность работать самостоятельно 
1 Наличие групповых заданий, требующих коллективных усилий 

j Контроль конечного результата в сессию 
1 . . . ,. , : Постоянный контроль в течение семестра 

j Небольшое число письменных работ Большое число письменных работ 



няя тестовые задания, решая ситуационные задачи, 
которые представляют собой проблемные ситу-
ации, требующие решения на основе творческого, 
аналитического подхода. С и т у а ц и о н н ы е задачи, 
как правило, я в л я ю т с я п р о б л е м а м и с которыми 
сталкиваются студенты в повседневной, реальной 
жизни, во время тренировочного процесса или при 
знакомстве с научными фактами, данными иссле-
дований, с которыми они знакомятся на лекциях 
при самостоятельной работе с источниками, ин-
формационными материалами. 

Кроме того, в консультационный день студенты 
могут сдать изучаемую тему классически, путем 
беседы с преподавателем . К а ж д ы й из видов де-
ятельности оценивается определенным количест-
вом баллов. Набрав необходимое количество баллов 
для зачета , студент м о ж е т п р е т е н д о в а т ь на его 
получение автоматически. Это количество баллов 
можно набрать, выбирая любой из удобных для сту-
дента видов учебной деятельности, при этом не обя-
зательно выполнять все виды заданий, но нельзя на-
брать необходимую сумму, выбрав только один из 
них. Обязательной формой учебной деятельности 
является выполнение письменной работы, заверша-
ющей цикл обучения в семестре. 

Следовательно, студент сам выбирает устраива-
ющую его комбинацию учебных заданий, исходя 
из уровня своих учебных и культурных притяза-
ний, ориентируясь на собственный успех и жела-
емый уровень освоения физиологии. 

Использование т е х н о л о г и и индивидуального 
образовательного маршрута студента позволилмак-
симально оптимизировать процесс изучения фун-
даментального курса физиологии и реализовать на 
практике идеи интерактивного обучения. На заня-

тиях студенты имеют возможность участвовать в 
неформальных дискуссиях; в учебном плане больше 
п р а к т и ч е с к и х , л а б о р а т о р н ы х з а н я т и й , м е н ь ш е 
лекций; отражением с п е ц и ф и к и обучения на фа-
культете физической культуры является свободная 
посещаемость; инициатива студентов, в частности 
участие в н а у ч н ы х к о н ф е р е н ц и я х поощряются ; 
практикум построен на основе решения групповых 
заданий, т р е б у ю щ и х к о л л е к т и в н ы х усилий; осу-
ществляется постоянный контроль в течение семес-
тра; в п р о ц е с с е о б у ч е н и я студенты в ы п о л н я ю т 
большое число письменных работ - все это свиде-
тельствует о том, что интерактивное обучение не 
столько теоретическая модель, сколько реальность 
образовательной практики. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 
КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Целью статьи является определение направлений исследования положительной моти-
вации преподавателя, осуществляющего профессиональную деятельность, через вы-
явление приоритетов, лежащих в ее основе. 

Положительная мотивация является неотъем-
лемым ф а к т о р о м у с п е ш н о с т и л ю б о й п р о ф е с с и -
ональной деятельности. 

Мотивация — д в и ж у щ а я сила, п о б у ж д а ю щ а я 
человека добиваться поставленной цели. 

Именно мотивация (от латинского moveo — дви-
гаю) является общим названием для процессов, про-
исходящих в человеке, выбора им методов и средств 
продуктивной деятельности, позволяет раскрыться 
способностям человека, проявиться его индивиду-
альности в творческой деятельности. 

Мотивация, обуславливающая процесс измене-
ния состояний и отношений личности, основыва-
ется на мотивах, под которыми понимаются кон-
кретные побуждения, причины, заставляющие лич-
ность действовать, совершать поступки. 

Мотивы - сложные образования, представля-
ющие собой динамические системы, в которых осу-
ществляются анализ и оценка альтернатив, выбор 
и принятие решений. 

В основе мотивов, по н а ш е м у мнению, л е ж а т 
ценности. Достижение определенной цели может 



быть осуществлено через сопоставление духовных 
и материальных ценностей (конфликт мотивов). 

В своей книге «Удовлетворенность трудом. Мне-
ние социолога» К. Замфир разделяет мотивы челове-
ческой деятельности на внутренние и внешние. 

Автор книги считает, что внутренние мотивы по-
рождаются общественной полезностью деятель-
ности, удовлетворением, которое приносит работа 
благодаря творчеству, общению с людьми. Внешние 
мотивы представляют собой побуждения, находя-
щиеся за пределами труда как такового: заработная 
плата, стремление к карьере, престижу и т.д. 

Мы разделяем мнение К. Замфир и считаем, что 
профессиональная деятельность, ее продуктив-
ность и успешность определяются не внешней мо-
тивацией, которая ограничивает профессиональное 
развитие личности, атрофируя ее внутренние по-
требности и интересы, когда превалирует ориен-
тация на внешнее признание, материальное поощ-
рение, карьеру, а внутренней положительной моти-
вацией, в основе которой лежат общечеловеческие 
ценности (любовь, добро, вера). 

Основываясь на мнении Монтеня, который пи-
сал «Жизнь сама по себе ни благо, ни зло, она вмес-
тилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами 
превратили ее», в основе положительной мотива-
ции должны лежать вечные, непреходящие цен-
ности. От того, что л е ж и т в основе професси-
ональной деятельности преподавателя будет зави-
сеть качество результатов его труда, отражающе-
гося в успешности, которую мы предлагаем в качест-
ве внешнего критерия жизнедеятельности педагога. 

Нами был проведен опрос преподавателей ка-
федры иностранных языков ОмГМА, которым пред-
лагалось дать определение понятию «успешность». 
Анализ опроса показал, что 80 % опрошенных опре-
деляют «успех» как «достижение целей». Наиболее 
часто употребляется следующая формулировка: 
«успех (или успешность) для меня — это прежде 
всего достижение поставленных передо мной це-
лей». Цель может быть достигнута разными сред-
ствами, человек может идти к достижению своей 
цели, «переступая» через тех, кто окружает его (се-
мью, коллег, друзей), таким образом, он не созидает, 
а разрушает многое на своем пути. 

