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РУКОПИСИ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ. МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Отклоненные материалы 

не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В 
«ОНВ» 

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 10 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 допускаются (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, [1]). 
Ссылки должны быть последовательно прону-
мерованы (сквозная, а не постраничная нуме-
рация). Сам библиографический список по-
мещается после основного текста. 

Примечания оформляются числами в ви-
де верхнего индекса, Примечания должны 
быть последовательно пронумерованы 
(сквозная, а не постраничная нумерация) . 
Тексты примечаний помещаются после ос-
новного 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 е. 1, =>, из шрифтов Symbol, Greek 
Math Symbols, Math A, Math-PS, Mathematica 
BTT), Специальные сложные символы на-
пример b . Г. а т а к ж е с л о ж н ы е 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 (I) набор в основном 
тексте статьи простых латвнских, гречес-
ких или специальных символов в редакторе 
формул. 

Категорически запрещается набирать 
отдельные элементы формулы в редакторе 
формул, а другие ~ обычным образом. Фор-
мула должна быть целиком набрана лнбо в 
редакторе формул, лнбо - простым набо-
ром. 

Таблицы должны быть последовательно 
пронумерованы (жирным шрифтом, напри-
мер. «Таблица 1» с выравниванием вправо) 
и ниже — озаглавлены (заглавие набрается 
жирным шрифтом по центру), 
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Таблицы помещаются на новой стра-
нице в самом конце статьи, последователь-
но, согласно нумерации. В основном тексте 
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. 1» 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 цветком 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. — 
ВЫЛ. 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 стенхи 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 ВЕРСТКИ! 

К распечатанному варианту статьи 
необходимо приложить следующие сведения 
об авторе: фамилия, имя, о т ч е с т в о ; ученая 
степень, звание, должность, место работы, 
номер телефона, а также экспертное заклю-
чение об открытой публикации материалов; 
для авторов, не имеющих ученой с/пепели, -
рецензию специалиста с ученой степенью. 
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2005-й. ПОДВОДИМ ИТОГИ 

Декабрь — месяц подведения итогов. Но за формальной неизбежностью отчетной работы лежит 
и рациональное зерно: нескончаемые пункты статистических форм, как лакмусовая бумага, всё отчет-
ливее показывает и положительные результаты, и упущения. Напряженная это пора у замов по на-
учной работе. Редакция в канун нового года обратилась к ним с двумя вопросами: первый — какие 
события в жизни научного коллектива стали самыми значимыми! и второй — какие уроки руководите-
ли вынесли из итогов уходящего года! Нам ответили: 

ЗАВЬЯЛОВ 
Александр Михайлович, 

проректор по научной работе 
Сибирской государственной 

автомобильно-дорожной 
академии 

ТОМИЛОВ 
Николай Аркадьевич, 

директор Омского филиала 
Объединенного института 

истории, филологии 
и философии СО РАН 

и Сибирского филиала 
Российского института 

культурологии 

1. 2005 год стал юбилейным — наш вуз отмечал 
свое 75-летие. 

И безусловно, наиболее ярким и важным событи-
ем стало проведение Международной научно-техни-
ческой конференции "Качество. Инновации. Наука. 
Образование (КИНО)", приуроченной к юбилею. При-
няты важнейшие для экономического развития Омс-
кой области резолюции: 

— отметить чрезвычайную актуальность прохож-
дения по территории Омской области интермодаль-
ных международных и национальных транспортных 
коридоров МТК для ее социально-экономического 
развития; 

— признать актуальной для развития Омской ре-
гиональной экономики инновационную программу 
"Омский локомотив-М", построенную на системооб-
разующих транспортно-логистических технологиях 
и предполагающую создание в г. Омске главного Ев-
роазиатского транспортно-торгового узла по техно-
логиям нового поколения; 

— просить Минтранс РФ рассмотреть предложе-
ние о создании в г. Омске главного координационного 
транспортно-транзитного центра российской систе-
мы Евразийских интермодальных коридоров (вклю-
чая узловые пункты международных транспортных 
коридоров в Санкт-Петербурге и Хабаровске) для 
эффективной и своевременной реализации Феде-
ральной целевой программы "Модернизация транс-
портных систем России". 

2. Наиболее в а ж н ы й вывод, который я для себя 
сделал в 2005 году, заключается в следующем; необ-
ходимо коммерциализацию результатов научной 
деятельности осуществлять через собственное про-
изводство при вузе или в рамках холдинга, нужно на-
лаживать серийный выпуск наукоемкой инноваци-
онной продукции. 

1, Наиболее важным событием в научной деятель-
ности Омского государственного университета, Ом-
ского филиала Объединенного института истории, 
филологии и философии С О РАН й Сибирского фи-
лиала Российского института культурологии, с моей 
точки зрения, явилось проведение в мае этого года 
III Всероссийской научной конференции «Сибирь: 
вклад в победу в Великой Отечественной войне». Эта 
конференция сыграла значительную роль не только 
для углубления объема научных исследований по во-
енной тематике, но и в деле патриотического воспи-
тания россиян. И очень важно, что эту конференцию, 
посвященную 60-ле гию Победы в Великой Отечест-
венной войне, поддержало и почти полностью профи-
нансировало правительство Омской области во главе 
с губернатором Л. К. Полежаевым. 

2. Пожалуй, самый главный урок в этом году я, как 
руководитель О м с к о г о ф и л и а л а О б ъ е д и н е н н о г о 
института истории, филологии и ф и л о с о ф и и С О 
РАН, вынес из той борьбы, которая развернулась за 
российскую науку между Российской академией на-
ук и Правительством Российской Федерации. Стало 
понятным, что нужно приложить все усилия не толь-
ко для того, чтобы спасти российскую науку от загни-
вания, но и защитить ее от попыток коррумпирован-
ного чиновничества разграбить собственность рос-
сийской науки и обогатиться за счет нее. И наверное, 
нужно сделать вывод о том, что научно-исследова-
тельским учреждениям, всем, в том числе и гумани-
тарного профиля, нужно научиться продавать свою 
научную продукцию, внедрять ее в производство, со-
циальную и культурную сферы и этим самым способ-
ствовать дальнейшему развитию России. 



АИКИН 
Владимир Анатольевич, 

проректор по научной работе 
СибГУФК 

ЯСТРЕБОВ 
Владимир Константинович, 

заместитель директора 
по научной работе 

ФГУН «Омский НИИ 
природноочаговых инфекций» 

Роспотребнадзора 

1. Основным событием уходящего года в Сибирс-
ком государственном университете физической куль-
туры стал 55-летний юбилей крупнейшего в России 
в своей отрасли вуза. В рамках празднования 55-летия 
СибГУФКа была проведена Всероссийская научно-
практическая конференция аспирантов и молодых 
ученых «Проблемы совершенствования физической 
культуры, спорта и олимпизма в Сибири». Вуз от-
праздновал и юбилей аспирантуры, которой испол-
нилось 25 лет. За эти годы подготовлено свыше 400 кан-
дидатов наук. С 1994 года СибГУФК готовит и докто-
рантов. 

Изменился профессиональный состав аспиран-
тов и соискателей. Если ранее кандидатские и док-
торские диссертации выполнялись преимуществен-
но преподавателями университета, то в настоящее 
время аспирантами, докторантами и соискателями 
являются научные сотрудники вузов, учителя сред-
них общеобразовательных и спортивных школ, вос-
питатели детских садов и яслей. Установлены тесные 
научные контакты с практиками, работающими в 
сфере физической культуры и спорта. Достаточно 
широкой является география проживания аспиран-
тов, докторантов и соискателей: Швеция, Германия, 
США, Республика Украина, Казахстан, Москва, Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Набережные Чел-
ны, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Сыктывкар, Кур-
ган, Тюмень, Ишим, Надым, Ханты-Мансийск, Но-
вый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Томск, То-
больск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Красно-
ярск, Новокузнецк, Иркутск, Братск, Усть-Илимск, 
Хабаровск, Владивосток, Республика Саха Якутия, 
Республика Тыва, Хакасия. Разнообразен наци-
ональный состав. Отрадно, что в число молодых ис-
следователей входят и представители коренных на-
родностей, населяющих Сибирь. 

В канун нового, 2006 года СибГУФК поздравляет 
научное содружество высших учебных заведений 
Омска и желает огромного человеческого счастья и 
больших творческих находок коллективу каждого 
вуза. 

1. Специфика научной работы нашего института 
заключается в накоплении научных фактов, поэтому 
итоги года суммируют основные результаты преды-
дущих лет и опираются на них. Истекший 2005 год ум-
ножил достижения. В частности, д. биол. н. В.В. Яки-
менко удалось установить на основании анализа пер-
вичной и вторичной структуры двух генов / Е й NS 5/ 
генома вируса омской геморрагической лихорадки / 
ОГЛ/ самостоятельное положение вируса ОГЛ в 
группе флавивирусов млекопитающих, переноси-
мых клещами. Им же на юге Западной Сибири выяв-
лены природные очаги хантавирусных инфекций с 
циркуляцией генотипа Пуумала в лесной зоне и гено-
типа Тула в степной зоне. Эти результаты имеют важ-
ное значение в специфической диагностике указан-
ных инфекций. 

Д. мед. н. С.Н. Шпыновым, Н.В. Рудаковым и груп-
пой научных сотрудников института с участием спе-
циалистов из других учреждений выявлена генети-
ческая неоднородность протеобактерий порядка 
Rickettsiales /16 видов/ на территориях России и Ка-
захстана и их связи с различными видами иксодовых 
клещей. Эти молекулярно-генетические исследова-
ния были выполнены в порядке международного со-
трудничества на базе лаборатории «Unite des Rickel-
tsies» /г. Марсель, Франция/. Высокий методический 
уровень позволил выявить целый ряд новых видов 
риккетсий, как патогенных для человека, так и с не-
установленной патогенностью. Причем риккетсии 
выявлены в таких видах клещей, в которых ранее их 
присутствие не предполагалось. Перечисленные на-
учные факты установлены впервые в мире. Анало-
гичные данные получены в отношении других патоге-
нов — анаплазм и эрлихий. Эти результаты ставят 
новые задачи по организации более эффективного 
мониторинга природных очагов инфекций и совер-
шенствованию дифференциальной диагностики и 
профилактики заболеваний людей. 

В истекшем году впервые подготовлены пособия 
для врачей по анаплазмозам, эрлихиозам и боррели-
озам. Две темы НИР выполнены по проблеме СПИД 
в соответствии с заключенными госконтрактами. 
Ученые института приняли участие в работе четырех 
конференций, в том числе, в международных, — Ис-
пании, Австрии. 

Кроме медицинских аспектов, научные сотруд-
ники института участвовали в составлении перечня 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, занесенных в Красную книгу Омской об-
ласти. 

2. Уроки жизни в науке бесконечны. Но основной 
урок, который подтверждается все более и более: 
жизнь я понимаю как действие, нужное людям. В на-
шей сфере одной из основных ипостасей является 
подготовка достойной научной смены. Ведь ученый 
без учеников, что туча без дождя. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 34:378.4(73) в. Ю. СМОРГУНОВА 

РГПУ им. Д. И. Герцена 
г. Санкт-Петербург 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ: 
ГРАЖДАНСКАЯ МИССИЯ 
АМЕРИКАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
Статья посвящена изучению факторов формирования правовой культуры граждан на 
американском материале. Основное внимание в работе уделяется раскрытию роли 
американского университета как агента правовой социализации и института гражданско-
го общества, наделенного особой гражданской миссией. Автор на примере культурно-
образовательных концепций университетов, обладающих различным академическим 
статусом в США, используя личные наблюдения и практический опыт работы в ряде из 
них за последние пятнадцать лет, анализирует принципы, идеологию и содержание их 
деятельности. Исследование приводит автора к выводу о том, что американское универ-
ситетское образование на протяжении всей его истории, рационально воплощая пара-
дигму либерализма, является серьезным фактором формирования правового ментали-
тета американских граждан. Показано, каким образом это обстоятельство делает аме-
риканский университет гражданско-правовым ресурсом в развитии правовой культуры 
американской нации в целом. 

Проблема гражданской активности, уровня пра-
вовой культуры граждан часто обсуждается в совре-
менной англо-американской теории права и граж-
дановедческойлитературе. Развитая правовая куль-
тура человека относится к числу его значимых граж-
данских добродетелей. Добродетели гражданина при-

знаются как необходимые составляющие для по-
строения гражданского общества, правового госу-
дарства и успешного их функционирования. Право-
вую культуру, безусловно, ф о р м и р у е т сам строй 
гражданского общества , институты государства, 
гражданские традиции, однако значительную роль 



в данном процессе играет целенаправленное и систе-
матическое гражданско-правовое образование, ко-
торое осуществляется школой и университетом. В 
США университеты, обладая существенной автоно-
мией, гордятся присущей им изначально академичес-
кой свободой. Государственный либерализм с самого 
момента своего возникновения стал способствовать 
развитию университетов как самостоятельных инс-
титутов гражданского общества, направляя его раз-
витие, способствуя приобщению молодого поколе-
ния к его ценностям. Есть все основания говорить о 
том, что американские университеты обладают осо-
бой гражданской миссией, выступая фактором упро-
чения правового государства и формирования право-
вой культуры. 

В Соединенных Штатах Америки университетс-
кое образование традиционно связано с либеральной 
интеллектуальной и культурной традицией. Амери-
канские университеты выполняют большую соци-
ализирующую роль в процессе приобщения молоде-
жи к нормам, традициям и ценностям американской 
правовой культуры. Можно смело утверждать, что 
университетское образование в США является серь-
езным фактором формирования правового ментали-
тета американской нации в целом. 

Гражданские ценностные ориентации, установки 
и гражданско — правовые знания, заложенные ранее 
в семье и в процессе школьного образования, служат 
фундаментом для гражданско-правового образова-
ния в американских университетах. 

Итогом школьного образования является убеж-
дение в том, что либеральное государство гарантиру-
ет набор соответствующих свобод: свободу слова, 
свободу религии, свободу ассоциаций, свободу совес-
ти, свободу владения определенным объемом част-
ной собственности, свободу в отношении своего соб-
ственного тела, свободу от насилия со стороны госу-
дарства и кого-либо, свободу к самодеятельности, ко-
торая не нарушает прав и свобод других людей, и об-
щую идеологию либеральных свобод. Соответствен-
но, школьники, вступая во взрослую жизнь, приобре-
тают представление о том, что граждане либераль-
ного государства обладают следующими правами: 
свободно высказываться; объединяться с кем-либо; 
следовать своим религиозным убеждениям; вступать 
в брак с кем пожелают; заниматься любой легальной 
работой в соответствии со своими желаниями и инте-
ресами, владеть частной собственностью; формиро-
вать собственный набор ценностей и представлений 
о добре, зле, о будущем. Также к числу усвоенных зна-
ний о правах относится осознание права участвовать 
в политических организациях, компаниях, право го-
лосовать, право быть избранным в качестве полити-
ческого или государственного деятеля. 

Важно и то, что формируется осознание либераль-
ной демократии как не только предполагающей пра-
ва и свободы, но возлагающей на граждан соответст-
вующие обязательства. К числу этих обязательств от-
носится необходимость выработки у себя способнос-
тей, установок, привычек, навыков, которые могли 
бы служить делу защиты демократических свобод и 
прав, привычек, в которых проявилась бы уже спо-
собность к гражданскому участию, т.е. реализации 
своих гражданских прав и обязанностей. 

Таким образом, гражданско-правовое образова-
ние в американской школе является исключительно 
императивным и не допускает девиантных способов 
гражданского мышления, позиционирования или 
убеждения. Рассуждая теоретически, опираясь на 
анализ дизайна образовательных программ в школах, 

американские школьники выходят из школы в воз-
расте 18 лет с хорошим багажом гражданско-право-
вых знаний, пригодных для использования их в жизни 
гражданского общества. 

Следует заметить, что гражданско-правовое обра-
зование в Америке обладает континиумом. Амери-
канские университеты подхватывают эстафету у 
средней школы и формируют более сложные задачи 
гражданско-правового образования и воспитания. 
Университеты развивают идеи либерального граж-
данского образования. Последнее предлагает серьез-
ный акцент на вопросе уважения и терпимости к раз-
витию культуры, религиозной, этнической, расовой 
и половой принадлежности. Здесь реализуется один 
из базовых принципов либерализма — принципа, ос-
нованного на признании справедливости принад-
лежности человека к той или иной этнической, расо-
вой, половой, религиозной или культурной группе. 

Образование в колледже (университете) нацеле-
но на то, чтобы поднимать гражданско-правовое об-
разование до интеллектуально-аналитического, реф-
лексивного уровня, способствуя формированию осо-
бых интеллектуальных талантов. Их назначение — 
позволить студентам, опираясь на сформированные 
в школе чувство гражданской справедливости, зна-
ние основ идеологии либеральной демократии, пер-
вичные навыки гражданского участия, вырабаты-
вать способность мыслить критически, осознавать 
преходящий характер материальных благ, зависи-
мость людей от обстоятельств, - сложность пребыва-
ния человека в этой или иной социально - культурной 
группе, относиться к людям с различной культурной, 
религиозной, расовой идентичностью как к равным 
представителям гражданского общества. Универси-
тетское образование нацелено на то, чтобы научить 
студентов вычленить политическую и правовую сос-
тавляющую из комплекса различных исторических, 
экономических, этнических, научных перспектив и 
задач, научить будущих граждан быть активными и 
ценить господствующий либеральный политический 
порядок. 

Одним из ведущих качеств, которые могут быть 
сформированы в процессе обучения в университете, 
является, согласно мнению многих американских 
ученых, критическое мышление. С. Македо относит 
его даже к числу гражданских добродетелей1. Безус-
ловно, данная установка еще более способствует ут-
верждению либеральной ценности, укорененной в 
идеологии либерализма, - автономности личности и 
ее самосознания. В этом случае гражданское образо-
вание выступает образованием политически авто-
номных личностей. 

Совершенно очевидно, что либерализм является 
философией (идеологией) социального активизма, 
идеологией, призывающей к трансформации, разви-
тию, совершенствованию. Поэтому и либеральное 
университетское образование рассматривается в 
США также в качестве образования и формирова-
ния личностей активных, стремящихся к переменам, 
чувствующих эти перемены и способствующих им. 

Критическое мышление свойственно и тем, кто 
рефлексирует над состоянием американского граж-
данского образования в университетах, считая, что 
оно в последние годы потеряло чувство гражданской 
ответственности. Видимо, обращение к истокам ли-
берального гражданского образования в универ-
ситетах США наводит ученых на эту мысль2. 

Для высшего американского образования цент-
ральной идеей является идея о человеке как источ-
нике всех социальных трансформаций, которая со-



гласуется с кредо американской либеральной идео-
логии и которая лежит как в основе государственного 
университета США, так и в основании менталитета 
подавляющего большинства американцев. Вот поче-
му тенденция к гуманизации образования, ощуща-
емая в учебных планах американских колледжей, не 
вызывает недоумения и серьезной критики (ни внеш-
ней — со стороны общества и потребителей образо-
вательных услуг, ни внутренней — со стороны уни-
верситетских комитетов, ответственных за содержа-
ние учебного плана, — curriculum). 

Гуманитарная ориентация высшего образования 
в США является достаточно укорененной. Наиболее 
старые университеты, такие, как Гарвард, Йель, 
Принстон, Колумбийский университет, университет 
Пенсильвании, были объединены в Американскую 
Лигу университетов еще в XX веке. Еще ранее эти 
университеты начали развиваться как религиозные 
школы, готовящие дипломированных священников, 
что определяло их учебный план и ориентацию на 
изучения гуманитарных предметов. Эти колледжи 
(университеты), постепенно приобретя светский ха-
рактер, получили название либеральных колледжей, 
в которых традиционно сохранилось доминирование 
общего гуманитарного (социогуманитарного) и об-
щего естественного образования. Модель образова-
ния в названных выше колледжах стала определен-
ным ориентиром для других учреждений высшего об-
разования. 

Значимость общего образования в содержании 
университетского образования в программах бакалав-
риата, предполагающего четырехлетнее обучение в 
колледже, сейчас осознается практически всеми уни-
верситетами и колледжами Америки. К сожалению, 
нет возможности проанализировать содержание обра-
зовательных программ всех университетов и коллед-
жей США, которых в настоящее время насчитывается 
примерно около 3300. В интересах настоящего иссле-
дования обратимся к концепции университетского 
образования ряда значимых колледжей3. 

Интересной представляется попытка изучить и 
сравнить роль дисциплин общекультурной и социо-
гуманитарной направленности в образовательных 
программах подготовки бакалавров (undergraduate 
education) в обычных университетах, и в тех, где да-
ется элитное высшее образование, т.е. в университе-
тах, известных и уважаемых во всем мире. Причем 
значительным в контексте задач настоящего исследо-
вания является осмысление роли изучаемых дисцип-
лин для гражданско-правового образования амери-
канской интеллигенции. 

Одним из любопытных университетов, где доста-
точно значимо представлены общеобразовательные 
дисциплины, является Фейерфилдский университет, 
расположенный в штате Коннектикут, в часе езды от 
г. Нью-Йорка. Он был основан в 1942 г., явившись 
26-м институтом высшего образования США, обязан-
ным своим созданием Ордену Иезуитов. Считается, 
что с 1540 г., когда возникло Общество Иезуитов, 
иезуиты часто стали избирать образование в качес-
тве своего служебного поприща. Несмотря нато, что 
университет принадлежит иезуитам и во главе его 
стоит пастор — отецКелли, большинство из 200 пре-
подавателей университета разделяют разнообраз-
ные вероучения и являются сторонниками различ-
ных систем взглядов. И основным назначением своей 
деятельности университет полагает служение хрис-
тианским ценностям с помощью заботы о других и 
служение другим людям, будучи приверженным иде-

I алам либерального образования^. 

В связи с этим университет разработал так назы-
ваемый стержневой учебный план ("core curricu-
lum"), изучение которого обязательно для всех сту-
дентов, обучающихся в различных школах универ-
ситета, для получения степени бакалавра (undergrad-
uate schools). 

Университет убежден в том, что получению либе-
рального образования должно служить изучение пя-
ти предметных сфер знания, к числу которых он отно-
сит: математику и естественные науки; историю, со-
циальные и поведенческие (бихевиоральные) науки; 
философию и религиозные исследования; англий-
ский язык и искусство; современные и классические 
языки3. 

Первым и главным является стержневой учебный 
план, далее идет так называемая приоритетная, т.е. 
профилирующая область изучения (major), затем -
элективные курсы и отдельные курсы возможной 
второй приоритетной области изучения, далее - не-
профилирующая область изучения (minor), наконец, 
дисциплины специального изучения (concentration)". 
Соотношение между блоками учебного плана такова, 
что дисциплины стержневого плана (его сердцевин-
ные курсы), составляют примерно одну треть, т.е. 
около сорока кредитных часов, столько же падает на 
профилирующие дисциплины, а остальные кредит-
ные часы делятся между другими блоками. В среднем 
обычный студент изучает пять курсов в семестр, что 
эквивалентно 14-19 кредитным часам, минимальное 
количество классов должны соответствовать 12 кре-
дитным часам. Таким образом, продвигаясь по обр-
азовательному маршруту, студент ежегодно набира-
ет по 30 кредитных часов, изучая, начиная с третьего 
курса дисциплины всех блоков, содержащихся в учеб-
ном плане. Первые же два года обучения в основном 
посвящаются общеобразовательным предметам, ко-
торые студент выбирает из пяти предметных облас-
тей, беря от двух до пяти курсов (т.е. от 10 до 25 предме-
тов за весь срок обучения) из каждой вышеобозна-
ченной области. 

Отметим, что вторая составляющая общеобразо-
вательных программы — история, социальные и би-
хевиоральные науки — нацелена на формирование 
гражданско-правовых знаний и предполагает изуче-
ние истории, экономики, политики, психологии, со-
циологии/антропологии, логики в течение двух се-
местров. Третья — философия, религиозные иссле-
дования и прикладная этика — также рассчитана на 
изучение в течение двух семестров каждой из пере-
численных дисциплин, кроме этики (один семестр). 

Выбор курсов и понимание их места в учебном 
плане не сложен: он опирается на соответствующую 
нумерацию курсов, определяемую в каждом универ-
ситете, но, как правило, инвариантную для большин-
ства американских университетов7. В интересах фор-
мирования критического мышления, критического 
отношения к себе и к обществу, будущие бакалавры 
в Фейерфилдском университете обязаны выбрать 
один курс, который касается проблем разнообразия 
и плюрализма в американском обществе. Эти курсы, 
считается, раскрывают взаимосвязи между расами, 
классами, полами, объясняют причины различий, на-
личие преимуществ, имеющихся у людей, живущих 
в Соединенных Штатах. Таких курсов Фейерфилдс-
кий университет предполагает восемь, 

Уже можно отметить, что как содержание выс-
шего образования в США, так и технология его пре-
доставления, а следовательно, получения основыва-
ются на нескольких принципах. К их числу следует 
отнести: 



— прозрачность и четкость университетских пра-
вил получения образования, прекращения образова-
ния, перехода от одного уровня к другому, условий 
получения/неполучения академической степени; 

— доступность информации об организационном 
механизме деятельности университета, отсутствие 
двусмысленности в толковании правил внутреннего 
распорядка и организации учебного процесса; 

— свобода выбора студентом своего образова-
тельного маршрута посредством использования ва-
риантного начала в системе предлагаемых студенту 
образовательных услуг (к числу которых относятся и 
знания, содержащиеся в преподаваемых учебных 
курсах) с учетом собственных потребностей, инте-
ресов, интеллектуальных, физических и финансовых 
возможностей; 

— вариантность в построении всех образователь-
ных программ; 

— интегративность преподаваемых студентам 
знаний, достигаемая как посредством чтения инте-
гративных курсов, так и рекомендуемого сопряже-
ния общеобразовательных дисциплин, профилиру-
ющей и непрофилирующей областей знания; 

— ориентация на личность студента, его образо-
вание и социальные потребности, учет социально-
классового и этического разнообразия среды обита-
ния, происхождения студента; 

— академичность образования, выражающаяся 
в доминировании общенаучной и социогуманитар-
ной составляющей на уровне общего высшего обра-
зования (в бакалавриате); 

— академическая мобильность студента, связан-
ная с возможностью смены университета, передаче 
кредитных часов, в том числе по ряду курсов, изуча-
емых в старшей образовательной школе; 

— стимулирование социальной, культурной, фи-
зической активности студентов посредством привле-
чения их к участию в спортивных клубах универси-
тетов, студенческих союзах, благотворительных ак-
циях, социальной работе, театральных студиях, уни-
верситетских средствах информации, интернаци-
ональной работе, в деятельности ряда ассоциаций 
гражданского общества на местном, религиозном 
уровне, уровне штата и федеральном уровне; 

— развитие коммуникативности как признака от-
крытости ума и духа, как условия успеха в академи-
ческом социальном общении; ориентация студента 
на карьерный рост, успех, настойчивость в достиже-
нии сначала академических целей, а затем и произ-
водственных, финансовое и организационное сти-
мулирование побед посредством выдачи дипломов, 
предоставления степеней, награждение универси-
тетскими знаками отличия, написания рекоменда-
ций, необходимых для продолжения обучения на 
постбакалаврском уровне и т. д. 

— призыв студентов к постоянному творчеству и 
публичная оценка их творческих успехов; 

— корпоративность, университетская взаимная 
поддержка и участие, формирование уверенности в 
оптимальности жизненного выбора, связанного с 
обучением в конкретном университете, общением с 
друзьями и преподавателями, воспитание чувства 
личностной исключительности, обусловленного при-
надлежностью к данной университетской корпо-
рации; 

— идеологичность образования, выражающаяся 
в декларировании и имплементации гражданско-
правовых либеральных ценностей, традиций иудео-
христианских западноевропейских культурных цен-
ностей. 

Американский студент четко осознает, что он жи-
вет и учится в стране либеральной демократии, в про-
странстве либерального государства, где каждый 
гражданин имеет определенный набор прав, однако 
обладает и обязанностями, которые он должен вы-
полнять, а также ему должна быть присуща граждан-
ская ответственность. Такая гражданская доброде-
тель американского общества как цивилизованность 
находит свое выражение и в таком принципе органи-
зации жизнедеятельности американского универси-
тета, как академическая честность. В каталоге Фей-
ерфилдского университета по этому поводу говорит-
ся следующее: "Любой ущерб, наносимый академи-
ческой интеграции, принесет вред всему сообществу 
и подрывает чувство доверия, на котором зиждятся 
открытия и циркуляция знания"6. Поскольку интегра-
ция является фундаментальной ценностью, то причи-
ны, нарушающие ее, искореняются самым реши-
тельным образом. Приведем примеры того, что рас-
сматривается в качестве примера нечестности. Устав 
Фейерфилдского университета их насчитывает де-
сять. К их числу относятся: 

— обман, т.е. списывание студентов на экзамене 
со шпаргалки или других студенческих материалов; 

— сговор, т.е. работа с другим лицом или лицами, 
когда студенту предписывается индивидуальная де-
ятельность; 

— недопустимое использование записей; 
— фальсификация или фабрикация определен-

ного для подготовки проекта данных, результатов или 
источников; 

— предоставление, получение, предложение, вы-
прашивание информации во время экзаменов; 

— использование заранее подготовленных мате-
риалов во время экзамена, тестов и опросов; 

— уничтожение или деформация (переделка) ра-
боты другого студента; 

— неоднократное предоставление одной и той же 
работы или сообщения как формы отчета по курсу 
без предварительного письменного согласия другого 
преподавателя; 

— плагиат, использование информации, идей или 
языка других людей или авторов для выдачи их в ка-
честве собственных в интересах выполнения требо-
ваний, предъявляемых с целью выполнения заданий 
по курсу. Плагиат считается одновременно воровст-
вом и обманом. Задания (сочинения, курсовые рабо-
ты, компьютерные программы и т.д.), заимствование 
либо частично, либо полностью из коммерческих ис-
точников, или взятые у других студентов и представ-
ленные в качестве собственных оригинальных работ, 
также считается плагиатом; 

— запись, продажа или использование лекций или 
других учебных материалов без соответствующего 
разрешения9 . 

Приведенный выше Кодекс чести студента Фей-
ерфилдского университета соблюдается, как прави-
ло, большинством студентов. Его также принимают 
к руководству все преподаватели, оценивая знания 
студентов. Становится понятным, почему известное 
суждение об американских студентах, которые ни-
кому не дают списывать на экзаменах, вызывает иск-
реннее недоумение и неодобрение у российских сту-
дентов, которые привыкли жить в обществе, в кото-
ром со скепсисом относятся ко многим правовым нор-
мам, в котором существует правовой нигилизм. 

Американский университет, показательным при-
мером которого выступает Фейерфилдский универ-
ситет, является полноценным звеном хорошего функ-
ционирующего гражданского общества США. Жиз-



недеятельность этого гражданского общества увя-
зана с функционированием правового государства, 
опирается на уважение к закону, нормам морали и 
религиозным нормам. В свою очередь, университеты, 
являясь проводниками либеральной идеологии, спо-
собствуя гражданскому образованию большой части 
США, формирует гражданский менталитет, право-
вую культуру, внося огромную лепту в развитие граж-
данского общества. 

Университеты США — это огромный пласт жизни 
всего американского общества, наряду с бизнесом, 
государственными университетами, церковью. Уни-
верситеты ежегодно ранжируются по тем специаль-
ностям, по которым готовят бакалавров, магистров и 
докторов наук. Причем рейтинг того или иного уни-
верситета по той или иной специальности ежегодно 
меняется и отслеживается. Но остаются столпы аме-
риканской высшей школы, к которым относится 
Гарвардский университет (Массачусетс), Принстон-
ский университет (Нью - Джерси), Стэнфордский 
университет (Калифорния), Колумбийский универ-
ситет (Нью-Йорк), Университет Беркли (Калифор-
ния), Йельскийуниверситет (Коннектикут), Универ-
ситет Чикаго (Иллинойс)10 и некоторые другие. 

Попытаемся оценить отношение некоторых веду-
щих университетов к гражданско-правовому образо-
ванию будущих бакалавров. Сравним концепции в 
трех известных университетах: Йельском универси-
тете, Университете Чикаго и Колумбийском универ-
ситете. Как правило, в такого рода крупных и старей-
ших университетах за предоставление общего выс-
шего (т.е. бакалаврского) образования отвечают вхо-
дящие в его структуру колледжи. Это правило дейст-
вует как в Йельском, так и в Колумбийском и Чикаг-
ском университетах. 

Концепция Йельского университета основывает-
ся на идеях либерального образования. И поскольку, 
как считается, ее трудно выразить в одной дефини-
ции, в колледже Йельского университета акцент де-
лается не на предписывание каких-либо курсов, а на 
том, чтобы сам студент занимался дизайном програм-
мы своего обучения в соответствии со своими потреб-
ностями и интересам. Требуется, правда, чтобы сту-
дент в последние годы пребывания в колледже выб-
рал бы область своего концентрированного обучения 
(major), а в ранние годы — набрал бы разнообразные 
курсы из предлагаемых четырех групп дисциплин. К 
первой относятся языки и литература, английский и 
зарубежные, античные и современные. Ко второй-
архитектура, искусство, классическая цивилизация, 
кино, история, история искусства, науки, медицина; 
гуманитарные науки, музыка, философия, религиоз-
ные исследования. Третья группа включает антропо-
логию, археологию, экономику, лингвистику, полити-
ческую науку, психологию и социологию. Наконец, 
четвертая группа содержит астрономию, биологию, 
химию, компьютерные науки, инженерное дело, лес-
ное дело, науки об окружающей среде, геологию и 
геофизику, математику, молекулярную биофизику, 
биохимию, физику и статистику. 

Студенты Йельского университета, подготовлен-
ные еще до поступления в него достаточно хорошо, 
должные выбрать предметы вышеперечисленных 
областей, предлагаемых различными департамента-
ми, беря их на более продвинутом уровне, чем тот, 
которым обладают сами. В настоящее время также 
стало необходимым изучать и те области знания, с 
которыми студент никогда не знакомился ранее. 

. " Йель не требует каких-либо предписанных кур-
I сов в специфических предметных сферах, он, наобо-

рот, вдохновляет студентов заниматься дизайном про-
грамм, отвечающих наиболее полно их интеллекту-
альным интересам, что открывает максимальную 
перспективу для интеллектуальных возможностей, 
через посредство которых эти интересы могли бы 
расширяться, что направляет их обучение к наиболее 
неуловимым целям, которые и представляет собой 
либеральное образование", — так нацеливает своих 
будущих и настоящих студентов на постоянный ин-
теллектуальный поиск, самосовершенствование, 
преодоление новых рубежей, достижение широты 
кругозора Йельский университет". 

Как верным является то, что изучение иностран-
ного языка и литературы помогает преодолеть геогра-
фический провинциализм, так и то, что изучение дру-
гих времен помогает искоренить временной провин-
циализм. Образованные мужчины и женщины нуж-
даются в исторической перспективе. Это понимание 
может прийти только при изучении других цивили-
заций и культур, либо тех, из которых произошла их 
собственная культура, а так же других, отличные от 
нее, культур. Безусловно, ни одному студенту не раз-
решается покинуть колледж без того, чтобы изучить 
историю, искусство, музыку, философию, религию 
и литературу как современного, так и античного ми-
ра, но если выбирать последовательность изучения, 
то лучше начать с античности.12 

Образование в Йельском университете неотдели-
мо от внеучебной активности. Более того, правила 
университета таковы, что студенты первых двух кур-
сов обязаны жить в колледжах, которых насчитыва-
ется двенадцать. Главой колледжа является глава (Re-
sident Master). Так ж е там имеется декан, который 
курирует и учебную работу, и внеучебную жизнь сту-
дентов. Колледжи представляют собой небольшие 
коммуны, живущие общими делами, устраивающие 
концерты, театральные представления, праздники, 
фестивали. Таковы правила жизни и учебы для буду-
щих бакалавров в Йельском, начиная с 1701 г. Отли-
чие состоит в том, что колледж Йельского универси-
тета насчитывает сейчас примерно 5200 студентов, 
который предлагает разнообразие из 2000 семестро-
вых курсов. 

Западный, в том числе и американский, либера-
лизм основывается на рационализме, социальном 
конструировании, идеализации общественных перс-
пектив в интересах четкой организации повседнев-
ной жизни, свободной от необоснованных рисков и 
регулируемой массой законов. Огромную роль в ли-
беральном истолковании гражданского общества иг-
рают глубокие знания, независимость ума, которые 
становятся фактором автономизации личности, спо-
собной нести на себе груз проблем по обеспечению 
как своей жизнедеятельности и своего процветания, 
так и поступательности общественного развития, 
развития своего сообщества, гражданского общест-
ва в целом. Отражением либерального духа амери-
канского гражданского общества является и филосо-
фия образования, заложенная в деятельности кол-
леджа Университета Чикаго. 

Колледж разработал программу либерального об-
разования, делающего акцент на широту, интеллекту-
альную глубину и независимости мышления, дости-
гаемых посредством образования, которое позволяет 
студентам вести продуктивную жизнь в стремитель-
но меняющемся мире. Каждая из целей реализуется 
посредством проанализированных выше "сердце-
винных курсов". К последним здесь относят естест-
венные языки повседневной коммуникации, матема-
тические науки, изящные искусства, описательные 



и аналитические методы естественных и социальных 
наук, физическое образование, вопросы философии, 
истории цивилизаций. Глубина образования дости-
гается за счет концепции на той или иной предметной 
отрасли знания, освоении тех методов, которые необ-
ходимы для проникновения в ее предмет. Независи-
мость обеспечивается благодаря наличию возмож-
ности выбора курсов из нескольких сотен, предлага-
емых в колледже. 

В Колумбийском университете бакалаврское об-
разование студенты получают так же в колледже ли-
бо в присоединенном к университету Бернард кол-
ледже, который возник исторически в XIX веке как 
колледж для обучения женщин. Требования для ба-
калаврской степени здесь — 124 очка. Причем, в отли-
чие от ряда университетов, курсы повторно, если в 
предшествующий раз оценка была ниже необходи-
мой, брать нельзя. Засчитываются оценки, получен-
ные только с первой попытки. Общеобразователь-
ные предметы, как и в других университетах, обяза-
тельны и включают девять крупных объединений 
дисциплин.13 

К ним относятся: литературные гуманитарные на-
уки; современная цивилизация; художественные гу-
манитарные науки; музыкальные гуманитарные зна-
ния; иностранные языки; логика и риторика; обще-
культурные дисциплины; физическое образование; 
научные дисциплины. Предполагается, что эти дис-
циплины изучаются за первые два года. Причем обу-
чение в колледже не должно превышать 8 семестров. 
Здесь не любят, чтобы студенты учились больше нор-
мативных сроков, заботясь о темпе, интенсивности 
развития личности обучающегося. 

Второй раздел образовательной программы — 
это концентрация или профилирующая область 
(здесь — это не синонимы). Колумбийский колледж 
придает, как и другие университеты, огромное значе-
ние сердцевинному учебному плану, рассчитывая на 
то, что он будет способствовать подготовке интелли-
гентных граждан для сегодняшнего сложного, изме-
няющегося мира. Не перечисляя учебные курсы, 
предлагаемые студентам, отметим лишь то, что, как 
и в других ведущих университетах США, серьезный 
акцент делается на изучение иностранных языков, 
которые являются строго обязательными. Требова-
ния в области изучения иностранных языков состав-
ляет суть миссии Колумбийского колледжа в деле 
подготовки студентов к их роли в качестве завт-
рашних сознательных и информированных граждан. 
Знание иностранного языка и литературы выступает 
наиболее важным проводником к пониманию страны 
и людей. Изучение иностранного языка: 1. Делает сту-
дентов чувствительными к мировым культурам и 
гражданам и одновременно дает представление о 
собственной культуре в контексте перспектив миро-
вых культур. 2. Знакомит студентов с различиями в 
структуре, в грамматике, синтаксисе, которые раз-
личают два языка, и с внутренними связями, суще-
ствующими между языком и культурным смыслом. 
3. Вносит вклад в развитие критических, аналитичес-
ких навыков, навыков письма у студентов. 

В Колумбийском колледже для изучения на выбор 
предлагается сорок иностранных языков, включая 
шведский, финский, китайский, бенгальский, армян-
ский, тибетский, суахили, санскрит, турецкий, укра-
инский, латинский, польский, венгерский, еврейс-
кий (библейский и современный), чешский, японс-
кий, итальянский, румынский, идиш, русский, зулус-
ский и другие. Возможно и изучение любого другого, 
существующего в мире языка по желанию студента. 

Интересно, что Чикагский и Колумбийский уни-
верситеты близки в своих подходах к роли общеобра-
зовательных дисциплин, позволяя себе обязывать 
всех студентов изучать иностранный язык и зани-
маться физической культурой. Причем, в отличие от 
Фейерфилдского университета, срок обучения в Ко-
лумбийском университете (Колледже ограничен че-
тырьмя годами). Велика популярность Колумбий-
ского университета, который является центром при-
тяжения огромного числа студентов, ученых, поли-
тиков, государственных деятелей, что делает его не 
только авторитетным, но и авторитарным, желая быть 
максимально полезным американскому обществу. 

Принципы либеральной философии, заложенные 
в фундаменте образовательной идеологии в либе-
ральных колледжах Америки, ориентируют универ-
ситетское образование на формирование граждан-
ской культуры у студентов. Мы видим, что образова-
ние в колледжах Америки выступает в качестве аме-
риканского гражданского образования. 

Формирование гражданской демократической 
культуры - процесс сложный и требующий рефлек-
сии. Гражданское образование, предоставляемое в 
американских колледжах, требует интенсивной ком-
муникации, осуществляемой между преподавателем, 
студентом и гражданским общес твом. 

Человек не рождается демократически или неде-
мократически настроенным, он таким становится в 
процессе воспитания и образования. И университет-
ское гражданское образование здесь играет огром-
ную роль. Можно отметить, что рационализм, реф-
лексивность, акцент на соревновательность и интел-
лектуальные достижения, которые присущи амери-
канским университетам, являются серьезным граж-
данско-культурным ресурсом. Автор ревью о книге 
Джордиса Маркуса "Сентиментальный гражданин: 
эмоция в демократической политике" (2002) Черрил 
Холл отмечает: "Многие демократические теоретики 
верят в то, что люди должны учиться быть разумными 
и менее эмоциональными, чтобы быть хорошими 
гражданами"11. Однако Джордис Маркус — автор 
анализируемой работы, напротив, считает, что граж-
дане не должны быть безучастными, чтобы быть ра-
зумными, они должны быть страстными, поскольку 
разум основывается на эмоциях, должны быть эмоци-
ональными, чтобы делать свой гражданский выбор15. 

Гражданское образование в американских уни-
верситетах нацелено на формирование патриотизма, 
чувства гражданской идентичности и сопричастнос-
ти к делам нации, всего гражданского общества и де-
лам государства. Э. Каллан в своей книге "Создание 
граждан. Политическое образование и либеральная 
демократия" увязывает гражданские добродетели, 
включая чувства патриотизма, с сентиментальнос-
тью. Он даже вводит понятие "Сентиментальное 
гражданское образование""'. Тем самым он дает ори-
ентацию на то, что либеральная демократия — это 
не только интеллектуальная территория, подчерки-
вая, что здесь присутствуют эмоции, чувства, стерео-
типы, привычки, традиции, мифы и многое другое, что 
прибывает на нерефлексируемом уровне, но форми-
руется в процессе обучения и воспитания. Именно 
этой цели, как мы увидели, и служит то общее образо-
вание, которое рассчитано на формирование актив-
ных граждан, составляющее мощный пласт образо-
вательных программ американских колледжей. 

Однако Америка нуждается не просто в сенти-
ментальных, добропорядочных, патриотически на-
строенных гражданах, периодически ходящих на свои 
избирательные участки и работающих в различных 



ассоциациях гражданского общества, она испыты-
вает и другую потребность. "Если белые американцы 
из среднего класса, нашедшие себе убежище за горо-
дом, не в состоянии сочувствовать тому, что молодые 
черные неудачники считают себя "нам подобными", 
от них нельзя ожидать сопереживания в отношении 
более отдаленных жертв американской внешней по-
литики", - отмечает Э. Каллан'7. То расширяющееся 
многообразие и реальный мультикультурализм, ко-
торые присущи современному американскому об-
ществу, находят, как мы увидели, отражение как в 
построении "сердцевинных" курсов, так и в их содер-
жании. 

Несмотря на, казалось бы, достигнутые результа-
ты в развитии высшего образования, в утверждении 
принципов гражданственности, воплощенных в со-
держании университетских образовательных про-
грамм, американская педагогическая и академичес-
кая общественность испытывает большое беспокой-
ство, рассуждая об образовательных перспективах 
американской нации. В США, наряду со множеством 
ассоциаций гражданского общества, связанных с об-
разованием, имеется и еще одна. Это — Ассоциация 
американских колледжей и университетов. В 2002 
году ею была заявлена серьезная программа, наце-
ленная на совершенствование высшего образова-
ния, сориентированного на работу в течение ближай-
ших десятилетий: "Большие надежды: обязательство 
иметь высокие качества у нации, обучающейся в кол-
ледже" ("Great expectations: The Commitment to Qual-
ity as a Nation Goes to College")18 

Программа содержит как аналитическую состав-
ляющую, посвященную анализу состояния совре-
менного американского образования, так и содержа-
тельно-декларативную. В программе отмечается, что 
американская нация стала нацией, обучающейся в 
колледже. Подтверждением этому являются следую-
щие факторы: 75% выпускников американских школ 
продолжают еще как минимум два года с получением 
соответствующего диплома; за период с 1960 г. по 
2001 г. число студентов колледжей, обучающихся 
ежегодно, увеличилось с 4,1 миллиона до 14,8 мил-
лиона человек. Последнее обстоятельство вызвано 
тем, что население США увеличилось на 57%, что по-
явилось много новых государственных университе-
тов, колледжей штатов, а также 743 новых коммьюни-
ти колледжей, что 6,3 миллиона обучавшихся явля-
лись ветеранами Корейской или Вьетнамской войн, 
получивших правительственные стипендии на обуче-
ние, что сказались последствия законодательства 
1964 г. о гражданских правах и закона об утвердитель-
ном действии, которые помогли представителям на-
циональных меньшинств включиться в образование. 
Также большую роль сыграло расширение прав жен-
щин, создание условий для образования взрослых, 
включая дистантное образование, а также использо-
вание в образовании высоких технологий, и как след-
ствие, — реализация программ обучения через Ин-
тернет (online education).19 

Американские ученые продолжают считать, что 
концепция либерального образования, на которой 
покоится образовательная модель многих американ-
ских колледжей и университетов является ценнос-
тью и для XXI столетия. Безусловно, сейчас опреде-
ление "либеральное" не имеет практически полити-
ческого смысла. Считается, что значение "либераль-
ное" присуще такому образованию, которое делают 
ум, интеллект свободным, готовит студентов быть 
креативными. Либеральное образование противо-
поставляется практически-ориентированному, при-

кладному образованию. Поэтому либеральное обра-
зование, чтобы быть действительно стимулом для раз-
вития свободы ума, ориентирует на изучение широ-
кого спектра предметов, включая гуманитарные, со-
циальные и естественные науки, которые непосред-
ственно не связаны с будущей работой. С другой сто-
роны, либеральное образование также является 
практическим образованием, так как оно нацелено 
на формирование аналитических, коммуникативных 
способностей, а также формирует гражданскую от-
ветственность, т.е. тех свойств личности, которые бу-
дут востребованы в процессе ее взаимодействия с 
микро- и макросоциальной средой. 

Хотя в большинстве суждений, выступлений и ра-
бот американских ученых делается акцент на авто-
номности либерального образования от практичес-
кой политики американского Общества, однако на 
самом деле очень трудно отсечь идеологическую сос-
тавляющую из содержания либерального образо-
вания.20 

Либеральное образование, получаемое студента-
ми в американских колледжах и университетах сод-
ержит гражданско-правовую составляющую, ори-
ентированную на формирование гражданской ответ-
ственности и высокой правовой культуры. К числу 
целей либерального образования авторы программы 
"Большие надежды..." относят Сформирование у сту-
дентов ответственности за собственные действия и за 
сохранение и поддержание гражданских ценностей. 

Считается, что гражданские качества, чувства 
гражданской ответственности лежат в основании 
развивающейся американской демократии, само су-
ществование которой зависит от рационального пове-
дения граждан и основанном на интеллекте их эконо-
мической деятельности. Качественное либеральное 
образование позволит подготовить студентов к актив-
ному участию в частных и публичных секторах жизни 
американского общества. В условиях развивающе-
гося мультикультурного гражданства в США либе-
ральное образование выступит фактором развития 
толерантности, признания разнообразия, существу-
ющего в обществе, к действиям, способствующим 
обеспечению баланса национальных, этнических, 
религиозных, тендерных, политических, образова-
тельных и духовных интересов его граждан. 

Либеральное образование, считают представи-
тели Ассоциации американских колледжей и уни-
верситетов, формирует образованное гражданство 
страны (educated citizenry), способное вступать в 
продуктивную коммуникацию с разнообразием сос-
тавляющих частей глобального сообщества. Оно рас-
ширяет интеллектуальный и культурный горизонт 
студентов, делая их гибкими и чувствительными ко 
всему новому, принимающими факт диверсифика-
ции общества, а следовательно, готовыми как к тому, 
чтобы быть достойными гражданами своей страны, 
так и к выполнению значимой работы, к успешному 
построению своей карьеры. И если раньше либе-
ральное образование получала только политическая 
и экономическая элита страны, то сейчас либераль-
ное образование открыто каждому вступающему в 
жизнь американцу, стремящемуся к тому, чтобы слу-
жить своей стране. 
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УДК 339+378 Т. Б. ДОРОБОЛЮК 

Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ) 

ДЕЛОВАЯ СРЕДА И ОБРАЗОВАНИЕ 
В данной статье описано построение модели деловой среды, которая имеет четыре 
главных фактора: политика, право, экономика и социальный. Подробно рассмотрено 
влияние социального фактора и его компонента — образования — на политику и эконо-
мику в обществе. 

Экономическая теория выделяет предпринима-
тельство (предпринимательскую деятельность) как 
один из предметов исследования. Предприниматель 
является субъектом рыночной экономики и эффек-
тивно работает в определенных условиях — деловой 
среде, которая формируется институтами политики 
и права на территории регионов или стран. 

Мировое сообщество представлено множеством 
стран, каждая из которых имеет свою собственную, 
особенную деловую среду. Деловая (предпринима-
тельская) среда является частью общественной сре-
ды и служит повышению национального богатства и 
благосостояния членов общества. 

Обобщающее определение деловой среды пред-
ложено Бусыгиным А. В.: «Деловая среда — террито-
риальная целостность, в рамках которой осуществле-
ние деловыми людьми своих функций происходит в 
соответствии с некоторыми факторами. Деловая сре-
да — национальная и даже региональная характерис-
тика, представляющая собой условия осуществле-
ния деловых функций. В общем виде она может быть 
охарактеризована как комбинация четырех основ-
ных факторов — правового, политического, социаль-
ного, экономического» [ 1 ]. Соглашаясь с этой форму-
лировкой, дадим обоснование выбора именно этих 
четырех факторов. 

Общество в экономической социологии рассмат-
ривается как социокультурная система. Т.Парсонс — 
представитель направления американского функ-
ционализма сформулировал основные функциональ-
ные требования, выполнение которых обеспечивает 
стабильное существование общества как системы [2]: 

1. Оно должно обладать способностью к адапта-
ции, приспособлению к изменяющимся условиям и 
возрастающим материальным потребностям людей, 
уметь рационально организовывать и распределять 
внутренние ресурсы. 

2. Оно должно быть целеориентированным, спо-
собным к постановке основных целей и задач и к под-
держанию процесса их достижения. 

3. Оно должно обладать способностью к интегра-
ции, к включению в систему новых поколений. 

4. Оно должно иметь способность к воспроиз-
водству структуры и снятию напряженности в сис-
теме. 

Таким образом, Т. Парсонс выделил четыре основ-
ные функции общества как саморегулирующейся, 
самовоспроизводящейся системы: адаптации, целе-
достижения, интеграции и воспроизводства структу-
ры. Эти функции социальной системы, по Парсонсу, 
обеспечиваются различными подсистемами. Функ-
цию адаптации обеспечивает экономическая под-
система, функцию целедостижения — политическая 
подсистема, функцию интеграции — обычаи и право-

вые институты, функцию воспроизводства структу-
ры — подсистема верований, морали, органы соци-
ализации, включая семью и институты образования. 

Системный подход к объяснению общественной 
жизни (и ее составляющей — деловой среды) предпо-
лагает, что все функции одинаково важны и только 
их полнота набора (целостность) и выполнение каж-
дой функцией своего предназначения является зако-
ном стабильности общества. Умаление или возвыше-
ние любой из функций чревато негативными послед-
ствиями для общества. Недооценка роли материаль-
ного производства ведет к снижению уровня потреб-
ления и нарастанию кризисных явлений. Гипертро-
фирование, разбухание политических институтов 
способно привести к установлению тоталитарной 
системы, которая придавит все формы свободного 
волеизъявления личности и объединений, размыва-
ние норм и ценностей, регулирующих поведение ин-
дивидов, ведет к социальной энтропии. 

Может возникнуть вопрос о том, что один из фак-
торов является доминирующим и все остальные на-
ходятся в строгом подчинении по отношению к нему. 
Однако при построении модели деловой среды мы ис-
ходим из того, что четыре главных фактора равно-
правны, необходимы и достаточны по отношению 
друг к другу, Данная мысль подтверждается словами 
М. Гельвановского: «Эту сложность многие исследо-
ватели склонны недооценивать и часто сводят проб-
лему к какой-то одной стороне — социальной, поли-
тической, а чаще всего экономической. По нашему 
мнению, недоучет хотя бы одной из составляющих 
этой комбинации заведомо обрекает всю систему раз-
рабатываемых мер на провал» [3]. 

Итак, в основу построения идеальной модели дело-
вой среды положены четыре главных компонента -
это политика, право, экономика и социальная сфера. 
Данные компоненты находятся в определенной зави-
симости друг с другом. На рис. 1 компоненты пред-
ставлены в виде четырех взаимопересекающихся 
множеств, которые образуют сложную квадроком-
позицию как единое целое. Архитектура деловой сре-
ды представлена интегральными и узловыми компо-
нентами. Пересечением главных компонентов обра-
зуется область, фокусирующая действия субъектов 
предпринимательства — система взаимодействия 
участников (один из вариантов этой системы - ры-
нок). Точки пересечения и образованные сегменты 
полей пронумерованы из центра по часовой стрелке 
от 1 до 28, тем самым формируя совершенное мно-
жество (замкнутое множество, не имеющее изолиро-
ванных точек), имеющее совершенные делители -
1,2,4,7,14 — главные компоненты, которые опреде-
ляют симметрию материального поля деловой среды 
общества. 
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Рис. 1. Модель деловой среды. 

Компоненты деловой среды: 
1. качество; 
2. предложение; 
3. цена; 
4. спрос; 
3. конкуренция; 
6. информация; 
7. стабильность политического режима; 
8. уровень платежеспособности населения; 
9. образовательный уровень нации; 
10. инновация; 
11. национальные традиции, обычаи; 
12. доверие в системе; 
13. уровень профессиональной подготовки рабочей силы; 
14. степень развития инфраструктуры; 

15. степень развития экономической свободы; 
16. безопасность; 
17. ПРАВО; 
18. СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР; 
19. ЭКОНОМИКА; 
20. ПОЛИТИКА; 
21. законодательная база; 
22. национальные ценности; 
23. потребности; 
24. налоги; 
25. правовая культура; 
26. культура духовная; 
27. культура материальная; 
28. экологическая культура. 

Деловая среда рассматривается как сложная боль-
шая эргатическая система, обладающая специфи-
ческими свойствами: 

1. Системность. Логико-семантическая структур-
ная модель отвечает требованиям теории систем в 
части функционирования всех двадцати восьми фак-
торов на конечный результат (состояние) в триаде 
«качество-движение-экология». 

2. Симметричность. Архитектура и конструкция 
деловой среды не противоречит фундаментальному 
закону симметрии и сохранения в природе. Законы 
сохранения выражают тот факт, что при всевозмож-
ных сложных явлениях физических объектов какие-
то величины остаются постоянными. 

3. Синергия. Деловая среда как система представ-
ляет собой единое целое, где совместные действия 
индивидов в пространстве и времени направлены на 
достижение желаемого результата. Пространство 
выражает сосуществование, структурность и протя-
женность любых взаимодействующих объектов. Из 
общих свойств пространства и времени необходимо 
указать на их объективность от человеческого созна-
ния, неразрывную связь друг с другом и с движением. 

В рассматриваемой идеальной модели четыре 
фактора предпринимательской среды объединены в 
единый круг, основанием которого служит матери-
альная — и духовная культура (рис. 1). 

Культура — специфический способ организации 
и развития человеческой жизнедеятельности, пред-
ставленный в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм и учреждений, в 

духовных ценностях, в совокупности отношений лю-
дей к природе, между собой и к самим себе. 

С целью более четкого понимания «деловой сре-
ды» обратимся к философии как науке о всеобщих за-
конах развития природы, общества и мышления. В ста-
тье «Капитализм и российская цивилизация» Л.В. Ку-
ликов рассматривает связи культуры, политики и 
экономики: «Тот или иной путь развития жестко свя-
зан с умственным строем (УС) сообщества — соотно-
шением формально-логического и образного мышле-
ния в его интеллектуальных способностях. Именно 
он формирует культуру как исторический опыт, 
определенным образом (т.е. в соответствии с умст-
венным строем) осмысленный и закрепленный в вы-
сокоустойчивых и долговременных поведенческих 
характеристиках относительно больших социаль-
ных групп. При всех прочих равных условиях культу-
ра, или цивилизованность сообщества, кудаотносится 
и социально-экономическое устройство, достаточно 
жестко определяется его умственным строем, равно 
как в учебе различны успехи одноклассников из-за 
различий их интеллектуальных способностей, и раз-
лична их дальнейшая судьба» [4]. Ранее к таким же 
выводам пришел Г. Лебон в своей классической рабо-
те «Психология народов и масс»: «Ни революции, ни 
конституции, ни деспоты не могут давать какому-ни-
будь народу тех качеств характера, какими он не об-
ладает, или отнять у него имеющиеся качества, из 
которых проистекают его учреждения (под учрежде-
ниями понимаются политические и организацион-
ные институты, система права и другие формальные 



образования нации. - Т.Д.). Не раз повторялась та 
мысль, что каждый народ имеет ту форму правления, 
какую он заслуживает... Учреждения народа составля-
ют выражение его души, и если ему бывает легко из-
менить их внешность, то он не может изменить их осно-
вания. ...Душа народа управляет его судьбой ... нич-
тожную роль играют учреждения в этой судьбе» [5]. 

Приведенное выше обращение к философии дает 
нам возможность расширить определение, данное 
Бусыгиным А.В. относительно деловой среды, введя 
социокультурную составляющую. 

Можно сформулировать следующее положение: 
культура сообщества выстраивает адекватные себе 
экономику, политику и деловую среду общества. 

По своей значимости это равносильно смене тео-
ретических парадигм. Функциональные взаимосвязи 
между культурой (К), экономикой (Э) и политикой (П) 
можно представить в виде двух математических зави-
симостей: 

Э,П=МК), 3 ,n=f(yc) 

Представленные связи позволяют сделать заклю-
чение: экономика и политика адекватны умственно-
му строю сообщества (УС) — соотношению формаль-
но-логического и образного мышления. 

Политические и экономические преобразования 
будут эффективны лишь в случае, если они соответ-
ствуют сложившейся в течение определенного исто-
рического периода духовной и материальной куль-
туре общества. Иными словами, решение социально-
экономических проблем надо искать не в рамках эко-
номических теорий, а в области культуры (нравствен-
ных норм, общественных ценностей, знаний, уме-
ний, стереотипов поведенияи т.д.). Интересны выво-
ды и рекомендации комиссии по преобразованию 
высших учебных заведений России, сделанные в 
1903 г. Среди них было записано следующее: «Нет 
ни одной культурной страны, которая не опередила 
бы нас по распределению высшего образования в 
среде своего народа. Эта отсталость в развитии умст-
венных сил народа отодвигает нас назад на поприще 
международной конкуренции культурных госу-
дарств. Эта отсталость не дает нам возможности вос-
пользоваться в надлежащей мере ни естественными 
богатствами нашей необъятной страны, ни физичес-
кими силами нашего 135-миллионного народа» [6]. 

В связи с этим особое внимание следует уделять 
социальному, культурному и моральному факторам 
как основе существования общества и деловой сре-
ды, которые закладываются с детства воспитанием 
и обучением. И здесь важнейшую роль приобретает 
система образования — единственная сознательно 
проектируемая система в общем множестве разно-
родных факторов, влияющих на формирование умст-
венного строя каждого человека. 

Система образования выполняет в обществе две 
основные функции: обучение и воспитание, предс-
тавляющие собой различные по степени формализо-
ванное™ результата, методам достижения и исполь-
зуемым средствам задачи. Эта двойственность отра-
жена в Законе «Об образовании», определяющем 
образование как воспитание и обучение. Следует от-
метить, что воспитательная функция образования за-
частую реализуется слабо или даже просто игнори-
руется (можно даже в работах по педагогике встре-
тить словосочетание «образование и воспитание»). 
Такой стихийно складывающийся подход к образо-
ванию не позволяет формировать адекватную совре-
менному состоянию технологии деловую среду. 

Социальный фактор — компонент деловой среды, 
включающий институт образования. Как образова-
ние — непроизводственная сфера (место провалов 
рынка) связано с деловой средой? 

Во-первых, как было отмечено выше, деловая сре-
да формируется в рамках определенной сложившей-
ся психологической культуры, умственного строя об-
щества, который закладывается у человека воспита-
нием с младенческих лет сначала в семье, а затем 
школой и т.д." Знания могут придать человеку вес, но 
только воспитанность может придать ему блеск" [7]. 
По мнению А. Маслоу: «младенец только в потенции 
является человеком, он должен дорасти до человеч-
ности, и в этом ему должны помочь семья, общество 
и культура» [8]. 

Во-вторых, современный предприниматель как 
главное действующее лицо деловой среды должен об-
ладать определенным уровнем профессиональных 
знаний, которые он может получить как в образова-
тельном учреждении, так и самостоятельно. Бизнес-
мен не может приступить к делам без знаний, напри-
мер, об общественном сознании. Он должен знать 
язык, культуру, психологию людей, которые будут во-
влечены в его сферу. Хотя главным в процессе полу-
чения специальных знаний является результат, но 
путь его достижения в значительной степени опреде-
ляет качество этого результата. Следует отметить 
предпочтительность систематического образования 
перед самообразованием. Способностью к самооб-
разованию обладает только сложившаяся самосто-
ятельная самодостаточная личность, для большинст-
ва людей этот путь развития изначально недоступен. 
Кроме того, самообразование не всегда дает систем-
ную разностороннюю сбалансированную картину 
мира, в отличие от хорошо продуманного и целена-
правленного образовательного процесса. 

В-третьих, В нормально функционирующей эко-
номике статистически установлена зависимость 
между образованием и уровнем дохода населения. 
Это в свою очередь приводит к повышению платеже-
способности, а, следовательно, спроса и потребнос-
тей субъектов рыночных отношений. Данную мысль 
можно подтвердить словами П. Самуэльсона: «Эко-
номисты знают, что для того, чтобы повысить доход 
на душу населения, необходимы вложения в людской 
капитал» [9]. 

Независимо от типа социально-экономической 
системы и уровня экономического развития во всех 
странах ОЭСР наблюдается тесная связь между 
уровнем образования и общими заработками. «Над-
бавки за университетский уровень квалификации 
составляют для мужчин в возрасте 25-64 года свыше 
40% в Дании и Швейцарии и до 80% и более в Финлян-
дии, Франции и Португалии. Для женщин той же воз-
растной группы они составляют от 20% в Италии до 
95% в Великобритании» [10]. Следовательно, чем 
выше материальная и духовная культура и образова-
тельный уровень нации, тем лучше функционирует 
деловая среда и как следствие выше уровень благо-
состояния населения. 

В-четвертых, исследования показали, что деловая 
среда и уровень образования общества являются вза-
имообусловленными элементами социальной систе-
мы, каждый из которых в разной степени влияет на 
развитие другого. Реальное падение культуры и нрав-
ственности в обществе, отображает его политичес-
кое, экономическое и социальное состояние. Так, «по 
данным журнала «Economist», по развитию деловой 
среды Россия находится на 52-м месте в мире из 65 
исследуемых стран» [11], Здесь нужно упомянуть, что 



по уровню жизни Россия в 2003г. оказалась на 54-м 
месте в мире, сразу после Малайзии. Следовательно, 
не каждый житель России может дать образование 
своему ребенку, а этот фактор ведет к снижению 
культуры, экономики и деловой среды общества. 

В-пятых, для предпринимательской среды очень 
важен уровень профессиональной подготовленности 
не только самого предпринимателя, но и наемных ра-
ботников. Подготовка к переходу к информационно-
му обществу, в котором сфера применения интеллек-
туальных способностей расширяется, где чисто фи-
зический труд постепенно исчезает, требует высо-
кой квалификации, которая возможна при получе-
нии определенного образования. 

Выводы 

1. Построение любой парадигмы жизни общества 
происходит на основе «умственного строя», «души на-
ции», т.е. культуры, которая выстраивает адекватные 
себе экономику и политику. 

2. Показано, что образование как элемент культу-
ры является интегральным фактором в построении и 
функционировании деловой среды общества и иных 
социальных институтов. 

3. В статье предложен новый подход к формирова-
нию деловой среды общества, как сложной компози-
ционной системы, представленной идеальным мно-
жеством, которое определяется 28 компонентами 
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Омская государственная 
медицинская академия 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
Целью статьи является определение истоков понятия «образование» для выявления 
той его сущности, которая может стать объединяющей основой для реализации идеи 
Болонского Соглашения, суть которой состоит в создании «Европы знаний», как незаме-
нимого фактора социального и гуманитарного развития. Мировоззрение, свойственное 
для каждой философской эпохи отражалось в смене идей образования. Понятие «обра-
зование» намного глубже и шире, чем его трактует педагогика. Выяснение неизменной 
сущности его поможет при создании основы единой философской концепции образо-
вательного сотрудничества. 

Прежде чем перейти к определению сущности 
понятия «образование», рассмотрим происхождение 
данного термина. 

Слово «образование» имеет несколько направле-
ний толкования, но инвариантный смысл его заклю-
чается в процессе воссоздания образа, что соотносит-
ся с библейским понятием «образ Божий». Согласно 
Писанию, человек был создан по образу и подобию 
Божьему, и понимание, постижение, следование это-
му образу в процессе познания Божьего совершен-
ства трактуется христианством как образование. Ре^ 
зультирующим этапом каждой ступени такого позна-
вательного процесса является интериоризация и ге-
нерализация познающих личностных качеств Иису-

са Христа. В этом определении содержится и глубо-
кий религиозный смысл, и светская культурно-исто-
рическая трактовка этого понятия. 

При этом характерным для христианской концеп-
ции образования способом мировосприятия, или по-
знания существующего выступает вера, которая яв-
ляется чем-то большим, нежели порождение челове-
ческой психики. Веру, являющуюся одновременно 
божественной инициативой и откликом человека на 
нее, легче всего понять в контексте таких взаимо-
обусловленных и взаимозависимых категорий, как 
ортодоксия, ортопраксия и ортопатия. " ... 

Познавательный аспект веры заключен в ортодок-
сии, суть которой заключается.не только в наличии 
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верных убеждений, но и в том, как человек верит. 
Просто придерживаться каких-либо традиционных 
религиозных воззрений недостаточно. Ведь сказано, 
что глупый воспринимает все на веру, а мудрый над 
тем, что слышит, рассуждает, размышляет, т.е. фило-
софствует, по выражению Платоновского Сократа. 

Конкретные постулаты должны пониматься разу-
мом (в процессе познания) и выражаться в ортопрак-
сии (буквально — правильные дела), то есть крити-
чески осмысленное, верное действие: поступай с дру-
гим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. 

Поэтому ортопраксия определяется соответству-
ющим поведением, мотивированному ортопатией, ос-
новная черта которой — доверие, которое означает 
убежденность в неизменности Бога, Его любви, в том, 
что Бог есть Любовь, качества которой приводит 
апостол Павел в 1 Послании к коринфянам 13:4-7: 
«Любовь терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива. 
Она не раздувается от гордости, не ведет себя неподо-
бающе, не себялюбива, не раздражительна, не счи-
тает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с 
другими радуется правде. Она всегда защищает, всег-
да верит, всегда надеется, всегда терпит». 

Основой для взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности этих трех категорий, является новозаветная за-
поведь, преподанная Самим Иисусом: «возлюби ближ-
него как самого себя». 

В этом случае образование, рассматривающее че-
ловека как уникальное творение Божие, представля-
ющее ценность, становится способом развития и са-
моразвития человека, приобщения, «вхождения» в 
культуру, обусловливая при этом содержание, орга-
низацию и методы, применяемые в образовании. При 
этом основные участники процесса образования: тот, 
кто образует, и тот, кого образуют, занимают, по сути, 
партнерские позиции взаимодействия, обусловлен-
ные принципом docendo discimus. 

В педагогическом значении термин «образова-
ние» соотносится с немецким Bildung (производное 
от Bild — «картина», «образ»), и вошел в употребле-
ние в России в XVIII в. в силу того, что созданная Пет-
ром Великим первая в России Академия наук состо-
яла поначалу из немецких ученых — русских еще не 
было, и в возникшей при ней гимназии учили на не-
мецком языке. В это время практически вся научная 
российская терминология формировалась путем 
калькирования или транслитерирования (другой 
калькой с немецкого термина того же корня — bil-
dende Kunst — стал термин «образовательное искус-
ство», вошедший в обиход тогда же, но впоследствии 
сменившийся на ((изобразительное»). Поэтому не-
мецкое Bildung имело нерасчлененный еще смысл: 
совокупность всех тех процессов, которые превра-
щают природную сущность человека в сверхприрод-
ную, формируемую самими людьми, что и отличает 
христианское понимание образования от гуманисти-
ческого, концепция которого менялась в зависимости 
от смены философских эпох. 

Педагогическая теория формировалась в России 
на основе переводившихся западноевропейских 
трактатов Д. Локка, Я. Коменского, А. Попа, сохра-
няя свойственный педагогике эпохи Просвещения 
рационалистически-сциентистскую ориентацию 
на образование как на передачу знаний, производной 
от которой явилось формирование внерелигиозных 
ценностей. К этой педагогической концепции и при-
общалась петровская и послепетровская Россия, ко-
торая вслед за европейской развивающейся цивили-
зацией противопоставила образ просвещенной лич-
ности библейскому пониманию человека. 

Преемница Петра Екатерина Великая, стремив-
шаяся быть просвещенным монархом и воплотить в 
России принципы Просвещения считала, что лучше 
весь век учиться, нежели «пребыть незнающим». 
Такая позиция в полной мере соответствовала взгля-
дам на образование Д. Дидро, который в посланном 
Екатерине «Плане университета или школы публич-
ного преподавания всех наук для Российского прави-
тельства» писал: поскольку «полная бесплодность изу-
чения схоластики стала общепризнанной,.. .и стрем-
ление к подлинному знанию царит повсюду», посто-
льку цель образования состоит в том, чтобы «сообщать 
ученикам элементарные знания по всем наукам» [10). 

По Гадамеру, термин «образование» «изобрете-
ние новоевропейской установки сознания, вошед-
шей в лексикон наук о духе в период между Кантом и 
Гегелем. Кант еще не употребляет понятие образова-
ния, предпочитая говорить «о «культуре способнос-
тей» (или «природных задатков»)». Используя в «Ан-
тропологии» "Nachbild" (слепок), "Vorbild" (образец), 
"Abbild" (отображение) или даже "Gegenbild" (отра-
жающий образ), Кант рассматривал «образ» прежде 
всего в теоретико-познавательном и эстетическом ас-
пектах, но не в вопросе образования ("Bildung", "Aus-
bildung") в современном понимании. 

Гадамер утверждает, что только с приходом Гегеля 
образование в его современном понимании прочно 
входит в философский дискурс. Гегелю удается за-
крепить за новым словом традиционную идею воспи-
тания, восходящую еще к античной традиции. 
Образование — это не просто «культивация» при-
родных задатков человека, это не просто «оформле-
ние» душевных способностей до некоего образца, 
значимого для той или иной эпохи; Гегель, выделяя 
слово образование, сохраняет для своей эпохи сущ-
ность человеческой разумности, заключающейся в 
таком диалоге с природным и конкретным, который 
возможен лишь через восхождение к всеобщему. 
«Исходя из подъема ко всеобщему Гегель смог едино-
образно постичь то, что в его время понималось под 
образованием. Подъем ко всеобщности не ограничи-
вается теоретическим образованием и вообще не 
подразумевает только лишь теоретический аспект в 
противоположности практическому, но охватывает 
сущностное определение человеческой разумности 
в целом. Общая сущности человеческого образова-
ния состоит в том, что человек делает себя во всех от-
ношениях духовным существом. Тот, кто предается 
частностям, необразован, например тот, кто не обуз-
дывает свой слепой, несоразмерный и безотноси-
тельный гнев. Гегель показывает, что у такого чело-
века изначально отсутствует способности к абстраги-
рованию: он не может отвлечься от самого себя и взгля-
нуть на то общее, которым соразмерно и относитель-
но определяется его особенное» [1 с.53-54]. 

Эпоха Просвещения, построив нормативистско-
унифицированный образ науки, продолжило средне-
вековые дисциплинарные механизмы образования, 
отождествляемого с обучением, и, более того, даже 
усилило их, поскольку дисциплинарная организация 
была распространена и на содержание, и на формы 
образования, и на саму структуру научного знания, 
транслируемого в системе образования. Идея науко-
учения, развитая Больцано, Фихте другими последо-
вателями Гегеля исходила из представления о целях 
и формах образования. Наукоучение — это такая 
трактовка структуры научного знания, которая не-
посредственно связана с задачами дисциплинарного 
образования и дисциплинарной организации науки. 
В наукоучении Больцано важнейшие понятия логи-



ки, понятой как наукоучение — это понятия «учеб-
ник» и «дисциплинарное сообщество ученых». На-
укоучение представляло структуру дисциплинарно-
го знания в чистой (логической) форме, с тем, чтобы 
эта структура была задана университетскому обра-
зованию в качестве нормы, идеала, образца. Они бы-
ли сформулированы в конце XVIII начале XIX вв. Ко-
менским, Песталоцци, Фребелем, Гербартом, Дис-
тервергом, Дьюи и др. и в сумме образовали так на-
зываемую классическую систему или модель обра-
зования, которая обеспечила успехи европейской 
культуры и цивилизации. 

В понимание сущности образования свой вклад 
внесла феноменологическая концепция, прежде все-
го в лице М. Хайдеггераи его ученика Г.-Г. Гадамера -
основателя философской герменевтики, считавшего, 
что в отличие от точных наук, основанных на методе, 
гуманитарные науки должны черпать свою значи-
мость как раз из понятия образования, считавшего, 
что то, что делает гуманитарные науки науками, ско-
рее можно постичь, исходя из традиционного поня-
тия образования, чем из методических идей совре-
менной науки [ 1]. 

Образование, по Гадамеру, —как ведущее гума-
нистическое понятие — это не простое перетолкова-
ние идеи воспитания для очередной исторической 
эпохи, а именно эпохи метода; скорее, наоборот, сама 
идея воспитания являлась ответом на требование кон-
кретных эпох, нуждающихся в идеале воспитания. 

Первая философская эпоха связана с возникнове-
нием философской мысли в Древней Греции, которая 
как бы перехватила пальму первенства у ветхозавет-
ных мудрецов и дала дальнейшую жизнь философии 
вообще, посредством которой человек познавал мир 
в удивлении от того, что что-то вообще существует 
независимо отнего. По словам Платона, именно удив-
ление лежит в основе философии. Тогда же, в эту эпо-
ху, впервые возникает и феномен науки. 

Наука есть знание того, что остается неизменным 
в постоянно становящемся мире; древнегреческие 
мыслители называли это неизменное бытием, тем, что 
пребывает вечно. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, 
Демокрит, все они искали неизменное в природе. Со-
крат, первым поставивший вопрос о ценности и 
смысле жизни, восприемник его идей Платон, ока-
завший влияние на формирование мировоззрения 
своего ученика Аристотеля — в существовании неко-
го «эйдоса». Если неизменное не дается непосредст-
венно, то для его постижения требуется особый спо-
соб, особая организация своего собственного суще-
ства. Так возникает идея древнегреческой пайдейи, 
то есть такого воспитания души, которое позволяло 
бы вести диалог с всеобщим и безусловным. 

Хайдеггер, обращаясь к теме греческой пайдейи, 
апеллирует к Платону, который в своей «притче о 
пещере» (7 книге «Государства») сосредоточивается 
на том, чтобы через наглядность рассказанной исто-
рии сделать зримым и познаваемым существо пай-
дейи. Платон показывает, что существо пайдейи не в 
том, чтобы загрузить неподготовленную душу голыми 
знаниями, словно первый попавшийся пустой сосуд. 
Подлинное образование, наоборот, захватывает и из-
меняет саму душу в целом, перемещая сперва челове-
ка в место его существа и приручая к нему [7]. Таким 
образом, древнегреческую идею воспитания пони-
мают в корне неверно, когда сводят ее к накоплению 
знаний, тем более, что еще платоновский Сократ раз-
водил понятия образование, трактуя его как научение 
искусству профессии и воспитание - как формирова-
ние достойного гражданина. Пайдейя не есть ни «тре-

нировка ума» [9], ни постижение правил социальной 
жизни; хотя как раз к этому идеалу воспитания скло-
няется сначала софистическая, а позднее латинская 
традиции. 

Таким образом, пайдейя — идея, объединившая 
образование и воспитание, соответствующая эпохе 
такого мировоззрения, которое обретает философ-
ский, т.е. размышляющий характер, апеллирующего 
к Единому, постижение которого становится невоз-
можно без веры в Единого, т.е. Бога. Философское 
мировоззрение Средневековья находит фундамент 
познания бытия в Слове, носящем Божественный 
характер, удерживающий постоянно становящийся 
мир. До возникновения в средневековой Европе уни-
верситетов школа была главным центром сосредото-
чения и распространения знаний. Схоластика вобра-
ла в себя восходящий к античности идеал науки; най-
ти в изменяющемся мире неизменное, дарующее ста-
новящемуся его бытийный статус. Коль скоро наукой 
является постижение Слова, то для этого становится 
необходимой также и особая система восхождения 
к Слову. 

В эпоху средневековья выразителем идеи такого 
воспитания души, которое ведет к постепенному по-
стижению божественного Слова, выступает Бона-
вентура. Известные шесть ступеней продвижения 
ума в познании Бога есть не что иное, как развитая в 
средневековье идея воспитания как учености. Сред-
невековье как эпоха философского мировоззрения 
длится до тех пор, пока сохраняется вера в конкрет-
ность Божественного Слова и человека как Homo Dei, 
впоследствии неверно трактовавшемуся церковной 
элитой, формировавшей слепую фанатичную веру 
без учета интеллектуальных способностей человека 
и сформулированному на этой основе католическим 
писателем Тертуллианом в его работе «De согроге 
Christi» гносеологически-педагогическому принци-
пу, парафраз которого звучит как: Credo quia absur-
dum est. Иллюстрация сути этого принципа дана 
В.Гюгов «Парижи Рим»: «Человек носит в своей ду-
ше образ Божий, я говорю о его совести; католицизм 
лишает человека совести; Бога в его душе он заменяет 
священником, - в этом и состоит таинство исповеди; 
религиозные догмы — подменяют разум; отсюда и 
рождается глубочайшее порабощение: вера в неле-
пость - Credo quia absurdum est».[8 с. 148j 

Формирование фанатичной веры системой цер-
ковного управления привело к отрицанию религиоз-
ной ортодоксии и поиски неизменного нашли свое 
выражение в гуманизме — ведущем идейном миро-
воззрении эпохи Возрождения, которая стала пере-
ходным периодом от Средневекового феодализма к 
капитализму Нового времени. И в этот период, когда 
разрушались старые общественные структуры, а 
новые еще не сложились, человек, предоставленный 
самому себе, искал опору в самом себе, основываясь 
на возрождении античного наследия. Первым гума-
нистом обычно называют Петрарку, пробудившего 
интерес к античной культуре и выдвинувшего на пер-
вый план человека как главный объект познания и, в 
соответствии с ним повысил интерес к наукам, изуча-
ющим и воспитывающим человека — к гуманитар-
ным наукам. Его заслуга состоит в том, что он возро-
дил сократовскую связь знания и нравственности, 
настаивая на нравственной ценности знания, на 
воспитании с помощью его добродетели; подчеркнул 
высокую нравственную миссию учителя как воспи-
тателя и высказался о необходимости самообразова-
ния. Все это получило развитие в работах гуманистов 
XV века. 



Помимо античности педагогическую мысль гума-
низма питало христианство. Гуманисты обращались 
не к современным им католическим авторам, кото-
рых они критиковали, а к раннему христианству — к 
Библии, к сочинениям латинских и греческих аполо-
гетов Церкви. Если античность способствовала граж-
данскому воспитанию, гармоническому развитию, 
давала образцы мужественного поведения, то хрис-
тианство с его духовностью, знанием человеческой 
природы, необходимостью нравственной чистоты, 
самоанализом приводило гуманистов к приоритету 
нравственного воспитания, вниманию к психологии 
ребенка, к идеям самовоспитания, самодисциплины 
и самосовершенствования. 

Гуманистическое воспитание не преследовало 
профессиональных целей, оно, в отличие от средне-
векового, не готовило магистра, священника, воена-
чальника, главная его задача — воспитать доброде-
тельного человека, подготовить его для жизни в обще-
стве. При этом человек оценивался не за родовитость 
и богатство, а за добродетель, понимаемую как высо-
кая нравственность и способность на добрые дела. 
Наряду с задачей нравственного воспитания педаго-
гика гуманизма имела задачу дать знание, сделать че-
ловека культурным и образованным. При этом обра-
зование представляется прочным и надежным досто-
янием, не подверженным коварствам судьбы по 
сравнению с материальными ценностями и значи-
тельно их превосходящим. Когда гуманисты рассуж-
дали о полезности образования для жизни, они не 
имели в виду знания, раскрывающие тайны природы 
и увеличивающие могущество человека — так оце-
нить знание в условиях, когда науки еще не сформи-
ровались, гуманисты не могли; для них польза знания, 
образованности заключалась в помощи человеку луч-
ше ориентироваться в жизни, взаимопонимании. И 
здесь важно было и красноречие, и исторические 
знания, и способность убеждать, т.е. в основном то, 
что давали гуманитарные науки. Энциклопедизм, 
характерный элемент общего образования, культуры, 
не имел профессионального значения, а скорее повы-
шал престиж человека D обществе: много знающего 
ценили за его ученость. 