40 % опрошенных выделяют взаимосвязь успеш-
ности и коммуникабельности, подчеркивая значе-
ние общения при достижении успеха. Среди про-
чих было следующее высказывание: «...жить и об-
щаться с теми людьми, кого любишь». Ежедневно 
мы общаемся с людьми, которых разделяем на тех, 
кого «любим», и тех, «кого не любим». Успех, в на-
шем понимании, может быть достигнут только че-
рез любовь к людям, которые нас окружают. 

В основе профессиональной деятельности пре-
подавателя должна лежать любовь. По нашему мне-
нию, наиболее точным является библейское опреде-

ление любви: «Любовьтерпелива, добра, неревнива, 
нехвастлива. Она не раздувается от гордости, не 
ведет себя неподобающе, несебялюбива, нераздра-
жительна, не считает свои обиды, не радуется не-
доброму, а вместе с другими радуется правде, она 
всегда защищает, всегда верит, всегда надеется, 
всегда терпит». 30 % опрошенных преподавателей 
ассоциируют понятие «успешность» с самореали-
зацией. 

Мы считаем, что для осмысления своего «я» в 
профессии, для достижения успешности в профес-
сиональной деятельности каждый преподаватель 
должен иметь свою сформированную систему цен-
ностей. 

Успех, в нашем понимании, — это результат 
внутреннего гармоничного роста человека. Именно 
система ценностей лежит в основе всего. Ценности 
могут быть духовными и материальными, ценности 
определяют выбор цели и пути движения к ней. По-
нятие успешности неотъемлемо от понятия гармо-
ничности, гармонии (harmonia в переводе с гречес-
кого — созвучие, соответствие, согласие; harmoni-
cus — устанавливающий соразмерность, правиль-
ные соотношения). По-настоящему успешный че-
ловек успешен во всем (в работе, в семье). Успех 
очевиден всем. Нельзя назвать успешным человека, 
который опирается лишь на материальные цен-
ности, того, кто идет к осуществлению своей цели 
не созидая, а лишь разрушая либо не привнося ниче-
го позитивного в жизнь других людей. 

Французский философ Огюст Конт, один из ос-
новоположников социологии и философии позити-
визма, выделял несколько значений слова «позитив-
ный» (positiv — положительный), среди которых: 

1.Полезное в противоположность бесполезному. 
2.Положительное как противоположность отри-

цательному (не разрушать, но организовать). 
Таким образом, можно сказать, что положитель-

ная мотивация, в основе которой лежат общечело-
веческие ценности, — это некая организующая си-
ла, двигающая человека к творчеству, к успеху. 
Именно она порождает желание выполнять свою ра-
боту наилучшим образом. 
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МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КАК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 
В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ СЕРВИСА 
В статье идет речь о методах научных исследований в программе подготовки специ-
алиста для сферы сервиса в современом социально-культурном пространстве. 

Становление специфических видов человечес-
кой деятельности происходит в процессе выраба-
тывания особых орудий деятельности. Специфика 
методов научной деятельности обусловлена созда-
нием и совершенствованием средств познания. 

Современное социально-культурное простран-
ство предполагает новое состояние сферы услуг, т.е. 
диктует смену парадигмы обслуживания: от услуги, 
удовлетворяющей минимальные (биологические) 
потребности человека, к услуге, обеспечивающей 
более высокий уровень качества жизни, удовлетво-
ряющей интеллектуальные запросы человека. 

Профессиональная подготовка специалистов для 
индустрии сервиса невозможна без умения научно 
мыслить, обращаться к логическим связям внутри 
уже добытого знания в области общечеловеческой 
культуры, о б щ е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о й практики, 
т.е. без умения владеть методологией научного зна-
ния. Формирование навыков научных исследова-
ний будущих специалистов для с ф е р ы услуг про-
исходит на протяжении всего периода обучения, од-
нако выработка у них комплексного, системного 
подхода к исследованию, освоение методов науки и 
есть задача курса «Методы научных исследований» 
(МНИ). 

Методы научных исследований в области соци-
ально-культурного сервиса т р е б у ю т конкретных 
методов различных наук: статистических для выяв-
ления отраслевой динамики; социологических для 
определения степени удовлетворения населения 
предоставляемыми услугами и изучения поведения 
потребителей в условиях перехода к рыночным от-
ношениям; экономико-математического подхода — 
для количественного анализа исследуемых явле-
ний. Основополагающим в исследованиях сферы 
услуг является абстрактно-логический подход на 
основе системного анализа процессов экономичес-
кой, социальной ж и з н и , а т а к ж е принцип исто-
ризма, позволяющий рассматривать развитие сис-
темы удовлетворения потребностей в бытовых услу-
гах в контексте конкретно-исторического развития 
страны в различные периоды времени. 

В сферу сервиса включаются разнообразные ви-
ды деятельности, к о т о р ы е о п р е д е л я ю т качество 
ж и з н и и уровень духовных ц е н н о с т е й общества. 
Важным является тот факт, что, рассматривая сфе-
ру обслуживания населения в аспекте социально-
экономической географии, прослеживается новое 
направление географии населения - это «география 
образа жизни». 

Научные исследования в этом направлении дол-
жны активизироваться в период перехода России к 
новым рыночным отношениям, к глубоко демокра-
тическим началам. В процессе подготовки специ-
алистов для отраслей сервиса должно существенное 
внимание уделяться развитию у них творческого 
отношения к полученным знаниям, формирование 
умений экспериментировать , анализировать ре-
зультаты исследований, моделировать организацию 
и продвижение услуг. 

При составлении программы курса МНИ авторы 
руководствовались требованиями, определенными 
в Государственном образовательном стандарте, од-
нако был р а с ш и р е н круг р а с с м а т р и в а е м ы х воп-
росов, например , методы исследований , приме-
нимые в социально-экономической географии, со-
циологии на уровне понятий, определений. 