Особенностью гуманистического образования 
был его классический характер. Гуманисты измени-
ли средневековую программу (в начале средневеко-
вья преподавались грамматика, риторика, диалекти-
ка, арифметика, геометрия, астрономия и музыка 
позднее античных авторов вытеснили чтение и пись-
мо и заучивание Псалтиря и учебника римского грам-
матика Доната. Латинский язык изучали по нравоучи-
тельной литературе в поэтической форме. Логику 
изучали наиболее способные ученики) и обратились 
к античной литературе и к древним языкам — латин-
скому и греческому; ввели историю и моральную 
философию, диалектике вернули древнее значение 
логики, не выделяя ее в отличие от схоластов, а прида-
вая ей инструментальное значение. 

Таким образом, гуманистическое воспитание от-
личает тесная связь образования и воспитания, при-
оритет воспитательных задач, подчинение образова-
ния и воспитания социальным целям. Гуманисты де-
лают акцент на значении семьи и авторитете отца в 
деле воспитания и природных задатках ребенка. До-
стойному поведению должна была соответствовать 
и внешняя благопристойность, которая выражалась 
в заботе о теле, походке, одежде. 

XVII век в интеллектуальном развитии челове-
чества стал новым этапом мировоззрения, основанно-
го на опытном знании, открывшим невиданные ранее 

горизонты научного познагшя мира. Благодаря изоб-
ретению телескопа человек открыл просторы Все-
ленной, макромир, а благодаря микроскопу — микро-
мир живых организмов. Открывшаяся бесконеч-
ность физического пространства дополнилась широ-
той пространства географического в результате 
заморских плаваний. Мир, казавшийся стабильным, 
пришел в движение. Человек ощутил себя песчинкой 
в огромной Вселенной, законы которой он не пони-
мал. Необходимо было найти вновь незыблемое, ста-
бильное основание, дающее людям уверенность в 
том, что они смогут найти порядок в кажущемся ха-
осе. Так, чешский мыслитель XVII века Ян Коменский 
ищет основу для осмысления новых знаний и жизнен-
ного опыта в разуме: «Если бы даже в совершенстве 
знал свой родной язык, да еще, сверх того, латинский, 
греческий, еврейский и другие, да хотя бы даже все 
языки мира, все-таки, если тебе не достает понима-
ния вещей, которые лежат в основе слов, ты бьгбыл 
не более как попугай, а вовсе не мудрец» [6]. 

Идея образования и воспитания этой эпохи вопло-
тилась в дидактике Коменского, которая была зало-
жена в фундамент национального образования XIX-
XX вв. Целостность методологии его объясняется не-
разрывностью связей человека, окружающего мира 
и Высшего Начала на основе объединения теории и 
практики. У Коменского педагогика, отцом которой 
его считают, была следствием его философии, кон-
кретным ее воплощением и одновременно главным 
средством для достижения высших целей человечес-
тва. Коменский был религиозным мыслителем, видев-
шем задачу человечества путем знания, которое есть 
Божественный свет, достигнуть совершенства в Боге. 

Эта эпоха, получившая название эпохи Нового 
времени и восстановившая многие духовные ценнос-
ти и нравственные идеалы античности, характери-
зуется повышенным интересом к науке, медицине, 
культуре вообще. В философских построениях Р. Де-
карта и Ф. Бэкона явно выражены основные элемен-
ты новой парадигмы: подлинное знание — это знание 
собственного сознания, это поиск в сознании подлин-
но очевидного, того, «несуществование чего невоз-
можно даже помыслить», как выразил это Декарт. 

Понимание процесса формирования личности 
как «образования» было логическим следствием афо-
ристически сформулированного Р. Декартом пони-
мания человека: Cogito ergo sum — «Мыслю, следова-
тельно существую» (отсюда — классическая форму-
ла К. Линнея Homo sapiens — «мыслящий человек»). 
Мышление, по Декарту, это единственно достовер-
ный факт существования. Речь, конечно, здесь идет 
не столько о существовании самого организма, сколь-
ко о том, что принято понимать под собственным «Я». 
Это то же самое, что Августин Блаженный называл и 
понимал под «внутренним человеком». 

Новая концепция (хотя, в свете истории она не так 
уж и нова, если вспомнить диалоги платоновского Со-
крата, использовавшего в качестве основы рассужде-
ний дельфийскую надпись Nosce te ipsum), понимая 
неизменное бытие как сознание, привела к формиро-
ванию нового идеала воспитания, призванного про-
будить у каждого индивида критическую мысль от-
носительно того, что из безграничного опыта созна-
ния пригодно для научного знания. Разработка Ф.Бэ-
коном индуктивного метода как движения мысли от 
изучения единичных фактов к общим положениям 
легло в основуидеиметодическоговоспитания, исхо-
дящего из научного эксперимента. 

Просвещение, возникшее во Франции XVIII века 
как продолжение борьбы философов против религи-



озно-мировоззренческого наследия средневековья, 
ставило задачу просветить народные массы и очис-
тить сознание людей от его предрассудков. Одним 
из крупнейших авторитетов французского Просве-
щения был универсально образованный и воинству-
ющий Вольтер, который попытался воедино связать 
рациональную французскую мысль и эмпирическую 
английскую науку, популяризируя индуктивный ме-
тод Бэкона и физику Ньютона, выступая при этом го-
рячим сторонником опытного познания. 

философская концепция бытия как сознания по-
степенно утрачивала свою конкретность как неиз-
менного, на котором можно было выстроить безуслов-
ную систему научного знания. Начиная с К. Маркса, 
продолжившего фейербаховский материализм, фи-
лософская эпоха рассматривает бытие как волю. Но-
вая философская эпоха требует формирования ново-
го идеала научного знания, в соответствии с которым 
философия должна не только постигать мир, но и 
изменять его, Если научное знание, по своему истоку, 
есть стремление найти неизменное основание для из-
меняющегося, то таким неизменным выступает те-
перь сама воля, формирующая реальность. Симптом, 
который характеризует завершение философской 
парадигмы бытия как воли, усматривается в том фак-
те, что воля выходит из-под контроля. Все это ведет к 
смене общефилософской парадигмы, а с этим и к 
смене того идеала образования, который основан на 
идее гуманизма как самоконтроля. 

Современная педагогическая наука становится 
наукой эксперимента, наукой лабораторий и техно-
логий; такая наука не открывает в человеке заложен-
ный в нем потенциал, обучая его размышлять, позна-
вая окружающий мир, она начинает этот мир созда-
вать, забывая о человеке и рассматривая его лишь 
как продукт образования — специалиста с набором 
профессиональных компетентностей. Так была со-
здана виртуальная реальность — своеобразная уто-
пия, предлаг ающая уйти в мир грез и пустых фантазий 
от насущных проблем, требующих ответственности 
при их решении и вносящая деструктивный элемент 
в само бытие человека. Чем это лучше алкоголя или 
наркотиков ? В этой связи вновь встает вопрос: в чем 
смысл жизни человека, если образование, используя 
различные методы и формы, готовит его как прида-

ток, генерирующий и обслуживающий современные 
технологии, направленные, в общем-то, на улучшение 
жизни в материальном плане, новдуховном — делая 
его рабом этих технологий, практически уничтожая 
его как личность. Почему, при столь развитой науке 
человек не является счастливым, и может ли совре-
менное мировоззрение дать определение счастья, а 
в процессе образования воспитать в соответствии с 
ним счастливого человека, в котором добродетель 
отражается в истинной образованности и стимули-
рует профессиональное мастерство? В чем же заклю-
чается то неизменное, которое могло бы стать крите-
риальной основой для извлечения уроков из истории 
человечества при создании единой философской 
концепции образования и воспитания человека, про-
фессионала, которая соответствовала бы идее Болон-
ского Соглашения. 
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ОБЩЕСТВА ТРЕЗВОСТИ 
В ИСТОРИИ ТРЕЗВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИИ В XIX ~ НАЧАЛЕ XX вв. 
В статье проведен анализ работы общественных организаций — обществ трезвости — 
по борьбе с народным пьянством. Анализируются правовые основы организации и де-
ятельности различных типов обществ трезвости (светских и церковно-приходских). 

В истории нашей страны борьба с алкоголизмом 
велась не только репрессивно-запретительными ме-
рами. Предпринималось большое количество соци-
альных акций, предназначенных для поддержания 
тех, кто решил отказаться от спиртного. Активное 
участие в этом принимала широкая общественность. 

К рассматриваемому вопросу неоднократно обра-
щались исследователи как дореволюционной, так и 
современной России1. В их работах, как правило, де-
лается акцент на простую констатацию факта суще-
ствования таких обществ и в качестве беглого экс-
курса рассматриваются основные формы деятель-
ности обществ трезвости. К сожалению, правовые ос-
новы существования данных общественных объеди-
нений до сих пор не стали предметом изучения иссле-
дователей. Целью настоящей статьи является анализ 
нормативно-правовых документов светских и цер-
ковно-приходских обществ трезвости. 

Материалы периодической печати подтвержда-
ют создание первых правовых документов обществ 

уже в 1858 г. Так, «Русский вестник» сообщал о созда-
нии в конце 1858 г. в Ковенской губернии общества 
«Воздержанность». В этом же году вышел и устав об-
щества, опубликованный в б р о ш ю р е «О братстве 
воздержанности». Первые т р е з в е н н и к и обязыва-
лись отказаться от употребления только водки и ара-
ка, за исключением особых случаев (болезнь). Все 
остальные напитки (виноградное вино, мед, пиво) 
члены общества могли пить в умеренных количест-
вах. Все члены вели пропаганду воздержания среди 
своих родственников, друзей и знакомых. Интересно 
наказание, которое налагалось за нарушения обета — 
после исключения из рядов все члены общества не име-
ли права поддерживать с нарушителем контакты2. 

В 1874 г. впервые в России был официально утвер-
жден устав общества трезвости, открывшегося в с. Дей-
каловка Полтавской губернии. С 1875 по 1893 г. мини-
стром внутренних дел было утверждено 60 вновь 
образованных обществ трезвости3 . Организация об-
ществ трезвости, действующих на основе Устава, 



Правил или Условий приняла массовый характер с 
конца 1880-х годов. К концу 1899 г. в России было заре-
гистрировано 15 городских обществ трезвости, 140цер-
ковно-приходских в сельской местности и около 10 
фабричных и заводских. Кроме того, действовали и 
национальные — 35 эстонских, 10 латышских и 10 фин-
ских обществ трезвости4. К 1911 г. насчитывалось719 
городских, сельских, фабрично-заводских, церков-
ных обществ. Из них 103 общества функциониро-
вали на основе Устава, 9 на основе утвержденных Пра-
вил и 3 на основе Условий5. 

Наиболее распространенной формой оформле-
ния юридических прав обществ трезвости в конце 
XIX — начале XX вв. стали уставы. До 1905 г. не сущес-
твовало особых требований к проектам уставов. 26 ап-
реля 1905 г. министр внутренних дел А. Г. Булыгин 
утвердил Правила, «соблюдение коих обязательно 
при проектировании подлежащих утверждению ми-
нистра внутренних дел уставов»6. Правила состояли 
из 14 пунктов и закрепляли следующие важнейшие 
требования. Проект устава, за подписью не менее пя-
ти человек учредителей, направлялся на рассмотре-
ние местного губернатора или градоначальника, а за-
тем направлялся на утверждение министра внутрен-
них дел. В проекте обязательно указывалась принад-
лежность общества — «общество находится в веде-
нии МВД и подчиняется существующим узаконени-
ям и распоряжениям правительства». В Уставе ука-
зывались наименование общества, преследуемые це-
ли и задачи, территория распространения деятель-
ности общества, место его нахождения, состав, поря-
док вступления и выбытия его членов, состав правле-
ния и способы назначения его членов, средства обще-
ства, порядок управления делами, время и порядок 
созыва общего собрания членов, порядок закрытия 
общества и ликвидация его дел. 

В состав общества не имели права входить ниж-
ние воинские чины, учащиеся, лица, не достигшие 
18 лет и лишенные гражданских прав по суду. Для 
открытия обществами столовых, чайных, дешевых 
квартир, ночлежных домов, приютов, домов трудолю-
бия и т.д. требовалось особое разрешение. Их откры-
тие и деятельность допускалась при соблюдении дей-
ствующих узаконений и распоряжений правитель-
ства. Устройство обществами библиотек и читален 
допускалось на основе ст. 175 Устава о цензуре и пе-
чати. 

Для «усиления» своих средств общества могли 
устраивать представления, литературные чтения, 
концерты и т.п. мероприятия. Их проведение регла-
ментировалось соответствующим пунктом Устава 
общества и специальными правилами, разработан-
ными обществом и правительством7. 

Закрыть и приостановить деятельность общества 
можно было по постановлению Общего собрания 
членов, по представлению губернатора и распоряже-
нию министра внутренних дел и вследствие «умень-
шения числа членов до 3 человек». 

4 марта 1906 г. был издан указ «О временных пра-
вилах "Об обществах и союзах"». Указ предусматри-
вал два вида обществ: обладающих и не имеющих 
прав юридического лица. Первые имели право от-
крывать свои отделения, приобретать и отчуждать 
имущества, устраивать чтения, спектакли, концерты, 
базары и т.д. 

Для заведования делами открытия, регистрации, 
закрытия обществ, Указ вводил губернские или об-
ластные Присутствия по делам об обществах8. В Санкт-
Петербурге, Москве, Одессе, Кронштадте, Никола-
еве, Керчи, Севастополе и Ростове-на-Дону учрежда-

лись Особые городские присутствия по делам об об-
ществах. 

Желающие образовать общество должны были 
представить губернатору или градоначальнику нота-
риально заверенное заявление, два экземпляра про-
екта Устава общества и деньги, за публикацию сенат-
ских объявлений (3 руб. 20 коп.) и в губернских (или 
областных) ведомостях (1 руб.). Регистрация обществ 
осуществлялась после представления Устава соот-
ветствующему министру. После внесения общества 
в реестр учредители получали подписанный губерна-
тором один экземпляр Устава. 

Указ в целом повторял Правила, «соблюдение ко-
их обязательно при проектировании подлежащих ут-
верждению министра внутренних дел уставов». Ис-
ключение составляли 18-й и 21 -й пункты Указа, кото-
рые предусматривали включение в заявление и ус-
тав общества данных имени, отчества и фамилии, зва-
ния и места жительства его учредителей. Это подра-
зумевало распространение деятельности обществ 
только на территорию проживания его членов. По-
добная практика вызвала ряд затруднений. В ответ на 
предложение Новгородского губернатора от 31 мая 
1906 г. №497 МВД разъяснило, что 18-й и 21-й пункты 
надо трактовать как положения, «позволяющие об-
ществам открывать свои отделения в других губерни-
ях»0. Этим правом воспользовались наиболее круп-
ные общества — Казанское и Александро-Невское 
общества трезвости. 

Новый закон об обществах не предусматривал 
ликвидацию действующих обществ. Согласно разъ-
яснению Правительственного Сената, общества, 
действующие на основании устава до закона 4 марта 
1906 г., имели право не изменять нормативный доку-
мент. Изменение Уставов в одностороннем порядке 
было предоставлено местному начальству циркуля-
ром МВД от 31 августа 1906 г. № 126279й'. 

Для открытия безуставного11 общества достаточ-
но было подать заявление на имя губернатора или гра-
доначальника. В нем доводилось до сведения соответ-
ствующего лица, желание определенных лиц от-
крыть «по истечении двух недель» общество. К заяв-
лению не требовалось прилагать Устав. Достаточно 
было указать необходимые сведения «в общих выра-
жениях, чтобы не стеснить деятельность общества 
совершенно излишней регламентацией»12. Согласно 
циркуляру МВД от 23 июля 1906 г. № 25 нотариально 
заверять заявление не требовалось. 

По своему характеру эти организации были двух 
типов — общества борьбы с пьянством, которые не 
требовали от своих членов полного воздержания от 
потребления спиртных напитков, и общества трез-
вости, для членов которых полное воздержание было 
обязательным. Светские общества создавались, как 
правило, в городах и объединяли представителей ин-
теллигенции, служащих, рабочих. 

В состав обществ, как правило, входили жители 
определенной в Уставе территории. Ограничений по 
численности членов Уставы не предусматривали. 
Члены обществ делились на четыре группы: почет-
ные, действительные, соревнователи и по «обету» 
(«сотрудники», «по должности»), В почетные члены 
избирались лица, которые внесли значительные по-
жертвования, «личным трудом или особыми заслу-
гами приобрели особую признательность общества». 
Они избирались общим собранием общества по 
представлению совета общества. Действительными 
членами считались все лица, которые полностью от-
казались от употребления спиртных напитков, «ни-
кого не угощали», содействовали распространению 



сведений о вреде пьянства и приглашали в члены об-
щества новых трезвенников. Действительные члены 
обязаны были вносить в кассу общества еще и еже-
годные денежные взносы. Соревнователями счита-
лись все «сочувствующие деятельности общества». 
Членами по «обету» могли быть лица, которые вре-
менно отказывались от употребления спиртных на-
питков и вносившие в кассу половину установлен-
ного размера членского взноса. «Сотрудники» — ли-
ца, которые помогали членам общества распростра-
нять сведения о влиянии алкоголя на здоровье чело-
века. «По должности» — члены большого причта и 
учащиеся в церковных школах прихода13. Эта группа 
не участвовала в управлении обществом и не облада-
ла правом решающего голоса на общих собраниях. 
При вступлении в ряды некоторых обществ требова-
лась рекомендация одного из его участников. 

Для светских обществ трезвости была характерна 
в основном двухзвенная система органов управления, 
включавшая общее собрание и правление, хотя у не-
которых имелся третий орган управления — наблю-
дательный (проверочный) совет. Законодатель не 
требовал учреждения проверочного (наблюдатель-
ного) совета, ограничиваясь указанием, что общему 
собранию предоставляется подвергать отчеты осо-
бой ревизии через избранных для этого делегатов. 

Роль общего собрания в управлении была мало-
значительной. Как правило, оно утверждало общие 
годовые отчеты, бюджеты следующего года, награж-
дало отличившихся, избирало правление, ревизион-
ную комиссию и решало вопрос об изменении Уста-
ва, обсуждало и принимало правила деятельности от-
делов общества. 

Денежные средства большинства обществ фор-
мировались из пожертвований и членских взносов, раз-
меры которых определялись самими членами и могли 
колебаться от 25 коп. до 5 руб. в год; некоторые поль-
зовались поддержкой государственных органов — 
Попечительств о народной трезвости, Городских уп-
рав и др.14. 

Основными методами борьбы с пьянством в свет-
ских организациях были открываемые на средства 
обществ чайные, столовые, приюты и лечебницы для 
алкоголиков15. Кроме того, они содержали дешевые 
квартиры, мастерские, библиотеки, устраивали вос-
кресные школы для взрослых. Члены обществ орга-
низовывали певческие хоры и массовые гулянья, ста-
вили спектакли, проводили беседы, читали лекции, 
массовые игры для детей и взрослых и т.д.16. При не-
которых обществах существовали кассы взаимопо-
мощи17 и дома трудолюбия16. Однако столь разнооб-
разную деятельность могли себе позволить лишь не-
многие организации, бюджет большинства из них 
был крайне невелик. К тому же для организации, на-
пример, публичных лекций или открытия читальни 
требовались разрешения, по меньшей мере, трех раз-
личных ведомств, и никогда не было гарантии, что та-
кое разрешение будет получено. 

Одним из важных средств массовой антиалко-
гольной пропаганды активисты трезвеннического 
движения считали устройство выставок, отража-
ющих моменты борьбы с алкоголизмом. В 1893 г. Санкт-
Петербургское общество трезвости организовало 
первую всероссийскую гигиеническую выставку, на 
которой демонстрировались экспонаты ряда об-
ществ трезвости России19. 

Помимо светских обществ трезвости активную 
пропаганду против употребления спиртных напитков 
проводили служители церкви. До конца 1880-х свя-
щеннослужители не создавали обществ трезвости. 

Основным методом борьбы были живые проповеди 
во время богослужений. Приоритет «живого слова» 
в деле борьбы с распространением народного пьян-
ства, особенно в сельской местности, неоднократно 
подчеркивался на церковных съездах, как общерос-
сийского, так и регионального характера20. 

Основание в 1890 г. Александро-Невского общес-
тва трезвости в Санкт-Петербурге дало толчок уже к 
общему движению против пьянства. Вскоре подоб-
ные общества появились в Одессе (1891), Владимире 
(1891), Ярославле (1891), Казани (1892), Рыбинске 
(1893), Тобольске (1893), Москве (1895) и других го-
родах21 . 

Общества трезвости при церквях и приходах во-
зникали явочным порядком, без надлежащего раз-
решения властей. Все церковно-приходские общест-
ва трезвости подчинялись местному духовному на-
чальству, на основе циркуляра обер-прокурора свя-
тейшего Синода от 23 декабря 1893 г.22 На страницах 
епархиальных периодических изданий постоянно от-
мечалось, что основными проблемами в деле органи-
зации борьбы с народным пьянством являлось отсут-
ствие единого руководства и «нормального» устава 
церковно-приходских обществ трезвости, 

25 ноября 1906 г. обер-прокурор Святейшего Си-
нода утвердил «Правила, определяющие отношение 
церковной власти к обществам и союзам, возника-
ющим в недрах Православной церкви и вне ее, и к 
общественно-политической и литератур?гой деятель-
ности церковных и должностных лиц»23. Они состо-
яли из 10 пунктов. Правила разрешали отрывать 
«всякие общества и союзы православных христиан» 
только с разрешения и благословления церковной 
власти. Общества состояли «под духовно-пастыр-
ским наблюдением и руководством» и находились в 
ведении храма или прихода. Деятельность обществ 
и союзов регулировалась Уставом или Правилами. 
Эти документы подлежали утверждению епархи-
ального архиерея и «высшей церковной инстанции», 
а также должны были соответствовать п. 21 Правил 
«О временных правилах об обществах и союзах» от 
4 марта 1906 г. Епархиальному архиерею предостав-
лялось право присутствовать на всех заседаниях об-
щества или союза в качестве почетного председателя, 
а также закрывать общества или союзы, как «не за-
служивающие уважения». 

Вначале 1909 г. Святейший Синод поручил Там-
бовскому епископу преосвященному Иннокентию 
выработать циркулярное руководство для епархи-
альных архиереев по вопросу о борьбе духовенства 
с пьянством. 6 июня 1909 г. обер-прокурор подписал 
постановление Святейшего Синода «О мерах борьбы 
с пьянством»24. Согласно постановлению Синода ор-
ганизация приходских обществ трезвости в городах 
и селах должна была проходить по образцу Санкт-
Петербургского Александро-Невского общества 
трезвости. К борьбе должны были привлекаться су-
ществующие церковно-приходские попечительства, 
церковные братства и приходские советы. 

В отличие от светских обществ трезвости церковно-
приходские создавали свои союзы. Так, 17-18 мая 
1909 г. в Ярославле проходил съезд деятелей церков-
ных обществ трезвости Ярославской епархии. На 
съезде присутствовал 31 священник. Одним из реше-
ний съезда стало постановление о создании епархи-
ального союза обществ трезвости. Союз создавался 
под непосредственным руководством епархиального 
начальства, В качестве почетного попечителя союза 
назначался епархиальный архиерей. Целью союза 
было «объединение деятельности обществ трезвости 



для содействия их деятельности и вообще для уси-
ления и расширения работы на ниве трезвости». Его 
деятельность ограничивалась наблюдением за состо-
янием трезвости в епархии25. Аналогичные союзы 
действовали в Иркутске, Владивостоке, Самаре, Ярос-
лавле, Курске и других городах26. 

Церковно-приходские общества трезвости были 
самыми многочисленными. Во главе каждого такого 
общества стоял священник, настоятель храма. Как 
правило, деятельность общества ограничивалась тер-
риторией прихода. Общества легко получали разре-
шение на открытие, их деятельность почти не контро-
лировалась властями. 

Для церковно-приходских обществ была харак-
терна двухзвенная система управления — правление 
и общее собрание. Категории членства обществ не 
отличались от светских. В отличие от светских в цер-
ковно-приходские общества принимали лиц с 14-16 
летнего возраста27. Перед вступлением каждый пре-
тендент произносил клятвенное обещание, в котором 
обещал не только не употреблять спиртные напитки, 
но и приносил обет отказа от сквернословия28. В отли-
чие от светских обществ церковно-приходские пре-
доставляли право своим членам самостоятельно вы-
бирать срок воздержания — три, шесть месяцев или 
один год. По истечении этого срока требовалось по-
вторное принесение обета. Ему выдавался образок 
святого — покровителя данного общества или крест, 
свидетельство о членстве — «священный лист», кар-
манный членский билет, подписной лист для пожерт-
вований, Устав. Крупные общества трезвости выда-
вали своим членам нагрудные значки (Александро-
Невское общество трезвости в Санкт-Петербурге). 
Трезвенники имели право на материальную помощь 
от общества в случаях болезни, других несчастий. 
При вступлении служился молебен, после него всем 
присутствующим в храме раздавалась литература 
религиозно-нравственного содержания, а также 
листки о вреде пьянства и сквернословия . 

Помимо уставных церковно-приходских обществ 
трезвости в дореволюционной России действовали и 
безусгавные общества и группы. Анализ имеющихся 
сведений о них в исторических источниках и литера-
туре позволяет говорить о существовании несколь-
ких типов безуставных обществ. Во-первых, это об-
щества или группы, возникшие на основе устного до-
говора30, во-вторых, действующие на основе пись-
менного договора, в-третьих — действующие на осно-
ве правил. По форме изложения эти документы напо-
минали Уставы. В договорах и правилах перечисля-
лись цели и задачи, методы борьбы с пьянством, со-
став и правление братств, источники финансирова-
ния, наказания за нарушение обета. 

Особым разнообразием деятельность обществ не 
отличалась. Для них были характерны все методы де-
ятельности светских обществ трезвости, но основ-
ным методом борьбы были «живые» проповеди о вре-
де пьянства31. 

В заключение отметим. 
Общества трезвости различались по целям. Ос-

новными целями обществ трезвости были «борьба с 
пьянством, сближение трезвенников»32, «содействие 
народному образованию, поднятие нравственности, 
распространение полезных знаний, уничтожение 
пьянства и азартных игр»33. 

Ряд обществ были простыми объединениями тре-
звенников. Основная задача таких братств заключа-
лась в том, чтобы привлечь в свои ряды как можно 
больше трезвенников и лиц, не употребляющих нар-
котические вещества (опий, морфий, гашиш и др.)34. 

В общества трезвости вступали сотни тысяч убеж-
денных трезвенников, преследующих благородную 
цель умножить антиалкогольную армию трудящих-
ся. Важно отметить, что вступление в общество трез-
вости носило неформальный характер. Вступить в об-
щество мог только тот, кто брал обязательство отказа 
от спиртных напитков и «не угощения других с про-
ведением проповедей при этом о вреде пьянства». 

Для светских и церковно-приходских обществ 
трезвости были характерны, практически одни и те 
же методы борьбы с народным пьянством. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В 1905-1907 гг. 
Автор рассматривает общественно-политические проблемы края в период Первой рос-
сийской революции 1905-1907 гг. на основе публицистического материала. В статье знач-
ительно шире традиционного трактуется понятие публицистики. Ее исследование как 
самостоятельного своеобразного вида исторического источника позволило выявить роль 
местной либеральной буржуазии в формировании сознания населения и в решении на-
сущных задач. 

Изучению общественно-политического движе-
ния на территории Западной Сибири накануне и в 
период Первой российской революции уделялось до-
статочно много внимания. Источниковая база, при-
влекаемая в исторических исследованиях разнооб-
разна. Далеко не последнее место среди источников 
занимает публицистика, как специфический вид ли-
тературного творчества. 

Исследованию публицистики в своих работах 
уделяли внимание многие историки [ 1 ]. Сибирский 
историк М.Б. Шейнфельд подчеркнул, что истори-
ографию первой российской революции в Сибири 
нельзя представить вне сложных взаимоотношений 
и борьбы различных партийных группировок. Борь-
ба эта нередко принимала публицистическо-полеми-
ческую направленность, поэтому среди источников 
своего труда он особо отметил сибирскую публицис-
тику [2]. 

Публицистика как самостоятельный вид истори-
ческого источника вызывает неоднозначные сужде-
ния у отечественных исследователей. Можно отме-
тить целый ряд интересных диссертационных работ 
[3], в которых своеобразно трактуются различные ас-
пекты функционирования отечественной публицис-
тики. Ученые пытаю тся осмыслить и определить мес-
то и роль публицистики в структуре журналистики, 
а также функционально смежных областях знаний — 
социологии, политологии и истории, констатируя, что 
работ, посвященных ее фундаментальному исследо-
ванию практически нет. Исключение представляют 
работы известного источниковеда М.Ф. Румянцевой, 
которая попыталась дать классификацию публицис-
тики. Исследователь выделяет несколько групп пуб-
лицистических произведений: авторские публицис-
тические произведения; публицистика массовых на-
родных движений; проекты государственных пре-
образований и конституций [4]. 

До сих пор публицистике не дано однозначного 
толкования. Бытует даже мнение о невозможности 
сформировать научное понятие "публицистика" вви-
ду размытости границ и формообразующих элемен-
тов самого понятия. 

Для некоторых исследователей характерно отож-
дествление публицистики с периодической печатью. 

Такая посылка является ошибочной. Так, на страни-
цах партийных изданий часто печатали статьи, очер-
ки, программные требования видные политические 
деятели, хотя в Сибири подобное явление было ред-
костью, в силу существования жесткой цензуры и 
откровенного произвола местной администрации. 
Ввиду этого исследование публицистики исключи-
тельно на основе периодической печати представ-
ляется неправильным. 

Необходимо сформировать понятие публицисти-
ки. По нашему мнению, публицистика — это сочине-
ние по общественно значимой проблеме, содержа-
щее конкретный факт, рассуждения, предложения, 
выводы, представляющее мнение той или иной соци-
альной группы и выраженное в различных формах 
письменной и устной речи, т.е. статьях, воззваниях, 
манифестах, обращениях, докладах и пр. Это опреде-
ление значительно шире традиционного, что позво-
ляет по-иному взглянуть на публицистику как вид ис-
торического источника. 

Публицистику Западной Сибири изучаемого пе-
риода автор сгруппировал по характерным призна-
кам: журнальная публицистика; публицистика мас-
совых народных движений (доклады и выступления 
на митингах и собраниях, специальные лекции, чита-
емые в вузах, наказы депутатам Государственной ду-
мы и пр.); опубликованные проекты государственных 
преобразований и местных реформ. 

Период 1905-1907гг. был ознаменован быстрым 
ростом самосознания сибирского населения, обус-
ловленный объективными и субъективными причи-
нами. К первым необходимо отнести кризис государ-
ственной власти на рубеже веков. Ко вторым — уси-
лившееся стремление решать сибирские проблемы 
самостоятельно. В этих условиях трибуной реформа-
торских поисков и политической борьбы стала демо-
кратическая печать, в которой нашли место и публи-
цистически-полемические работы. 

Наиболее популярными газетами в Сибири были 
газеты томских либералов «Сибирская жизнь» и «Вре-
мя», тобольский «Сибирскийлисток», омский «Степ-
ной край». Имели свои «Известия» Томский универ-
ситет и технологический институт. На страницах 
этих изданий печатался целый ряд публицистических 



очерков, по самым разнообразным вопросам: о мест-
ном самоуправлении, о народном представительстве, 
о демократических свободах. Однако в условиях во-
енного положения жизнедеятельность этих органов 
была крайне осложнена. Многие из них были ограни-
чены до роли местных информационных листков. В 
этом ряду особняком стоит журнал « Сибирские воп-
росы». Несмотря на то что журнал издавался в Петер-
бурге, на его страницах печатались известные сибир-
ские общественные деятели и все, кому была не без-
различна судьба края. Журнал оперативно реагиро-
вал на все события в Сибири и освещал практически 
все насущные проблемы. 

На страницах «Сибирских вопросов» либералы 
В.Ю. Григорьев и профессор Томского университета 
М.Н. Соболев ратовали за скорейшее введение зем-
ства. «Для населения Сибири необходимы такие ре-
формы, чтобы оно и без посторонней помощи могло 
целесообразно и прочно устроить свое культурное 
благополучие. А для этого нужна местная организа-
ция, организация достаточно большая, а вследствие 
того и сильная, ведущая местные пользы и нужды в 
широком смысле этого слова, проникнутая местными 
интересами и компетентная» [5]. Вследствие отсут-
ствия земства и иных общественных форм управле-
ния, крестьянство в Сибири оказалось подчиненным 
целой сети административных органов. Между тем, 
как отмечал М.Н. Соболев: «... рост самосознания яв-
ляется настолько значительным, что система всепрони-
кающей опеки оказывается несоответствующей ни 
интересам, ни чувствам современного населения» (6]. 

Статьи либерально настроенного П. Голубева по-
мимо требования скорейшего введения земства вно-
сят конкретные предложения в проекты земской ре-
формы . Особое внимание автор обращает на проект, 
выработанный томским юридическим обществом, и 
на его положение о введении областного земства. 
Отмечая, что областные земства, наподобие проекти-
руемых для всей Сибири, могут сослужить огромную 
службу в борьбе с равнодушием центрального прави-
тельства и с незаконным вмешательством местной 
администрации в дела земств, Голубев заявляет, что 
«Против учреждения областного земства громы и 
молнии появятся, прежде всего, от нашей реакцион-
ной печати, пока не будут опубликованы мотивы и 
соображения к этому проекту, в которых будет разъ-
яснена цель учреждения областного земства» [7]. 

По утверждению главного редактора «Сибирских 
вопросов» П. Головочева: «Активное участие насе-
ления в местном самоуправлении — вопрос, уже ре-
шенный бесповоротно, речь теперь должна идти лишь 
о формах и типах самоуправляющихся земских еди-
ниц, начиная с основной ячейки до обобщающего ор-
гана, и степени законного вмешательства централь-
ной власти в систему местного самоуправления». Од-
новременно он отмечал, что «... в настоящее время 
еще нельзя предложить Государственной Думе ка-
кой-нибудь план организации сибирского само-
управления по той основной причине, что план этот 
еще не выработан, алишь намечены его общие конту-
ры, сделан его легкий образ. Для выработки законо-
проекта должны быть привлечены все мыслящие и 
действующие элементы Сибири, призван коллектив-
ный разум всего его населения» [8]. 

Многие авторы печатались под псевдонимами, их 
руке принадлежат статьи, освещающие ход предвы-
борной кампании в сибирских городах, делаются 
прогнозы, критикуются местные власти, парализу-
ющие нормальный ход предвыборной агитации и 
дискредитируют местную печать: «... не будучи в со-

стоянии искоренить крамолу, уничтожить тайные ти-
пографские станки, обрушиваются на легальную пе-
чать, стараются парализовать деятельность легаль-
ных типографий. Между тем уничтожение периоди-
ческой печати именно в текущий момент сибирской 
истории оказывается гораздо более вредным для Си-
бири, чем когда-либо раньше» [9]. 

Местные отделы политических партий на своих 
собраниях пытались выработать тактическую ли-
нию в борьбе за голоса избирателей, определить на-
сущные задачи и свое место в зарождающейся сис-
теме многопартийности. Для анонсирования своих 
решений они активно использовали периодическую 
печать. Томские октябристы в своей газете «Время» 
помещали доклады, речи, выступления своих полити-
ческих лидеров. 

Профессор Н.Ф. Кащенко в своей речи, прочитан-
ной в первом общем собрании Томского отдела со-
юза 17 октября, характеризует сложившуюся ситу-
ацию в стране как период переоценки всех ценнос-
тей. Исходя из этого, основную задачу своего союза 
Кащенко видит в том, чтобы «... собрать все энерги-
чные и умеренные элементы общества, вдохнуть 
энергию в тех, кто ее не проявляет, соединиться с на-
родом, который никогда не терял энергии и веры в 
свое будущее, предостеречь его от несправедливых 
и насильственных действий над кем бы то ни было, и 
вместе с ним твердо встать на мирную защиту того 
старого, что достойно защиты, и неуклонно идти к до-
стижению того нового, что указано нам манифестом 
17 октября» [10]. 

Профессор И.А. Базанов отмечал, насколько важ-
но, чтобы Государственная Дума была составлена из 
лучших, свободно избранных представителей. Ради 
достижения этой цели допустимо даже поступиться 
долей своих личных принципов. Коренным условием 
успеха партии является партийная дисциплина, про-
явление которой Базанов видел в следующем: «каж-
дый член партии непременно должен пойти и подать 
свою избирательную записку, в этой записке он не-
пременно должен написать всех тех кандидатов, ко-
торых наметила его партия, — единственно целесо-
образное действие» [11]. 

С целью выработки местных реформ, законов, 
предложений и пр. интеллигенция края стремится 
объединиться в общественные организации и от их 
имени выступаете проектами решения насущных за-
дач. Так, в Сибири образовывается ряд политических 
клубов, задачей которых было объединить интел-
лигентные силы разных слоев местного общества пу-
тем организации собраний, где велись бы собесе-
дования на темы общественной и политической жиз-
ни страны. Такими были клуб «Парус» в Томске и 
«Маяк» в Мариинске. 

Сибирская интеллигенция организовывалась так 
же в профессионально-политические союзы, кото-
рые являлись основной ареной деятельности сибир-
ских либералов. Так, в Томске возник Академичес-
кий союз, в его рядах насчитывалось приблизительно 
100 представителей профессуры университета и тех-
нологического института [12]. Одновременно с про-
фессионально-политическими организациями (союз 
учителей, союз адвокатов, инженеров и технологов) 
летом 1905г. в Сибири был создан первый политичес-
кий союз «Сибирский областной союз». 

Свои идеи либерально настроенные профессора 
пытались проводить на лекциях по общественным 
дисциплинам. Научно-популярные лекции устраива-
лись в Томске начиная с 1903г. К организации их при-
ступили после того, как на одном из обычных народ-



ных чтений профессор Кижнер прочел небольшую 
лекцию по химии и так воодушевил аудиторию и чле-
нов общества, что вскоре при обществе началаработу 
особая комиссия — по устройству научных лекций. 
Лекции успешно проводились три года. Профессора 
охотно популяризировали либеральные идеи, пуб-
лика наполняла зал Бесплатной библиотеки, внима-
тельно слушала и принимала активное участие в об-
суждении рассматриваемых вопросов. Профессора 
университета Малиновский, Розин, Сапожников, 
Соболев пытались проводить идеи кадетской партии 
в своих лекциях, организованных в конце 1905г. в по-
мещении Томского технологического института для 
бастующих учащихся различных учебных заведений 
города. «Оскудение» Сибири они объясняли «дур-
ным» управлением, а пути решения всех вопросов ви-
дели во Всероссийском народном представительстве 
и введении земства. Причем рассматривали введение 
земства не изолированно, а в связи с «общей рефор-
мой русского государственного строя и с предсто-
ящим преобразованием местного самоуправления по 
всей стране». Малиновский, осознавая положитель-
ный эффект от чтения лекций в период закрытия 
вузов, предлагал: «организовывать лекции по отдель-
ным вопросам или даже целых курсов не только в 
Томске, но и в других городах Сибири» [13]. 

Основным вопросом, рассматриваемым сибир-
ской интеллигенцией, являлся вопрос о местном са-
моуправлении. Проблема реорганизации системы 
местного управления рассматривалась либералами 
как одна из центральных в общем процессе соци-
ально-политического реформирования России. От-
правным пунктом их проектов государственного пе-
реустройства являлся тезис о необходимости обес-
печения единства форм местной и центральной влас-
ти. Эту идею особенно отстаивали в своих лекциях 
профессора Томского университета. Профессор 
И.А. Малиновский указывал: «Абсолютной монар-
хии соответствует система бюрократической опеки 
в местном управлении, а народному представитель-
ству в верховном управлении соответствует система 
местного самоуправления. Логическим следствием 
этой констатации явилось признание того, что на-
сколько для развития местного самоуправления не-
обходима реформа государственного строя, настолько 
для укрепления результатов последней необходимо 
развитие подлинного самоуправления» [14]. На лек-
ции для студентов и вольнослушателей юридического 
факультета 21 сентября 1906 г. по теме « Идея народо-
правства в русской истории», проследив традиции 
«народоправства» в истории государственного строя 
славян (все земские соборы, местное самоуправле-
ние), он сделал вы вод признанный научным обоснова-
нием программного положения кадетской партии о 
политическом устройстве общества. «Конституцион-
ная идея - заявил Малиновский, - имеет глубокие кор-
ни в русской истории,... смена бюрократического ре-
жима конституционным строем подготовлена прош-
лой историей русского народа, и ... следовательно, 
конституционный строй в России неизбежен» [15]. 

Эту же мысль высказывал и профессор Томского 
университета, кадет Н.Я. Новомбергский, подчерки-
вая значение вопроса о реформе местного управле-
ния; «,,. декларации прав и конституционные хартии 
не выведут нашего отечества из переживаемого кри-
зиса, если в основу преобразования не будет поло-
жена самая широкая реформа местного управления. 
Только в этой области нужно искать фундамент для 
обновления России, иначе народное представитель-
ство окажется висящим в воздухе» [16]. 

Активная деятельность шла в организованном при 
Томском университете юридическом обществе. В То-
больске прогрессивная интеллигенция сосредоточи-
лась в комитете Тобольского губернского музея. 

В марте 1905г. на заседаниях юридического об-
щества при Томском университете обсуждались про-
екты политических реформ, Были заслушаны доклады 
профессоров И.А. Малиновского об исторических 
основах рескрипта 18 февраля на имя министра внут-
ренних дел А. А. Булыгина о создании законосовеща-
тельного органа, М.И. Боголепова — о бюджетном пра-
ве, Н.Н. Розина и присяжного поверенного Р.Л. Вейс-
мана — о печати и цензуре. В резолюциях, представ-
лявших собой фактически программу реформиро-
вания государственного устройства, наряду с мерами 
по совершенствованию системы судопроизводства 
предусматривалось обеспечение буржуазно-демо-
кратических свобод и организация на началах сво-
бодного избрания народного представи тельства, осу-
ществляющего функции законодательной власти, и 
пр. Однако ряддокладов, намеченных томским юри-
дическим обществом на общественные темы, не со-
стоялся. Некоторым докладчикам показалось немыс-
лимым беспристрастное академическое обсуждение 
затрагиваемых ими тем в условиях возрастающего 
революционного движения, и они отказывались от 
взятых на себя обязанностей сделать доклад на ту или 
иную тему. 

Собрания юридического общества в Томском 
университете проходили настолько бурно, что попе-
читель Западно-Сибирского учебного округа утвер-
ждал, что общество потеряло всякую связь с универ-
ситетом и наукой и превратилось в какой-то револю-
ционно-демократической клуб. По распоряжению 
министра просвещения, собрания в стенах универси-
тета были запрещены, они стали проводиться в зда-
нии Томского окружного суда. Совет Томского юрид-
ического общества был вынужден ставить в извест-
ность томского губернатора о тематике выступлений 
и дате проведения заседаний [17]. 

На устраиваемых местной интеллигенцией банке-
тах неоднократно можно было услышать пожелания 
и надежды на будущее, когда Сибирь перестанет 
быть задворками России, свалочным местом уголов-
ных отбросов населения, когда Сибирь получит рав-
ноправие с Россией, будет иметь, по крайней мере, 
те же освободительные реформы, что и Россия, т.е. 
главные суды, мировые и суды присяжных, универ-
ситеты и широкое земское самоуправление. 

На банкете, организованном 12 января 1905г., 
Григорий Николаевич Потанин произнес краткую, 
речь, в которой заявил о первом столь многочислен-
ном, свободном политическом собрании в Сибири, 
«... до сих пор свободное слово раздавалось в России 
только из глухого подполья, передавалось друг другу 
лишь на ухо. Но я предвижу, что мы скоро услышим 
истинно свободный и независимый голос, открыто 
призывающий нас к великой борьбе за счастье ро-
дины» [18]. 

30 апреля 1905г. состоялось собрание членов Об-
щества попечения о начальном образовании в г. Том-
ске, в резолюции которого указывалось на многочис-
ленные проблемы в области образования, на невеже-
ство самовластной бюрократии, которая ставит пре-
грады просветительной деятельности. Общество за-
явило, что существующий бюрократический режим 
должен уступить место правовому порядку, которым 
была бы обеспечена полная свобода слова, совести, 
печати, собраний, союзов, а равно неприкосновен-
ность личности граждан, их жилищ и корреспонден-



ций. Для осуществления указанных требований, 
собрание потребовало Учредительного Собрания. 

13 мая 1905г. в здании Омского отдела Император-
ского русского географического общества состо-
ялось собрание конституционно-демократической 
партии. На очереди стоял доклад учителя гимназии 
К-ка «Государственный строй и основные права граж-
дан». К-к характеризовал самодержавный строй как 
всевластную бюрократию, подавляющую всякую 
самодеятельность и отнимающую все политические 
права граждан. Он очертил тот государственный строй, 
которого будет добиваться конституционно-демо-
кратическая партия. Вопрос о формах правления К-к 
обошел молчанием, а по вопросу одно- или двухпалат-
ной системы представительства решительно выска-
зался за одну палату, оговорившись, что по этому воп-
росу в партии существуют различные мнения [19]. 

Борясь за массы, Омское бюро партии Народной 
свободы организовывало чтение рефератов по основ-
ным положениям программы партии. Доклады чита-
лись о правах граждан, о местном самоуправлении 
и автономии, о судопроизводстве. Не обошли внима-
нием аграрное и рабочее законодательство, а также 
вопросы просвещения. 

Попытка устройства серии публичных лекций бы-
ла предпринята Томским обществом приказчиков, с 
приглашением университетских профессоров. Пуб-
личные лекции на сибирские темы читались также 
на сибирских вечерах, проводимых в октябре 1905г. 
На собраниях выступали Г.Н. Потанин, профессора 
Соболев, Боголепов, Малиновский и Рейснер [20]. 

На заседаниях местных отделов политических 
партий кадетов и октябристов часто поднимался воп-
рос об избирательной системе и предстоящем зако-
нодательном органе. 30 мая 1906г. в Томске было ор-
ганизовано собрание выборщиков, которое требова-
ло от властей прямого равного всеобщего избиратель-
ного права. «На первых порах могут быть выбраны 
не радетели народных интересов, но важно уже то, 
что в выборах могут участвовать все, выборы заста-
вят так или иначе думать, рассуждать, бороться за 
свои взгляды и убеждения всех или громадной массы 
населения, чего достигнуть нельзя ни при каком дру-
гом порядке выборов». Целый ряд ораторов, высту-
павших на собрании, сочувственно отнесся к вопро-
су о свободах. Высказывались пожелания, чтобы 
наряду с другими административными тормозами в 
Сибири был устранен институт крестьянских нача-
льников. Многие соглашались с тем, что «Государст-
венный Совет — совсем ненужное учреждение, тор-
мозящее государственную жизнь; что создание его, 
как верхней палаты, для задержки преобразователь-
ной работы Государственной Думы — есть коварные 
измышления бюрократии, противоречащие духу Ма-
нифеста 17 октября» [21]. 

Сибирская интеллигенция неоднократно повто-
ряла: «... если Дума наполнится темными, непросве-
щенными элементами, не понимающими своей зада-
чи, не подготовленными для ее решения, тогда госу-
дарственная анархия не прекратиться, но еще более 
усилится, и старый государственный уклад, дальней-
шее существование которого само правительство 
признает невозможным, окончательно обрушится и 
похоронит под своими обломками саму бюрократию, 
которая теперь положительно мешает серьезной и 
прочной государственной реформе» [22]. 

Публицистическую форму, приобрели проекты 
государственных и местных реформ, выработанные 
местными культурно-просветительными организа-
циями. 

Тобольские либералы на проведенных комите-
том губернского музея совещаниях неоднократно от-
мечали, что основной причиной общественно-поли-
тических проблем является архаичный государст-
венный строй. В «Проекте усовершенствования госу-
дарственного благоустройства и улучшения народ-
ного благосостояния» наряду с общероссийскими 
проблемами поставили вопросы местного значения, 
требующие немедленного разрешения: о переселе-
нии, ссылке, сибирской железной дороге и т.п. Рас-
сматривались и общероссийские проблемы: вопро-
сы изменения социальной структуры общества, пе-
ресмотра социального положения различных групп 
и слоев, проблемы взаимоотношения государствен-
ной власти и населения [23]. Обсуждение проекта вы-
явило различие во взглядах местной интеллигенции. 
Губернские чиновники Шильдер-Шульднер и Барт 
предложили отказаться от обсуждения общегосудар-
ственных вопросов, так как, по их мнению, «они с 
высоты престола признаны и обсуждены» и ограни-
читься обсуждением только чисто сибирских вопро-
сов. Купец В.В. Колокольников не согласился, что об-
щероссийские вопросы уже решены (нет свободы 
слова), тем не менее он предложил ограничиться об-
суждением и предложением введения следующих 
вопросов: необходимость участия в народном пред-
ставительстве, в предстоящих законодательных ра-
ботах по рескрипту 18 февраля; введение земских уч-
реждений в Сибири; расширение компетенции го-
родских самоуправлений; введение свободы совес-
ти, слова, печати, собраний [24]. Проект был весьма 
обширным, предусматривал различные варианты из-
менения отношений между государством и общест-
вом, но был изложен в общих чертах, а конкретных 
мер и предложений не содержал. 

К данной группе публицистических произведе-
ний относятся проекты преобразований в области 
земского самоуправления, разработанные местными 
либералами. Всего по подсчетам С И. Акерблома до 
конца 1905г. в сибирском регионе было подготовлено 
18 проектов введения земского самоуправления [25]. 
В этих документах отражены важнейшие предложе-
ния общественности по вопросу организации земств 
в крае. Среди наиболее известных необходимо отме-
тить проект Томского юридического общества, пред-
ложивший введение наряду с уездным земством зем-
ство областное. 

Таким образом, события политической жизни 
страны в начале XX в. внесли существенные коррек-
тивы в развитие Сибири. Активное участие сибирс-
кой интеллигенции в политической жизни края про-
явилось в возросшем количестве публицистических 
работ. Они были представлены в виде статей по общест-
венно значимым проблемам, публикуемых в периоди-
ческих изданиях или отдельных брошюрах, докладах, 
выступлениях ораторов насобраниях местных отделов 
политических партий кадетов и октябристов; проек-
тах реформ местного самоуправления. Публицистика 
в данных условиях оказалась наиболее популярным 
жанром. Именно она была способна оказывать вли-
яние на общественное мнение, потому что в силу сво-
их особенностей наиболее полно использовала метод 
убеждения и эмоционально-психического воздейст-
вия, Лидеры либеральных партий, обращаясь к насе-
лению Сибири, призывали не к активной борьбе с 
самодержавием, а к постепенному переустройству 
государства при помощи реформ. Тем не менее и та-
кая позиция оказывала влияние на формирование 
общественного сознания части населения Западной 
Сибири в годы первой российской революции. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СРЕДЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
(1920-1945 гг.) 

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, а также архивных матери-
алов исследуются демографические процессы среди казаков в дальневосточной эмигра-
ции. Автор охарактеризовал количественный, социальный и национальный состав обще-
российской эмиграции, осветил проблемы хозяйственного развития и иммиграционных 
процессов в казачьей среде. 

Послеоктябрьские события на территории Совет-
ского государства вызвали массовую эмиграцию 
русских беженцев. К этому времени остатки воин-
ских формирований белого движения покидали стра-
ну по трем направлениям: западному, южному и вос-

точному. Особой страницей в истории русского зару-
бежья представляется казачья эмиграция зарубеж-
ного Дальнего Востока. Основными районами сосре-
доточения казаков явились провинции Китая, Авст-
ралия и островные государства тихоокеанско-индий-
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ского региона. Приток беженской массы способст-
вовал изменению здесь демографической ситуации. 

С завершением Гражданской войны в европейс-
кой части России большинство казачества рассели-
лось во многих городах Франции, Югославии и Аме-
рики. Несколько тысяч русских эмигрантов прибыло 
в Египет, находившийся под контролем английской 
военной администрации. Чуть раньше здесь оказа-
лись казаки-деникинцы. После эвакуации из При-
морья остатков белоказачьих формирований к ним 
присоединились беженцы Сибирской флотилии ад-
мирала Г.К. Старка. 

В Китае русским беженцам пришлось разделить-
ся на две большие группы. Одна из них обосновалась 
преимущественно в северных и, отчасти, южных 
провинциях. Этой довольно многочисленной группе 
пришлось приспосабливаться к новым непривычным 
условиям жизни. Вторая группа, представленная 
большинством казаков Забайкальского казачьего 
войска, обосновалась вдоль Китайской Восточной 
железной дороги (КВЖД). Здесь борьба за сущест-
вование для них оказалась менее напряженной. 

С разгромом армии адмирала Колчака значитель-
ные силы забайкальцев, уссурййцев и казаков-сиби-
ряков обосновались севернее Хайлара. Вторая их 
группа расселилась по линии Северо-Маньчжур-
ской железной дороги до Хингана. Вблизи железно-
дорожного полотна возникли их поселки. Особенно 
большими были поселения казаков на угольных ко-
пях, станциях Маньчжурии и Чжалайнор. Немного-
численная третья группа осела в Шанхае. Вскоре бе-
женцы расселились возле станций восточной линии 
Северо-Маньчжурской железной дороги. Зимой 
1921 г. австралийский континент достигли беженцы 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Среди них встре-
чались отдельные казаки всех казачьих войск быв-
шей Российской империи. Осенью 1922 г. японское 
правительство разрешило поселиться русским эми-
грантам. Как отмечала местная пресса, «на русских 
в Японии смотрели с недоверием и подозрительнос-
тью». Для многих из них судьба оказалась нелегкой. 
Многие выходцы из России подвергались дискрими-
нации и различным ограничениям. При малейшем 
подозрении в неблагонадежности они немедленно 
выселялись за пределы страны или подвергались тю-
ремному заключению'. 

Некоторым забайкальским семьям удалось пере-
правиться в трехреченский район Китая через реку 
Аргунь со своим имуществом и скотом. Во многих 
публикациях отмечали, что северо-восточные провин-
ции Китайского государства энергично заселялись 
беженцами из приграничных территорий Советского 
Приморья. Громадный запас жизненных сил позволил 
им воссоздать хозяйство вне родных областей. Пус-
товавшие целинные земли впервые были возделаны 
под злаки. Горячая любовь к земле и созидательному 
труду стали главной причиной развития хозяйства за-
рубежных казаков. Хотя жизнь поначалу была нелег-
кой, но адаптировались они сразу и органично вписа-
лись в среду старожилов. Небольшие их поселения 
со временем стали вырастать в целые станицы вновь 
прибывших казаков-эмигрантов. Трехречье являлось 
для них своеобразным «государством» в государстве. 
Они пользовались правом экстерриториальности. 
Здесь действовали российские законы, суды и адми-
нистрация Китайской Восточной железной дороги. 
Административным и культурным центром северо-
восточных провинций Китайского государства был 
Харбин. Этот город стал основным центром расселе-
ния граждан бывшей Российской империи. 

Трудно установить численность наших соотечест-
венников, оказавшихся против собственной воли 
вдали от родины. Это объясняется разноречивыми 
сведениями, которые используют отечественные и 
зарубежные исследователи. По данным американ-
ского общества Красного Креста, общее количество 
русских беженцев составило 1 млн346 тыс. человек^ 
Российские официальные представители в Констан-
тинополе придерживались таких ж е данных, но счи-
тали их предположительными. Женевская комиссия 
Российского общества Красного Креста, возглавля-
емая ученым-экономистом Ю.М. Ладыженским, на-
зывает общее число русских беженцев за границей 
в 1,5 млн человек. По сведениям находившегося в Да-
маске Русского литературного общества, число бе-
женцев из России составило около 2 млн. Но все же, 
несмотря на противоречивые данные, большинство 
исследователей истории русского зарубежья счита-
ют 2 млн как наиболее вероятное число. Это вполне 
соответствует заявлениям руководителей Советско-
го государства, в том числе и В.И. Ленина. Во время 
своего выступления летом 1921 г. на III конгрессе 
Коминтерна, он заявил, что численность русской эми-
грации, вероятно, составила от полутора до двух млн 
человек3. Среди них в составе врангелевской армии 
покидали родные края 40 тыс. донских, 16 тыс. ку-
банских и 1 тыс. терских казаков4. Приблизительно 
50 тыс, представителей казачества, включая граж-
данское население, расселилось по странам Европы. 
Столько же казаков-эмигрантов, при разных обсто-
ятельствах, ушло из других мест России5. Под натис-
ком частей 5-й Отдельной Краснознаменной армии 
свыше 10 тыс. казаков оказалось на территории За-
падного Китая. В общей сложности в Монголии и про-
винции Синьцзян численность белоказаков достига-
ла более 25 тыс. человек6. 

Приток новых эмигрантов резко изменил коли-
чество русского населения дальневосточного зару-
бежья. Важно отметить, что российская диаспора 
состояла из прибывших беженцев, как до революци-
онных, так и пореволюционных событий. К началу 
20-х гг. численность русских эмигрантов в Китае до-
стигла своего пика и, по разным оценкам, составляла 
от 250 до 500 тыс. человек. Сюда входили и те граж-
дане России, которые проживали здесь еще с конца 
XIX в. Благодаря сведениям земельного отдела КВЖД 
общая численность постоянно проживающего здесь 
русского населения составляла более 288 тыс. чело-
век. Среди этого числа около 166 тыс. беженцев при-
ходилось на Харбин. Вдоль западной, восточной и 
южной линий дороги соответственно проживали 69 
тыс., 43 тыс. и 10 тыс. человек. Общая численность 
казачьей эмиграции на территории Китая в 1920-х гг. 
по-прежнему превышала 25 тыс. человек. По под-
счетам исследователей за рубежом их оказалось бо-
лее 80 тыс. человек. После советско-китайского согла-
шения 1924 г. русские беженцы расселились в 30-ти 
государствах мира. Согласно данным Нансеновского 
комитета Лиги Наций на 1930 -1934 гг. в Европе их 
было зафиксировано 500 тыс. человек, а в дальневос-
точной эмиграции - 1 3 4 тыс. После оккупации япон-
цами Маньчжурии многие эмигранты выехали за 
пределы Китая. С их отъездом численность остав-
шихся составляла здесь 125 тыс. беженцев7. 

Эмигрантские источники располагают необходи-
мой информацией о социальном и национальном 
составе западной волны эмиграции. Правдивую кар-
тину относительно беженцев, прошедших болгар-
ский порт Варну до 1 июня 1922 г. (без учета солдат 
врангелевской армии), воспроизводятрегистрацион-



ные листы пропускного пункта. При их анализе выяв-
ляется, что численность русских достигла 95,2%, а 
среди остальных - 4,8% преобладали евреи. Пути и 
судьбы русских эмигрантов складывались по-разно-
му, в зависимости от их социальной принадлеж-
ности6. 

Социальная структура русского зарубежья, в том 
числе зарубежного Дальнего Востока во многом напо-
минала дореволюционную структуру российского 
общества. Главный ее костяк составляли преимущес-
твенно выходцы из свергнутых господствующих 
классов, а также военные чины императорской Рос-
сии и белого движения. К ним примыкала админист-
рация более высоких рангов: директора гимназий, 
часть преподавателей и монархически настроенная 
интеллигенция. Большинство русской эмиграции 
представляли трудовые массы населения. На их долю 
приходилось 68,7 % человек. В том числе крестьян 
насчитывалось 44,8 %, рабочих - 6,4 % и казаков -17,5 %. 
Что касалось других категорий беженцев, то 5,95 % 
составляли бывшие дворяне, высшее офицерство, 
крупные коммерсанты и высокопоставленные чи-
новники. Из числа опрошенных эмигрантов мещанс-
кое сословие составляли 9,5 % и 10,9 % не указали 
своего сословия9. 

В первые годы изгнания казачья эмиграция также 
была неоднородной. Она отражала социально-клас-
совую структуру родных казачьих областей. Ее ус-
ловно можно разделить натри категории: первую со-
ставляли атаманы казачьих войск, бывшие члены 
войсковых правительств; во вторую входили станич-
ные атаманы, представители административно-уп-
равленческого аппарата зарубежных поселений. На-
иболее многочисленную категорию представляли ря-
довые казаки, за счет которой формировались 
пролетарские слои русского зарубежья. В дальневос-
точной эмиграции преобладание трудовой части бы-
ло вызвано насильственными мобилизациями граж-
дан Восточной окраины в белоказачьи военные фор-
мирования. «Сознательными» борцами против совет-
ской власти выступили рабочие Уральского горно-
промышленного округа, Боткинского и Ижевского 
заводов, которые до социалистической революции 
пользовались привилегиями и были лишены их благо-
даря национализации предприятий. Декрет о земле, 
повлекший за собой ее передел, способствовал росту 
недовольства среди зажиточных крестьян, середня-
ков, казачества. 

В ходе исследования анкетных карточек Государ-
ственного архива Хабаровского края отечественные 
историки Н.И. Дубинина, Ю.Н. Ципкин определили 
национальный состав зарубежного Дальнего Вос-
тока: 86,5% - русские, 7,1% - татары, 1% - поляки и 
0,5% - башкиры. Незначительное число среди них со-
ставляли украинцы, белорусы, евреи, армяне, буря-
ты. Более 3 % эмигрантов уклонились от анкетиро-
вания. Кроме русских эмигрантов здесь проживали 
китайцы, японцы и корейцы. На территории Особого 
района восточных провинций й соседних регионов 
численность китайцев не превышала 26 млн человек. 
По статистическим данным полицейского управле-
ния, в Харбине маньчжурцев насчитывалось более 
346 тыс. человек. За ними по численности шли япон-
цы и другие представители коренного населения, на 
долю которых приходилось соответственно 11 тыс. и 
7 тыс. человек10. 

В отличие от демографической картины 1920-х гг., 
представленной большинством офицерской и ста-
ничной верхушки, впоследствии родные края поки-
нули семьи рядовых казаков, По статистическим дан-

ным они были отнесены к крестьянскому населению. 
Наряду с ними летом 1924 г. появилась еще одна кате-
гория эмигрантов: подданные СССР. Они составляли 
особую группу служащих КВЖД. На рубеже 1931 — 
1932 гг. в Харбине проживало более 30 тыс. русских 
эмигрантов и не менее 27 тыс. советских граждан. 
Китайских подданных русского происхождения бы-
ло около 7 тыс. человек. Живя в городе и полосе от-
чуждения, советские подданные имели контакты с 
другими представителями русской эмиграции. Под 
их влиянием многие эмигранты переменили свои по-
зиции относительно советского государства. Среди 
них встречались представители интеллигенции, сту-
денты, крестьяне, рабочие и мелкие служащие". 

Накануне образования государства Маньчжоу-Го 
произошло резкое изменение численности и геогра-
фии расселения беженцев. К этому времени число 
эмигрантов Харбина и Особого района восточных 
провинций составляла 95тыс. человек. Одновремен-
но районы Трехречьяи Барги насчитывали 6тыс. че-
ловек. Столько же русских эмигрантов имели ино-
странные концессии. Численность эмигрантского 
населения г. Мукдена достигала 2 тыс. человек. В та-
ких городах, как Дайрен, ИнкоуиФушун, количество 
беженцев не превышало 250 тыс. человек. После того 
как железная дорога стала собственностью японцев, 
численность советских подданных Харбина сократи-
лась до 21 тыс. человек. В это время на территории 
Маньчжоу - Го проживало всего 103 тыс. русских 
эмигрантов и 86 тыс. граждан СССР. После весенней 
регистрации 1938 г. эмигрантское население про-
японского государства насчитывало 110 тыс. человек. 
Из них 60 тыс. являлись эмигрантами и 50 тыс. граж-
данами СССР.'2 

В демографическом плане казачья эмиграция 
дальневосточного зарубежья имела существенное 
отличие от других стран расселения. Согласно име-
ющимся сведениям о казаках Кубанского войска, 
оказавшихся во многих европейских странах, доля 
мужчин превышала 93 % от общего числа эмигрант-
ского населения. Иная ситуация наблюдалась на тер-
ритории зарубежного Дальнего Востока. Количество 
мужского населения казачьей эмиграции Китая не 
достигало 60 %. Из более 4 тыс. представителей каза-
чьего населения Трехречья, включая западные рай-
оны Маньчжоу-Го, к 1932 г. мужчин насчитывалось 
не менее 2 тыс. человек. По сравнению с ними числен-
ность женщин достигала 2 тыс. человек. В процент-
ном отношении доля представителей мужского насе-
ления составляла 54 % и женского - 46 %. Среди 
трехреченцев выделялись забайкальцы, которые на-
считывали 662 семьи общей численностью до 4 тыс. 
человек. Те, кто продолжал вести холостяцкий образ 
жизни, превышали 180 человек13. Благодаря доку-
ментам правления Оренбургской казачьей станицы 
имени атамана Дутова, было выявлено, что к весне 
1940 г. демографический состав казачьего населения 
подвергся существенным изменениям. Представите-
ли мужского населения преобладали среди всей бе-
женской массы станицы. На их долю приходилось 
229 мужчин. По сравнению с ними женщин насчиты-
валось 173 человека. Существенной выглядела моло-
дая эмиграция, которая включала 137 молодых ста-
ничников'4. 

К началу Второй мировой войны демографичес-
ким процессам подверглись значительные силы ка-
зачьей эмиграции. Сохранившиеся документы Со-
юза казаков за 1939 г. свидетельствовали, что из 16 тыс. 
его членов доля мужчин составляла 53,8 %, или 8 тыс.469 
человек. Хотя данными относительно процентного со-



отношения между ними и женщинами автор не рас-
полагает, анализ этих документов позволяет устано-
вить их профессионально-образовательный уровень. 
В основном это были работоспособные люди. Имея 
среднее образование, многие из них получили рабо-
чие специальности. Но психологическая адаптация 
к новым условиям проходила нелегко у большинства 
казаков. Это проявлялось д а ж е среди некоторых 
представителей атаманского состава. Атаман зару-
бежной станицы забайкальцев полковник М.Ф. Рюм-
кин был достаточно образованным человеком. Одна-
ко за пределами России его организаторские способ-
ности первое время оставались невостребованными. 
Он устроился железнодорожным конторщиком, а за-
тем - контролером автобусного движения. И лишь на-
кануне японской агрессии в районе озера Хасан стал 
штабным офицером Союза казаков15 . 

Перед казаками дальневосточной ветви эмигра-
ции во весь рост обозначилась проблема устройства 
своей, пусть временной, как они полагали, жизни в 
чужой стране, отличающейся глубокими расовыми, 
религиозными, бытовыми особенностями. Некото-
рые дальновидные представители зарубежного каза-
чества допускали мысль о том, что они навсегда поки-
нули родину. Для эмигрантов новая среда обитания 
вызывала определенные сложности в связи со специ-
фикой казачьего уклада жизни, языковым барьером 
между беженцами и местным населением. При ха-
рактеристике демографических процессов наиболее 
четко прослеживается стремление представителей 
казачьей эмиграции возродить исторический опыт 
самоуправления. С этой целью ими создавались зару-
бежные станицы и объединения, которые решали 
многие политические, социально- экономические 
проблемы. 

Летом 1920 г. в Харбине из остатков разбитого 
Оренбургского войска была создана производствен-
ная артель, которая впоследствии стала именоваться 
Оренбургской казачьей дальневосточной станицей. 
Артель явилась первым объединением казаков севе-
ро-восточных провинций Китая. Осенью 1923 г. каза-
ки Сибирского войска образовали Сибирскую каза-
чью станицу. Спустя некоторое время были органи-
зованы станица казаков Амурского казачьего войска 
и вторая станица оренбургского казачества имени 
атамана Дутова. Во второй половине 1926 г. создается 
Забайкальская казачья станица Белокаменная. Объ-
единение забайкальцев пополнило ряды Шанхайс-
кого казачьего союза. Небольшая группа выходцев 
из Забайкалья с другими казаками г. Цицикара орга-
низовали казачий хутор. Спустя некоторое время его 
члены были внесены в списки Забайкальской стани-
цы г. Харбина. Появились небольшие группы забай-
кальских казаков в Мукдене, Дайрене и Тяньцзине. 
Вскоре казаками - енисейцами была организована 
зарубежная станица. Летом 1927 г. первая и вторая 
Оренбургские станицы объединились в одну под на-
званием «Оренбургская имени атамана Дутова ста-
ница» . Через 4 года по настоянию японцев казаками 
Харбина была организована «Молодая имени ата-
мана Семенова казачья станица». Все зарубежные 
станицы являлись членами Союза казаков на Даль-
нем Востоке или Казачьего союза в Шанхае. Подоб-
ные казачьи объединения были созданы в Тяньц-
зине, Австралии и других районах дальневосточного 
зарубежья. Накануне японской агрессии во внутрен-
ней провинции Китая на территории Маньчжоу-Го 
уже насчитывалось 27 казачьих станиц и поселков. 
Большинство казаков были объединены в Забайкаль-
ской казачьей станице. Многие казачьи станицы при-

знали верховенство Союза казаков на Дальнем Вос-
токе16. 

Казачьи поселки органично вписывались в хозяй-
ственно-экономическую жизнь Зарубежной России. 
Вдали от родных областей казаки не теряли своих са-
мобытных черт и оставались верными своему хозяй-
ственному укладу. Они внесли существенный вклад 
в становление производственной инфраструктуры 
Китая, Японии, Австралии и других стран дальневос-
точного зарубежья. Длительное время скотоводство 
сохраняло ведущие позиции в хозяйственной деятель-
ности зарубежного казачества. Отдельные его пред-
ставители разводили лошадей, крупный рогатый скот 
и верблюдов. Впоследствии под влиянием прибыв-
ших новых беженцев у них усилился переход к земле-
пашеству. Во второй половине 1920-х гг. на террито-
рии Баргиуже насчитывалось более 45 тыс. оседлого 
населения. Около половины из них составляли каза-
ки - эмигранты и старожилы. Численность земледель-
ческого населения не превышала 5 тыс. человек. Из 
этого числа более 3 тыс. являлись русскими земле-
дельцами. Большинство представляли выходцы из 
Забайкалья. Китайских земледельцев было чуть бо-
лее 1 тыс. человек. Незначительные силы дауров и 
других представителей местных народов были охва-
чены сельскохозяйственным производством. Удель-
ный вес земледельческого населения Трехречья до-
стигал 91% от общей численности его жителей". 

Проблема экономического развития края вынуж-
дала местные органы власти снижать налоговые пла-
тежи для преуспевающих земледельцев. Это вызыва-
ло среди них желание приобретать залежные участ-
ки земли. При их возделывании они широко стали 
привлекать наемный труд русских беженцев. Ради 
увеличения доходности своего хозяйства многие эми-
гранты использовали агрономические знания каза-
ков. Они сыграли большую роль в организации вете-
ринарной помощи местному населению. Благодаря 
им появились маслодельные заводы, кожевенные 
предприятия и другие отрасли сельскохозяйствен-
ного производства. Однако первые экономические 
успехи казаков-эмигрантов не означали, что боль-
шинство местного населения стремилось принимать 
новых беженцев на сельскохозяйственные работы. 
Некоторые старожилы боялись, что прибывшие не-
гативно изменят спокойную от социальных потрясе-
ний жизнь северо-восточных провинций китайского 
государства. Кроме того, наблюдались случаи кражи 
у предприимчивых хозяев лошадей или другого иму-
щества. Это вынуждало местное население обра-
щаться за помощью во многие судебные учреждения 
полосы отчуждения КВЖД. Канцелярией биржи Де-
лового комитета были получены рекомендации по 
применению китайских законов к русским бежен-
цам. Они включали 27 статей, касающихся разнооб-
разных норм юридических отношений. В них содер-
жались законы о наследовании, имуществе и форме 
юридических актов. Как уверяли местные власти, 
русские юристы должны были ознакомиться с ними 
ради целесообразности их применения1 8 . 

С казачьей эмиграцией неразрывно связана такая 
отрасль сельскохозяйственного производства, как 
маслоделие. К началу 1930 г. на территории Барги уже 
насчитывалось 8 маслодельных заводов. Занимая се-
веро-западный район Маньчжоу-Го, они имели ог-
ромное экономическое значение. Здесь проходили 
крайний западный отрезок К В Ж Д и пограничная 
полоса с Советской Россией и Монгольской Народ-
ной Республикой. Кроме того, в МергемуиТрехречье 
было еще 9 таких заводов. Крупнейшими из них явля-



лись предприятия «Братьев Воронцовых», «Кухтины 
и К°», «Верх-Кулинский». Масло сбывалось во мно-
гие города и поселки зарубежного Дальнего Востока, 
Интенсивное развитие земледелия вызвало станов-
ление мукомольного дела. Большой популярностью 
у беженцев пользовался хайларский комплекс заво-
дов по выпуску шубно-кожевенных и пимокатных 
изделий. Винокуренный завод братьев Воронцовых 
в Трехречье поддерживал торговые связи со многими 
станицами дальневосточного зарубежья. Эти пред-
приятия были лучшими по своему оборудованию и 
технологии производства. 

Станичные казаки способствовали восстановле-
нию трудовой деятельности КВЖД, являвшейся о-
сновным экономическим центром северных районов 
Китая. Многие из них устроились рабочими желез-
нодорожных мастерских. Регулярные поставки сель-
скохозяйственной продукции казачьих станиц на 
железнодорожные станции содействовали упроче-
нию позиций русских коммерсантов вдоль полосы 
отчуждения. К началу 1925 г. в городах Харбине и 
Маньчжурии насчитывалось 1200 русских предпри-
ятий: 5 банков, 60 промышленных объектов, свыше 
300 различных мастерских, 21 типография. Наивыс-
шие успехи железнодорожного узла полосы отчужде-
ния были достигнуты при управляющем КВЖД ин-
женере Б.В.Остроумове, принявшем немало мер для 
трудоустройства бедствующих слоев казачьей ди-
аспоры". 

Перед значительными силами беженской массы 
Русского Зарубежья обозначилась проблема уст-
ройства жизни в странах, которые отличались глубо-
кими расовыми, религиозными, нравственными и бы-
товыми особенностями. Некоторые дальновидные 
представители зарубежного казачества допускали 
мысль о том, что они навсегда покинули родину. Это 
вынуждало многих эмигрантов выискивать пути 
дальнейшего существования, определяемых услови-
ями мест расселения представителей общероссий-
ской эмиграции. Иммиграционные процессы среди 
казачества уже обозначились к середине 1920-х гг. 
За пределы Китая выехало около четверти бывших 
граждан России. Немалую долю среди них составля-
ли казаки. В начале 1930-х гг. иммиграция быстрыми 
темпами протекали на территории Германии, Тур-
ции, Польши и Финляндии. При уточнении количест-
ва прибывших иммигрантов правительства многих 
стран мира провели всеобщую перепись населения. 
Специальной комиссией Канады было отмечено, что 
в 1924 г. число поселенцев возросло с 70-ти тыс. чело-
век до 137-ми тыс. Однако канадское правительство 
не боялось наплыва российских беженцев и пред-
принимало меры для их обустройства. Получение же 
британского подданства означало свободное пере-
селение беженцев. Впоследствии все мировые дер-
жавы осознали свои моральные обязательства перед 
русской эмиграцией, предоставив ей свободу выбора 
места жительства . 

После образования государства Маньчжоу-Го не-
которые русские эмигранты стремились переселить-
ся в Австралию. Одним из требований приобретения 
визы являлась рабочая карточка, которая свидетель-
ствовала о профессиональной категории переселен-
цев. Огромное значение имел также положительный 
отзыв Бюро по трудоустройству. После оформления 
иммиграционных документов и трудоустройства, пе-
реселившиеся казаки вызывали свои семьи из Китая. 

Наибольшая плотность населения австралийского 
континента наблюдалась в прибрежной полосе. На 
его восточном побережье находились Мельбурн, 
Сидней и Брисбен. Именно эти города стали новым 
местом расселения основной массы переселенцев. 

Первыми прибыли на австралийский континент 
казаки врангелевской армии. За время путешествия 
к Шанхаю немногочисленная группа казаков пред-
почла остаться на территории Индии. Первая эмигра-
ция «пришла» сюда вместе с английскими войсками 
из-под Баку через Месопотамию. Немногие ее пред-
ставители обрели тут источники своего дальнейшего 
существования. С наплывом русских эмигрантов из 
Харбина резко ухудшилась ситуация в Шанхае. Ради 
улучшения своего материального положения неко-
торые из них намеревались переехать на Филиппины 
и острова Яву, Суматру, Буранэу и Целепез2 ' . 

При подведении итогов следует отметить, что де-
мографические процессы в силу объективных при-
чин охватили значительные силы беженцев Русского 
Зарубежья. Под влиянием природных факторов, по-
литической ситуации предопределялись численный, 
социальный и национальный состав казачьей эми-
грации. Создав зарубежные станицы, ее представи-
тели внесли немалый вклад в инфраструк туру произ-
водства стран дальневосточного зарубежья. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
НАСТРОЕНИЯ В 1985-2000 ГГ. 
Рассматривается влияние на историографию Великой Отечественной войны обществен-
но-политических настроений последних 15 лет XX века. Исследуется процесс сильней-
шей идеологизации исторической науки в переломный для СССР-России период. Дела-
ется вывод, что призывы передовой творческой и научной интеллигенции к коренному 
пересмотру истории советского периода и официально провозглашенный курс на пере-
осмысление событий Великой Отечественной войны, даже при смене общественно-
экономического уклада, социального строя и значительном влиянии Запада, в конце 
90-х гг. XX в. не дали значительных расхождений в фактологической и нравственной 
оценке Великой Отечественной войны. 

Завершается шестидесятый год памяти о Великой 
Отечественной войне, остающейся в нашем созна-
нии величайшим трагическим событием XX века. 
Этот год ознаменован, с одной стороны, старанием 
общества сохранить значимость Дня Победы для 
Российского государства и мира в целом, с другой -
дискуссионностью в оценке истории войны, вовле-
кавшейся на протяжении всех 60 лет в политические 
спекуляции. Цель настоящей статьи - показать вли-
яние общественно-политических факторов на та-
кую, казалось бы, консервативную область челове-
ческой деятельности, как научные 'исследования . 
Предлагаем историографический обзор, в основе ко-
торого лежит периодизация исторических иссле-
дований, сделанная в связи с политическими переме-
нами в России и колебаниями общественных настро-
ений. 

Со сменой государственно-экономической систе-
мы наступил кризис в методологии науки, опирав-
шейся на марксистско-ленинское учение и формаци-
онный подход, что отразилось и на историографии Ве-
ликой Отечественной войны. Кризис выразился не в 
резкой смене методологических принципов, чего 
произойти не могло, поскольку новые наработки от-
сутствовали, а в появлении разнообразных, порою 
антинаучных, концепций и неспособности противо-
стоять им с помощью проверенной методологии, под-
вергнувшейся критическому переосмыслению. 

Как известно, главные выводы из истории Вели-
кой Отечественной войны, полученные обществом по 
ее окончании, основаны на оценке ее итогов: 1) поли-
тического: поддержка трудящимися мира социалис-
тического строительства и образование системы дру-
жественных государств, упрочение С С С Р благодаря 
сплочению народов страны; 2) идеологического: по-
беда лучше пропаганды продемонстрировала пре-
имущество советской идеологии; 3) экономического: 
раскрученный в военные годы «маховик» производи-
тельных сил продолжал вращаться по окончании вой-
ны и позволил не только восстановить народное хо-
зяйство, но и вознестись к вершинам науки и произ-
водства в области высоких технологий; 4) нравствен-
ного: сплочение и крепость народного духа, уверен-

ность в собственных силах, рост патриотизма; 5) воен-
ного: укрепил армию, способствовал повышению во-
инского искусства. 

Победа над фашизмом являлась стержневым ар-
гументом в идеологии советского человека. Изучение 
Великой Отечественной войны в послевоенные три-
четыре десятилетия велось именно под углом зрения 
этих итогов1. Освещая и трагические, и победные 
страницы войны, советская историография концен-
трировала внимание на правильных и эффективных 
решениях, на положительных сторонах любого яв-
ления. Такой концептуальный подход направлен на 
выявление истоков победы. 

В 80-е годы этот подход заметно страдал излишней 
парадностью, причем не по вине ученых, а по вине 
функционеров, с йомощью цензуры выхолащива-
ющих официальную литературу в пользу усиления 
величия и значимости авторитарного руководства. 
Уже в период «застоя» художественная литература, 
пользуясь определенными привилегиями в свободе 
вымысла, которых нет у истории, опережала исто-
рию постановкой острых вопросов, звала к осмысле-
нию трагизма военных будней, все более углубляясь 
в исследование психологии человека на войне. Прав-
дивость в освещении истории, способность противо-
стоять формализму в 80-е годы способствовали росту 
авторитета писателей, оказавшихся едва ли не одной 
из основных движущих сил советского общества в 
политических переменах, 

При официально принятом подходе оставались в 
тени причины промахов, неудач в советской истории, 
в том числе и в годы войны, на которых сконцентриро-
вала свое внимание интеллектуальная часть общест-
ва, стремясь выяснить, почему «пробуксовывает» пе-
рестройка. Ученые-обществоведы подверглись рез-
кой критике наянварском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС 
за неспособность разобраться в пороках современ-
ного государственного механизма, что явилось толч-
ком для поиска «истинного» социализма и устране-
ния его деформаций. Р.Г. Пихоя пишет: «Партийная 
наука, выпестованная на кафедрах марксизма-лени-
низма..., оказалась мало приспособленной для подоб-
ных изысканий. Другое дело — литература». Исто-



рик подчеркивает значение художественной литера-
туры в переосмыслении истории: «На этом этапе по-
вести и романы, статьи и мемуары заменили профес-
сиональную историографию советского общества, 
так как в них сообщались факты, неизвестные боль-
шинству читателей»2. 

Новые сведения о сталинских репрессиях, совет-
ско-германских документах 1939 г. и первом периоде 
войны, сошедшие к читателям со страниц художест-
венных книг и прессы в конце 80-х — начале 90-х гг., 
усугубляли рост негативных настроений по отноше-
нию к социалистическому устройству государства. 
К началу 90-х гг., сформировался новый подход, осно-
ванный на вскрытии негативных сторон в истории 
Великой Отечественной войны и поиске причин не-
удач и поражений. Появление нового подхода вполне 
правомерно вызвано призывами к объективному 
освещению войны. Но изначально он оказался далек 
от поиска правды в силу его политизации. Необъек-
тивность подхода обусловлена влиянием процесса 
развенчания культа личности Сталина второй волны. 

Вначале подходы сближала четко обозначенная 
цель поиска правды, позднее для части лиц она пере-
росла в цель доказательства порочности советского 
государства. Ключевой в этот период стала проблема 
соотношения этих подходов. В 1985-1988 гг. превали-
ровал первый, в 1989-1994 гг. - второй. В ходе этой 
борьбы был «выплеснутребенок» — идея государст-
венности, патриотизма. Вторая половина 90-х гг. 
ознаменована тенденцией сближения этих подходов 
и поисками объективных оснований для интерпре-
тации истории Великой Отечественной войны. 

Используемый нами метод периодизации приме-
нительно к общественному процессу конца XX в., ко-
торая опиралась поначалу на основные этапы в госу-
дарственно-политическом переустройстве страны 
(1985,1991,1995,2000), отчетливо показал, что эти вехи 
связаны с историческими датами Великой Отечест-
венной войны, и если конкретизировать эти судьбо-
носные военные даты, то налицо и активизация обще-
ственно-политических настроений в их годовщину. 