Анализируя программу МНИ, необходимо отме-
тить наличие таких теоретических разделов: мето-
дология науки и её роль в современном мире; функ-
ции сервиса в современном обществе; вопрос орга-
низации сферы обслуживания населения методы 
исследования географии сферы услуг; методы ис-
следования рынка услуг с позиций понятий и кате-
горий статистики р ы н к а услуг; социологические 
методы исследования; маркетинговые технологии; 
математические методы в социальных технологиях. 

Требования к практическим занятиям по курсу 
МНИ выработаны, исходя из концепции самой дис-
циплины и с учётом региональных особенностей 
на микро- и мезоуровнях. Тематика исследований 
студентов объединена в проблему: изучение соци-
ально-культурной инфраструктуры города (облас-
ти) по «горизонтали», что предполагает знакомство 



с рынком услуг по отдельным социально-культур-
ным направлениям. В качестве тем исследования 
предложено изучение сферы развлекательных услуг 
(клубы, кинотеатры, театры, музеи и т.п.), оздоро-
вительных услуг (фитнес-клубы, тренажёрные залы 
и т.п.), туристских услуг (состояние рынка по пред-
ложению услуг, карта турагентств, турфирм и т.п.), 
торговых услуг (сведения о рынках и их возмож-
ностях по предоставлению услуг, сведения о специ-
ализированных магазинах и т.п.). 

В процессе сбора информации для анализа того 
или иного объекта инфраструктуры студент дол-
жен оценить уровень обслуживания, уровень про-
фессиональной подготовки специалиста, оценить и 
охарактеризовать потребительский рынок. Такого 
рода практическое исследование на горизонтальном 
уровне обеспечивает мотивацию к обучению и в не-
которых случаях определяет выбор тем дальнейших 
исследований студентов, даёт введение в специ-
альность. 

Таким образом, научно-познавательная.деятель-
ность в области сервиса требует от специалиста вы-
явить, где и как при решении поставленной проб-
лемы необходимо использовать знания различных 
наук, овладеть навыками комплексного подхода к 
исследованию, основой которого является выра-
ботка единых и приемлемых исходных представле-,.... 
ний об объекте (явлении) исследования; выделение 
базового направления исследования, взаимосвязан-
ного с другими направлениями наук; организация 
исследования на основе общей и частной методик; 
единство цели научно-исследовательской работы. 

Специалист должен знать что, организационной 
основой единства исследовательского поиска, его 
теоретико-методической базой является целевая 
комплексная программа, знать логику научно-ис-
следовательской деятельности, т.е. наряду с комп-
лексным уметь использовать системный подход, ко-
торый имеет свою структуру (взаимосвязь элемен-
тов), параметры (границы проявлений) функции. 
Система сферы обслуживания (сервиса) представ-
ляет совокупность в з а и м о с в я з а н н ы х составля-
ющих, её функционирование определяется полити-
кой государства на данном этапе развития об-
щества. 

Составной частью курса МНИ является форми-
рование глоссария из основных понятий, катего-
рий, используемых в социально-культурном, эконо-
мическом, социально-психологическом освещении 
проблемы качества жизни общества. Это обосно-
вано тем, что сегодня уже сформировался «Словарь 
рынка услуг», он содержит множество понятий и 
терминов, заимствованных из других наук, отчасти 
адаптированных к сервису. Так, например, ис-

пользование математических методов в социально-
экономических системах, к которым можно отнес-
ти сферы обслуживания , необходимо пояснять 
концептуальное содержание методов прогнози-
рования, методов моделирования, давать основные 
системные понятия и их классификацию и т.п. 

Кроме того, в специальный раздел программы 
курса вынесено изучение современных информа-
ционных технологий в поиске и изучении источ-
ников информации. В нашем случае для реализации 
данного раздела программы курса МНИ использо-
вана база и специалисты зональной научной биб-
лиотеки ИГУ. Отдельным разделом представлены и 
вопросы методики проведения научно-исследова-
тельской работы, оформление её соответственно 
требований государственного стандарта. 

Организация научно-практических меропри-
ятий для определения путей совершенствования 
системы сферы услуг и сервиса в рамках гуманитар-
ного сервиса может осуществляться по направле-
ниям, например таким, как: 

• социология и современные социальные техно-
логии; 

•• экология человека и культура; 
• речевые коммуникации в социальной сфере; 
• управление социальными процессами; 
• и зучение о с о б е н н о с т е й потребительского 

рынка услуг; 
• теория и практика современного дизайна, и 

ряд других. 
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УЧИТЕСЬ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(Поговорим о свойствах текста) 

Продолжение. (Начало в № 3, 2004). 

При речевом акте говорящий заинтересован в 
том, чтобы его информация была воспринята, а речь 
понятна собеседнику. Слова должны быть подобра-
ны, упорядочены, о б ъ е д и н е н ы в о п р е д е л е н н у ю 
структуру. В отличие от устной письменная речь 
всегда подвергается более тщательной обработке, 
поскольку, если собеседнику смысл высказывания 
может быть очевиден в силу интонационных выде-
лений, логического ударения, и даже, в силу опреде-
ленной мимики и жестов говорящего, то читающе-
му приходится постигать текст без посторонней по-
мощи. Индивидуальная работа с текстом тем успеш-
ней, чем более текст отвечает основным его свойст-
вам: целостности, связности, членимости, инфор-
мативности и т.д. 

Целостность текста обеспечивается смысловой 
нитыо, которая должна проходить через весь текст. 
Рассмотрим механизм «проведения смысловой ни-
ти» через текст, с ним тесно связано и такое качест-
во текста, как связность. Как известно, предложе-
ния содержат тему (уже известную информацию) 
и рему (то новое, ради чего написана фраза): Ланды-
ши расцветают в начале мая. Все знают, что ланды-
ши расцветают (тема), но не всем известно, что в 
начале мая (рема). Рема является информативным 
центром предложения. Все вопросы, ставящиеся к 
предложениям, направлены на выяснение новой 
информации: когда расцветают ландыши? 