1985г. — год 45-летия Победы, но и год начала пе-
рестройки. 

1989 г. — год 50-летия заключения договореннос-
тей между СССР и Германией, но и год признания 
юридической несостоятельности этих документов и 
год начала крушения советской державы. 

1991 г. — год 50-летия начала Великой Отечест-
венной войны, но и год официального полного рас-
пада СССР. 

1995 г. — год 50-летия Победы над фашистской 
Германией, но и переломный год в общественном со-
знании, поворотный годна восстановление справед-
ливости в отношении к ветеранам войны, к осозна-
нию необходимости государственной идеологии. 

1996 г., 2000 г. — годы 55-летия начала и окончания 
Великой Отечественной войны, но и годы восстанов-
ления патриотической национальной идеи, годы рос-
та самосознания, снижения политической горячнос-
ти в исторической науке и упорного поиска путей ис-
торического познания. 

В первый период переосмысления традиционных 
представлений о Великой Отечественной войне -
1985-1988 гг. - новый подход историков отчетливо стал 
прослеживаться после апрельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, XXVI1 съезда КПСС и январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, где была провозглашена глас-
ность как необходимое условие перестройки. Исто-
рики видели свое назначение в том, чтобы как можно 
обстоятельнее отвечать на вопросы общественности 

о Великой Отечественной войне, заострять внимание 
на малоизученных эпизодах. Причем новизна подхо-
да сводилась к рассмотрению событий и итогов войны 
в неразрывной связи с культом личности. Стремле-
ние донести до общества историческое знание и но-
вые оценки выразилось в активизации публикаций 
в газетах и журналах. Для понимания этого периода 
важно анализировать выступления историков в ши-
роких средствах массовой информации3. Период ха-
рактерен ростом общественно-политической актив-
ности мастеров художественного слова, тяготением 
в силу этого литературы к публицистичности, к проб-
лемам осознания места и роли страны в истории. 

Кредо историков в условиях нового времени про-
возгласили в печати Ю.Н. Афанасьев, Д.А. Волкого-
нов, A.M. Самсонов4: «... Нам нужна правда, какой 
бы она ни была. Приглаженная, отлакированная ис-
тория — это уже история тенденциозная, ее нельзя 
назвать объективной»5. Предвидя возможные по-
следствия противостояния, член-корреспондент АН 
СССР П. Волобуев предостерег: «... не прибавляет 
историкам авторитета то, что история переиначива-
ется по несколько раз на памяти одного поколения. 
Новый подход к истории... будет заключаться в том, 
что мы... откажемся от умолчаний и искажений, ко-
торыми наши летописцы немало грешили, и вернемся 
к партийному принципу историзма, исторической 
правды, причем правды изображения не только ка-
ких-то негативных сторон и явлений... но правды все-
сторонней»6. Критикуя Д.А. Волкогонова за его за-
явку в постижении «феноменаСталина», Ю.Н.Афа-
насьев справедливо заметил, что многие хотели бы 
«пожертвовать Сталиным, но это не решит сути воп-
роса». Поэтому только новые исторические исследо-
вания, «свободные отидеологическихдогм», по мне-
нию Афанасьева, дадут возможность осмыслить про-
шлое, действительно освободиться от сталинизма7. 

Важность этого периода заключается в том, что 
историки раскрепостились, предприняли в основном 
верные шаги, не прибегая к идеологическому разладу 
с правящей партией и правительством, поддерживая 
курс перемен, отвечая на запросы общества; потребо-
вали рассекречивания архивов, инициировали со-
здание правительственных комиссий по уточнению 
и расследованию числа жертв Великой Отечествен-
ной войны8. 

Наметившееся размежевание историков и писа-
телей и ситуация, когда газетные публикации, худо-
жественные и публицистические произведения опе-
режали выход научных книг и статей, пытались пре-
одолеть проведением совместной конференции «Ис-
торики и писатели о литературе и истории», организо-
ванной Академией наук и Союзом писателей весной 
1988 г. Однако на конференции развернулась дискус-
сия. Писатель В.П. Астафьев подверг критике 12-том-
ную «Историю Второй мировой войны», заявив, что 
он был на совершенно другой войне, и «более сфаль-
сифицированного, состряпанного сочинения наша 
история... не знала»9. Из лагеря традиционных исто-
риков звучали обвинения в некомпетентности лите-
раторов и публицистов. 

В 1985-1988 гг. произошел отход ряда историков 
от традиционной оценки Великой Отечественной 
войны в советской исторической науке, выразивший-
ся, главным образом, в критике Сталина, в выявлении 
влияния этой личности на ход исторических событий. 
Был дан толчок к изучению мало освещенных аспек-
тов войны10. В историографию вторгся плюрализм 
мнений. Общественный резонанс резко повысил 
рейтинг историков, что в свою очередь подтолкнуло 



некоторых из них к написанию научно-популярных 
работ, в которых давалось их собственное осмысле-
ние истории Великой Отечественной войны в кон-
тексте критики сталинизма и выявления малоизучен-
ных вопросов11. В 1988 г, вышел сборник популярных 
материалов «Историки отвечают на вопросы», в чис-
ле других в нем содержится вопрос «Как современ-
ная наука объясняет причины временных неудач 
Красной Армии на фронте в начале Великой Оте-
чественной войны?» Показательным выглядит объ-
яснение Трущенко Н.В., который вначале приводит 
официально принятую версию неудач, поражений, 
(кстати, признававшую основные ошибки сталин-
ской политики12, но повторенную в 90-е годы с нале-
том сенсационности). На второе место выводит ре-
прессии среди специалистов и конструкторов высо-
кого ранга, военных; на третье — культ личности, ав-
торитарное руководство Сталина13. 

Проблемы репрессий и культа личности были сла-
бо изучены советской исторической наукой, но те-
перь они стали главными аргументами в этой логичес-
кой цепи. Осуждение Сталина и его методов руко-
водства в публицистических работах стало во главу 
угла, затмив положительный опыт в организационно-
управленческих решениях правительства и военного 
командования в годы войны14. Так, Н.Г. Павленко, воз-
лагая вину за «крупные стратегические ошибки» на 
Сталина, акцентирует внимание на его субъективных 
качествах. Подвергает критике авторитарность руко-
водства, увязывает неудачи на фронтах с издерж-
ками системы управления. Подвергает критике исто-
риографию занедоговаривание темы репрессий'5 . 

В рассматриваемый период четко оформились те-
мы и направления развития критической мысли о 
войне, активизировались писатели и историки, кото-
рые использовали возможность публичных выступ-
лений в целях подъема общественного сознания16. 

Второй период историографии о войне — 1989-
1991 гг. - имеет общественным фоном процесс суве-
ренизации республик в составе СССР и заверша-
ется распадом государства. В этот промежуток 1989-
1991 г. происходят волнения в республиках Прибал-
тики, Молдавии и Украины, Азербайджана и Арме-
нии. Начинается поспешный вывод советских войск 
из стран Европы. В целом для периода характерны 
усиление раскола в среде общественности по прин-
ципу осуждения или оправдания прежде всего ста-
линской политики; привнесение новых взглядов на 
различные аспекты войны; проникновение в истори-
ческую науку непроверенных и научно не обосно-
ванных оценок, выводов и утверждений17. 

Он ознаменован ростом публицистических работ 
и выступлений, являющихся, по сути, эмоционально-
психологическим освоением проблем войны, лишен-
ным строгой научной доказательности. Этому спо-
собствует и издание публицистических сборников, 
призванных переключить общественное сознание с 
научной на идейно-политическую переоценку Вели-
кой Отечественной войны18. Такую особенную роль 
«публичности» исторических поисков отмечали не-
которые авторы. Например, В. Согрин, обобщая про-
цессы, происходившие в период перестройки-нача-
ле 90-х гг., отмечал, что осмысление поставленных 
проблем носит пока идеологический характер. Про-
тиворечия в массовом сознании заключались в том, 
что народу, десятилетиями воспитывавшемуся на 
ценностях патриотизма, героизма, верности Родине, 
которые прививались на материале Великой Оте-
чественной войны, предлагалось от них отказаться, 

I так как они порождены в эпоху бесчеловечного ста-

линского режима19. Он писал: «В течение трех лет -
1989-1991 -го в Рос сии утвердилась либерально-демо-
кратическая парадигма. И именно она стала опреде-
лять дальнейшее развитие историографического 
плюрализма», замечая, что смена парадигм произош-
ла мгновенно и не имела под собой научного обосно-
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вания . 
В 1989 г. журнал « Молодой коммунист» опублико-

вал документы в сопровождении статьи Б. Пинске-
ра21, прокомментировавшего Пакт и Секретный про-
токол к нему, указав, что беспринципная политика 
Сталина помогла Гитлеру развязать вторую мировую 
войну. Этот период в историографии можно назвать 
кульминационным по накалу страстей вокруг совет-
ско-германского договора о ненападении от 23 авгус-
та 1939 г. и секретных протоколов к нему. Съездом 
народных депутатов СССР 24 декабря 1989 г. факт 
их подписания осужден, и секретные протоколы при-
знаны «юридически несостоятельными и недействи-
тельными с момента их подписания»22, что вызвало 
бурную реакцию общественных кругов и дискуссии 
ученых о значении предпринятых Сталиным накану-
не войны шагов. Субъективная критика предвоен-
ных шагов Сталина как ошибок повлекла за собой 
не обоснованную историческими доводами, разнуз-
данную фальсификацию истории войны с привлече-
нием зарубежных версий, ранее не принимавшихся 
советскими учеными. 

Д.А. Волкогонов, выступивший как популяриза-
тор истории, представил в 1989 г. не столько научный 
анализ, сколько историко-художественную версию 
личности руководителя23. В книге соблюдены законы 
очеркового жанра. Автор на основе большого коли-
чества документов, использования обоснованных, 
официально признанных фактов и цифр, а также 
привлечения архивных материалов, ранее не извест-
ных, исследует деятельность Сталина, допуская воль-
ный комментарий, используя элементы художест-
венного вымысла, стараясь приблизить историю к 
широкому кругу читателей. Книга интересна, так как 
вводит в оборот массу новых документов, но субъ-
ективна. Идеология обличения сталинизма сужает 
простор авторской мысли. 

Если в 1985-1988 гг. Сталин был обвинен в вели-
кодержавных амбициях, то теперь некоторые авто-
ры, такие как В.И. Дашичев, С.З. Случ, пошли даль-
ше, обвиняя сталинское руководство в «беспреце-
дентной по своему цинизму сделке с нацистским рей-
хом, что способствовало развязыванию второй миро-
вой войны». По мнению последнего, сталинский ре-
жим втянул Советский Союз во Вторую мировую 
войну на стороне нацистской Германии24. Под воз-
действием событий и дискуссий вокруг публикации 
советско-германских документов 1939 г. среди оте-
чественных историков сторонниками наступательно-
го характера войны со стороны СССР стали Б.И. Пет-
ров, В.И. Мельтюхов, немного позже и Н.В. Кисе-
лев25. Мысли о подготовке Красной Армии к наступ-
лению содержались в работах других историков". 
Однако под влиянием критики культа личности они 
приобретали более острый характер в СМИ в выступ-
лениях мастеров художественного слова27. Новые 
оценки кануна и начала войны вошли в общую цепь 
доказательств порочности социалистического строя. 
«Характерной чертой отечественной историографии 
стала «приватизация публицистами отдельных до-
стижений академической историографии», - харак-
теризовала этот период Н. Елисеева28. Появились и 
монографии, в которых критика Сталина тесно увя-
зывается с неудачами войны29. 



Оценивая новые работы по истории сталинского 
периода и оценке Сталина, А.Н. Мерцалов в 1991 г. 
указывает, что политического и нравственного осуж-
дения сталинизма недостаточно для идеологического 
и методологического размежевания с ним, а кредо та-
ких авторов, как Ю.Н.Афанасьев, — опыт советско-
го общества сплошь отрицателен. Мерцалов отметил, 
что некоторые труды изобилуют вульгарными выра-
жениями в характеристике Сталина («пахан», «вели-
кий вор в законе»), что ведет к упрощенчеству30. 

Некоторые из историков оставались на своих 
прежних позициях, имеется в виду приверженность 
принципу исследовательской обоснованности, дока-
зательности. А.С Якушевский на отечественных и за-
рубежных (в основном германских) архивных мате-
риалах раскрывает планы подготовки Германии к на-
падению на СССР. По его мнению, эта работа велась 
с 9 июля 1940 г.31 Оценивает шаги Сталина как проти-
водействие гитлеровской агрессии и A.M. Майоров32. 
В СМИ выступали за положительную оценку пакта 
о ненападении представители высшего командова-
ния: Язов Д.Т., Ахромеев С.Ф., Ивашутин П.И.33 На-
блюдается противостояние выдвинутым обвинениям 
в среде общественности3,1, 

Пытались обосновать на научном материале зна-
чение, которое партия внесла в организацию борьбы 
с врагом, и показать недостатки управления В. Ку-
лиш, Ю. Киршин, Б. Томан: жесткая централизация 
управления, чрезмерно замкнутая на узком круге 
лиц, лишала систему управления гибкости, сковы-
вала инициативу; недостаток информации в первые 
месяцы войны, по мнению историков, обижал на-
род35. 

Таким образом, наблюдается отход от традицион-
ного мнения, когда действия советского руководства 
оценивались однозначно положительно. Так, В.М. Фа-
лин в 1990 г. подчеркивает международное значение 
советско-германских отношений, но склоняется к бо-
лее резкой критической оценке, указывая, что Ста-
лин «попралленинские принципы внешней полити-
ки и решил переиграть империализм в его же силовой 
стихии и вероломстве», узурпировал и внутри партии 
и страны внешнеполитические дела, изъяв их из веде-
ния ЦК ВКП(б), Совета Министров и Президиума 
Верховного Совета СССРЗЬ. Оценка носит на себе 
печать влияния политических событий 1989 г., осу-
дивших действия Сталина. Окрашенные эмоциона-
льно и навеянные общими настроениями слова «сил-
овая стихия» и «вероломство» - из разряда идеологи-
ческой характеристики. Таким образом, в историо-
графию закрались противоречия, вызванные причи-
нами политического свойства. 

Из среды историков ушло единомыслие, Однако 
при расхождении во мнении и те, и другие группы 
ученых оказались не способными привести убеди-
тельные аргументы, так как на рубеже 80-90-х гг. до-
стижения советской историографии подвергались 
сомнению и даже отторжению. 

Публицистика, призванная воздействовать на об-
щественное сознание, в полной мере выполняла свою 
функцию. Так, в «Военно-историческом журнале» 
представляла большой интерес рубрика «В поисках 
правды»37, после достаточного количества таких пуб-
ликаций была издана в 1990 г. и книга в одноименной 
серии. Работы показательны тем, что расследование 
ведут в основном не историки, а специалисты, кото-
рые в силу обстоятельств, службы или участия в раз-
ного рода общественных органах и комиссиях, сопри-
касались с делами, архивами. Несомненно, книги, по-
добные названной, не только представляли живой ин-

терес, но и содержали много новых документов, по-
полняли источниковую базу. 

Данный периодценен и тем, что историческая на-
ука под влиянием публицистики стала смелее вовле-
кать в оборот различные источники. Так, публицис-
тика историков, журналистов и писателей опиралась 
на художественные произведения представителей 
русского зарубежья. Обращение к художественной 
литературе как к источнику знаний о жизни и миро-
воззрениях людей определенной эпохи позволяет 
дать более полное представление об исследуемом 
предмете, в нашем случае это оценка истории Вели-
кой Отечественной войны. 

Одновременно с историко-публицистическими 
работами издаются художественные произведения 
М. Дудинцева, Д. Гранина, Ч. Айтматова, А. Рыбако-
ва. В.П. Астафьев пишет военный роман (о работе 
над ним было заявлено еще в начале 80-х годов). Чле-
ны Политбюро ЦК КПСС, хоть и предвидели реак-
цию на публикацию книги А,И. Солженицына «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» как эффект от разорвавшейся бом-
бы, но под давлением широких кругов интеллиген-
ции: редакции журналов, Союз писателей, часть чле-
нов Политбюро разрешили публикации произведе-
ния36. Влияние этой книги на общество было очень 
велико и повлекло переосмысление эпохи сталиниз-
ма на качественно новом уровне. В «Новом мире» из 
номера в номер печатаются «Один день Ивана Дени-
совича», «Раковый корпус», «В круге первом»39, вы-
ходит в свет повесть Василя Быкова «Облава»40, в ко-
торой представлен новый взгляд на коллективиза-
цию и раскулачивание, представители советской 
власти предстают в образе врага. «Архипелаг ГУ-
ЛАГ», «В круге первом» А.И. Солженицына, «Жизнь 
и судьба» В. Гроссмана к концу периода вышли и от-
дельными изданиями'". Именно эти книги предложи-
ли читателям в русле нового концептуального под-
хода критики сталинизма — версии о том, что Сталин 
завалил врага трупами советских людей, что вына-
шивал захватнические замыслы. Они актуализиро-
вали идею параллельности, сходства двух систем — 
фашизма и социализма, идею о тоталитарных режи-
мах, разожгли споры об отношении к военнослужа-
щим, побывавшим в немецком плену, о коллабораци-
онистах и личности генерала А. Власова, мотивах его 
предательства. 

Идеи этих произведений не замедлили отозваться 
в выступлениях писателей и журналистов. Так, в ста-
тье С. Иванова «Произвол» читаем: «Некомпетент-
ные люди руководили наукой, культурой и искусст-
вом. Я затрудняюсь отыскать такую сферу жизни, где 
можно было бы найти результаты компетентных дей-
ствий. До недавнего времени таковой считалось воен-
ное дело. Но последние данные о потерях в войне за-
ставляют усомниться в этом. Оказывается, наша ар-
мия потеряла 22 миллиона солдат (общие потери вмес-
те с мирным населением — 46миллионов), а Германия 
на Восточном фронте против нас и Польши — 1,5 мил-
лиона. То есть на каждого убитого немца — четырнад-
цать наших. Такова цена некомпетентности в этой 
сфере»42. Цифры эти были раньше названы Ю. Гел-
лером. Мысль об огромных потерях высказывалась 
и В. Кондратьевым43. Таким образом, в год 45-летия 
Победы историю широко судили непрофессионалы, 
прибегая к неточным, непроверенным данным, что 
имело большой общественный резонанс. 

Этот порок был замечен учеными. Так, доктор фи-
лософских наук С. Гончарук высказался за разумное 
отношение к истории: «Никто не может запретить 
размышлять о цене Победы. Но для этого надо знать 



историю нашей страны и международных отноше-
ний, уметь объективно оценивать подготовку к войне 
в строительстве вооруженных сил, выявить все про-
счеты правительства и военного командования»44. 

Споры приобретали все большую остроту. Уче-
ные осознали роль диссонанса, вносимого в оценку 
войны публицистикой. К 1990 году уже были под-
ведены некоторые итоги по результатам исследова-
ний комиссии Генерального штаба, Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, АН СССР о числен-
ности жертв Великой Отечественной войны, что сы-
грало свою положительную роль в развитии истори-
ческой науки. Их привел официально академик Сам-
сонов A.M.: прямые потери - 27 млн чел., в их числе 
8 668 тыс. военнослужащих. Германия потеряла 8 
333,9 тыс. человек45. Несмотря на выступления исто-
риков, гневные выпады активизировавшихся в поли-
тике мастеров художественного слова против комму-
нистического руководства не прекращались, об-
щественность оказалась сбитой с толку категорич-
ным отрицанием позитивных достижений Страны 
Советов. 

Итак, характерными для историографии 1989-
1991 годов явились следующие моменты: усиление 
критики по сформулированным ранее аспектам Ве-
ликой Отечественной войны; смятение перед сенса-
ционно преподнесенным фактом существования 
секретных протоколов 1939 года и официально объ-
явленной правительством их юридической несосто-
ятельностью; тяготение истории к публицистике и, 
наоборот, публицистики и художественной литера-
туры к истории, раскол по политическим и идейным 
позициям в среде ученых, писателей и в обществе и 
на его основе возникновение ожесточенных споров 
по различным аспектам Великой Отечественной вой-
ны; вовлечение в число дискуссионных все большего 
числа ее проблем. 

Третий период - 1992-1995 гг. ознаменован акти-
визацией писателей и публицистов в освещении 
«темных» страниц войны; ростом очернительских на-
строений, обострением споров по проблемам вой-
ны4''. Одновременно с этим примечательны работа 
комиссий по установлению числа жертв войны, даль-
нейшее рассекречивание архивов. Выходит большое 
количество исторических работ, посвященных осво-
ению каких-либо документов военной поры, либо 
подборки документов по каким-либо аспектам47. Зна-
чительным событием в историографии стал выход 
статистического сборника «Гриф секретности снят: 
Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 
действиях и конфликтах»48. В сборнике помещены 
статистические данные, полученные в ходе работы 
Государственной комиссии, которые легли в основу 
новых научных исследований по войне. 

Особо следует отметить выход массовым тиражом 
в 1992 г. историко-публицистической книги В. Суво-
рова «Ледокол», которая вызвала к жизни многочис-
ленные споры по различным аспектам войны, но, 
главное, крайне обострила дискуссии вокруг пробле-
мы кануна и начала Великой Отечественной войны49. 
Многие российские историки отметили, что В. Су-
воров слабо использует документальную базу, тен-
денциозно цитирует мемуарную литературу, которая 
сама по себе требует тщательного источниковедчес-
кого анализа, искажает факты, произвольно трактует 
события50. 

Некоторые ученые так или иначе разделили пози-
цию В. Суворова. Отчетливо это прозвучало в рабо-
тах М.И. Мельтюхова51. Наступательный характер 
плана войны подтвердили Б.И. Петров, В.Л. Доро-

шенко и В. Д. Данилов. Они считают, что причина тра-
гедии 22 июня явилась «следствием вполне проду-
манных мероприятий с целью подготовки упрежда-
ющего удара и последующих наступательных дейст-
вий против Германии». Б.В. Соколов утверждает, что 
«суворовская гипотеза о планировавшемся на 6 июля 
1941 г. нападении на Гитлера обрела статус научной 
истины», а план стратегического развертывания 
войск, принятый в апреле-мае 1941 г., предусматри-
вал контрудар советских войск против Варшавы и 
Восточной П русскги52. 

Многие историки обратились к обнародованному 
весной 1992 г. документу «Соображения по плану 
стратегического развертывания сил Советского Со-
юза на случай войны с Германией и ее союзниками», 
датируемому 15 мая 1941 г.53 Генерал-полковник 
Ю.А. Горьков на основе анализа этого документа де-
лает вывод, что советский оперативный план ведения 
войны предусматривал активную оборону, а не на-
ступление. Генштаб планировал разгром врага, а не 
захват чужих территорий, подтверждением этому 
служит отсутствие какого-либо решения руковод-
ства на начало войны, согласно которому СССР пер-
вым приступил бы к приготовлениям, мобилизации 
войск, развертыванию на более выгодных рубежах. 
П.Н. Бобылев, исследуя вопрос о проведении опера-
тивно-стратегических игр января 1941 г., посчитал 
ошибочным, приведшим к тяжелым последствиям 
«Уточненный план стратегического развертывания 
Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и 
Востоке», составленный 11.03.41 г. Делает вывод, что 
во главу угла командование ставило наступление, но 
после мощного отражения нападения гитлеровцев54. 

Большое положительное влияние на отечествен-
ную историческую науку оказали публикации зару-
бежной историографии. В том, что Гитлер 22 июня 
начал против СССР тотальную войну на уничтоже-
ние, не сомневаются немецкие ученые К.-Х. Руф-
фман, В. Ветте, Г. Шрайбер, С. Хаффнер55. Знание 
зарубежной историографии помогло отечественным 
историкам осознать спорность многих западных вер-
сий, что вселяло уверенность: концепции В. Суворо-
ва не являются истинными, хотя и носят сенсацион-
ный характер на российской почве. Германский ис-
торик Б. Бонвеч отнес работу В. Суворова к вполне 
определенному жанру литературы, где осознанно 
проглядывает замысел снять с Германии вину за напа-
дение на СССР. 

Третий период примечателен развитием принци-
пиально отличных от традиционной советской исто-
рии о войне новых концепций по многим направ-
лениям. После выхода в свет романов В. Астафьева и 
Г. Владимова выпады против основных итогов Вели-
кой Отечественной войны были усилены. Поиск до-
казательств тоталитарности сталинской системы, 
стремление к широким обобщениям на основе лич-
ного опыта и воспоминаний участника войны, запе-
чатленные в романах В. Астафьева «Прокляты и уби-
ты» (1994) и Г. Владимова «Генерал и его армия» 
(1994)56, казалось, были весьма убедительны и также 
оказали сильное влияние на общественные настро-
ения. 

Характерной реакцией на идеи виновности Ста-
лина в жертвах войны стала, на наш взгляд, попытка 
официальных кругов через СМИ назвать День Побе-
ды Днем Поминовения57. Идея В. Астафьева о том, что 
народу не следует праздновать Победу58, выражена 
в 1995-1996 гг. Ю. Афанасьевым в выступлении в га-
зете «Известия»59, а затем в книге, вышедшей под 
его редакцией в 1996 г. Здесь указанный концепту-



альный подход отражен в мысли историка о том, что 
в День Победы «нынешняя власть» фактически пра-
зднует победу, одержанную сталинской властью, ко-
торая вышла из войны окрепшей и еще больше про-
тивостоявшей народу-победителю. Мотивы праздно-
вания Победы, по мнению историка, объясняются 
великодержавными амбициями государства, «мы 
упорно» «продолжаем цепляться зато, отчего отказа-
лись преуспевающие государства». А это - признак 
тоталитарного наследия"0. 

Налицо желание при помощи переосмысления 
Дня Победы Советского Союза разобщить народ с 
государственной властью социализма, посеять разо-
чарование и предложить скорбить о жертвах войны, 
не ощущая радости Победы. Афанасьев, приветствуя 
«освободительные процессы» в СССР, расценил об-
народование Пакта Молотова-Риббентропа и секрет-
ных протоколов как шаг на пути к свободе стран При-
балтики. Жертвы и пленение тысяч советских воинов 
в 1941 г. он расценил как следствие годами склады-
вавшейся сталинской стратегии войны против капи-
талистической Европы, прежде всего Германии. В 
связи с этим он призвал к внимательному изучению 
целей и задач, которые ставил перед собой Советс-
кий Союз в канун Второй мировой войны и сразу пос-
ле ее начала, Несомненно, историк, заявляя, что под 
вопросом оказались все события Великой Отечест-
венной войны, внес немалую лепту в развитие идеи 
агрессивности СССР в 1939-1941 гг., и в развенчание 
Победы. Доказывая эту идею тем, что в результате 
победы над фашистской Германией СССР осущест-
вил «грандиозное расширение социализма», а глав-
ный итог войны — укрепление тоталитаризма, он 
предложил пересмотреть советские представления 
о роли СССР в мире. 

Характеризуя историографию рассматриваемого 
периода, исследователь И.И. Филимонов указывает 
на ее тенденции: «Одна из них сводится к комплекс-
ному пересмотру истории советско-германских от-
ношений 1939-1941 гг. на основе привлечения новых 
источников, расширения аспектов исследований. 
Правда, при этом... современные исследователи 
склонны давать лишь негативные оценки советско-
германским отношениям 1939-1941 гг. Другая тенден-
ция заключается во втискивании новых материалов 
в «прокрустоволоже» старой советской сталинской 
официальной версии, когда любые новые взгляды 
объявляются попытками дискредитации прошлого 
нашей страны.,.»1''. Нетрудно заметить идеологичес-
кую подоплеку обеих тенденций и зависимость исто-
рического подхода от идеологического противосто-
яния, которое в первой половине 90-х гг. оказалось 
кульминационным, 

Но при этом подходе к оценке войны, когда не 
только размывается образ врага, но и насаждается 
отторжение советской власти, это рикошетом бьет и 
по авторитету современной власти Б. Ельцина как 
преемнице прежней. Изучение характера восприятия 
идей умаления Победы широкими слоями населения 
в середине 90-х гг. показывает усиление противосто-
яния необъективным оценкам, прежде всего со сто-
роны ветеранов войны. Свидетельством противодей-
ствия являются письма в СМИ, выступления и митин-
ги, которые оказали влияние на дальнейшие действия 
политического руководства. Как факт, можно при-
вести возвращение Знамени Победы и достойное вни-
мание ее празднованию после 1996 года, сохранение 
памяти благодаря постоянно проводимой массово-пат-
риотической работе среди молодёжи. Общественное 
мнение снизу воздействовало на правительство. 

С 1996 года начиняется четвертый период оте-
чественной историографии, когда ярко высветился 
исторический подход, ученые сумели бережно отнес-
тись к предшествующему историографическому ба-
гажу и существенно его обогащали архивными мате-
риалами. Этот период не погасил всех дискуссий по 
проблемам войны, но сгладил, позволил перенести 
акцент с эмоционально-публицистического и иде-
ологического уровней на научный. Стоит согласиться 
с позицией Н.В. Щербань: «Специфика истории как 
науки предполагает не обличение общественных яв-
лений (мы не обвинители), а изучение их причин, сути 
и значения в историческом процессе»". 

Однако дискуссионность не изжита и свидетель-
ствует о недостаточной изученности некоторых ас-
пектов войны. Сказывается пока и нестабильность 
социально-политической ситуации в стране. Так, и в 
1996-2000 гг. продолжаются дискуссии вокруг работ 
В. Суворова, поскольку выходили все новые его книги, 
почти ежегодно переиздавались прежние, а в 1999 г. 
показан телесериал по его произведениям''^. 

Определенная стабилизация общественного со-
знания после либерально-разоблачительного шква-
ла, публикация новых документов вывели историков 
на передовые позиции в продолжающейся дискус-
сии по истории Великой Отечественной войны. Во 
второй половине 90-х гг. наблюдается обратный тому, 
что был на рубеже 80-90-х гг., процесс: снижение по-
литической и творческой активности писателей, 
уменьшение публикаций новых художественных 
произведений о войне и предпочтение документаль-
ным публикациям в виде воспоминаний, дневнико-
вых записей, рукописей участников событий, проле-
жавших долгое время в столах, но особенно, все но-
вых документов из государственных и личных архи-
вов04. Приоритет документалистики и научных ис-
следований к 1999-2000 годам привел к потребности 
обобщить десятилетний процесс развития историо-
графии о войне. 

Вышли в свет и монографии, среди которых нема-
ло работ посвящено исследованию вклада регионов 
в победу над фашизмом. Авторы, стараясь избегать 
прежнего идеологического налета, связанного с апо-
логетикой героизма и роли партии и правительства, 
обогащают свои исследования новейшими докумен-
тальными фактами. Среди диссертационных работ 
немало историографических исследований отдель-
ных аспектов или периодов войны65. Диссертацион-
ные исследования в этот период демонстрируют 
стремление к объективному освещению Великой 
Отечественной войны66. 

Поворотом общественного мнения к объективно-
му освещению событий является первое в постпере-
строечный пер иод официальное издание очерков ис-
тории Великой Отечественной войны в издательстве 
«Наука». Очерки представляют собой официальную 
версию войны, основанную на старых и новых науч-
ных исследованиях, и свидетельствуют об отходе от 
однозначной оценки событий войны, стремятся как 
к объективному освещению положительных сторон 
в руководстве и организации отпора противнику, так 
и ошибок и негативных моментов. Существенен вы-
вод о том, что война потребовала огромных усилий, 
труда и организаторских способностей от руковод-
ства, и мобилизации всех материальных и моральных 
ресурсов ради победы, подчеркнут народно-освобо-
дительный характер войны"7. 

Но самым показательным является то, что спустя 
десять лет историки отбирают у литераторов иници-
ативу в оценке истории войны. Задумавшись над мае-



совым «заражением» фальсифицированными исто-
рическими знаниями и его последствиями в общест-
ве, историки всерьез обратились к проблеме гумани-
тарного знания в целом, которое дает оценку процес-
сам и явлениям в обществе, при этом используя поми-
мо научно-исторических, и иные сильные методы 
воздействия на массовое сознание. Поэтому ведется 
речь о синтезе методов различных наук в историчес-
ком исследовании68. 

Историографический анализ показал уникаль-
ность рассматриваемого нами периода в отечествен-
ной истории, заключающуюся в том, что призывы пе-
редовой творческой и научной интеллигенции к ко-
ренному пересмотру истории советского периода и 
официально провозглашенный курс на переосмыс-
ление событий Великой Отечественной войны, даже 
при смене общественно-экономического уклада, со-
циального строя и значительном влиянии Запада, не 
дали значительных расхождений в фактологической 
и нравственной оценке Великой Отечественной вой-
ны между советской и современной российской ис-
ториографией. 

В то же время рассматриваемый нами период име-
ет одну выдающуюся особенность, благодаря кото-
рой и, угадывая которую, можно назвать его револю-
ционным. В конце XX века пришло осознание, что ис-
торические знания выросли и стали шире рамок од-
ного методологического подхода. А сторонники кар-
динальных реформ, принимаясь крушить старое, не 
могли дать новых конструктивных подходов к оценке 
истории Великой Отечественной войны, оставаясь 
во власти устоявшихся методологических представ-
лений и поменяв плюс на минус. Рассмотрение совет-
ской действительности лишь с точки зрения тотали-
тарности советского государства при умалении обус-
ловленности ходом исторического развития и вза-
имосвязи внешних и внутренних событий в мире, не 
обеспечило объективности новым концепциям и вер-
сиям, а лишь способствовало опустошению сущест-
вовавшей в советском обществе стержневой, миро-
воззренческой, или идеологической, ниши, без кото-
рой, как оказалось, размываются цели и идеи госу-
дарственности, к которой, как спасительной «соло-
минке», и обратились в конце 90-х гг. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ 
АНТРОПНОГО КОСМОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИНЦИПА 
Автор рассматривает соотнесённость социального с глобальной структурой Универ-
сума, полагая социально-философский контекст такого соотнесения смыслообразу-
ющим для антропного космологического принципа (АКП). Базовые формулировки АКП -
"теоретико-мировоззренческий тест", выявляющий всплывающие при анализе Универ-
сума доктринальные установки в экспликации родовой сущности человека. Наиболее 
перспективным полагается АКП "участия". Обосновывается идея: Универсум всегда 
содержит социальное, переустраивающее мир в соответствии с потребностями про-
грессивного развития. 

Есть сопряжение научного поиска и философских 
интересов, в котором учёный не может не философ-
ствовать, а философ вторгается в сферу научной тео-
рии, где, в частности, имеет место ситуация "прямого 
взаимоперехода:. . . наука может подниматься до ши-

рокомасштабных философских обобщений, а фило-
софия заполняться научным содержанием, стано-
виться при определённых условиях своеобразной на-
укой" '. Это сопряжение предельно проблематично и 
ярче всего р е п р е з е н т и р у е т ф и л о с о ф и ю в виде 



"Ничьей Земли между наукой и теологией" (Б. Рас-
сел), поскольку здесь сходятся все мировоззренчес-
кие формы, не могущие не исходить из интуиции гло-
бального единства всего сущего. Это - точка вхожде-
ния в "смысл смыслов" (В.В. Налимов), в Универсум. 
В целях иллюстрации процитируем не чуждого фило-
софским исканиям физика-теоретика: "Слово "Все-
ленная" (Universe)... имеет то же происхождение, что 
и "единство" (unity) или "единица" (one). Буквально 
оно означает единство, общность всех вещей, рас-
сматриваемых как целое. Любопытно, что слово "це-
лый" (whole) имеет один корень со словом "святой" 
(holy), что отражает глубоко таинственные и мета-
физические связи, с которыми имеет дело космоло-
гия. Вплоть до XX в. познание Вселенной как целого 
в основном оставалось прерогативой религии. Науч-
ная космология как самостоятельная отрасль возник-
ла сравнительно недавно"2. В сказанном акцентиру-
ем внимание на том, что имеющий непосредственное 
отношение к научной космологии философский кос-
мизм с необходимостью сочетает в себе научные и 
парафилософские космологические представления 
и, кромё того, решая задачу их гармоничного синтеза, 
осуществляет Постоянный поиск ответа на вопрос о 
встроенности социального в Универсум. Позитивное 
развитие космизма означает совершенствование на-
учно-философского поиска, издревле занятого комп-
лексной задачей "объединить судьбы человека и все-
ленского бытия, синтезировать антропологизм и кос-
мизм"3. В решении этой задачи русский космизм (РК) 
предвосхитил фундаментальные идеи научной кос-
мологии "неклассического" и"постнеклассическо-
го" образцов. 

Наилучшее оформление названного синтеза вы-
явилось в естественнонаучном крыле РК, где на но-
вом, "неклассическом", уровне4 Циолковским был 
поднят и в общих чертах сформулирован5 вопрос о 
взаимосогласованности свойств человека с парамет-
рами закономерно устроенной универсальной сре-
ды, т.е. вопрос о принципиальной взаИмодополни-
тельности условно человеческой и условно нечелове-
ческой подсистем Универсума, наполненный в даль-
нейшем конкретным космологическим содержанием. 
Именно в попытке осмысления подобного рода воп-
росов, по замечанию Моисеева, "философы и гумани-
тарии, занимаясь проблемами человека, неизбежно 
"спускаются" к проблемам естествознания... (а. -АС.) 
естественники, в свою очередь, "поднимаются" до 
уровня проблем гуманитарных", согласно дейст-вию 
"принципа дополнительности Бора"6. Поскольку же 
в естественнонаучном плане постановка такого воп-
роса "затрагивает одну из вечных философских тем -
идею единства человека и Вселенной"7, - что означает 
принципиальное вовлечение социально-"антроп-
ных" составляющих в концептуальную структуру на-
учного знания, - постольку условия рассмотрения 
данного вопроса в научной космологии со временем 
приобрели название "антропного космологического 
принципа", или "антропного принципа" (АП). 

Как пишут о появления АП в работах Циолковско-
го Казютинский и Балашов: "Постоянно обращаясь 
кпроблеме "причины" или "смысла" космоса, Циол-
ковский ещё на заре XX в. сформулировал эту проб-
лему точно так же, как она ставится в космологии на-
ших дней: "Если мы скажем, что мир всегда был, есть 
и будет, и дальше этого не захотим идти", то "трудно 
избежать вопроса: почему всё проявляется в той, а 
не в иной форме, почему существуют те, а не другие 
законы природы? Ведь возможны и д р у г и е . Э т о 
не что иное, как постановка проблемы, активно об-

суждаемой сегодня: почему Вселенная такова, какой 
мы её наблюдаем? В поисках её решения Циолков-
ский писал, что поскольку человеческое существова-
ние неслучайно, а имманентно космосу, "тот космос, 
который мы знаем, не может быть иным", т.е., в свою 
очередь, дал вполне ясную формулировку АП в кос-
мологии"9. Следует особо подчеркнуть, что Циолков-
ский (во многом опиравшийся на активно-эволюци-
онистскую мысль Н.Ф. Фёдорова, что не берётся в 
расчёт некоторыми авторами) никогда не мыслил Уни-
версум, хоть на мгновение могущим феноменально 
не содержать в себе своё высшее порождение -соци-
альное, но всячески подчёркивал вечную космокре-
ативную функцию последнего"'. Следовательно, на 
данной Циолковским формулировке АП лежит неиз-
гладимый отсвет универсалистско-антифиналистс-
койтрактовки социального в системе мироздания, в 
рамках которой мыслили Универсум все основопо-
ложники РК (заисключением Н.А. Умова), игнориро-
вать который - значит, идти против истины. И ещё 
шире: поскольку самые ранние формулировки АП 
(равно как и самые поздние) появились вследствие 
научных и философских изысканий синтетических 
умов, т.е. исходили не из чисто эмпирических и фор-
мальных теоретических научных констатаций, но 
были результатом их преломления через социально-
философскую призму определённых мировоззрен-
ческих теоретико-доктринальных установок в по-
нимании социального в системе мироздания, то АП 
изначально сопряжён с неотъемлемым от понимания 
его смысла социально-философским контекстом. 
Данный факт практически не замечается и нередко 
игнорируется ориентированными на научную и толь-
ко научную подоплёку АП философствующими ис-
следователями, готовыми говорить о гносеологичес-
кой, онтологической сторонах данного принципа, 
приводить массу совмещений его формулировок с 
гипотезами и теориями современной науки, но не за-
мечающих в нем фундаментального смысла, дела-
ющего АП актуальным для прогнозирования вариан-
тов глобального будущего человечества. 

Считаем, что АП тогда и только тогда является "не-
тривиальным" и не "неверным" в научном и философ-
ском смыслах, т.е. становится действительно полез-
ными "строительными лесами" (В.В. Казютинский) 
ожидаемой всеобъемлющей космологической тео-
рии, что наконец-то должна дать исчерпывающее 
объяснение группировки фундаментальных кон-
стант нашей вселенной вокруг "Больших Чисел", ког-
да в плане её постройки не элиминируется, но и не 
гипертрофируется мировоззренческое , прежде 
всего социально-философское, измерение. Поэтому 
нельзя считать абсолютным недостатком АП, приз-
наком его научной негодности тот факт, что в нём "на 
мировоззренческом уровне ... сталкиваются, к при-
меру, научные и теологические взгляды"11, поскольку 
такая констатация говорила бы лишь о слабости фи-
лософской рефлексии, её неспособности разглядеть 
за поволокой физического формализма и теологичес-
ких мистификаций то, что стало ясно, например, Мо-
исееву: "В настоящее время существует три по-нас-
тоящему фундаментальные проблемы, которые ... 
как-то связаны между собой. Первая - это... "антроп-
ный принцип" .<. . .> Вторая проблема - происхожде-
ние живого вещества. <...> Ипоследняя из этих проб-
лем - как и зачем у человека сформировался духов-
ный мир? <...> Не является ли он "ошибкой Приро-
ды" ? Не разрушает ли он равновесия во взаимоотно-
шении человека и окружающей среды, хрупкость ко-
торого мы ощущаем во всё большей и большей сте-



пени ? Не является ли он источником грядущих разру-
шений и деградадий?" | 2Т.е. именно потому "возник-
шая в естествознании ... необычная и неординарная 
идея (АП. - АС.) быстро проникла в сферу общенауч-
ной (в том числе гуманитарной) культуры"13, что она 
изначально базировалась на более сложных и инту-
итивных смыслах, чем может себе это позволить 
"чистый" учёный14, которые заставляют не отбрасы-
вать в качестве заведомо ложных, но брать в виде год-
ных для научно-философской интерпретации мета-
фор даже такие спорные утверждения, как: "Все-
ленная есть "закодированное послание", "космичес-
кий код", "источник социологических откровений" 
(X. Пейджелс)15. 