С. Ковалевская — первая русская женщина-мате-
матик. — Кто такая С. Ковалевская? 

Предложения связаны между собой в тексте бла-
годаря общему компоненту мысли. Ланные — ди-
алектическая составная часть информации. Они 
представляют собой зарегистрированные сигналы. 

Рема предыдущего предложения становится те-
мой следующего, в которое включается новая рема, 
добавляется новый информативный центр. В этом 
случае предложения связаны между собой последо-
вательно. 

В средней Греции много гор. На горах — пастби-
ща. На одном пастбище паслись козы. 

Тема может повторяться в нескольких предложе-
ниях, в каждое включается своя рема. Предложения 
в этом случае связываются между собой параллельно. 

Кто-то мечтает о плавании. Кто-то хочет пой-
ти в горы. Кто-то задумал пойти в тайгу. 

Здесь предложения не развиваются одно из дру-
гого, а как бы сопоставляются . В первом случае 
мысль развивается последовательно, во втором сопо-
ставительно. 

Ряд предложений с общей микротемой объеди-
няется в абзацы. Как правило, красная строка слу-
жит показателем начала новой микротемы, мысли, 
на которую необходимо обратить внимание. В клас-
сически построенном абзаце научного текста глав-
ную мысль выражает первое (в больших по размеру 
абзацах и второе) предложение абзаца, образующие 
своеобразный зачин, другие предложения ее разви-
вают, аргументируют , доказывают . Поэтому ин-
формационный центр, как правило, располагается 
в начале абзацев. Это свойство текста и используют 
при конспектировании. 

«Предмет познания детализирует и конкрети-
зирует область исследования, являясь как бы срезом 
объекта познания. Поэтому предметом познания 
бухгалтерского учета является упорядоченная и ре-
гламентированная информационная система, от-
ражающая совокупность имущества во составу и 
размещению, по источникам их образования, хозяй-
ственные операции и результаты деятельности 
предприятия в денежном выражении.» 

П.Я. Папковская 

Абзац может завершаться итогом, дающим по-
чувствовать читателю з а в е р ш е н и е определенной 
м и к р о т е м ы . К л а с с и ч е с к и й абзац (абзац-тема), 
имеющий зачин, разработку темы и концовку-итог, 
достаточно самостоятелен, способен давать доволь-
но полную информацию вне зависимости от других 
абзацев. Непосредственных тесных связей с преды-
дущим и последующим абзацем обычно не обнару-
живается . В научной речи такой абзац использу-
ется, как правило, при различных формах описа-
ния, т.е. именно в такой речевой форме, где выбо-
рочность изложения проявляется особенно сильно. 
Это может быть описание эксперимента, прибора, 
вещества и т.д., а также (обычно в предисловии) из-
ложение истории вопроса, формулировка задачи, 
цели, методики исследования и т.д. При отсутствии 
в статье особого раздела «Введение» его может заме-
нять один (первый) абзац, з а к л ю ч а ю щ и й в себе 
обычную тематику введения (история вопроса, по-
становка проблемы и т.д.). 

Однако в научном тексте преобладают абзацы 
другого типа, тесно, логически последовательно свя-
занные друг с другом в единой цепи повествования. 
Они характерны для отрезков текста, содержащих 
рассуждение или рассуждение-описание. 

Не всегда один абзац может содержать в себе 
завершенную микротему. Абзацы вступают между 
собой в различные смысловые отношения: сопо-
ставляются, противопоставляются , дополняют и 
присоединяют новую информацию, Случается, что 



одна более крупная микротема раскрывается в двух-
трех абзацах, которые в свою очередь содержат бо-
лее мелкие микротемы, называют как бы разные ас-
пекты одной общей мысли: 

Среди загадок природы происхождение Земли, 
образование земной коры, воды, атмосферы — одна 
из самых мучительных. 

Земля была огненным шаром, который постепен-
но остывал, — утверждали до конца тридцатых го-
дов нашего века многие ученые. Но эта теория рух-
нула под напором новейших данных науки. 

Земля была первоначально в холодном состоя-
нии — утверждает современная наука. В поле притя-
жения Солнца попало облако из газа и твердых час-
тиц — много таких газопылевых облаков в Галак-
тике. Вступили в действие законы притяжения и 
движения — облако распалось на части, из которых 
образовались планеты Марс, Венера, Зеглля... 

Земля вначале была холодной, как этот кусок ме-
теорита, что лежит сейчас на моей ладони. Не так 
давно он залетел к нам на Землю по дальней трассе 
из Вселенной, совершив посадку в Саратовской об-
ласти (в тех местах, где приземлился первый кос-
мический корабль), и оттуда попал в лабораторию. 
По месту приземления метеорит называется Сара-
товским. Рядом с ним мерцает космическими огонь-
ками другой летун — метеорит, найденный на Ура-
ле. Московского метеорита, здесь нет, но и он мо-
жет влететь к нам в окно без приглашения, как это 
случилось однажды в Риге... 

Л. Колодный 

В первом абзаце заключено обобщение, он вы-
ступает зачином в цитируемом фрагменте. Затем 
следуют три иллюстративных абзаца, конкретизи-
рующих общую мысль. Эти три абзаца тесно объ-
единены благодаря параллельным зачинам (Земля 
была). Здесь параллелизму смысловому точно соот-
ветствует Параллелизм композиционно-синтакси-
ческий. Мучительность загадки во фрагменте под-
держивается смыслом каждого из абзацев: 1) старые 
научные представления рухнули, 2) утверждение со-
временной науки, подкрепляется аргументом, но (в 
конце абзаца многоточие) нет достаточно прямого до-
казательства, остается недосказанность, 3) холодный 
кусок метеорита - автор пытается дать конкретные 
представления как бы призывая начать с эмпиричес-
кого расследования и уходит от окончательных суж-
дений, оставляя загадочность данной проблемы. 

Следует различать два основных типа фрагмен-
тов научной речи (Н.И. Колесникова, с. 77); линейно-
рамочный; цепочечно-рамочный. 

1. Линейно-рамочный фрагмент в развернутой 
(полной, неусеченной) форме имеет следующий вид: 
абзац-постулат + поясняющие абзацы-темы (2-3 
или более) + абзац-тезис. Абзац-постулат и абзац-
тезис образуют своеобразную рамку, внутри кото-
рой «линейно» располагаются поясняющие абзацы. 

Однако в такой «классической» форме линейно-
рамочные фрагменты встречаются довольно редко. 
Гораздо чаще мы имеем дело с усеченной формой 
фрагмента без последнего абзаца-тезиса. 

Для поясняющих абзацев-тем во фрагменте ха-
рактерны некоторые типичные способы оформ-
ления: 

а) параллельное построение поясняющих абза-
цев; б) выделение объясняющих абзацев соответст-
вующей нумерацией: 1, 2, 3 и т.д.; а), Ь), с) и т.д.; 

в) употребление абзацев с названием (с форму-
лировкой темы). Название в этом типе абзаца рас-

крывает основное положение, конкретизируемое 
далее в ряде предложений или даже ряде абзацев. 
Название абзаца выделяется часто другим шрифтом 
(разрядкой, курсивом). 

2. Цепочечно-рамочный фрагмент представляет 
собой некое единство, состоящее из тесно спаян-
ных между собой абзацев-звеньев. 

Для классической формы такого фрагмента ха-
рактерна следующая схема: абзац-тема (информа-
тивный центр), порождающий цепочку, + абзацы-
звенья + абзац-тезис (звено). Абзац-тема иногда 
начинается с указаний на более отдаленные связи, 
например на формулировку темы во введении, на 
доказательства и положения предыдущих разделов 
и т.д. Границы абзацев не особенно ощутимы. 

Ц е п о ч е ч н ы м ф р а г м е н т а м присущ слитный, 
«склеенный» характер. Все они образуют звенья од-
ной цепи. Количество звеньев цепи может быть зна-
чительным. 

Фрагменты могут объединяться в более крупное 
речевое целое, составляющее целое произведение 
или его значительные звенья (главу, часть и т.д.) Ос-
новной способ организации крупных текстов — 
смысловая и синтаксическая связь фрагментов. В 
абзаце зачин — ключевое предложение, своеобраз-
ное подлежащее, тема. Во фрагменте зачин играет 
аналогичную роль, но объединяет уже, как правило, 
несколько абзацев. Зачины фрагментов образуют 
смысловой и синтаксический каркас текста, служат 
главным средством его организации, выступают 
своеобразными двигателями сюжета , развития 
мысли. Если рассмотреть только зачины фрагмен-
тов, то окажется, что они связаны между собой цеп-
ной или параллельной связью, как связаны между 
собой предложения (Г.Я. Солганик, с. 67, 69). Рас-
смотрим зачины фрагментов рассказа М. Зощенко 
«Матренища»: 

Которая беднота, может, и получила дворцы, а 
Иван Савичу дворца, между прочим, не досталось. 
Рылом не вышел. И жил Иван Савич в прежней своей 
квартирке, на Большой Пушкарской улице. <,..> 

А была у Ивана Савича жена. Драгоценная суп-
руга Матрена Васильевна. <...> 

Пребедно жил человек, а тут заболел еще. <...> 
Подходит к кровати Матрена Васильевна и гово-

рит: 
— Помираешь? — говорит. <...> 
И подходит тогда Матрена к Ивану Савичу. 
— Значит, —говорит, —взаправду помираешь? 

А я,— говорит, — промежду прочим, не дам тебе по-
мереть. <...> 

Идо вечера, знаетели, лежал Иван Савич словно 
померший, дыхание у него даже прерывалось. А вече-
ром стал одеваться. <...> 

Так и не помер. Не дала ему Матренища поме-
реть. Вот чего сделала Матрена с Иван Савичем. 
<...> 

Таким образом, выстраивается смысловой «кар-
кас» рассказа, даже непосвященный читатель мо-
жет уловить развитие сюжета. Определим виды свя-
зи между зачинами: между первым и вторым — цеп-
ная (жил Иван Савич — была у И.С. жена]; затем 
между остальными фрагментами выстраивается 
параллельная связь. Причем применяется повтор, 
который усиливает смысл происходящего: степень 
болезни Ивана Савича и роль Матрены в борьбе за 
его жизнь. Связь между предпоследним и послед-
ним зачинами вновь последовательная: лежал Иван 
Савич — так и не помер. 



Итак, чтобы добиться целостности произведе-
ния, необходимо все его части связать единой смыс-
ловой нитью, и, работая над частями, всё время ви-
деть роль данной части в раскрытии целого. Уже на 
стадии составления плана научной работы эти зна-
ния необходимы. 

Тексты научных документов различных разно-
видностей подверглись регламентации, достаточно 
хорошо освещенной в методической литературе и 
нормативных документах. Тем не менее известно 
немало случаев, когда к диссертанту предъявлялись 
серьезные претензии по таким вопросам, как науч-
ная новизна полученных результатов, их обосно-
ванность, лишь потому, что текст диссертации из-
ложен неясно, страдал избыточностью либо не про-
сматривалась связь и соподчиненность его частей, 
что вносило неверное понимание смысла. 

Многие молодые авторы «робеют» перед чистым 
листом, приступая к созданию такого серьезного и 
творческого труда, как диссертация. Здесь необ-
ходимо осознать, что мыслительные операции, 
связанные с разработкой плана, структуры диссер-
тации во многом сократят в дальнейшем время на 
литературную работу, помогут вести целенаправ-
ленный поиск материалов и точнее формулировать 
выводы, увидеть их значимость. 