Такого рода утверждения-метафоры есть не что 
иное как выявляемые в связи с естественнонаучной 
стороной реализации проблемы социального в сис-
теме мироздания указания на фундаментальную со-
отнесённость социального с выраженной физико-ма-
тематическим языком глобальной структурой Уни-
версума и свидетельствуют о том, что если люди и 
"случайны" ("неслучйны") во вселенной, то в силу то-
го, что сама вселенная столь ж е "случайна" ("неслу-
чайна") в Универсуме, земное человество обязано в 
действительности своей так распоряжаться "случа-
ем", чтобы "случайно" не исчезнуть, но "случайно" 
не исчезнуть, укоренившись в корне бытия. Посколь-
кужеАП "отнюдь не научная теория" (В.В. Налимов), 
но апеллирует при объяснении статуса социального 
в мироздании к идеям, существующим в рамках исто-
рически развивающихся научных теорий, то он пред-
ставляется прежде всего своеобразным "теоретико-
мировоззренческим тестом" на предмет того, какие 
вненаучные смыслы (архитипичные доктринальные 
установки в экспликации родовой сущности чело-
века (РСЧ) всплывают в мышлении конкретных учё-
ных, когда они начинают анализировать глобальное 
динамическое единство человека и мироздания - Уни-
версум. Релятивистская космология с конца 1950-х 
гг. дала лишь научно значимый повод к подобному 
"тестированию", который, кстати, сразу и не замети-
ли, но само это теоретико-мировоззренческое про-
явление духовных ориентации человека как личнос-
ти было, есть и будет всегда. В частности, в том и за-
ключается искомая связь АП с "духовным миром", 
которая в науке выступает как "антропная" проек-
ция на описываемый математическим языком мир, 
где каждый "вписывает" в Универсум свой ракурс 
экспликации РСЧ, "своё будущее" в "свою Вселен-
ную". Это значит не то, что в Универсуме есть мно-
жество, а не только одно общечеловеческое "буду-
щее", но то, что в "ансамбле Вселенных" (как тракту-
ет Универсум современная квантовая механика16) 
есть место как способным вместить нас (удовлетво-
рить потребностям и интересам нашего существова-
ния) мирам, так и мирам нашего отторжения (отсутст-
вия) и гибели, но "редуцировать" себя и человечество 
до этих миров, быть "ввергнутым в их бытие" (или не-
бытие) вместе с частью социального окружения 
каждый волен "индивидуально". В таком случае -
научная космология через АП предстаёт в ракурсе 
ментального проектирования будущего, естествен-
нонаучной экспликации динамики развертывания 
потенциала РСЧ. 

Для описания способов естественнонаучного "ввер-
жения" в бытие мира социального бытия были пред-
ложены следующие основные формулировки АП; 

1. "Слабая", так выраженная Картером: "То, что 
мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено ус-
ловиями, необходимыми для нашего существования 

как наблюдателей". Данное суждение-посылка явля-
ется предельно тривиальным в мировоззренческом 
смысле, так как означает только то, что человек, жи-
вя, познаёт Вселенную в условиях, допускающих его 
жизнь и познание. Нетривиальность его обнаружива-
ется "отпротивного", в виде неизбежного вывода, в 
котором "фактически утверждается то, что своим 
происхождением мы (социальное. - АС.) обязаны ис-
ключительно удачному стечению множества крайне 
маловероятных событий, поэтому пытаться прог-
нозировать будущее бессмысленно"". В социально-
философском контексте это означает схематическое 
обнаружение феноменалистско-финалистской ми-
ровоззренческой установки. Гивишвили справед-
ливо называет эту формулировку "физикалистской" 
и в качестве примера следования ей приводит взгля-
ды абсолютизировавшего стохастичность Н.Н. Мо-
исеева. Если же в её рамках представить себе некую 
игру социального с внесоциальным, осуществляемую 
в режиме "генератора случайных чисел", то, по логи-
ке физикалистов, первое обязательно проиграет, за-
платив своей гибелью дань второму, однако, если 
перефразировать полемическое высказывание Эйн-
штейна, неверность данной формулировки может 
быть, с позиции РК, выражена следующими словами: 
"Бог играет в кости, но при этом никогда не проигры-
вает" [там же, с.47]. 

2. "Сильная", которую Картер получил из преды-
дущей, введя в ткань рассмотрения взаимосвязи че-
ловека и Вселенной модальность долженствования: 
"Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на неко-
тором этапе эволюции допускалось существование 
наблюдателей". Таким образом, была получена "те-
леологическая" интерпретация АП, которая анало-
гична использованию теистами аргументов "от за-
мысла" . Данная формулировка ничего не говорит нам 
о том, что "Творцом" может являться внутримировой 
субъект ("наблюдатель"), но настаивает на внешней, 
по сути - трансцендентной обеспеченности условий 
нашего наблюдения Вселенной неким "сверх "-субъ-
ектом. Разумеется, Картер отнюдь не делал никаких 
заявлений по поводу существования исключительно 
трансцендентного источника целевой причинности, 
но уже то, что для образного пояснения смысла дан-
ной формулировки он прибег к парафразу важней-
шего августинианско-картезианского постулата18, го-
ворит о многом. Итак, речь идёт о принципиально 
внешнем любой вселенной источнике, о котором мы 
знаем, что "он есть" и, благодаря ему, есть не явля-
ющееся им социальное, изнутри (имманентно) "наб-
людающее" мироздание, которое заранее подстро-
ено под возможность нашего существования, что 
сразу же позволило известному физику-теоретику 
Ф. Хойлу заявить: "Здравая интерпретация фактов 
даёт возможность предположить, что в физике, а так-
же в химии и биологии экспериментировал "сверхин-
теллект" и что в природе нет слепых сил, заслужива-
ющих внимание". Лесков, анализируя данную фор-
мулировку АП, обратил внимание на её близость ис-
каниям Ньютона, Гивишвили рассмотрел её через 
формализм взглядов Аристотеля. Попытка Картера 
скрыть (путём применения формализма "копенгаге-
новской интерпретации" квантовой механики к опи-
санию отношения "наблюдатель - Вселенная") теис-
тическо-деистическую подоплёку "сильного" АП 
привела лишь к углублению последней доктриналь-
ной установки. А именно: в усовершенствованной 
версии "постулируется потенциально бесконечное 
множество физически изолированных друг от друга 
миров, в которых в результате некоего стохас-



тического процесса актуализуются все возможные 
комбинации фундаментальных параметров"19 и т.д., 
что конгениально воззрениям Лейбница и опять же 
указывает на сквозящую через наукообразные рас-
суждения парафилософскую подоплёку. 

3. Следующую "финалистскую" формулировку 
АП, гласящую, что "во вселенной должна возникнуть 
разумная обработка информации, и, раз возникнув, 
она никогда не прекратится", предложили Дж. Бар-
роу и Ф. Типлер. Формулировка верна по существу, 
но однобоко выражает скрытое в ней универсалист-
ско-антифиналистское понимание социального, а 
именно: если что-то в Универсуме, будучи "не пре-
кращающимся никогда" процессом не имеет абсо-
лютного конца, то это должно иметь относительное 
"завершение" (иначе - "дурная бесконечность"), 
имея опять же относительное, но не абсолютное "на-
чало" . Тогда получается, что Типлер и Барроу пред-
ложили наиболее корректную для языка и содер-
жания современной космологии форму выражения 
универсальности социального, являющегося "ан-
тропным" проявлением по отноше-нию ко всему, в 
том числе и для нас самих20. Известно, что наука в её 
"естественной" ипостаси сейчас активно занята про-
рывом в понимании сознания, что заставляет гово-
рить о наступившем тысячелетии как времени "пси-
хо-физики", но никакие не губительные для челове-
чества в целом шаги в этом направлении невозмож-
ны, если не будет изучения самодвижения всех дру-
гих элементов РСЧ без насилия, нарушения гармони-
ки отношений между ними. Как видим, здесь больше 
ограничений, чем это кое-кому из "социальных фор-
мирований" хотелось бы, возможно даже, что эти 
ограничения в плане связи АГ1 с "духовным миром" 
укладываются в рациональное прочтение и человеч-
ное задействование принципов, чётко зафиксиро-
ванных, например, в "Декалоге", который, как видим, 
имеет отношение и к научной космологии, но здесь 
уже приходится вторгаться в особую область соци-
ально-философских суждений, заставляющую пред-
ставителей РК упорно разрабатывать поэтическую 
онтологию социального ("Супраморализм" Фёдоро-
ва, "Научная этика" Циолковского, "Этика" Вернадс-
кого, "ЖиваяЭтика" Рерихов). 

4. Осуществлённый выше "шагв сторону" оттемы 
на самом деле призван обратить внимание на то, что 
изыскания в области "психо-физики" активно ве-
лись названными мыслителями в теоретической (а в 
случае "Живой Этики" и в практической) плоскости 
и эти изыскания близки современным идеям кван-
товой физики, существенно изменившей космологи-
ческие представления. Дело в том, что инициация 
идей квантовой механики при создании нереляти-
вистской космологии ответственна за появление АП 
"участия" (Дж. Уилер), акцентирующего внимание 
на активной, "деятельностной" (В.В. Казютинский) 
функции "наблюдателя", прежде всего наблюдате-
ля-человека, в глобальной "номологической" струк-
туре Универсума. Сутьеговтом, что: "Порядок... при-
вносится во Вселенную тем способом, каким... (раз-
личные, жизненные. - А.С.) наблюдения (Вселенной. -
А.С.) делаются самосогласованными. Космос, возни-
кающий таким "антропным" образом, Уилер называ-
ет "Вселенной участия". Так ж е как и "финалист-
ский", данный вариант АП выходит далеко за рамки 
собственно научной космологии, так, сам Уилер не 
смог обосновать неизбежность редукции "пакета 
волновых функций" именно и только разумными су-
ществами, но исходная интуиция его верна: Вселен-
ная, Универсум не существуют по отношению к 

социальному "сами по себе", но непрерывно "доопре-
деляются", возможно даже на уровне числовых зна-
чений "фундаментальных постоянных" действиями 
(энергией) своих представителей. И если сейчас не 
считается фантазией, но печальным фактом то, что в 
человечестве могут реально существовать силы, спо-
собные и желающие "распылить земной шар в кос-
мосе" (К. Ясперс), то при росте космизации и техни-
ческого могущества не будет фантастикой желание 
их наследников "пожертвовать" Солнечной систе-
мой, "схлопнуть" Вселенную и т.п. социальные пато-
логии. Таким образом, в социально-философском 
плане "принцип участия" означает творческое стрем-
ление постичь разумом креативные механизмы гло-
бальной самоорганизации Универсума, которое не 
может осуществиться вне изменения отношений 
между людьми ("самосогласования" сознаний, по-
требностей, интересов и т.д.), вне их устремления к 
воплощению человечности, значит - к блокировке 
противоположных. В таком случае, земное челове-
чество может рассматривать себя как потенциально 
бесконечную, причастную человечности космичес-
кую полиструктурную систему общественных фор-
мирований и смело готовиться к пока робким шагам 
в направлении "космо-" (значит, и "социо-") кре-
атики. 

Нефинальная "финальность" и креативная уст-
ремлённость нетривиальных21 формулировок АП, но 
апеллирующих к Творцу преднамеренному или слу-
чайному, говорит о возможности их научно-фило-
софского синтеза, в свете которого становится пре-
дельно отчётливой общая "космологическая" плат-
форма РК. Хотя, например, анализ развернувшейся 
вокруг АП с 1973 г. научно-философской дискуссии, 
конкретно - посвящённых его научно-философскому 
обсуждению докладов, заслушанных в рамках всесо-
юзного семинара "Антропный принцип в структуре 
научной картины мира...", показывает, что домини-
рующего теоретико-мировоззренческого понимания 
АП как своеобразного идейного преломления в со-
временной научной космологии проблемы социально-
го в Универсуме, явно актуализуемой в РК (или в близ-
ких к нему философских течениях), в 1970-1980 гг. не 
возникло. Но уже тогда было привлечено внимание к 
взаимосвязи АП с воззрениями русских космистов 
(Ф.М. Землянский и А.И. Никонов, М.Р. Зобова, 
В.В. Казютинский, О.Л. Куракина, В.Н. Михайловс-
кий, П.М. Румлянский идр.), однако, свойственное 
РК указание на то, что общественный человек есть 
подлинный "антропос", совершающий "дименсию" 
мироздания в своих глобальных интересах, исходя из 
своих фундаментальных социальных потребностей, 
осталось "имплицитным", в лучшем случае - только 
затронутым. В наибольшей степени в ходе рассматри-
ваемого семинара экспликации РСЧ способствовал 
вывод Налимова, опиравшегося на АП "участия": 
"Смысл мира - в мире, с позиций наблюдателя, есть 
смысл. Смысл мира в спонтанном раскрытии потен-
циально заложенного в нём. Смысл существования 
человека - в его участии в этом процессе"22. Конкрети-
зировали этот вывод "содержательные утверждения 
о самой Вселенной, о жизни в ней и о месте человека 
во Вселенной" Л.М. Гиндилиса, присоединившегося 
к положительной оценке Налимовым формулировки 
"участия" и сфокусировавшего внимание на понятии 
"проектирование" ("конструирование") Вселенной, 
которое "приобретает вполне содержательный 
смысл, если под Конструктором понимать не Лич-
ность, стоящую над Вселенной, а Коллективный Раз-
ум Космических Иерархий (Космический Разум). 



Введение Конструктора может привести к антро-
поцентризму лишь в том случае, если Он создаёт Все-
ленную только ради человека. Но если человек зани-
мает более скромное место в планах Конструктора, 
то оснований для антропоцентризма нет - независимо 
от того, подразумевается под Конструктором При-
рода, Космический Разум или Демиург (в традицион-
ном религиозном духе) ',23. Недостатком таких утвер-
ждений можно счесть то, что в них нет ясности насчёт 
единосущности, разноприродности и нераздельнос-
ти Конструктора с человеком (хотя есть ясность его 
общественности), не выяснены параметры субъект-
ности носителя "Коллективного Разума", нет чётких 
указаний на его атрибуты, т.е. не до конца актуализо-
ван универсальный статус социального в космокре-
ативных процессах. Положительным шагом в этом 
направлении следует считать попытку А. В. Лефевра 
использовать, "в отличие от принятых в СЕТИ под-
ходов", не понятие "космической цивилизации", но 
"понятие "Космический субъект", под которым он по-
нимает любую космическую систему, обладающую 
совестью. Космический субъект в своём поведении 
постоянно делает выбор между позитивным и нега-
тивным полюсом (между добром и злом) " и . Уточнил, 
"руководствуясьправилом "бритвы Оккама", смысл 
"принципаучастия" Лесков, писавший: "Можно сде-
лать вывод о бесперспективности попыток дать трак-
товку антропного принципав рамках концепции "ма-
териального демиурга". Среди всех теоретически 
мыслимых моделей "демиурга", приводящего в дейст-
вие антропный принцип, наиболее безумной в том 
смысле, который вкладывал в это понятие Н. Бор, не-
сомненно является идея направленной автоэволю-
ции Вселенной, программируемой и управляемой 
непосредственно самим человеком"25. И концепту-
ально "завершающим" следует считать его ж е тезис: 
"Здесь прежде всего следует подчеркнуть, что ан-
тропный принцип в неявном виде отражает фунда-
ментальную концепцию эволюции материального 
мира на всех трёх уровнях его организации - неживой 
природы, органического мира и социума, причём в 
их взаимодействии и взаимосвязи. Отражающие ре-
альную сложность мира наиболее общие законы его 
развития - стохастичность, неопределённость, сущест-
вование фазовых переходов между качественно раз-
личающимися состояниями - ведут к прогрессивному 
разнообразию, дифференциации, но одновременно 
и к возникновению новых внутренних связей, к про-
цессам интегративногохарактера" [там же, с.58-59]. 

Итак, в Универсуме в принципе всегда есть место 
сознающему, действующему по законам нравствен-
ности в глобальных интересах других подобных себе 
существ, общающемуся в ходе реализации этих ин-
тересов и коллективно переустраивающему среду 
своего обитания в соответствии с потребностями про-
грессивного развития творческому существу - Чело-
веку, и "мы не имеем права забывать, что Вселенная 
держится на плечах человека"26. И хотя мы пока ещё 
слишком мало научно знаем о параметрах самодви-
жения его родовой сущности, и "тождество" микро-
и макрокосмов всё ещё остаётся пленяющей вообра-
жение метафорой, но знаем уже слишком много, что-
бы не считать (в космической перспективе) достой-
ной бесконечности представляемую нами земную ра-
зумную жизнь, следовательно - не быть ответствен-
ными за её универсальную актуализацию27. 
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К ВОПРОСУ О БЫТИИ ФИЛОСОФИИ: 
ОТ КЛАССИКИ К СОВРЕМЕННОСТИ 
Статья посвящена проблеме бытия философии. Утверждается положение, что филосо-
фия как феномен возникла в результате особого события — опыта сознания, который 
был удержан рефлексирующей мыслью, но в дальнейшем произошла подмена самого 
опыта сознания рефлексией как технологией мышления. Именно этот факт сыграл осо-
бую роль в развитии современной философии. 

Своеобразна судьба философии: сколько бы она 
ни существовала, ей постоянно приходится выяс-
нять, что же она такое есть? Каждый более-менее со-
стоявшийся философ так или иначе втянут в дискус-
сию либо о природе философии, либо о ее сущности, 
либо о ее смысле, пытаясь на собственных основани-
ях найти ответ на выше поставленный вопрос. 

Как пишут философы Жиль Делез и Феликс Гват-
тари: «Это такой вопрос, который задают, скрывая 
беспокойство, ближе к полуночи, когда спрашивать 
уже не очем. Его ставили раньше, все время, но слиш-
ком уж косвенно или уклончиво, слишком искусст-
венно, слишком абстрактно излагая этот вопрос, под-
ходя свысока, не давая ему слишком глубоко себя за-
цепить» [1]. 

Правота этого высказывания состоит в том, что 
какую бы философскую проблему мы ни проясняли, 
так или иначе мы ищем ответ на этот неприступный 
вопрос. 

Философская классика всегда осознавала свое 
место в духовном пространстве, оно предуготовлено 
необходимостью присутствия «умного места» и «ум-
ной точки» (М. Мамардашвили), из которой филосо-
фу открывался подлинный мир, и философия была 
тем, что держало собой это виденье. 

Современная «неклассическая» философии, в 
первую очередь озабочена поиском своей сущност-
ной определенности и это не случайно: «Разум, при-

выкший к строгой и одномерной логике аристотелев-
ско-гегелевского толка, безнадежно запутывается во 
многих опусах и понятиях современных философов, 
однако дух, живущий в свободных мирах искусства 
и многомерного эстетического сознания, чувствует 
себя в текстах современных философов как рыба в 
воде, питаясь не столько их буквой, сколько самой 
невербализируемой плотью»[2]. Иными словами, 
произошло слияние философской рефлексии с фор-
мами художественного опыта, а так же с научным 
мышлением. М Хайдеггер по этому поводу писал: «Се-
годня то, что называют философией, редко бывает 
чем-либо иным, кроме как отпечатком технической 
идеологии» [3]. Для некоторых авторов этот факт по-
служил основанием заявить о «конце философии», 
даже ее смерти, а для других это «небывалое расши-
рение бытия философии». 

В том и другом случае вопрос о бытии философии 
остается открытым. Трудность его решения состоит 
в том, что невозможно указать на бытие непосредст-
венно, бытие нельзя ни определить, ни объяснить. Но 
как тогда возможно обнаружить бытие философии? 
На наш взгляд, факт обнаружения бытия философии 
служит гарантом ее определенности. 

Философия своим существованием обязана Древ-
ним грекам. «Что есть философия, все узнавали от гре-
ков - как Цицерон, так и Августин, как Ибн Рожд, так 
и Фома Аквинский, как Декарт, так и Кант; но самим 



грекам неоткуда было это узнать. Даже блестящее твор-
чество греческих умов на арене философии — выдви-
жение спорящих между собой систем, концепций и 
доктрин, осуществление важных частных открытий — 
блекнет рядом с более уникальным их делом - с соз-
данием самой «арены» философствования, которая 
представила простор для спора и открытий» [4]. 

В философской литературе это событие часто 
обозначают как переход от мифа к логосу, но само 
слово «переход» отнюдь не проясняеттого, что, собст-
венно, случилось. Ясно одно: речь идет о событии, 
которое можно обозначить как «опыт сознания». 

Опыт сознания прежде всего стал объектом вни-
мания и интереса феноменологической традиции. 
Исследования Ф. Брентано, Э. Гуссерля, М. Хайдег-
гера, Г. Марселя, Ж.-П. Сартра, из российских фило-
софов — М. Мамардашвилиидр., указали путь, кото-
рого следует держаться, подступая к этому опыту. 

Как справедливо отмечает Дж. Дьюи, «опыт отно-
сится к тому, что испытывается — к миру событий и 
личностей». Однако это не психологический опыт, а 
в прямом смысле — метафизический. Можно ска-
зать, опираясь на раннего Гуссерля, что опыт — это 
«жизнь в актах сознания». У Хайдеггера опыт оказы-
вается неизбежно связан с существованием как со-
бытием «я» и «мира», как основоустройством суще-
ствования. Существование (а оно, согласно Хайдег-
геру, прежде всего - мое) разворачивается всегда уже 
в мире. И всегда уже опыт этого мира. «Опытом со-
знания можно назвать не сознание о чем-то, а опыт 
самого сознания, как особого рода сущего, онтологи-
чески укорененного, в котором имеют место некие 
очевидности, некое невербальное или терминологи-
чески неделимое состояние «я есть, я мыслю» [5]. 

М. Хайдеггер называет это состояние «стояние в 
просвете бытия». Получается, что до всякого разго-
вора о мире в целом есть мысль, которая не выводится 
не из чего, но переживается как нечто.« Когда первый 
мыслитель предался несокрытости бытийствующего 
с вопросом, что есть бытийствующее, и была опытно 
пережита несокрытость», это есть тот самый момент 
по Хайдеггеру, «когда греки испытали и пережили 
бытийность, как Фюзис»[6]. 

Этот опыт сознания не случаен, он укоренен в са-
мом человеческом существе. Человек единственный, 
кто способен слышать «зов бытия». (Хайдеггер). Ина-
че говоря, возможность бытия — открыться, «выйти 
из потаенности», с одной стороны, и возможность 
человека благодаря его сознанию «встретиться» с 
бытием, так как только человек может задать вопрос 
о бытии, «оказаться в просвете бытия» — с другой, 
Хайдеггер н а з в а л « в з а и м о п р и н а д л е ж н о с т ь ю » , 
«встречей» бытия и человека. Ибо только человек, 
будучи открытым бытию, позволяет приблизиться к 
себе его присутствием. «Человек и бытие вверены 
друг другу, они принадлежат друг другу» [7 ]. Поэтому 
человек задается вопросом о бытии, пережив его как 
чистое бытийное сознание. Философия невозможна 
без этого опыта. Она вообще есть, благодаря однаж-
ды свершившемуся событию бытийной мысли. 

Итак, «арена» всякой философии, в какие бы при-
чудливые формы она ни преображалась, одна и та 
же: опыт бытийного сознания, впервые проделанный 
греками и закрепленный в формах рефлексии, по-
добно тому как Фалес выразил этот опыт в утвержде-
нии, что «все из воды». 

Здесь бытие философии впервые открывается 
как отрефлексированная мысль, в которую упако-
ван опыт сознания, философия обнаруживается как 
факт переживания бытийного (чистого) сознания. 

Таким образом, было зафиксировано существова-
ние двух «полюсов», двух «регистров» (Хайдеггер) 
философствования: опыта сознания и технологии 
мышления (рефлексии). В силу того что опыт созна-
ния является всегда личностным переживанием, 
состоянием чистого сознания, он как бы скрыт, ин-
корпорирован в отрефлексированную мысль и мо-
жет не стать достоянием осмысления. Поэтому есть 
возможность только рефлексию как очевидную про-
цедуру принять за бытие философии. 

Данная позиция имела место уже в классике. Эту 
ж е мысль более четко выразил Гете в великолепных 
характеристиках Платона, Аристотеля, в своих мате-
риалах по истории учета цвета («Materilialien zur Ge-
shihteder Farbenlehr»). Гете писал: «Платон соотно-
сится с миром как некий блаженный дух, которому 
иногда доставляет удовольствие побыть в нем некото-
рое время. Его не столько заботит то, как понять тот 
мир, ибо он уже включил его в себя, сколько то, ка-
ким образом возможно сойтись с ним по-дружески, 
каковой способ кажется ему наиболее желательным. 
Он проникает в его глубины более для того, чтобы 
наполнить их собственным бытием, нежели для того, 
чтобы исследовать его глубины. Он страстно стремит-
ся вверх для того, чтобы снова стать частью истоков 
этого мира. Наоборот, Аристотель приходит в мир как 
человек, как архитектор... Он возводит здание огром-
ных размеров, доставая строительные материалы 
отовсюду, подгоняет их, громоздит их друг на друга, 
сам взбирается на вершину этого правильного, пира-
мидальной формы строения» [8]. 

Явно, здесь отражены мысли о существовании 
двух полюсов философствования: опыта сознания и 
технологии мышления. Таким образом, уже у Плато-
на философия — это не только «технология мышле-
ния», но и особое состояние сознания — созерцание 
истины, это поступок (событие) — творение добра, 
это особая способность человека, феномен челове-
ческого существования. Аристотель уже иначе пред-
ставляет смысл философии, для него это поиск муд-
рости, «...имя мудрость необходимо отнести к одной 
и той же науке — это должна быть наука, исследую-
щая первые начала и причины» [9]. Для Аристотеля 
философия это уже в некотором смысле наука (сис-
тема), а философствование — это способ организа-
ции мышления в систему, это логическое обоснова-
ние первоначал (первопричин), потому у Аристотеля 
философия — это технология (логия) постижения 
первопричин бытия. Мысль эту удачно подметил совре-
менный философ А. Н. Уайтхед: «Это первый ясный 
пример, каким образом философская интуиция пре-
вращается в научный метод» [10]. Аристотель не удоста-
ивает внимания сам опыт мысли, открывающей со-
зерцание целостности мира, ему важна способность 
ума апеллировать понятиями и выстраивать безуп-
речные логические конструкции, по его представле-
нию именно эта процедура может подвести к истине. 

Таким образом, философия как уникальный, спе-
цифический опыт сознания уже в античности обрета-
ет смысл технологии мышления, так как здесь явно 
обнаруживает себя тот факт, что философия осущест-
вляется в двух регистрах (имеет две грани: в режиме 
опыта сознания и технологии мышления). 

В эпоху Средневековья философия — это прежде 
всего толкование, комментирование текста, это не 
просто владение понятиями и выстраивание их в оп-
ределенный порядок, а еще и постоянное подтверж-
дение это порядком высшей сущности Бога. 

«Философ определяет, что первая философия 
есть знание истины, не какой угодно, а той истины, 



которая есть источник всякой истины и которая отно-
сится к первому началу бытия для всех вещей, откуда 
следует, что эта истина есть начало всякой истины, 
то есть о Боге, которая превосходит всякую способ-
ность человеческого рассудка» [11]. 

Философия в Средневековье это свет естествен-
ного разума, и поэтому оно не может сравниться с 
Божественным откровением, а может лишь истол-
ковывать открывшееся, поэтому философствование 
здесь тоже не что иное, как процедура мышления — 
технология мудрости, или «технология» приближения 
к Божественному. Философия как некий опыт созна-
ния была вытеснена опытом откровения, и философ-
ствование осуществлялось вокруг авторитета веры. 

Новоевропейская традиция, ориентированная на 
науку, представляла философию как поиск ясней-
ших, очевиднейших начал всякого познания. Фило-
софствованием для Декарта стала сама процедура 
«сомнения». Однако несколько позже мы находим у 
Декарта следующее утверждение: «Под словом «мыш-
ление» я разумею все, что происходит в нас таким 
образом, что мы воспринимаем его непосредственно 
сами собою; и поэтому не только понимать, знать, во-
ображать, но также чувствовать означает здесьто же 
самое, что мыслить» [12]. Таким образом, речь у него 
шла о констатации первичности не одной способнос-
ти мышления, а уже всего психофизиологического 
комплекса человеческих способностей. Почему-то 
данное уточнение не получило у философа должного 
развития, повисло в качестве некой оговорки, не по-
пирающей предмета логического начала в его теоре-
тическом построении. 

Тогда как именно это утверждение содержит воз-
можность выхода на понимание бытия философии. 
На это основание будет обращено внимание лишь в 
XX веке. 

Для новоевропейского сознания гораздо более 
значимым оказалось то, что философия близка к на-
уке, именно стройностью своего логического мышле-
ния, и может служить методом, выводящим мышле-
ние к истине. Неудивительно, что многие современ-
ные философы по-прежнему продолжают видеть в 
философии только некую рефлексию мира в целом. 
Эту позицию своим пониманием бытия философии 
закрепил Гегель. 

Философы XX столетия обнаружили, что рефлек-
сивный регистр бытия философии утратил свой смыс-
ложизненный исток. Как пишет Л. Морева: «Ситу-
ация пост-модернистическая в абстрактно-схемати-
ческом ключе, быть может, определяется тотальной 
утратой самой необходимости отсылки к какой бы то 
ни было подлинности вообще» [13]. Было установлено, 

что опыт сознания стал проблематичен, оказалось до-
статочно просто освоить некую технологию фило-
софствования и ты фиктивно в философии, а бытие 
философии не случилось. Возможно поэтому совре-
менные мыслители так усиленно заняты деконструк-
цией способов рефлексии, чтобы прорваться к живо-
му опыту бытия сознания. Чтобы «переживаемый 
хаос, - как писал А.Белый, - перестал быть хаосом, 
переживая, мы как бы пропускаем эти созерцания 
сквозь себя, мы становимся образом Логоса, мы даем 
хаосу индивидуальный порядок; этот порядок вовсе 
не есть порядок логический, это порядок течения в 
нас переживаемых созерцаний; гносеологическое 
познание тут как бы в нас погасает; мы познаем пере-
живания; это познание — не познание, оно — твор-
чество»] 14]. 
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ФОРМЫ И РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В данной статье социальный контроль рассматривается как элемент социального управ-
ления и представляет собой управляющее воздействие на общество в интересах субъек-
та социального контроля. 

Простейшей формой социального контроля вы-
ступает экстенсивный социальный контроль, осуще-
ствляемый принудительно и основанный на тоталь-
ном подчинении субъекту социального управления. 
Он экстенсивен, поскольку в основе его развития ле-
жит процесс отчуждения прав личности субъектом 
социального контроля, вплоть до его логического за-
вершения — полного подчинения субъекту социаль-
ного контроля. 

Лучшим примером торжества экстенсивной фор-
мы социального контроля является рабовладельчес-
кий гшг социального управления. Истоки его следует 
искать на историческом этапе перехода от этничес-
кого к социальному управлению. Методы социаль-
ного управления обладали большей эффективностью 
в сравнении с методами этнического управления, но 
технологии социального управления еще не были до-
статочно развиты. Поэтому более конкурентоспособ-
ными оказывались те социальные системы (государ-
ства) , которые дальше других продвинулись на ниве 
социального контроля над обществом. 

Недостатком экстенсивной ф о р м ы социального 
контроля является ее направленность на стагнацию 
в развитии социального управления. Общество, как 
объект социального контроля, будучи лишенным 
большинства неотъемлемых прав личности, утрачи-
вает стимулы и интерес к участию в социальных отно-
шениях. Государство, как субъект социального конт-
роля, утрачивает необходимость в совершенствова-
нии социальных отношений, ост анавливаясь (иногда 
на тысячелетия) в своем развитии.1 

Достоинством экстенсивной ф о р м ы социального 
контроля является ее поразительная жизнеспособ-
ность в течение всего пути развития человеческой ци-
вилизации. Достаточно сказать, что методы экстен-
сивной формы социального контроля, основанные на 
максимальном отчуждении прав личности в рамках 
социальных отношений, благополучно дожили до на-
ших дней: 

1) в Новой истории ведущие мировые державы 
(например, Великобритания и позднее США) широко 
применяли работорговлю; 

2) в Новейшей истории отдельные субъекты соци-
ального контроля решали и решают свои проблемы 
социального управления путем применения экстен-
сивной ф о р м ы социального к о н т р о л я о б щ е с т в а 
(ЮАР, СССР 1920-1953 гг., КНР, полпотовская Кам-
боджа, Северная Корея). 

Мало того, методы экстенсивной формы социаль-
ного контроля широко используются во всех без 
исключения современных государствах. Эти методы 
лежат сегодня в основе таких общераспространен-
ных механизмов социального управления, как, к при-

меру, обязательная воинская повинность или функ-
ционирование пенитенциарной системы, 

Социальные системы, основанные на применении 
методов экстенсивного социального контроля, во-
преки устоявшемуся мнению, всегда были чрезвы-
чайно стабильными. Так, например, за три тысячи 
лет письменной истории Древнего Египта в нем ни 
разу не произошло ничего похожего на социальную 
революцию.2 В Северной Корее и других современ-
ных тоталитарных государствах также не наблюда-
ется ничего подобного. Изменения , вызывавшие 
падение тоталитарных режимов инициировались из-
вне или оказывались результатом ослабления госу-
дарственного механизма социального контроля. 

Общество, как объект экстенсивной формы соци-
ального контроля, пассивно адаптировалось к конт-
ролирующему воздействию и довольствовалось тем, 
что субъект социального управления принимал на 
себя заботу о его жизнеобеспечении . Социальная 
активность наблюдалась только тогда, когда появля-
лась более привлекательная альтернатива, либо ког-
да субъект социального контроля оказывался неспо-
собным обеспечить тотальную подчиняемость обще-
ства. С.Н.Паркинсон назвал описанную закономер-
ность социального развития «законом вакуума».3 

Вместе с тем, помимо экстенсивной формы соци-
ального контроля, направленной на максимальное по-
давление индивидуальной самостоятельности, суще-
ствует еще одна форма социального контроля — ин-
тенсивная. Эта форма подразумевает не тотальное 
подавление объекта социального контроля (общест-
ва), а его контролируемое развитие. Общество полу-
чило право и возможность самостоятельного развития 
в тех сферах, где это развитие не входит в противоре-
чие с интересами субъекта социального контроля (го-
сударства). 

Интенсивная форма социального контроля воз-
никла тогда, когда экстенсивная форма стала доми-
нирующей ф о р м о й социального контроля над обще-
ством и перестала быть фактором конкурентоспо-
собности на межгосударственном уровне. Социаль-
ное управление, основанное на бесправии большей 
части общества, у ж е не могло служить достаточным 
стимулом для заинтересованности в нем общества. 

Единственной альтернативой таким отношениям 
могли выступать только этнические отношения. Эти 
отношения были гораздо ближе и понятнее общест-
ву, чем рабовладельческие отношения. Поэтому со-
циальным идеалом на стадии упадка величайших со-
циальных систем древности являлся возврат к этни-
ческим отношениям. 

На месте некоторых из этих систем методы соци-
ального управления на время уступили место мето-



дам этнического управления (например, Древний 
Египет после исламизации). Некоторые сумели пре-
образовать методы социального управления в этни-
ческие традиции, трансформировавшись уже в на-
ше время в тоталитарные государства (например, Ки-
тай). Однако на развалинах наиболее развитой в со-
циальном отношении империи древности (Древнего 
Рима) возник новый тип социального управления — 
феодальный. 

Феодальный тип социального управления подра-
зумевает использование субъектами управления 
примитивных форм интенсивного социального конт-
роля. У бесправной прежде части общества появля-
ются элементарные права и незначительная доля со-
циальной самостоятельности. Это обстоятельство 
было призвано сблизить социальные и этнические 
отношения в сознании общества, создав тем самым 
индивидуальные стимулы для осознанной заинтере-
сованности общества в социальном управлении. За-
интересованность обеспечивалась через отождест-
вление социальных и этнических ценностей. 

Впервые в истории социального управления соци-
альный контроль перешел с уровня социального при-
нуждения на уровень социального убеждения. Одна-
ко появление всеобщих прав стимулировало всеоб-
щий рост индивидуальных потребностей и привело 
к формированию всеобщих социальных интересов. 
Эти интересы составили противоположный вектор 
действия по отношению к интересам субъекта соци-
ального контроля и проявлялись только в процессе 
социального управления, 

Появление отдельных сфер социального управле-
ния, в которых государство сократило свое присутст-
вие, вызвало рост общественного самосознания и 
социальных требований. Н.Макиавелли писал: «Ибо 
нет города, где не обособились бы два этих начала: 
знать желает подчинять и угнетать народ, народ 
не желает находиться в подчинении и угнетении».* 
Субъект социального контроля вынужден был уже 
не просто декларировать заботу об обществе, но и 
демонстрировать ее обществу. 

В результате социальное управление стало стро-
иться не на подавлении прав подконтрольной части 
общества, а на обеспечении баланса интересов уча-
стников социальных отношений с сохранением при-
вилегированного положения субъекта социального 
контроля. С этого момента социальный контроль из-
менил направление с полного подавления социаль-
ной активности общества на его дезориентацию. 
Отсюда же начинается переход от социальной пас-
сивности общества к его участию в социальном уп-
равлении (обратная связь) через прогрессирующий 
рост социальной адаптации. Эволюция социального 
управления от феодальных к экономическим формам 
закрепления социальных преимуществ элиты явля-
ется лишним подтверждением описанной законо-
мерности. 

Интенсивная форма социального контроля подра-
зумевает стимулирование общественной самоорга-
низации в тех сферах, которые не представляют ин-
тереса (в первую очередь, ресурсного) для олицетво-
ряющей субъект социального контроля социальной 
элиты. В наше время, когда развитие интенсивной 
формы социального контроля достигло своей высшей 
точки, эта его специфика проявляется особенно рель-
ефно. Так, к примеру, современное государство ухо-
дит от решения проблем местного значения, переда-
вая их в компетенцию органов местного самоуправле-
ния. Аналогичным образом обстоит дело с малым и 
средним предпринимательством, а также рядом 

иных малоперспективных сфер социальных отноше-
ний. 

В современном мире субъекты социального уп-
равления уже не претендуют на тотальный контроль 
над обществом. Посредством методов организацион-
ного контроля они монополизируют право владения 
наиболее выгодными ресурсными источниками, а 
также жизненно важными сферами социального уп-
равления. В этих сферах и осуществляется целенап-
равленный социальный контроль над обществом. 

Для скрытого от общества извлечения ресурсов и 
ихлегализации в глазах общества используется осо-
бая разновидность социальных институтов — кор-
поративные институты. 

Первые корпоративные институты появились в 
XVI веке в Англии, когда британское правительство 
стало предоставлять концессии представителям со-
циальных элит на право монопольного осуществле-
ния какого-либо вида особенно прибыльной эконо-
мической деятельности. Таким образом, изначально 
происхождение корпораций было связано не с раз-
витием предпринимательской деятельности, ас » пре-
доставлением монополии на определенный вид услуг, 
некий участок земли или с какой-то другой особой 
привилегией».3 

Субъекты социального управления используют 
корпоративные институты в качестве механизма ле-
гализации доходов социальных элит. Ф.Ландберг пи-
шет: «Важнейшим и почти единственным современ-
ным способом нажить состояние является использо-
вание современной корпорации с учетом техничес-
ких достижений, причем ... большую помощь в этом 
отношении оказывают огромные государственные 
контракты».6 

Корпоративные институты отличаются от других 
видов социальных институтов тем, что их деятель-
ность не ограничивается выполнением функций 
агента социального контроля в отношениях с главным 
субъектом этого контроля (государством). Данное об-
стоятельство объясняется интересами государствен-
ной элиты, которая с их помощью удовлетворяет свои 
социальные потребности.7 Центр тяжести социаль-
ного управления перемещается из сферы государст-
венного управления (ответственного перед всем об-
ществом) в сферу корпоративного управления (ответ-
ственного лишь перед своими владельцами) в 

Такое будущее к о р п о р а ц и й предвидел еще 
Э.Дюркгейм. Он считал, что «корпорация призвана 
стать основой или одной из основ нашей политичес-
кой организации. В самом деле, ... хотя вначале она 
была внешней по отношению к социальной системе, 
она стремится все более внедриться в нее по мере 
развития экономической жизни. Поэтому можно 
предвидеть, что, если развитие будет продолжать-
ся в том же направлении, она должна будет занять в 
обществе центральное, господствующее место».4 

Вместе с тем, несмотря на внешние различия, кор-
поративные институты являются разновидностью со-
циальных институтов, а их социальная деятельность 
в рамках социального управления — разновиднос-
тью социального контроля. Эту разновидность ин-
тенсивной формы социального контроля можно обо-
значить как корпоративный контроль, под которым 
понимается управляющее воздействие, осуществля-
емое корпоративным субъектом социального управ-
ления в рамках сферы своего социального влияния. 