Не следует пренебрегать и написанием плана-
проспекта диссертации, в котором будут формули-
роваться положения каждого параграфа, каждой 
главы. Исходя из того, что о целостном произведе-
нии (научном труде) прежде всего судят по единой 
смысловой нити (идее), необходимо четко опреде-
лить ее. Для диссертации, монографии это прежде 
всего цель научного исследования. Далее единая 
смысловая нить удерживается на уровне задач, кото-
рые вытекают из цели и строго служат достижению 
этой цели. Структуризацию текста облегчает при-
вязка каждого параграфа к решению какой-либо 
одной конкретной задачи. Такое осмысление плана 

работы убережет автора от того, что называется 
«утонуть» в материале и от рассмотрения много-
численных косвенных, не связанных с основной те-
мой аспектов. Помня о смысловой связи зачинов 
фрагментов текста, в нашем случае параграфов глав, 
уже при работе над планом-проспектом, нужно по-
стараться выстроить их логически и по смыслу. 

Не менее тщательно необходимо отнестись и к 
написанию статьи, цель которой, по большому сче-
ту, как можно яснее донести до читателя результаты 
исследования, а если на промежуточном этапе су-
щественные результаты еще не получены, то крити-
чески подойти к представляемому материалу и за-
даться вопросом, насколько он нов, либо какие но-
вые, по сравнению с существующими, выводы вы 
можете представить на основе этого материала, либо 
какие новые методы исследования, подходы можете 
продемонстрировать на основе изучения представ-
ленного материала. 

Продолжение см. в № 1(30), 2005. 
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чества Д.И. Менделеева (к 170-летию со дня рожде-
ния). № 1 (26). 

B.Е. Осипов. Святослав Николаевич Рерих (к 100-
летию со дня рождения). № 2 (27). 

В. К. Ястребов. Творец медико-биологической на-
уки Сибири (к 100-летию со дня рождения профес-
сора Г.И. Нецкого). № 2 (27). 

В В. Маркелов. Клинышков Александр Семено-
вич — главный конструктор, ученый, создатель ра-
кетно-космической техники. № 2 (27). 

И.В. Карнацевич. Научное наследие профессора 
B.C. Мезенцева (к 90-летию со дня рождения). № 3 (28). 

В.К. Ястребов. Основатель бактериологического 
института и кафедры микробиологии (к 130-летию 
со дня рождения профессора B.C. Веселова). № 4 (29). 

К 90-летию начала Первой мировой войны. 
Г.А. Порхунов, Россия в мировом конфликте 

(1914-1918 гг.) № 4 (29). 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В.К. Федоров. Принципиальные противоречия 
в фундаментальных физических теориях современ-
ного естествознания. № 2 (27). 

B.Н. Задорожный. Разработка методов ускорен-
ного моделирования разномасштабных по интен-
сивности процессов обслуживания. № 3 (28). 

C.Н. Чуканов, М.И. Бродский. Применение не-
четкого динамического программирования в зада-
чах многокритериального многоступенчатого при-
нятия решений. № 4 (29). 

В.А. Стадников, С.Н. Чуканов. Формирование 
поверхностей уровня по векторному полю. № 4 (29). 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

И.А. Кировская, Ю.А. Мурашко. Кинетика тер-
модесорбции воды с поверхности компонентов сис-
темы ZnTe-CdTe. № 1 (26). 

И.А. Кировская, Ю.А. Мурашко. ИК-спектро-
скопические исследования поверхности компонен-
тов системы ZnTe-CdTe. № 1 (26). 

Вад.И. Суриков, Вал.И. Суриков, С.В. Данилов, 
Ю.В. Кузнецова, Э.М. Ярош, В.П. Шабалин, Н.А. Про-
кудина. Физические свойства твердых растворов 
V | l ( Fe x O. ,№ 1 (26). 

Э. М. Ярош, Л.Ф. Калистратова, В.Н. Лиссон, 
Вад.И. Суриков. Модифицирование структуры и 
электрических свойств тонкопленочных сверхпро-
водников воздействием лазерного излучения. № 1 
( 2 6 ) . 

B.И. Гурдин. Применение борсодержащих эвтек-
тических сплавов для получения композиционных 
материалов. № 1 (26). 

C.Н. Жеребцов. Особенности очищения метал-
ла от неметаллических включений при электрошла-
ковом переплаве. № 1 (26). 

С.Н. Жеребцов. Технологические параметры и 
физико-химические свойства флюсов. № 1 (26). 

С.А. Ровенская, Н.М. Островский. Моделирова-
ние Дезактивация цеолитных катализаторов в про-

цессе повышения октановых чисел прямогонных 
бензиновых фракций. № 1 (26). 

О.А. Голованова, Л.В. Воронкова, П,А. Пятанова. 
Анализ способов фторирования питьевой воды на 
примере Омского региона. № 1 (26). 

В.Н. Лиссон, Н.П. Калистратова, Л.Ф. Калистра-
това. Влияние окисла кобальта на структуру и 
магнитные свойства марганец-цинковых ферритов. 
№ 2 (27). 

В.А. Алексашенко, С.И. Дворников, В.Г. Дмит-
риев, Ю.М. Перунов, А.А. Соловьев, ЕД. Терещенко. 
Активное воздействие на ионосферу сверхмощным 
электромагнитным излучением наземных комп-
лексов. № 3 (28). 

И.А. Кировская, О.А. Федяева. Термодинамичес-
кий анализ адсорбции водорода и кислорода на тел-
луре кадмия и твердых растворах CdxHd lxTe. № 3 (28). 

Е.В. Гурова. И с с л е д о в а н и е п о в е р х н о с т н ы х 
свойств белковых растворов для получения техни-
ческого пенообразователя. № 3 (28). 

ЭКОЛОГИЯ 

A.И. Уваров, Е.Н. Васяева, Е.О. Хлынцева. Эколо-
гическая безопасность функционирования и геоде-
зический мониторинг состояния подводных пере-
ходов магистральных нефтегазопроводов через ре-
ки Западной Сибири. № 3 (28). 

З.Ф. Кочергина. Научно-методические подходы 
по определению ущербов от проявления эколого-
экономических рисков при выделении земельных 
участков под линейные объекты. № 3 (28). 

Е.А. Степанова, И.А. Абрамова. Субъективная 
оценка внутрижилищной акустической среды насе-
лением, проживающим на урбанизированных при-
магистральных территориях. № 3 (28). 

Н.А. Пархоменко, А.В. Войтенко. Использование 
географических информационных систем для кар-
тографического отображения и анализа содержа-
ния тяжелых металлов в системе почва-растение 
вдоль автомагистралей Омской области. № 3 (28). 

B.Е. Осипов. 22 сентября — день международной 
экологической акции «В город — без моего автомо-
биля». № 3 (28). 

Ф.П. Туренко, А.В. Тюкин. Автомобильные доро-
ги и защита от шума уличного движения. № 4 (29). 

Г.А. Мартынова , Ф.П. Т у р е н к о Проблемы 
обеспечения качества очистки сточных вод и их 
влияние на гидрохимический состав водоприем-
ника очищенных стоков. № 4 (29). 

Ф.П. Туренко, А.В. Тюкин. Бесфорточная систе-
ма вентиляции в частном строительстве. № 4 (29). 

МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ 

В.Н. Сорокин. Распределение давлений под излу-
чающей плитой поверхностного сейсмического 
источника. № 1 (26). 

Л.А. Москаленко. Об одной задаче изгиба стерж-
ня с геометрической нелинейностью. № 2 (27). 

Л.А. Москаленко. Изгиб стержня на жестком ос-
новании внешними моментами. № 2 (27). 

Ю.В. Ремизович. Совершенствование теории 
ленточного конвейера. № 2 (27). 

A.Т. Когут, А.В. Красулин, А.А. Лаврухин. Ана-
лиз алгоритмов оптимального управления ускоре-
нием движущегося тела. № 2 (27). 

B.Н. Сорокин. Влияние коэффициента Пуассона 
и коэффициента бокового давления грунта на про-
цесс излучения упругих волн. № 2 (27). 



С.А. Шиляев, В.А. Глазырин, В.И. Костяев. Про-
грессивные методы механической обработки не-
жестких длинномерных деталей. № 3 (28). 

P.M. Мухамадеева. Перспективное направление 
обработки отверстий. № 3 (28). 

В.Д. Белицкий, В.Л. Ланшаков. Анализ влияния 
параметров ветроколеса вертикально-осевого типа 
на его энергетические свойства. № 3 (28). 

B.Д. Белицкий, В.Н. Бельков, А.Г. Карпеченко, 
Р.В. Келекеев, В.Л. Ланшаков. Исследование воздей-
ствия сверхзвуковых неизобарических струй на 
наклонные преграды. № 3 (28). 

М.С. Корытов, С.А. Зырянова. Моделирование 
динамической системы автокрана при помощи бло-
ков пакета «SIMMECHANICS» системы MATLAB. 
№ 4 (29). 

C.Н. Жеребцов, М.В. Романовский. Технология 
ЦЭШЛ изделий типа «переход». № 4 (29). 

М.А. Федорова. Определение сопротивления ма-
териалов отрыву как элемент прогнозируемого рос-
та трещины. № 4 (29). 

A.В. Карасев, И.В. Крупников. Оценка остаточ-
ной прочности магистрального нефтепровода на ос-
нове деформационного и силового критериев. № 4 
(29). 

Специальные машины и технологии 

B.Н. Давыдов. Дополнительное виброперемеши-
вание асфальтобетонных смесей перед их уплот-
нением — путь к снижению вяжущего и повыше-
ния качества асфальтового бетона в изделиях и по-
крытиях. № 1 (26). 

Р.Ф. Салихов, В.Н. Иванов. Повышение эффек-
тивности производственной и технической эксплуата-
ции парка дорожно-строительных машин, № 1 (26). 

О.И. Берац. Технология бестраншейного стро-
ительства подземных коммуникаций методом гори-
зонтального бурения и преимущества его над дру-
гими. № 3 (28). 

C.Н. Жеребцов, В.В. Грязнов. Использование 
расходуемого композиционного электрода при про-
изводстве заготовок штампового инструмента элек-
трошлаковым переплавом. № 3 (28). 

М.Ю. Сергаева, В.Г. Цысс. Методология обес-
печения работ по подтверждению требуемого ре-
сурса и гарантийного срока эксплуатации вибро-
изолятиоров систем виброзащиты оборудования. 
№ 3 ( 2 8 ) . 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

В.Р. Ведрученко, В.В. Крайнов. Повышение эко-
номичности тепловозных и судовых дизелей на ма-
лых нагрузках и холостом ходу дросселированием 
надувного воздуха. № 4 (29). 

A.А. Абрамов. Автоматизированный расчёт про-
должительности отопительного периода в конкрет-
ном населённом пункте. № 4 (29). 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

B.А. Ощепков, С.С. Гиршин, Д.С. Осипов. Моде-
лирование элементов сети в задачах расчета неси-
нусоидальных режимов систем электроснабжения. 
№ 2 (27). 

А.А. Татевосян. Расчет параметров оптимальных 
конструкций магнитных систем магнитоэлектри-
ческого привода по и с п ы т а н и ю вязкоупруги х 
свойств эластомеров. № 2 (27). 

М.Я. Клецель, П.Н. Майшев. Схема дифферен-
циально-фазной защиты трансформатора на герко-
нах с обмотками подмагничивания. № 4 (29). 

М.Я. Клецель, П.Н. Майшев, К С. Таронов. Кон-
струкции для регулирования уставок релейной за-
щиты на герконах. № 4 (29). 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ 

А.Б. Неворотов. Синтез перестраиваемого филь-
тра КВ-диапазона. № 2 (27). 

Ю.М. Вешкурцев, Ю.О. Немкин. Вероятностные 
характеристики аргумента характеристической 
функции при аппаратурном определении ее значе-
ний. № 2 (27). 

А.К. Ельцов. Определение коэффициента пере-
дачи полосового активного RC-фильтра. № 2 (27). 