Поскольку корпорации обладают максимальной 
самостоятельностью как субъект социального управ-
ления, то и корпоративный контроль преследует ин-
тересы корпоративной элиты, обусловленные ее на-



сущными потребностями. Можно выделить два на-
правления корпоративного контроля по критерию 
его объекта: 

Корпоративный контроль над потребителями — 
направлен на ф о р м и р о в а н и е потребительского 
спроса (в конкурентной среде) или на формирование 
положительного образа в глазах потребителей (в мо-
нополизированной среде). У корпораций имеются ог-
ромные ресурсно-организационные возможности и 
для того, и для другого. 

2. Корпоративный контроль над сотрудниками — 
направлен на формирование у них корпоративного 
сознания, основанного на приоритетности корпора-
тивных интересов над личными интересами.10 Наи-
больших успехов в этом достигли наиболее развитые 
корпорации. Так, профессор университета в г.Цуку-
ба (Япония) С.Такаянаги прямо указывает: иСильное 
отождествление служащих с корпорацией создает 
крепкую мораль и ведет к высокой эффективности. 
Японская система управления стремится усиливать 
это отождествление, доводя его даже до жертвен-
ности интересам фирмы»." 

В результате развития корпоративного контроля 
произошел качественный переход к новой модели со-
циального управления. Эта модель позволила су-
щественно сблизить участников социальных отно-
шений и создать у объекта социального контроля ил-
люзию «равных возможностей». 

В историческом масштабе произошла очередная 
трансформация социального управления. Субъекты 
социального контроля поддавлением самоорганизу-
ющегося объекта социального контроля(общества) 
оставили часть занимаемых позиций в системе госу-
дарственного управления. В отличие от феодального 
управления, современное социальное управление 
строится не на принципах абсолютизма, а на принципах 
разделения властей, бюджетного устройства и т.д. 

Однако это не означает, что субъект социального 
управления (социальные элиты) утрачивает свои со-
циальные преимущества. Социальные преимущест-
ва утрачивают традиционные социальные институ-
ты, как формальное воплощение деятельности субъ-
екта социального управления. 

Закономерность развития социального управле-
ния и контроля заключается в том, что общество в 
результате развития самосознания своих членов по-
стоянно завоевывает ноные социальные позиции. 
Тогда как социальные элиты изменяют структуру 
социального управления, оставляя обществу до-
полнительную ответственность и сохраняя за собой 
реальный контроль над ресурсами и организацией. 
Общество получает иллюзию социальных заво-
еваний, а элиты — сохранение социальных преиму-
ществ и временную стабилизацию социальных отно-
шений. 

Таким образом, развитие социального управле-
ния представляет собой непрерывное противобор-
ство участников социальных отношений. Соответст-
венно, развитие социального контроля — это совер-
шенствование не только видов социального воздей-
ствия на объекты контроля, но и совершенствование 
форм этого воздействия. 

В современном обществе развитие госуд, >рствен-
ного контроля как формы социального контроля, по-
видимому, уже достигло своего предела. Жизненный 
цикл этой формы социального управления находится 
на стадии упадка. Об этом свидетельствует постепен-
ная утрата интереса социальных элит к сохранению 
тотального контроля над механизмами государствен-
ного управления в ведущих странах мира.12 

Прогрессирующая социальная адаптация обще-
ства в процессе развития социальных отношений 
привела к тому, что социальные элиты уже не могут 
самостоятельно строить свои отношения с общест-
вом, нуждаясь в посредничестве агентов социального 
контроля и глобальных институтов. Государство как 
социальный институт продолжает существовать, но 
социальные элиты там уже «не живут», используя ап-
парат государственного управления в качестве аген-
та социального контроля. 

Теперь государс твенное устройство и состав госу-
дарственных элит определяются из-за пределов госу-
дарственных институтов.13 Демократическая систе-
ма социального управления подразумевает, что ресур-
сная и организационная п о д д е Р ж к а правящей элиты 
осуществляется «свободными» корпоративными ин-
ститутами. «Транснациональные корпорации..., — от-
мечает С.П.Перегудов, — не только экономические, 
но также социальные и политические факторы. А 
потому их роль на мировой арене (точно так же, как 
роль крупных корпораций внутри отдельных стран) 
во многом определяет и будет определять характер 
социально-политических отношений и политическо-
го устройства мирового сообщества».'4 

Социальный контроль над обществом произво-
дится теперь в интересах корпоративных элит, конт-
ролирующих ресурсные источники и не входящие в 
систему государственного управления социальные 
институты (банки, СМИ, политические партии и т.д.). 
В случае, если государство посягнет на интересы 
крупных корпораций, ему придется столкнуться с ре-
сурсным и организационным саботажем вплоть до 
бегства капиталов и производств за рубеж. 

Противоречия, возникающие между государст-
вом (отстаивающим интересы крупных собственни-
ков) и обществом, решаются путем выборности глав 
исполнительной власти и их взаимозаменяемости в 
случае утраты общественного доверия. Также обсто-
ит дело и с другими ветвями государственной власти. 
В любом случае социальное положение и возможнос-
ти основного субъекта социального контроля (кор-
поративных элит) остаются неизменными. 

В России этот процесс пока еще не завершен из-
за разобщенности социальных элит (государствен-
ной и корпоративной). В других странах бывшего соц-
лагеря и в развивающихся странах его завершению 
препятствует отсутствие достаточных ресурсных 
возможностей для переноса приоритета интересов 
социальных элит из сферы государственного управ-
ления в сферу корпоративного управления. Однако 
и там описанный процесс тоже развивается, только 
в роли субъекта социального контроля выступают 
внешние корпоративные элиты (например, Польша, 
Украина, Грузия, Прибалтика). 

Следствием внегосударственного развития соци-
ального управления является не только бурное разви-
тие корпоративных отношений, но и развитие гло-
бальных социальных институтов надгосударственно-
го уровня управления обществом. Парадокс заклю-
чается в том, что формальная зависимость государс-
тва от общества привела к повышению риска утраты 
социального контроля над ним, означающего потен-
циальную неспособность государства выступать га-
рантом незыблемости социальных отношений для за-
интересованных элит. 

Решение этой проблемы достигается через деле-
гирование полномочий социального управления спе-
циально созданным для этого социальным институ-
там надгосударственного уровня. Нормы и правила 
социального контроля, устанавливаемые этими инс-



титутами, распространяются на территорию всех госу-
дарств, признающих их полномочия. По отношению 
к обществу (объекту социального контроля) надгосу-
дарственные нормы и правила приобретают общеобя-
зательный абсолютный характер.IS« У человека в слож-
ном обществе нет другого выбора, - пишет Ф.А.Хай-
ек, — как только между приспособлением к тому, 
что должно казаться ему слепыми силами социального 
процесса, и подчинением приказам вышестоящих».16 

Таким образом, можно говорить о наличии еще 
одной разновидности интенсивной формы социаль-
ного контроля — глобального контроля, основанного 
на делегировании функций социального контроля 
над обществом надгосударственным социальным ин-
ститутам. Особенностями этой формы социального 
контроля являются трудно контролируемый процесс 
институционализации и узкая специализация гло-
бальных институтов. 

Глобальные институты в процессе своего разви-
тия эволюционируют от консультативных структур 
к межгосударственным формированиям и далее к 
надгосударственным социальным институтам.17 В 
высшей стадии своего развития эти институты пре-
вращаются из инструмента реализации интересов 
государственных элит в самостоятельные социаль-
ные формирования, обладающие своими интересами 
и монополизировавшие отдельные сферы социально-
го контроля. Современные исследователи выделяют 
три ключевых аспекта, характеризующих деятель-
ность глобальных социальных институтов:10 

1. Расширение круга субъектов социального кон-
троля, влияющих на принятие решений правительств 
и международных организаций. Тем самым ослабля-
ются традиционные механизмы репрезентации и аг-
регирования социальных интересов. 

2. Защита социальных интересов региональных 
элитарных сообществ, оказывающих существенное 
влияние на выработку их социальной политики. 

3. Диффузия автономии международных органи-
заций, выражающаяся в подмене координации соци-
альной политики в международном масштабе борь-
бой отдельных стран, их группировок и собственно 
аппарата соответствующих организаций за влияние 
на принятие глобально значимых социальных ре-
шений. 

Сфера влияния глобальных институтов включает 
в себя практически все основные разновидности со-
циального контроля:10 

Экономический контроль — развивается по пути 
создания глобальной системы рынков товаров и ус-
луг, а также глобального пространства управления 
спросом. Субъекты социального контроля: МВФ, 
ВТО, Всемирный банк, МБРР, ЕБРР и др. 

Управленческий контроль — развивается по пути 
социальной интеграции стран-участниц на основе 
формирования единых надгосударственных стандар-
тов социального управления. Субъекты социального 
контроля: ООН, Европарламент, ЕС, НАТО идр. 

Правовой контроль — основывается на принципе 
примата международного права над национальным 
законодательством. Субъекты социального контро-
ля: Европейский суд, Международный трибунал, Ин-
терпол и др. 

Политический контроль — направлен на фор-
мирование общепризнанных демократических стан-
дартов и урегулирование политических конфликтов. 
Субъекты социального контроля: ОБСЕ, Социнтерн 
и ряд др. 

Выполнение социальных функций — включает 
программы международной помощи жертвам при-

родных катастроф и оказание помощи развиваю-
щимся странам. Субъектом социального контроля 
является, например, Международный Красный крест. 

Религиозный контроль — направлен на под-
держание конфессионального единства верующих 
независимо от их территориального местонахожде-
ния. Субъектом социального контроля является, на-
пример, Ватикан. 

Социокультурный контроль — основан на пере-
ходе от национальных стандартов и приоритетов к 
формированию мировых эталонов. Субъекты соци-
ального контроля: МОК, WWF, «Евровидение», 
ЮНЕСКО, Нобелевский комитет и др. 

Образовательный контроль — основан на уни-
фикации образовательных стандартов и нострифи-
кации дипломов. Субъекты социального контроля 
пока не сформированы, а нормативы социального 
контроля определяются межгосударственными со-
глашениями. 

Идеологический контроль — направлен на фор-
мирование международного общественного мнения. 
Субъектом социального контроля является, напри-
мер, Европейская комиссия по правам человека. 

Вместе с тем, глобальные тенденции развития 
присущи не только социальным институтам, но и дру-
гим участникам социальных отношений. Стирание 
государственных границ и бурное развитие совре-
менных технологий (транспорт, коммуникации, Ин-
тернет) привели к формированию глобального обще-
ства20 со все более четко проявляющимися глобаль-
ными характеристиками. Следует выделить наибо-
лее значимые признаки формирования глобального 
общества: 

— стирание национальных и этнических разли-
чий; 

— рост международной миграции и культурная 
интеграция; 

— формирование и институционализация гло-
бальных общественных движений (например, «Грин-
пис», «Белуна», «Врачи без границ» и т.д.); 

— интернационализация социального протеста 
(например, антиглобалистское движение и междуна-
родный терроризм) идр. 

Процесс общественной глобализации создает оп-
ределенные трудности в осуществлении социального 
управления. Субъекты социального контроля утра-
чивают социальный контроль над обществом, попа-
дая в зависимость как от обособившихся от них соци-
альных элит, так и от надгосударственных институ-
тов. В результате участниками элитарной борьбы за 
контроль над социальными институтами зачастую 
оказываются, наряду с местными социальными эли-
тами, заинтересованные социальные элиты иност-
ранных государств. 

В этой ситуации индивидуальный статус социаль-
ных элит и их возможности определяются не только сте-
пенью социального контроля в рамках отдельных го-
сударств, но и степенью влияния на межгосударствен-
ном и надгосударственном уровнях социального управ-
ления. Такой возможностью обладают только самые 
организованные и ресурсно обеспеченные элиты. 

Ведущие социальные элиты выступают в роли 
коллективного субъекта социального контроля над 
глобальным обществом. Однако они тоже вынужде-
ны глобализовываться и вырабатывать единую по-
зицию по ключевым вопросам социального управле-
ния. Примерами такой неформальной глобализации 
могут служить Совет Безопасности ООН, Большая 
восьмерка, Всемирный форум в Давосе, Парижский 
клуб и др. 



Таким образом, историческое развитие социаль-
ного контроля свидетельствует о непреходящем зна-
чении этого проявления социального управления на 
всех стадиях развития социальных отношений. Изме-
нение и совершенствование методов социального 
управления сопровождается изменением и совер-
шенствованием форм социального контроля. При 
этом прежние формы социального контроля не отми-
рают, а органично вписываются в структуру социаль-
ного управления. 

Следует отметить также, что изменение качест-
венных параметров социального управления не при-
вело к изменению сущности социального контроля. 
Сегодня, как и тысячи лет назад, социальный конт-
роль обеспечивает сохранение привилегированного 
положения социальной элиты, неприкосновенность 
ее ресурсных и организационных возможностей. 
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Календарь конференций 

Восьмая Всероссийская научная конференция 
"Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, 

электронные коллекции" (RCDL 2006) 

Владимир, 17 -19 октября 2006 г. 

Конференция проводится на территории Владимиро-Суздальского заповедника - древнейшего истори-
ческого и культурного центра России (170 км от Москвы). 

Основная цель этой серии конференций (предыдущие семь конференций состоялись в Санкт Петербурге 
(1999), Протвино (2000),Петрозаводске (2001), Дубне (2002), Санкт Петербурге (2003), Пущино (2004 г), 
Ярославле (2005) заключается в формировании сообщества специалистов России, ведущих исследования и 
разработки в области электронных библиотек. 

Конференция является открытой для участия зарубежных специалистов, что способствует развитию меж-
дународного сотрудничества в области электронных библиотек. К рассмотрению принимаются работы, напи-
санные на английском или русском языках. Труды конференции будут опубликованы в виде полных текстов 
принятых статей. 

Детальная информация по подготовке полных текстов статей будет доступна на сайте конференции RCDL 
2006: http://rcdl2006.vlsu.vladimir.ru 

http://www.libertarium.ru/libertarium/9940
http://rcdl2006.vlsu.vladimir.ru
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ ТЕХНИКИ: 
ПРОГРАММА ЖИЗНИ И СУДЬБА 
В данной статье техника рассматривается в снятом виде, в контексте культуры. Автор 
намеренно обращается и национальным культурным образам, с детства знакомым рус-
скому человеку, символизирующим техническое мастерство и смекалку, выделяет ак-
туальные моменты «программы жизни» русского мастерового человека и размышляет 
по поводу того, какую технику она способна породить. Вывод автора весьма примечате-
лен — это техника, своеобразие которой обусловлено судьбой ее создателя, коллектив-
ного субъекта — русского народа, это «техника защиты достоинства людей, их права 
жить по собственным установлениям, в значительной мере — военная техника». 
Статья представляет несомненный интерес для исследователей в области философии 
культуры, а также философии техники. 

Перед нами удивительное существо, чье бытие 
состоит не в том, что уже есть, а' в том, чего еще нет; 
иначе - сущее в том, чего еще не существует. 

Ортега-и-Гассет 

Человек - не вещь, а некое усилие быть тем или 
другим. И каждая эпоха, и каждый народ, и даже 
каждый индивид по-разному формирует такое об-
щечеловеческое стремление. 

Ортега-и-Гассет 

Выдающийся мыслитель XX века Хосе Ортега-и-
Гассет одним из первых поставил вопрос о смысло-
жизненных основах техники, более того, о разных ти-
пах техники, их судьбах, достоинствах и границах. 
Его работа «Размышления о технике», основную цель 
которой философ видел в том, чтобы попытаться «от-
крыть, из каких конкретно форм техника возникла и 
к каким другим формам она движется» , преследова-
ла вместе с тем и побочную цель, Ортега-и-Гассет 
формулирует ее следующим образом: «противосто-
ять достаточно стихийному, весьма распространен-
ному, господствующему сейчас мнению, будто в ко-
нечном счёте есть лишь одна настоящая техника, а 
именно современная евро-американская, по сравне-
нию с которой все остальное — только неуклюжий 
жест и наивная попытка ей подражать. Считаю необ-
ходимым подвергнуть подобный взгляд самой жест-
кой критике, включив современную технику — на 
правах лишь одного технического вида — в широкую 
и многообразную панораму человеческих техник во-
обще. Тем самым я придаю техникам Америки и Ев-
ропы относительный смысл и утверждаю, Что каждо-
му человеческому проекту, каждому типу жизни со-
ответствует своя техника» (1, с. 210). 

То, что Ортега-и-Гассет обозначил как побочную 
цель своей работы «Размышления о технике», вдохно-
вило автора данной статьи. Основные положения ра-
боты испанского философа «Размышления о техни-
ке» используются в статье в качестве методологичес-
ких установок и отправных точек при попытке рас-
крыть технический тип изобретателя жизненной 
программы в контексте определенной культуры. Ну 
а если речь идет о русской культуре, то среди собира-

тельных образов, символизирующих национальное 
техническое мастерство и смекалку, в первую оче-
редь, следует упомянуть Данилу-мастера и Левшу. 
Эти и другие образы — о них, как о носителях и изобре-
тателях жизненной программы, речь пойдет ниже — 
были написаны Бажовым и Лесковым старательно и 
с любовью именно как национально культурные об-
разы. Таковы предварительные замечания, связан-
ные с названием статьи. 

Что касается методологических установок и от-
правных точек, позволяющих раскрыть технический 
тип изобретателя жизненной программы в контексте 
определенной культуры, то сначала следует обра-
титься непосредственно к логике рассуждений авто-
ра «Размышления о технике»; какой смысл вклады-
вает испанский мыслитель в понятие «техника», «тех-
ническийдар», «техническое действие», что подразу-
мевает под «жизненной программой». 

Испанский мыслитель исходит из того, что челове-
ческая жизнь не во всем совпадает с составом при-
родных потребностей. Человек, с одной стороны, по-
гружен в природу, мир, обстоятельства собственной 
жизни, но с другой — не сводим к ним полностью. 
Он способен отрешиться от них самоуглубившись и 
сосредоточившись на себе, способен добровольно 
ограничить свои биологические потребности в пита-
нии, сне, терпеть холод или жару и т.п. И как раз в 
эти «внеприродные, сверхъестественные моменты 
самоуглубления или возврата к себе», человек начи-
нает выдумывать, изобретать, творить (там же, с. 170). 
Человек совершает техническое действие. И это — 
действие, свойственно исключительно человеку и на-
правлено на преобразование природы и обстоятельств 
его собственной жизни. 

Орега-и-Гассет подчеркивает, что «техника — это 
отнюдь не действия, которые человек выполняет, 
чтобы удовлетворить потребности» (1, с. 171). Такое 
определение неточно, если под потребностями пони-
мать исключительно биологические потребности. 

Техника — это реакция человека на природу, пре-
образование ее, устранение в ней того, что делает 
человека существом нуждающимся и обездоленным. 
Техника - не адаптация субъекта к среде, а приспо-
собление среды к субъекту. Человек творит благо-



приятные обстоятельства, «выделяет из себя сверх-
природу» (1, с. 172). Он творит не только объективно 
необходимое (направленное на удовлетворение био-
логических потребностей), но и объективно излиш-
нее. Существуют многочисленные древнейшие и но-
вейшие способы и средства погружения человека в 
состояние возбуждения или оцепенения, изобрете-
ния, которые не связаны с биологическими потреб-
ностями. Таким образом, техника включает в себя 
также изыскание средств и ситуаций бесполезных. 
Но даже объективно необходимое (для человека) яв-
ляется таковым лишь тогда, когда оно (субъективно) 
связано с избыточным, излишним. Человек, и именно 
в этом он — человек, стремится не просто «присутст-
вовать в мире», а «присутствовать в мире» с благом и 
удобствами для себя. Человек — технический творец 
переизбытка, того, что составляет благополучную 
жизнь или благосостояние. Но если биологические 
потребности человека постоянны, то представления 
о благополучной жизни, о благосостоянии, сама идея 
жизни изменчивы. Соответственно и технику сле-
дует рассматривать как постоянно изменяющуюся 
реальность. 

Техническое действие включает в себя усилие, 
чтобы что-то изобрести, и план деятельности. По-
следний, в свою очередь, позволяет добиться удовлет-
ворения элементарных потребностей путем мини-
мальных затрат, создать новые возможности, новые 
вещи, дать жизнь новым явлениям. Таким образом, 
техника может быть рас смотрена как усилие — ради 
сбережения усилий. Но для чего? Человек делает все 
возможное, чтобы выйти за рамки зоологической 
жизни (элементарного выживания) или свести эту 
жизнь к минимуму. Тем самым человек созидает не 
биологические, не навязанные ему природой, а изо-
бретенные им для самого себя заботы. Он изобре-
тает и созидает жизнь, которая и является собственно 
человеческой. Человек самоосуществляется и реали-
зует себя как человек-техник, изобретая и реализуя 
собственную программу жизни. 

Программа жизни определяет тип техники. В ос-
нове любой жизненной программы лежит оригиналь-
ное человеческое желание. Оно имеет дотехничес-
кий характер. Изобрести его чрезвычайно трудно, 
также как трудно «постулировать несуществую-
щее» или «предвосхитить нереальное». Для этого 
нужны воображение и комбинационный техничес-
кий дар, который позволяет найти в своем окруже-
нии всё необходимое для удовлетворения человечес-
ких потребностей. 

Жизненная программа реализуется через усилие 
быть тем или другим. Человеку не суждено выбирать 
мир или обстоятельства, в которых он живет, но тем 
не менее человек изыскивает средства и прилагает 
максимальные усилия, чтобы создать нечто новое для 
себя или других. И, прежде всего, человек созидает, 
творит самого себя. Вместе с тем человек созидает, 
изменяет обстоятельства своей жизни. Таким обра-
зом, программа жизни подразумевает необходимость 
приложения определенных усилий (усилия необхо-
димы там, где есть сопротивляющаяся среда, жизнен-
ное «неудобье»), выбора кем быть (что предполагает 
наличие альтернативы и ценностной шкалы), средств, 
благодаря которым человек созидает себя и обсто-
ятельства жизни. 

Исходным принципом для периодизации техни-
ческой эволюции, как считал Ортега-и-Гассет, долж-
но служить само отношение между человеком и тех-
никой, иначе говоря, мнение, которое сложилось у че-
ловека о технике. А в технической революции иссле-

дователь выделял следующие значительные стадии: 
техника случая; техника ремесла; техника человека-
техника. Каждой из них соответствует свой техни-
ческий тип изобретателя или носителя программы 
жизни. 

В программе жизни русского мастерового человека 
отношение между человеком и природой, во-первых, 
первично, во-вторых, многопланово, в-третьих, предс-
тавлено как субъект-субъектное отношение. Отноше-
ние между человеком и техникой — это отношение 
второго плана, подчиненного или спрятанного за субъ-
ект-субъектным отношением человек — природа. 

Человек, в контексте данной программы, связан 
с природой. И природа, в данном случае, выступает 
не как кладовая, из которой можно без оглядки черпать 
необходимое для удовлетворения жизненных и иных 
потребностей и не как мастерская, где человек — хо-
зяин, мастер, преобразующий по своему усмотрению 
и в соответствии со своими желаниями окружающий 
мир. Отношения человека с природой очень тесные 
и сложные. И то, каким образом они будут склады-
ваться, во многом зависит от него самого; например, в 
каком облике природа предстанет перед человеком — 
то ли «девкой красной», то ли ящеркой юркой, гро-
зным природным явлением или какой-либо другой 
тайной силой. В отношениях с природой человек вы-
ступает не как испытатель, а как испытуемый. При-
чём отношениям, в которых человек выступает в ка-
честве испытуемого, а природа в качестве испыта-
теля, предшествует желание, своего рода заявка че-
ловека на роль актора, на творческую активность в 
заповедном царстве природы. 

Природа откликается на желание человека, испы-
тывает его творческую индивидуальность, дарови-
тость, мастерство и другие качества, и далее, в награ-
ду или в наказание выстраивает свои отношения с 
ним. Когда-то напрямую подскажет мастеру что и 
как делать, когда-то — знак подаст, оставляя за чело-
веком право на то, как истолковать данный знак, а 
может и вовсе оставить без внимания. «Худому с ней 
встретиться — горе, и доброму — радости мало» 
(«Медной горы хозяйка»). 

Природа открыта для контакта с человеком, для 
обращения его к ней. В то же время, в обращении че-
ловека к природе есть вызов. 

Тайная сила «любит над человеком мудровать». 
И одно дело — осмелиться вступить с ней в контакт, 
другое дело - идти против её установлений. Неотвра-
тимо последует наказание. Человеку обмануть эту 
грозную силу невозможно; какой бы она пред тобой 
не предстала - беззащитной, безобидно-весёлой, 
шаловливой - не лукавь и «не вихляйся». 

Природа — сама себе хозяйка и строгий настав-
ник для человека. Похвалы и поддержки от неё удо-
стоены люди обязательные (сказал - сделал, как 
Степан), страх превозмогшие, как перед ней (хозяй-
кой Медной горы), так и перед заводским начальст-
вом. Так, Степан начальству хозяйкин наказ передал 
с рудника убираться, железную шапку не ломать. За 
это парня выпороли и на цепь посадили. Но малахит-
ница спасла его. Похвалила за то, что наказ приказчи-
ку передал. И вдвое похвалила и наградила за то, что 
«не обзарился» на её богатство, верность своей не-
весте сохранил. 

Покровительство своё природа оказывает не вся-
кому, а только людям прямодушным, творческим, 
способным увидеть красоту природы и донести это 
до других. 

В сказах П.П. Бажова представлена целая галерея 
образов мастеров-искусников. Такова, например, дочь 



Степана Танюшка (в «Малахитовой шкатулке»). Да-
ром этим отмеченная, она и внешне похожа на свою 
покровительницу. И украшения, что хозяйка Медной 
горы Степану подарила, только ей, Танюшке и к 
лицу. Греют, не обжигают, от худого оберегают. Сама 
Степанова дочь — искусница в вышивке. Хозяйка — 
малахитница — её наставляла. Цену себе, своему 
мастерству Танюша знает и достоинства своего ни-
когда не роняет. 

Таков и Данилко Недокормыш — сиротко круг-
лый. «Блаженный», «тихоход», из которого «хорошего 
слуги не выйдет». На заводскую работу Данилко не 
пришёлся, так как здоровьем слаб, на неделю не хва-
тит, и в подпаски тоже не пришёлся. «Ровно стара-
тельный. А всё у него оплошка выходит...всё будто 
думает о чём-то... о чём думка? Так... ниочём. Засмот-
релся маленько. Букашка по листочку ползла... ну, 
не дурак ли... одно далось на рожке играть научился... 
песни всё незнакомые... не то лес шумит, не то ручей 
журчит, пташки на все голоса перекликаются, а хоро-
шо выходит» (2,.с. 50-51). В хлипком теле Данилки 
терпенье удивительное. Порку в наказанье вынес, 
слова не проронив. «Дрожит весь, слёзы капают, а 
молчит. Закусил губёнку-то и укрепился. Так и сом-
лел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, - он 
тут же, конечно, был, - удивился: «Какой ёще терпе-
ливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, 
коли живой останется» (2, с. 52). Твёрдость духа, ста-
ранье, терпенье, наблюдательность и смекалка, вни-
мательное любовное отношение к природе — качест-
ва, отличающие Данилу мастера, в которого превра-
щается недокормыш — сиротка Данилко. 

Тот, из кого может получиться хороший слуга для 
господ, не может стать настоящим мастером. Та-
лант и мастерство не терпят установочных рамок, 
и не всегда это для мастера добром оборачивается. 
Глаз у настоящего мастера верный, рука смелая, силы 
хватает. Трудностей всегда много, но не это гнетёт. 
Красоты нет. Чтобы «своё придумать — не одну ночку 
с боку на бок повертишься». 

Над чужим чертежом сидит мастер, а про себя 
другое думает: «Охота так сделать, чтобы камень пол-
ную силу имел». Вот она сверхъестественная по-
требность, выходящая за рамки потребностей биоло-
гических, потребностей сытой и спокойной жизни. 
Если сыты, то — чего ещё? Только бы баре не задева-
ли. А навстречу им зачем ле зть ? Лишний хомут наде-
вать? Здесь то и раскрывается во всей своей полноте 
жизненная программа мастерового человека: не для 
бар и не только для собственной сытости Данила-
мастер в творческом поиске как в дурмане, в горячке: 
«припало желанье так сделать, чтобы силу камня са-
мому поглядеть и людям показать». В этом смысл и в 
этом цель его жизненной программы. 

Мало что может остановить мастера на пути к осу-
ществлению этого желания: ни советы близких, ни 
слёзы любимой, ни страх пред барской расправой, 
ни угроза собственной жизни. 

Но только если мастер сам придумал, как вопло-
тить в жизнь желаемое, будет ему и подсказка, в ка-
ком месте и какой камень брать. Если же не под силу 
самому придумать, то лучше отступится от своих же-
ланий, иначе жизни среди людей не будет («Камен-
ный цветок»). 

Возможно, и доказывать придётся, что задумка и 
работа — твои, не чужие. Подлинный мастер сделает 
это без труда. Так Катя, невеста Данилкина, свою со-
стоятельность, как мастера, перед другими доказыва-
ла и доказала потому, что в её изделиях — малахито-
вых бляшках, а «на эту поделку мастеров развелось» 

так много, что «только камень переводят», запечатле-
лись её вера и любовь в необыкновенном рисунке ле-
тящих друг к другу птиц («Горный мастер»). Душу 
свою Катя в камень вложила, одухотворив его. 

Митюшка горбатенький, Данилы с Катей сыниш-
ка, тоже под покровительством малахитницы оказал-
ся. Не посчастливилось ему, в детстве «то ли с кры-
лечка, то ли ещё откуда свалился и себя повредил». 
Не злой, весёлый, на выдумки мастер. Не только млад-
шие братья его слушали, но и родители совета спра-
шивали. Пристроенный в городе на обученье горному 
делу, Митюнька и там «устав перенять перенял, а 
нет-нет и придумает по-своему». А когда своё дело 
налаживать стал, много думал, прикидывал, но не на-
ходил пути, где взять дешёвый материал. Малахитни-
ца на мысль навела. Вот — материал дешёвый — зме-
евик и соковина дорожная под ногами, по дороге, «во-
зами вози». Но без сноровки и старанья не обойтись. 
«Не мало перебрал...попотел». И в результате — 
«сортовая работа...тонкость. Ежели кто понимает, 
конечно» (2, с.87). 

Всё, что нужно мастеру для воплощения его за-
думки, уже существует в природе, находится рядом 
с ним, вокруг него. Нужен талант и умение всматри-
ваться и вслушиваться в природу. 

Засмотрелся Митюнька, переступил невидимую 
грань, увидел то, что не каждый человек может уви-
деть и услышать, но, увидев и услышав, передал лю-
дям (потому и мастер), как песни незнакомые, узоры 
диковинные на камне, на шёлке. 

Вечная, а для современной России — сверхакту-
альная проблема: «вот и есть мастер...на весь завод 
один остался. Старики, видишь, поумирали, а моло-
дые ещё не дошли» (2, с.97). Но разумеется, что один 
этот мастер такого класса, что к нему не погнушается 
приехать секреты повыведать сам «мастер Фабер-
жей» из «французской стороны». 

Деньги, хитрость, ласка пускаются в ход инозем-
ными конкурентами, чтобы выведать секреты мас-
терства. Однако «нутром торговать» настоящий мас-
тер не будет. А вот ученика собственного найти и в 
мастера определить он обязан. 

То, что открывает природа мастеру, — тайна, 
которую всякому открывать нельзя. Это награда для 
избранных. Награда, которую надо заработать. На-
градой мастеру является также и ученик усердный, 
смышленый. Такой ещё и самому мастеру что-то под-
скажет, заставит в привычном новое увидеть. 

Мастеру же забота — не только уменье своё пере-
дать, ремеслу обучить, но и сберечь ученика, не на-
дорвав его силы до времени, а также — предостеречь 
от соблазнов и бед. Ведь мастер, да ещё и с выдумкой — 
явление редкостное. Тут и подстерегает его опас-
ность: «Ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за неё 
руки не отбили, Бывали такие случаи» (2, с. 85). 

Тот, кто настоящим мастером стал, по заказам ску-
чать не будет. Другой соблазн, другая беда мастера 
подстерегают. «Лавочники чуют, от кого большим ба-
рышом пахнет». Доброму мастеру «базарский товар» 
никакой утехи не приносит. «Пустяковина. Глядеть 
тошно, кто в том деле понимает» (2, с.90). А вот исхит-
рись, попробуй в очередной раз преодолеть себя и 
окружающиетебяобстоятелъства - и «своего дела 
не бросить», и «покупателя с понятием найти». 

Представленный в сказах П. П. Бажова техничес-
кий тип, воплощенный в образах Данилы-мастера, 
Степана, Танюшки, Митеньки, других мастеров — 
умельцев, характеризуется тем, что уважает своё 
мастерство, ставит его дороже денег. Ему не нужна 
реклама: «Коли мою работу надо, меня и дома най-



дут» («Хрупкая веточка» и «Желязковы покрыш-
ки»). 

Он таков, что «коли не захочет, рублём не сма-
нишь, а коли интерес поимеет, так не дорого сделает. 
И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский 
дворец поставь. Нигде себя не уронит». 

Красота, созданная мастером, открывается не 
всем. Потому-то не всё, что руками мастера сделано, 
идёт на продажу. Дорогую сердцу выдумку даром 
только дорогим людям отдают, а кто её обманом или 
силой заберёт, тому она счастья не приносит. Потому-
то и богатства особого в доме мастера не видно. И да-
же обустроив жизнь, как следует, «женился, семью 
завёл, дом обустроил», всё ж е «счастья в жизни не 
поимел». Главная стержневая часть программы жиз-
ни — достойное проживание. Не каждому это под си-
лу, но сохранение достоинства есть залог восхожде-
ния к вершинам мастерства. 

Такова «техника ремесла». Здесь обнаруживают-
ся и «создание проекта деятельности, метода, при-
ёма», здесь же и «реализация данного проекта» или 
«простая операция, труд». Есть человек-техник и есть 
рабочий. Ремесленник объединяет в себе итого и дру-
гого (1, с. 220). 

Яркий образ мастерового — умельца, наделённого 
технической смекалкой, удалось создать также и 
Н. С. Лескову. Его мастер Левша, также как и Данила-
мастер, является символом народного умельца. 

По словам М. Горького, Н.С. Лесков все силы, всю 
жизнь потратил на то, чтобы создать «положитель-
ный» тип русского человека, изображая положитель-
ное в его наивысшем проявлении. Но любимым геро-
ем Н.С. Лескова был очарованный странник Иван 
Северьянович Флагин, которого автор ставил в один 
ряд с мастером Левшой. Повесть и рассказ о них он 
хотел издать в одном томе, объединив под общим за-
главием «Молодцы». Итак, Левша и очарованный 
странник — молодцы, герои, наделённые положи-
тельными чертами русского человека, представля-
ющие технический тип, очень близкий тому же типу, 
что и герои сказов П.П. Бажова. 

Подобно героям Бажова своё призвание они пони-
мают так: с одной стороны — это природный дар, с 
другой — следование долгу. Секреты мастерства не 
продаются именно потому, что в основе своей это при-
родный дар. Призвание как судьба, от которой куда 
ни беги — всё равно не убежишь. И уж коли природа 
одарила, значит — ты у неё в долгу. А долги надо отда-
вать: и те, что природа на тебя возложила, и те, что 
сам по жизни приобрёл, и те, что родители передали, 
как программу жизни. 

Долг, грех и странничество — три ключевые ка-
тегории, раскрывающие жизненную программу и 
определившие судьбу героя Н.С.Лескова Ивана Се-
верьяновича Флагина, просто Голована или очаро-
ванного странника. 

Итак, призвание связано с долгом. «Моленый 
сын», матерью обещанный Богу, Голован «с детства 
постиг тайну познания в животном », как никто другой 
понимал лошадей и умел справляться с ними. Долг 
природы исполнял он совестно и в том, что редким 
мастером был в своём деле, и в том, что, как сам гово-
рил: «Ни за что я того, кому служу, обмануть не могу». 
Но родительский долг, материнский завет долго не 
принимал Голован. Не признанный, не выполненный 
долг грехами множился и бедами для должника. При-
вёл его к вынужденному странничеству. Странни-
чество, в свою очередь, стало для Голована суровой 
школой, тяжёлым физическим и душевным испыта-
нием. 

Голована невозможно было привязать к месту ни 
через физическое увечье, ни через сытую жизнь. 
Подкупало его и располагало к другим людям исклю-
чительно настоящее чувство, но никак не деньги. Го-
лован даже грех на себя берёт во спасение чужой ду-
ши. Грех во спасение чужой души становится точкой 
отсчёта и тем началом, конца .внешне заданная (долг 
природы, обещания матери и т.п.) программа жизни 
преобразуется во внутреннюю. Родительский долг 
признаётся и рассматривается как свой личный. Но-
ситель программы жизни становится также её изоб-
ретателем, исполненым страха не за себя, а за народ 
свой русский. Истово молится сам и всех других уве-
щевать начал. Венчает программу желание: «За народ 
очень помереть хочется». Как соотносится такая 
установка с мирным обликом служителя монастыря? 
А очень просто: «Клобучок сниму, амуничку надену». 
Ведь был же когда-то переход и от амунички к клобуч-
ку. Для Флагина жизнь в монастыре имеет много об-
щего с жизнью в полку. Повиновение не тяготит Ива-
на Северьяновича: «К службам я в церковь не хожу 
иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою 
должность по-привычному». В монастыре он остаёт-
ся при лошадях, что с детства знал, к чему призвание 
природное имел. 

В другой повести Н.С. Лескова «Железная воля» 
технический типа изобретателя жизненной програм-
мы раскрывается через сравнительную оценку, дан-
ную программе, представляющей уклад жизни чу-
жой культуры, её носителю и изобретателю. Выше 
были рассмотрены культурно-родственные програм-
мы жизни и их изобретатели — русские мастеровые 
люди. Их технический тип, с точки зрения вычлене-
ния стадий в технической революции, был определён 
как техника ремесла. Вповести «Железная воля» перед 
нами открывается один и тот ж е технический тип — 
техника человека-техника. Но его носители (профес-
сионалы, специалисты в области технического зна-
ния, инженерно-технические работники) выступают 
в то же время как представители разных культур. И 
их жизненные программы, соответственно, содер-
жат существенные различия. 

Начинается это различение со следующего поло-
жения. Для иностранных хозяев, впервые начина-
ющих своё дело в России, ни доброта, ни практич-
ность не служат гарантией от разорения предпри-
ятий. Те ж е из иностранцев, кто «всё-таки поняли, 
что Россия имеет свои особенности, с которыми нель-
зя не считаться», «взялись задело на простой русский 
лад и снова разбогатели чисто по-английски». 

Гуго Карлович Пекторалис - инженер из Герма-
нии, чья программа жизни пришла в резкое проти-
воречие с обстоятельствами жизни страны, куда он 
был выписан вместе с машинами, которые должен 
был привезти, поставить, пустить в ход и наблюдать 
за ними. Между тем он был знаток своего дела, что 
получило высокую оценку со стороны окружавших 
его людей. Высокую оценку получила также его же-
лезная воля - сделать всё, за что возьмётся. Сам же 
он говорил о себе так: «Я такой человек, который точ-
но исполняет то, что он обещал... я всё могу выносить, 
потому что у меня железная воля... и у моего отца, и у 
моего деда была железная воля» (3, с. 371). «Быть гос-
подином себе и тогда стать господином для других -
вот что должно, чего я хочу, и что я буду преследо-
вать»! там же, с. 373). 

Коллеги высоко ценили опыт Пекторалиса и гово-
рили о нём, как об искусном сведущем инженере, ко-
торый сам сделал много вещей. «У меня известные 
ожидания, которые зависят от получения известных 



средств», - делился с окружающими Гуго. Но его 
утверждение о том, что «никаких грешков у меня не 
было, нет и не может быть», а также заявление, что 
«очень важное, обстоятельное и солидное дело, кото-
рое зависит от того, когда у меня будет три тысячи та-
леров, и, что «на верху блаженства я могу быть тогда, 
когда у меня будет десять тысяч талеров», вызывали 
недоумение, граничащее с насмешкой. 

Свои положительные качества немец культиви-
ровал, доводя до абсурда. Бесконечно упрямый и нас-
тойчивый, он был упрям во всём, настойчив и неус-
тупчив в мелочах, как и в серьёзном деле. И более 
всего «занимался своею волею, как другие занимают-
ся гимнастикой для развития силы, и занимался ею 
систематически и неотступно, точно это было его 
призвание» (3, с. 377). Значительные победы над со-
бой ставили его то в печальные, то в комические поло-
жения. 

Он изобрёл себе необыкновенный экипаж. По не-
проездной тропинке ездили на своих двухколёсках 
крестьяне. Гуго же хотел ездить ближе и не хотел 
трястись на мужицкой двуколеске. Для Гуго результат 
поездки всегда был плачевным. Но он продолжал 
упорствовать. Типично российская проблема непро-
ездных дорог никак не решалась техническими сред-
ствами в рамках жизненной программы немецкого 
инженера. И здесь даже его железная воля оказалась 
бессильна. 

«Я никуда не тороплюсь; я никогда не тороплюсь — 
и я всюду поспею и всё получу в своё время», - таков 
девиз Гуго (3, с. 395). 

Он не был скуп, но был расчётлив и бережлив. 
Бережливость его имела целью скорейшее накопле-
ние и в сочетании с его железной волей она превра-
щалась в безумную скупость. Он мог терпеливо вы-
носить физическую боль, голод, холод, полное отсут-
ствие комфорта, что вызывало сочувствие. 