A.И. Елецкий, Е.А. Катунский, И.В. Богачков. 
Предварительная оценка затухания электромагнит-
ных волн за счет нефтяного загрязнения волновода. 
№ 2 (27). 

М.Ф. Кабаков, О.С. Воропаев. Широкополосная 
телевизионная антенна. № 2 (27). 

И.Д. Золотарев, Я.Э. Миллер. Исследования про-
хождения радиоимпульса с синусквадратной огиба-
ющей через избирательный фильтр методом ортого-
нальных составляющих. № 3 (28). 

Н.Н. Баженов. Защита от импульсных помех с 
помощью вейвлет —преобразования. № 3 (28). 

Я.Э. Миллер. Исследование прохождения радио-
импульса с синусной огибающей через избира-
тельный фильтр методом ортогональных составля-
ющих. N° 4 (29). 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

B,И. Потапов, И.В. Потапов. Об оптимизации 
среднего времени «жизни» однородных нейронных 
сетей нейрокомпьютеров с замещением отказав-
ших нейронов резервными. № 1 (26). 

Г.Т. Караулова. Реконструкция пространствен-
ных объектов с использованием теории перспек-
тивно-числовой модели пространства. № 1 (26). 

Е.А. Альтман, В.Г. Шахов. Обобщенная модель 
протоколов маршрутизации компьютерных сетей. 
№ 1 (26). 

Е.А. Альтман, В.А. Спиридонов, В.Г, Шахов. 
Оценка времени сходимости протоколов маршру-
тизации. № 1 (26). 

В.А. Спиридонов. Исследование сельско-хозяй-
ственного объекта Омской области средствами 
GPSS. № 1 (26). 

В.И. Потапов, И.В. Потапов. Отказоустойчивые 
нейрокомпьютерные системы на базе логически ста-
бильных искусственных нейронных сетей. № 3 (28). 

B.И. Потапов, И.В. Потапов. Модели для расчета 
надежности нейрокомпьютерной системы, адап-
тивной к отказам и сбоям искусственных нейрон-
ных сетей, с ненадежным устройством контроля и 
адаптации. № 3 (28). 

О.П. Шафеева. Векторные коды для локализации 
ошибок в двоичных данных. № 4 (29). 

Ю.А. Нигородов. Особенности расчёта времен-
ных установок CAN-модулей. № 4 (29). 

C.В. Нопин, В.Г. Шахов. Моделирование защиты 
речевой информации с помощью персонального 
компьютера. № 4 (29). 



Ю.В. Корягина. Опыт использования компь-
ютерной программы «Исследователь временных и 
пространственных свойств» для тестирования спорт-
сменов различных видов спорта. № 4 (29). 

Университет начинается с библиотеки 

И.М. Демчукова. Формирование централизован-
ной библиотечной системы университета: состо-
яние и перспективы. № 4 (29). 

И.В. Глухова. Современные направления в орга-
низации работы библиотеки. № 4 (29). 

Е.В. Андрейченко. Библиографическая инфор-
мация в периодических изданиях как летопись ху-
дожественной культуры общества. № 4 (29). 

Л.М. Ханжарова. Непридуманная история об ум-
ном учебнике и бедном комплектаторе. № 4 (29). 

ТЕКСТИЛЬНАЯ И ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Л.Ф. Немирова, В.Л. Штабнова. Возможности 
производства в Омской области продукции из льна. 
№ 1 (26). 

Г.И. Дроздова, В.А. Батурина. Создание формы 
трикотажного изделия в пределах одного перепле-
тения. № 1 (26). 

О.В. Устинова, В.Я. Волков, М.А. Чижик. Геомет-
рическое моделирование процесса лазерной сварки 
текстильных термопластичных материалов. № 3 
( 2 8 ) . 

И.Г. Браилов, Ю.В. Кислицина. Оценка баланса 
системы «человек-одежда». № 3 (28). 

Л.В. Ларькина. Социально-психологические ас-
пекты детского возраста, требующие учета при про-
ектировании одежды для детей. № 3 (28). 

О.В. Свириденко, Г.М. Андросова, Т.М. Иван-
цова. Исследование свойств полотен, полученных 
методом комбинаторного формообразования. № 4 
(29). 

А.А. Старовойтова, Г.М. Андросова. К вопросу о 
рациональном использовании мехового полуфаб-
риката. № 4 (29). 

Л.В. Антонина. Разработка устройства для гид-
рофобной обработки пушномехового полуфабри-
ката. № 4 (29). 

Е.А. Черненко, Г.М. Андросова. К вопросу рас-
кладки лекал на тканях с рисунком для изделий соро-
чечного ассортимента. № 4 (29). 

А.Б. Коробова, Е.И. Кузнецова, Е.О. Захарова. 
Алгоритм определения типов телосложения под-
ростков для автоматизированного проектирования 
гармоничного образа. № 4 (29). 

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И ПОЛИГРАФИЯ 

Ю.С. Вернадская. Способы воздействия рекла-
мы на потребителя. № 4 (29). 

С.Н. Литунов, С.А. Щеглов. Трафаретная печать: 
от древности до наших дней. № 4 (29). 

С.Н. Литунов. Факторы, влияющие на выбор на-
правления рабочего хода ракеля в трафаретной пе-
чати. № 4 (29). 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

О.В. Мезенцева, И.М. Аблова, В.И Балошенко. 
Вклад сибирских исследователей в изучение тепло-

I влагооб.мена на поверхности суши (К истории раз-

вития научных представлений в области теплового 
баланса земной поверхности). № 1 (26). 

И.М. Аблова, В.И. Балошенко, Н.О. Игенбаева, 
И.В. Карнацевич, О. В. Мезенцева. Ресурсы и зако-
номерности географического распределения ес-
тественного увлажнения водосбросов Западно-Си-
бирской равнины. № 1 (26). 

О.В. Мезенцева. Количественная оценка адвек-
ции тепла на территории Западной Сибири. № 1 (26). 
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