Но ради чего Гуго был готов к лишениям, постоян-
ному самоограничению? Несгибаемая воля — его глав-
ный жизненный принцип и призвание. А самая от-
радная мечта — видеть плод брачного союза двух лю-
дей, наделённых железной волей. А это уже програм-
ма выведения особого сорта людей; передача по на-
следству наиболее ценных качеств и свойств натуры. 
Отношение к ней носителя иной жизненной про-
граммы было явно ироничным, — отношением с жа-
лостью. 

Увы, мечте Пекторалиса не суждено было сбыть-
ся. Избранница Гуго, как оказалось, не обладала же-
лезной волей. 

«Уловлен на гордости, а это и есть петля смерт-
ная», - отозвался о немце и его жизненной программе 
подьячий Жига, человек далекий от святости. 

«Бедным ничего не даю, кто беден — сам в том и 
виноват», — такая философия немецкого инженера 
также вызывала отторжение у окружающих. Самого 
его, в конце концов, схоронили на церковный счёт и 
без поминок. Наказуемо оказалось самолюбивое са-
мочинство немецкого инженера, его самонадеян-

ность, стремление к господству над другими людьми, 
узость собственных интересов и пренебрежение ин-
тересами других. 

Досаду, лёгкое раздражение и грусть вызвала не-
лепая кончина немца у того, кто хорошо знал и ценил 
его профессиональные качества, помнил его «в иную 
пору его больших надежд». 

Какую технику способна породить подобная жиз-
ненная программа? Очевидно, ее носители доводят 
до совершенства техническую идею. Возможно, это 
будет не ширпотреб, а эксклюзив. Исключительно 
качественная работа. Высокая степень надёжности. 
«Железная воля» - сказал, сделал, довёлдо конца, не 
упуская мелочей. Но что это будет за техника? Тех-
ника разрушения или техника созидания превалиру-
ет в данном техническом типе ? На ум почему-то при-
ходят такие изобретения, как атомная бомба, шпало-
ломка, фауст-патрон, хотя, о приоритетах изобрета-
тельства, в данном случае, с немцами, вероя тно, могли 
бы поспорить и другие. 

В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
наиболее значимые моменты, характеризующие тех-
нический тип изобретателей жизненной программы 
русских умельцев. 

Во-первых, это сверхъестественная потребность 
и стремление оживления и одухотворения неживого 
(мертвойприроды — камня, например). 

Во-вторых, культивируемая способность видеть 
и слышать то, что другие не видят и не слышат. Горя-
чее желание и стремление видеть невидимое самому 
и показать другим. 

Какую технику должна была бы породить жизнен-
ная программа, основанная на подобных желаниях и 
стремлениях? Вероятно, такую технику, которая по-
зволяет проникать взглядом сквозь непрозрачную 
среду и делать видимым то, что человеческий глаз в 
принципе увидеть не может; это не микроскоп и не 
телескоп, речь идет о воплощении в технике совер-
шенно иного принципа — видеть сквозь непрозрач-
ную среду. Речь идет также о технике, позволяющей 
слышать то, что человеческое ухо не способно слы-
шать и, конечно, о технике перемещения по бездоро-
жью, о технике долговременного пребывания и выжи-
вания в экстремальных условиях. И все это является, 
в первую очередь, техникой защиты достоинства лю-
дей, их права жить по собственным установлениям, 
в значительной степени — военной техникой. 
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УДК 314.96+577.81 О. А. ЯВОРСКАЯ 

Омская государственная 
медицинская академия 

К ВОПРОСУ 
О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ГЕНДЕР» 
Целью нашей статьи является попытка определить происхождение понятия «гендер» 
для выявления его сущности, изучение которой дает возможность определить 
оптимальные средства для формирования прежде всего личности и общества в целом. 

Итак, что такое «гендер»? Современная социаль-
ная наука различает понятия пол и гендер (gender). 
Специалисты утверждают: пол относится к биологи-
ческим характеристикам, на основе которых люди 
делятся на категории «мужчина» и «женщина». Ген-
дер означает совокупность социальных и культур-
ных норм, которые общество предписывает выпол-
нять людям в зависимости от их биологического по-
ла. [6] По мнению многих ученых не биологический 
пол, а социальные нормы определяют, в конечном 
счете, психологические качества, модели поведения, 
виды деятельности, профессии ж е н щ и н и мужчин. 

Антропологи, психологи и социологи подчеркива-
ют, что гендер создается (конструируется) общест-
вом как социальная модель ж е н щ и н и мужчин, опре-
деляющая их положение и роль в обществе и его ин-
ститутах (семье, политической структуре, экономи-
ке, культуре и образовании и др.) 

Хотя термин «гендер» появился сравнительно не-
давно (в 1975 г.), тем не менее в науке и ранее сущест-
вовали разработки, идеи, которые мы можем отнести 
к этой области. 

Например, еще в античные в р е м е н а Платон и 
Аристотель рассматривали этот вопрос. 

Платон Афинский (427-347гг. дон.э.) в своих тру-
дах «Пир», «Государство», «Законы», «Тимей» идру-
гих ввел понятие андрогинов (от греческого andros-
мужчина и gyne или gynaikos-женщина) - существах, 
обладавших свойствами и мужчин и женщин; и вы-
сказывал мысль о дополнительности полов, рассмат-
ривал семейно-брачные отношения, подошел к идее 
равноправия полов. 

Отношение к ж е н щ и н е у Платона было противо-
речивым: с одной стороны, он считал ее низшим су-
ществом, любовь мужчины к женщине — вынужден-
ной и также низкой по сравнению с любовью - друж-
бой к мужчине и, наконец, утверждал, что если муж-
чина был трусом и нечестным человеком, то после 
смерти его душа переходит в женщину. С другой сто-
роны, женщина могла участвовать во всех делах на-
равне с мужчиной; Платон освобождал ее от необхо-
димости вести хозяйство, считал ее профессиональ-
ные способности равными мужским (женщины мог-
ли быть даже философами и воинами), а воспитание 
детей вменял в обязанность в равной степени обоим 
полам. 

Аристотель Стагирит (384-322гг. до н.э.) считал, 
что гармоничные отношения в обществе возможны, 
только если население будет достаточно малочислен-
ным. Сегодня тендерная теория не пытается оспорить 
существование биологических или психических раз-
личий между женщинами и мужчинами. Она просто 
говорит, что существование различий не так важно, 

как важна их социокультурная оценка и интерпрета-
ция, а также построение властной системы на основе 
этих различий. То, что сегодня принято называть тен-
дерным подходом в социальных науках, — это не прос-
то замена одного термина другим. За этим словом сто-
ят совершенно иные методологические основания, и 
более того критическое переосмысление основ тради-
ционной социальной науки: назначение женщины — 
вынашивание потомства и ведение хозяйства. В се-
мье у мужа и жены разные обязанности, и они не вме-
шиваются в дела друг друга. Различны нормы поведе-
ния для мужчин и женщин: то, что для женщины яв-
ляется добродетелью (к примеру, молчание), для муж-
чины — нет, и наоборот. 

Различия норм поведения, разделение труда меж-
ду мужчинами и женщинами , своеобразие полов, 
сравнение одного пола с другим — это проблемы, ко-
торые и сейчас актуальны. 

В эпоху Возрождения тема тендера встречается в 
утопии Томаса Мора (1478-1535) «Золотая книга», в 
которой он описал идеальное государство. В нем за-
нятия мужчин и ж е н щ и н не различаются: это наука, 
искусство, общественная, а т акже религиозная де-
ятельность, служба в армии. Брак основан не на люб-
ви, а на сходстве характеров, супружеские пары под-
бирают родители. 

Здесь подразумеваются тендерные проблемы: 
равенство способностей мужчин и ж е н щ и н к раз-
ным занятиям и к обучению, а также лидерских спо-
собностей, ставится также проблема тендерных отно-
шений. 

В дальнейшем эти идеи встречаются у Ж а н - Ж а к а 
Руссо (1712-1778). По мнению Руссо, равенство, подо-
бие мужчин и ж е н щ и н заключается в их сходстве как 
биологических существ, представителей человечес-
кого рода: схожи многие органы, потребности, спо-
собности. Однако как общественные существа они 
не равны, и это объясняется их врожденными харак-
теристиками (последняя идея вряд ли приемлема в со-
временном обществе). Соответственно, различный 
нормы поведения («добродетели»): для мужчины это — 
откровенность, прямота, добросовестность, самосто-
ятельность суждений, правдивость, а для женщины -
стыдливость, хитрость, кокетливость, учет умений 
других людей, притворство. 

Руссо считал, что ж е н щ и н а обладает изящным и 
проницательным умом, поэтому она способна полу-
чить образование, причем не только в области того, 
как вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. 

Французский мыслитель Франсуа Фурье (1772-
1837) обратил внимание на отражение в языке об-
щественного положения женщин и мужчин, рассмат-
ривал проблемы лидерства мужчин и женщин, вза-



имоотношений между полами, выступал за ограниче-
ние рождаемости. [2] 

Немецкий романтик Фридрих Шлегель (1772-
1829) писал о целостной личности, которая соединяет 
в себе личностные характеристики и мужчины и жен-
щины, и советовал каждому полу перенимать у дру-
гого недостающие качества. 

Эммануил Кант (1724-1804) разделял мужчин и 
женщин, во-первых, по характеру участия в полити-
ческой жизни и, во-вторых, по характеристикам лич-
ности поведения. Мужчинам свойственно граждан-
ство (участие в принятии политических решений, не-
зависимость суждений), а женщинам — пассивное 
(объект управления). Некоторые качества женщины 
связаны с рождением детей (она боязлива, слаба), 
другие — с ее ролью облагораживания общества 
(благонравна, красноречива, рассудительна, с выра-
зительным лицом). Тендерные стереотипы, выска-
занные Кантом, оказались очень живучи: и сегодня 
распространенно мнение о том, что женщины не спо-
собны принимать политические решения, и о том, что 
их свойства связаны с биологическим и культурным 
предназначением. [5] 

Следующим этапом развития тендерного понятия 
считается конец XIX — начало XX вв. В это время во 
многих странах Запада изменилась ситуация в об-
ществе. Во Франции, Англии и СШАнабрало размах 
движение за освобождение женщин. Происходило 
оно и в России. Это движение, как нам кажется, ока-
зало влияние на разработку исследований, связан-
ных с понятием «тендер». 

Понятие «феминизм» (от лат. femina — женщина) 
появилось во французском языке в первой половине 
XIX века. В 1830 г. Появился другой термин — «эман-
сипированная женщина» (от лат. emancipatio — осво-
бождение). Участниками этого общественного дви-
жения являются и женщины и мужчины. Направле-
ние борьбы — предоставление женщинам равных с 
мужчинами прав: избирательных, экономических 
(участие в общественном производстве), на полу-
чение образования и сексуальных свобод. [5] 

В середине XIX века в Англии активно развивает-
ся движение суфражисток (от англ. suffrage — голо-
сование) . Они добились права участия в муниципаль-
ных выборах, но только для незамужних женщин, 
платящих государственные налоги. В 1867 г. в Лондо-
не было создано первое международное женское об-
щество. 

Наибольшего успеха феминистки добились в США' 
им разрешили быть школьными учителями, и к концу 
XIX века среди учителей общественных школ две тре-
ти составляли женщины. 

В России движение «равноправок» ставило более 
узкие задачи — право на образование и трудовую де-
ятельность. В конце 1880 гг. в Москве, Одессе и Пе-
тербурге были открыты высшие женские курсы, ко-
торые готовили врачей и учителей, женский меди-
цинский институт, женский педагогический инсти-
тут. Были созданы общественные женские организа-
ции, которые оказывали помощь нуждающимся жен-
щинам (в жилье, поисках работы, деньгах). 

Еще одним фактором, повлиявшим на развитие 
понятия «гендер», стало совместное обучение пред-
ставителей обоих полов в различных учебных заведе-
ниях. Это побудило исследователей сравнивать этих 
представителей. 

В конце XIX в. начали проводиться первые иссле-
дования, имеющие своим объектом женщину — в 
Германии, Франции, Великобритании, Италии, Ни-
дерландах. Нам наиболее интересно исследование 

голландского ученого Г. Гейманса (1911г.). Он гово-
рил, что различия между мужчинами и женщинами 
носят статистический характер — в виде психологи-
ческих характеристик, при этом конкретные мужчина 
и женщина могут не соответствовать этим характерис-
тикам. Важен фактор пола исследователя, поскольку 
мужчины недооценивают положение женщины в об-
ществе, а женщины преувеличивают его [2]. 

По мнению Г. Гейманса, как среди мужчин, так и 
среди женщин есть более и менее способные к полу-
чению образования, в связи с чем необходимо урав-
нять возможности доступа к высшему образованию 
для обоих полов. 

В нашей стране в первые годы советской власти 
общественно-политическая атмосфера для развития 
тендера изменилась. Было декларировано формаль-
ное равенство мужчин и женщин, женщину стара-
лись оторвать от семьи — в пользу производственной 
и общественной жизни (позднее начался обратный 
процесс). Однако это привело к тому, что не призна-
валось существование ни различий между полами, 
ни особой, «женской» психологии. На долгое время в 
отечественной науке воцарилась ситуация, когда и 
психология и педагогика стали называться беспо-
лыми. 

Затем возникает перерыв в исследованиях тенде-
ра, с конца 1930-х до конца 1960-х гг. Но возобновле-
ние исследований связывают с активизацией феми-
низма, 

Одной из успешных работ того времени считается 
концепция Нэнси Ходоров (1978). По ее мнению, мать 
призвана подготовить мальчиков и девочек к их тен-
дерным ролям в обществе и экономике. Мать по-раз-
ному ведет себя по отношению к дочери и к сыну, в 
итоге девочка готовится к миру материнства и семьи, 
а мальчик становится мужчиной, который обеспечи-
вает женщину и ориентирует себя на внешний мир. 
Чтобы разорвать этот циклу мальчиков, Нэнси Ходо-
ров призывала отцов принять равное участие в воспи-
тании детей. 

В отечественной науке в конце 1960-х гг. была 
создана более или менее благоприятная атмосфера 
для исследования понятия «гендер». В этот период 
появляются работы исследователей о половых раз-
личиях. Были установлены психологические разли-
чия между мужчинами и женщинами. 

Если раньше исследователи изучали женщин, то 
сейчас начаты исследования мужчин, но не в преж-
нем, «бесполом», варианте, а именно в области осо-
бенности их тендерной роли. 

Ввиду того что маскулинность и фемининность яв-
ляются двумя основными способами существования 
тендера (как уже говорилось ранее), они нуждаются 
в особом изучении. При этом следует учесть, что в 
переводе на русский язык термины «маскулинность» 
и «феминность» означают соответственно мужест-
венность и женственность. Однако в теоретических 
исследованиях предпочитают употребление слов 
иностранного происхождения. 

Маскулинность (мужественность) представляет 
собой комплекс характеристик поведения, возмож-
ностей и ожиданий, детерминирующих социальную 
практику той или иной группы, объединенной по при-
знаку пола. [3] 

В области современных социальных наук сущест-
вуют разные концепции маскулинности. С одной сто-
роны, маскулинность рассматривают как производ-
ную от биологической разницы между мужчиной и 
женщиной и, таким образом, маскулинность опреде-
ляется как совокупность физических качеств, мо-



ральных норм и поведенческих особенностей, прису-
щих мужчине от рождения. Согласно этому, маску-
линность — это то, чем мужчина является, и что, со-
ответственно, составляет его природную сущность. 

С другой стороны, маскулинность — это то, чем 
мужчина должен быть, и что ожидается от него. Со-
гласно этому, маскулинность формируется как об-
ществом в целом, так и каждым отдельным челове-
ком мужского пола. И мы склонны придерживаться 
этого положения. 

Фемининность (феминность, женственность) — 
характеристики, связанные с женским полом, или ха-
рактерные формы поведения, ожидаемые от женщи-
ны в данном обществе, или же «социально определен-
ное выражение того, что рассматривается как пози-
ции, внутренне присущие женщине». [3] 

Традиционно предполагалось, что фемининность 
биологически обусловлена, и ей приписывались 
такие черты, как пассивность, отзывчивость, мяг-
кость, поглощенность материнством, заботливость, 
эмоциональность и т.п. 

Согласно французским феминистским теорети-
кам (Э. Сиксу, Ю. Кристевой), фемининность — это 
произвольная категория, которой женщин наделил 
патриархат. 

Существует также представление, что феминин-
ность — особая «равная —но —различная» противо-
положность маскулинности, что неверно, поскольку 
маскулинные черты (стойкость, самодостаточность, 
смелость и др.) полагаются ценными для всех людей, 
включая женщин, а фемининные — желательные 
только для женщин с точки зрения их привлекатель-
ности — для мужчин. 

Начиная с 70-х годов феминистки сначала отвер-
гали фемининность как воспроизводящую вторич-
ный статус женщин в пользу андрогинии, но затем 
эта позиция стала подвергаться ими сомнению. Пси-
холог Ж. Миллер предположила, что такие черты фе-
мининности, как эмоциональность, уязвимость и ин-
туиция — это не слабость, а особая сила, которая мо-
жет стать существенной для построения лучшего об-
щества, ичто эти черты мужчины могли бы развивать 
в себе. 

Основанием для разделения факторов маскулин-
ности и фемининности служит наличие в обществе 
двух биологически и социально нетождественных 
полов: мужского и женского. 

А основной принцип взаимосвязи маскулинности 
и фемининности как атрибутов тендера выражается 
в законе их дополнения. Иными словами, в качестве 
противоположностей маскулинность и феминин-
ность дополняют друг друга. Важнейшая черта проти-
воположностей такого типа — их общая невозмож-
ность меняться местами и переходить друг в друга. И 
как говорит И.И. Булычев, никакого «среднего пола» 
быть не может, так как это неизбежно закончится 
вырождением человечества, как в биологическом, 
так и в общественном смысле. 

Однако ни один из мужчин, и ни одна из женщин 
не являются стопроцентными носителями феминин-
ности или маскулинности. Что касается конкретных 
представителей пола, то они — носители некоторых 
черт, идентифицируемых с образами маскулинности / 
фемининности. Иными словами, конкретный муж-
чина или конкретная женщина воплощают в себе 
черты маскулинности и фемининности, правда, в раз-
ных пропорциях. Как правило, в мужчине, призна-
ваемом в качестве нормального представителя дан-
ногопола, значительно преобладают качества, кото-

I рые принято относить к маскулинным. Аналогично 

обстоит и с фемининностью у конкретно взятой нор-
мальной женщины. [ 1 ] 

В то же самое время каждый представитель муж-
ского пола в большей или меньшей степени, помимо 
маскулинных, является носителем некоторых феми-
нинных качеств. Аналогично обстоит дело и с женщи-
нами, которые помимо основного фемининного ка-
чества обладают отдельными маскулинными свойст-
вами как не основными. Подобная ассимиляция меж-
ду биологическим полом, с одной стороны, и соответ-
ствующими идентификационными социальными ха-
рактерами — с другой, обусловлена некоторыми при-
родными и в еще большей степени особенностями 
жизни в обществе, распределением необходимых 
функций между мужчинами и женщинами. 

Причиной этого является то, что гены мужчины и 
женщины отнюдь не являются на сто процентов 
только мужскими или только женскими. То есть в муж-
ской конституции существует наличие женских ге-
нов; и наоборот, в женском генетическом наборе — 
мужские хромосомы. Эти наследственные особен-
ности отражаются на всем реальном поведении муж-
чин и женщин. Образы же маскулинности и феми-
нинности являются, так сказать, «очищенным сре-
зом» представлений об идеальном мужчине и женщи-
не, то есть о мужчине и женщине вообще. В реальной 
же тендерной практике существуют не какие-то 
«субъекты вообще», но конкретные мужчины и жен-
щины, которые в большей или в меньшей степени во-
площают в себе черты, которые приписывают иде-
альному мужчине или женщине. [2) 

Итак, гендер обозначает, в сущности, и сложный 
социокультурный, исторический процесс формиро-
вания обществом различий в мужских и женских ро-
лях, поведении, ментальных и эмоциональных харак-
теристиках. Важнейшими элементами создания тен-
дерных различий является противопоставление мас-
кулинного и фемининного. 

Современная тендерная теория не пытается оспо-
рить существование тех или иных биологических, 
социальных, психологических различий между кон-
кретными мужчинами и женщинами. Согласно этой 
теории сам по себе факт различий не так важен, как 
важна их социокультурная оценка и интерпретация, 
а так же построение властной системы на основе этих 
различий. То, что сегодня принято называть тендер-
ным подходом в социальных науках, — это не просто 
замена одного термина на другой. За этим славом 
стоят совершенно иные методологические основа-
ния и, более того, — критическое переосмысление 
основ традиционной социальной науки. 
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Цель статьи - показать взаимосвязь компонентов профессиональной деятельности врана 
с некоторыми проблемами социума. Поскольку врач, являясь одновременно участни-
ком социальных отношений и человеком, который в силу своей профессии постоянно 
имеет дело со страдающими людьми, может намного эффективнее заниматься врачева-
нием, если сможет мудро решить свои проблемы. 

Профессию врача обычно относят к социономи-
ческому типу, так как основу её составляют отноше-
ния врач-пациент, представляющие собой весьма 
сложное явление, состоящее из многих разносторон-
них компонентов профессионального, морально-
этического и экономического характера. Большое 
значение имеют контакты врача с родственниками 
пациента, организация совместной деятельности с 
коллегами, предотвращение конфликтной ситуации 
и т. д. Б.Г.Ананьев отмечал, что человеческие факто-
ры должны быть решающими в медицине и следует 
помнить, что сочетание клинического диагноза с 
психодиагностикой, специального знания патологии 
органов со знанием о личности, с умением разбирать-
ся в её состоянии и свойствах, а также рассмотрение 
диагностического опыта как одного из источников 
знания о людях и конкретном человеке - необходи-
мые условия успешной медицинской практики [ 1 ]. 

Ф.Баумгартен в своей психограмме практикую-
щего врача, составленной в 1926 году, отмечает, что 
помимо различных психофизиологических свойств 
врачу необходимы отзывчивость, разносторонность 
интересов, в том числе интерес к душевной жизни 
пациентов и социальным вопросам, так как его де-
ятельность всецело опирается на личностное взаимо-
действие. [2]. 

Слово медицина (medicina, ае, f) в переводе с ла-
тинского означает исцеление, или лечение. Гиппо-
крат в медицине видел мудрость сохранения челове-
ческого бытия. Он искренне верил, что «...немного в 
самом деле различия между мудростью и медициной, 
и всё, что ищется для мудрости, всё это есть и в меди-
цине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, 
скромность, простота в одежде, уважение, суждение, 
решительность, опрятность, изобилие мыслей, зна-
ние всего того, что полезно и необходимо для жизни» 
[3]. Понятие врачебной мудрости имеет здесь вполне 
имманентное значение - именно в смысле искусства 
строить жизнь по совести и разуму, умения делать 
добро людям. 

Врач - понятие весьма богатое по своему общест-
венному содержанию. Оно включает в себя не толь-
ко общие и особенные социальные признаки челове-

ческого индивида, но и указывает на его абсолютно 
единичные, уникально-самобытные природные свой-
ства. Врач как социально-культурная индивидуаль-
ность - это всегда конкретный результат, синтез и по-
стоянное взаимодействие разнообразных факторов 
эволюции природы и общества. Он аккумулирует в 
себе социально-культурный опыт развития челове-
чества и в первую очередь вносит свой индивидуаль-
ный вклад в совершенствование рода человеческого. 
Это обусловлено, прежде всего, ориентацией на цен-
ности человека - здоровье и образ жизни людей, кото-
рые неотъемлемо связаны с медициной. Профессия 
врача, как указывалось выше, - социономическая. 

Специалист-медик имеет дело с самым сложным 
объектом познания и исследования в мире - челове-
ком. Специфика профессиональной деятельности 
врача предусматривает взаимодействия, построен-
ные на субъект-субъектном отношении. Причем ха-
рактер этих отношений, развитием которых должен 
управлять врач, строится так, чтобы максимально мо-
билизовать внутренние ресурсы, силы и волю паци-
ента на успешное выздоровление, без чего чрезвы-
чайно затруднительно осуществлять процесс лече-
ния. В профессиональной деятельности врача можно 
выделить пять структурных компонентов: 

1. Гностический компонент включает в себя ме-
дицинское знание и умение, которое заключается в 
способности не только знакомиться с новыми дости-
жениями и открытиями в области медицины, но и 
перестраивать свою деятельность в соответствии с 
требованиями времени. При этом необходимо умение 
оценивать степень достоверности получаемой ин-
формации без излишней погони за сверхсенсацион-
ными скороспелыми новинками моды, но и без жест-
кого следования сложившимся стереотипам. Другим 
аспектом гностических умений врача является спо-
собность анализировать собственную деятельность, 
в том числе умение критически оценивать свои ошиб-
ки. Важнейший аспект гностических умений врачеб-
ной деятельности - способность анализировать лич-
ностные особенности пациента, учитывать его реак-
цию на свою деятельность и перестраивать её в слу-
чае необходимости. 



Медицинское знание, как и любые другие сведе-
ния о бытии мира, - это непреходящая общечелове-
ческая ценность. Атак как медицинское знание име-
ет прямое отношение к сохранению здоровья людей, 
то эта ценность имеет ещё и особое социогуманитар-
ное значение. Оно свидетельствует об уровне разви-
тия интеллекта народа, качестве морально-нравст-
венных отношений в обществе. С тех пор как появил-
ся на Земле Homo sapiens, с тех пор и существует ме-
дицинское знание, интегрирующее достижения че-
ловеческой культуры: материальной и духовной. Ме-
дицинское знание является специфической естест-
венно-гуманитарной отраслью познания и интеллек-
туально-духовного производства особых - клиничес-
ких знаний, которые оформляются медициной в виде 
конкретных представлений, суждений, но также и 
абстрактных понятий, умозаключений, новых гипо-
тез, парадигм, теоретических концепций о психосо-
матических проблемах, соотношении биофизиологи-
ческого и социокультурного в человеке. Медицинс-
кое знание даёт новое, более углубленное осознание 
количественных и качественных процессов в чело-
веческом организме. Ни один орган человека не фун-
кционирует автономно, вне зависимости от других. 
Человеческий организм работает целостно, как еди-
ная система. Поэтому медицинское знание социаль-
но обусловлено и целостно предопределено объек-
том своего исследования - конкретным человеком. А 
он является неотъемлемой частью как природы, так 
и определенной эпохи и общества. 

2. Проектировочный компонент. В професси-
ональной деятельности врачу необходимо умение 
увидеть многообразие факторов общественной жиз-
ни, влияющих на состояние здоровья населения, раз-
бираться в сложном переплетении социальных явле-
ний, выделять из них определяющие, общие и специ-
фические, для чего необходимо знать структуру об-
щества как целостного социального организма. Рус-
ский философ и психолог С.Л.Франк представлял об-
щество как «живое существо, имеющее аналогию с 
чувственно воспринимаемым индивидом, например, 
с отдельным человеком или вообще каким-либо био-
логическим организмом» (7]. Будучи самоорганизу-
ющейся системой, человек вступает во взаимодейст-
вие с себе подобными и создает тем самым новую са-
морегулирующуюся систему - общество, состоящее 
из множества взаимосвязанных частей и элементов, 
обладающих интегральными свойствами. Оно ста-
новится результатом целенаправленной и разумно 
организованной совместной жизни и деятельности 
больших групп людей, объединённых на основе един-
ства интересов и потребностей. 

Общество, как и все живые организмы, рожда-
ется, растёт, стареет; переходит от здорового состо-
яния к болезни и при определенных условиях выздо-
равливает. Общество, подобно человеку, пережива-
ет кризисы, тяжёлые депрессии и даже периоды бе-
зумия. Общественная жизнь слагается в единое це-
лое из множества комбинаций деятельности людей, 
находящихся в тесной зависимости, и, таким обра-
зом, отсюда вытекает параллелизм между общест-
венной жизнью и жизнью индивидуальной. Общест-
венная жизнь человека всегда развертывается в трёх 
основных его отношениях к природе и преобразован-
ной человеком природной среде, в которой непосред-
ственно и протекает вся его жизнедеятельность; к 
другим людям, социальным коллективам, обществу; 
к духовному миру, в котором аккумулируется как ин-
дивидуальный опыт человека, так и общественно-ис-
торический опыт поколений. Таким образом, жизне-

деятельность человека определяется не только биоло-
гическими, но и социальными закономерностями; со-
циальные факторы, например психо-эмоциональный 
стресс при социальной дезадаптации, могут приво-
дить к развитию заболеваний (неврозы, гипертони-
ческая болезнь, атеросклероз, язвенная болезнь и 
др.). «Социальное» и «биологическое» в человеке не-
разрывно связаны; социальная жизнь отражается на 
биологических свойствах человека, и последние 
изменяют его социальную сферу деятельности. Вмес-
те с тем, социальные повреждающие факторы могут 
реализовывать своё действие на человека только че-
рез конкретные биологические процессы; социаль-
ные болезни существуют, однако они социальные по 
происхождению, но биологические по своей сущнос-
ти. Поэтому от врача требуется глубокое понимание 
социальных причин болезней, умение комплексно 
программировать здравоохранительные задачи как 
в отношении отдельных личностей, так и различных 
социальных групп, трудовых коллективов и реги-
ональных общностей, оценивать прогресс, стагн-
ацию или регресс в ходе лечения и решать, можно ли 
достичь цели (восстановления здоровья, сохранения 
жизни) и какими способами, то есть то, что мы пони-
маем под проектировочным компонентом. От разви-
тости этих умений врача во многом зависит эффек-
тивность его воздействия на больного, реализующа-
яся через конструктивные умения, формирующие 
следующий компонент профессиональной деятель-
ности врача. 

3. Под конструктивным компонентом мы понима-
ем процесс лечения заболевания, который строится 
на закономерностях общей нозологии, включая эти-
ологию, патогенез и проявления болезненного про-
цесса. Он может быть эффективным только при по-
становке правильного диагноза болезни и анализе её 
проявлений у конкретного больного. Конструктив-
ные умения, как указывается в квалификационной 
характеристике, заключаются в том, чтобы оказы-
вать неотложную помощь при обмороках, коллапсе, 
шоке, острой сердечной недостаточности, инсульте, 
эпилептических припадках и так далее; уметь выпол-
нять общеврачебные манипуляции (перевязки, ос-
тановку кровотечения), инъекции лекарственных 
средств, расшифровывать электрокардиограммы, 
оценивать результаты рентгенографических иссле-
дований, принимать роды, проводить реанимацион-
ные мероприятия, то есть перечень навыков и уме-
ний, которые направлены на восстановление здоро-
вья. Однако для врача важно не только владение раз-
личными манипуляциями, но и умение выбрать те из 
них, которые наиболее приемлемы к конкретной лич-
ности. С этим связана способность врача к творчес-
кому мышлению, то есть способность обобщать воз-
можности и идеи, что приводит к произвольному 
оставлению старых стереотипов и способов дейст-
вия. Известное может быть препятствием к новому, 
не потому, что новое неправильно, а просто потому, 
что старое привычно. 

В реальной действительности осуществляется ди-
алектическое единство и взаимосвязь основных ком-
понентов профессиональной деятельности врача: 
гностического, проектировочного, конструктивного. 
Вместе с тем, успех лечения в огромной мере зависит 
и оттого, насколько врач умеет расположить к себе 
больного, завоевать его доверие, превратить его са-
мого в активного соучастника лечебного процесса, 
то есть от того, насколько развиты у врача коммуни-
кативные умения, составляющие следующий компо-
нент врачебной деятельности. 



4. Коммуникативный компонент. В русском язы-
ке, как известно, этимологически название профес-
сии «врач» связано с глаголом «врать», первоначаль-
ное значение которого - «говорить», «заговаривать». 
То есть врач - человек, способный «заговорить» бо-
лезнь. Следует отметить, что в самом названии про-
фессии заключена установка на диалог, на включе-
ние личностных ресурсов пациента в процесс лече-
ния. Лечение больного не сможет осуществляться вне 
акта коммуникации, так как он несет в себе элемент 
убеждающего воздействия, требующего для дости-
жения намеченной цели активного взаимодействия 
обоих партнёров. Реализуя свои профессиональные 
умения на практике, врач неизбежно выражает свое 
личное отношение к пациенту, которое может быть 
технократическим, то есть рассмотрение больного 
как нозологической единицы, как объекта, к кото-
рому следует применить определенную технологию 
лечения, либо гуманистическим, то есть видение в 
пациенте не только смысла своей деятельности, но и 
субъекта, активное и сознательное участие которого 
в лечебном процессе имеет первостепенное значение 
для успеха лечения. 

5. Коммуникативный компонент теснейшим об-
разом связан с организаторским компонентом, по-
скольку врачу приходится управлять и организовы-
вать деятельность других людей. В квалификацион-
ной характеристике отмечается, что врач должен осу-
ществлять организационно-методическую работу, 
решать задачи организации деятельности лечебно-
профилактических учреждений и руководить сред-
ним и младшим медицинским персоналом. Для этого 
он должен обладать операционными и концептуаль-
ными способностями. Операционные способности в 
отношении врач-пациент заключаются в том, чтобы 
вести больного и эффективно разбираться с возника-
ющими в ходе лечения вопросами, и проявляются в 
навыках общения, суждении, аналитичности. Кон-
цептуальные способности определяют видение об-
щей картины заболевания, направление лечения, 
личность больного, его социальный статус, окруже-
ние, условия жизни. Концептуализация - это возмож-
ность брать разбросанные и иногда противоречащие 
друг другу идеи, явления и мнения и выстраивать их 
в умственный образ, в котором каждый элемент име-
ет логическое взаимоотношение с целым. 

Итак, профессиональная деятельность врача вклю-
чает пять компонентов: гностический, проектировоч-
ный, конструктивный, коммуникативный и организа-
торский, которые наполняют содержанием и опреде-
ляют специфику профессиональной речи. Однако 
развитые гностические, проектировочные, конст-
руктивные, коммуникативные и организаторские 
умения, делая специалиста профессионалом высоко-
го класса, являются явно недостаточными, поскольку 
ядром специалиста является не сама деятельность, а 
мотивационно-ценностное отношение к объекту 
деятельности - человеку. Например, коммуникатив-
ные умения врача приобретают нравственную цен-
ность в том случае, если они являются отражением 
таких качеств как гуманность, милосердие, долг. 
Гностические умения врача особую значимость при-
обретают тогда, когда они мотивированы отноше-
нием кчеловеку как высшей ценности и отношением 
к сохранению его жизни и здоровья как к высшей 
цели своей профессиональной деятельности. 

В общем плане понятие «ценность» выражает зна-
чимость или функциональную характеристику тех 
или иных явлений, связанных с социально-истори-
ческой деятельностью людей, Ценность органичес-

ки связана со смыслом и целью существования чело-
века, его деятельностью, направленной на удовлетво-
рение тех или иных интересов, запросов, потребнос-
тей и регулирующей социально-индивидуальное по-
ведение человека. 

Известно, что все ценности основаны на реаль-
ностях общественной жизни. Общество моделирует-
ся как нормативная система, которую интегрируют 
ценности. Поскольку каждый знает, что ценят, к чему 
стремятся люди, что можно от них ожидать, то он про-
гнозирует их поведение и соответственно строит 
свое. Таким образом, общество задает критерии вы-
бора - внедряет единую систему ценностей. 

Система ценностей соединяет общество с чело-
веком и оказывается основным механизмом включе-
ния его в систему общественных отношений. Но 
прежде чем выявить себя в роли регулятора внешнего 
поведения человека и его взаимных общественных 
связей, система ценностей порождает в сознании 
специальную личностную систему ценностных ори-
ентации, через посредство которой она проявляет 
свою социально-регуляторную функцию. Социаль-
ный, в переводе с латинского socialis, трактуется как 
общественный, дружеский, находящийся в ближай-
шем окружении. В русском языке «общество», «об-
щественный», общий и т.д. имеют корень -общ- име-
ющий значение единения, согласия, принадлежнос-
ти всем, взаимосвязи. Исходя из этимологии слова 
«общество», понятие общества имеет смысл объеди-
нения конкретных людей, неповторимых в своей 
сути, имеющих личную индивидуальность, а не без-
ликих сущностей. Объединения людей происходят 
на основе различных интересов: профессиональных, 
идейных и т.д. То есть общество начинается с кон-
кретного человека, объединенного с другими посред-
ством семейных связей, дружеских, профессиональ-
ных. Прочность этих связей зависит, прежде всего, 
от духовного родства, в основе которого лежит симпа-
тия (sympathia в переводе с греч,- совместное чув-
ствование). 

В медицине есть рекомендация, предложенная 
еще древними: Medice, cura te ipsum (врач, исцели 
себя сам). И не зря эта, забытая многими заповедь, 
имеет вневременную актуальность: сложно доверять 
врачу свою жизнь и исцеление от недуга, если у того 
существуют проблемы с собственным здоровьем, в 
силу чего он не сможет оказать полноценную помощь 
нуждающемуся в ней человеку, несмотря ни на какие 
современные технологии. Безусловно, врач может 
владеть различными методиками, быть эрудирован-
ным человеком, но если у него самого проблемы, кото-
рые эти знания не помогают решить, о какой тогда 
эффективной помощи обществу, иначе говоря, о слу-
жении может идти речь ? 

В контексте выщеизложенного попробуем проди-
агностировать (diagnosis — распознание) наше совре-
менное общество, которое вопиет о своих недугах по-
средством следующих симптомов: утрата ценност-
ных ориентиров, распад семей (формализм брачных 
отношений), брошенные дети, алкоголизм, наркома-
ния, равнодушие, цинизм, половая распущенность, 
безответственность за свою жизнедеятельность, 
лень и обвинение в своих неудачах всех, кроме себя, 
начиная с близких, и кончая руководством страны, 
Западом, Америкой и, наконец, Господом Богом. 

Утрату ценностных ориентиров мы связываем, 
прежде всего, с кризисом системы образования, по-
скольку именно она подразумевает реализацию как 
направленных действий, посредством которых инди-
вид старается привить желаемые черты и свойства, 



так и ненамеренных спонтанных воздействий, благо-
даря которым индивид приобщается к культуре и не 
только становится полноправным членом общества, 
но и сам ощущает себя полноценным человеком в 
этом обществе. Кризис в системе образования явля-
ется частью общего кризиса в сфере социально-эко-
номических, политических и духовных отношений. 
Это находит свое выражение в возникновении про-
тиворечия между основными тенденциями форми-
рования личности: унификацией («быть как все») и 
индивидуализацией (формирование эгоцентричес-
кой Я-концепции). В итоге может формироваться тол-
па, которой управлять сложно, а порой и невозможно 
(как история, так и реальность свидетельствуют как 
раз об этом факте, подчеркивая разрушительную си-
лу толпы, ее непредсказуемость и безликость). 

Прокрустово ложе педагогики вмещает только 
«субъект» своей деятельности, унифицируя индиви-
дуальность как отдельного ребенка, так и того, кто 
обучает. Не отрицая необходимость научных иссле-
дований в области образования (обучения и воспита-
ния), невозможно не заметить, что существует отрыв 
этих исследований от результата, который проявля-
ется в нарастании элементарной неграмотности мо-
лодежи и исчезновении человечности в человеке. Ре-
бенок теряет способность учиться самому, мыслить 
самостоятельно, усваивая в большей или меньшей 
степени догматизмы начальных знаний о науках, пре-
подавание которых зависит от качества предметной 
и методической подготовке педагога. В результате, 
выпускники школ, в большей степени (исключения 
составляют дети, получившие хорошее домашнее об-
разование, данное родителями, а не репетиторами) 
не имеют должной умственной и нравственной под-
готовки для продолжения обучения в области выб-
ранной профессии. И эта неподготовленность скорее 
не вина школ, а беда. 

То же самое касается и педагогов (диплом о выс-
шем образовании еще не есть свидетельство о том, 
что это действительно образованный человек, а не 
человек, прошедший, скорее, прослушавший курс 
профессиональной подготовки), на первом месте у 
которого стоят только финансовые проблемы, явля-
ется не самым лучшим примером для подрастающего 
поколения. Кроме того, малая зарплата указывает на 
то, что общество неадекватно оценивает труд педаго-
га, а тот, в свою очередь, не стремится к самоотдаче и 
самосовершенствованию. 

В школу родители отдают детей, вверяя их жизнь 
и нравственное здоровье профессионалам (как они 
считают), в надежде на то, что в этом социальном ин-
ституте дети не только будут получать знания по раз-
ным предметам, но и научат учиться, добывать само-
стоятельно необходимые знания на основе уже полу-
ченных, Нов школе детей встречает чаще всего мора-
лизаторство, равнодушие и сомнительный пример 
желания выжить и самоутвердиться любой ценой. 
Поэтому дети, если им повстречался действительно 
Учитель, который учит не только словами, передавая 
им свои постоянно пополняющиеся знания, но и дела-
ми, хранят и проносят его образ через всю жизнь. 

Есть разницав словах «учитель» и «педагог», преж-
де всего смысловая. Учитель учит и результат его де-
ятельности — грамотные, размышляющие ученики. 
Неоднозначность толкования древнегреческого сло-
ва «педагог» (дословно «детоводитель»), обозначав-
шего раба, со всеми вытекающими из его положени-
ями возможностями (а у раба есть единственная воз-
можность в случае недовольства своим хозяином — 

I бунтовать), в обязанности которого входило постоян-

ное пребывание с детьми хозяина, приводит к неод-
нозначности самого образовательного процесса. С од-
ной стороны, чему может раб научить свободнорож-
денного? В нашем случае, это раб традиционной пе-
дагогической системы, не имеющий права иметь сво-
его мнения, а выполнять только то, что положено, по 
сути такими же рабами, но в силу личных талантов, 
ставших надсмотрщиками этой системы. Из значе-
ния этого слова вытекает и результат деятельности 
педагога: формирование психологии раба, не способ-
ного иметь собственное мнение, которым легко мани-
пулировать и живущим по принципу Homo homini lu-
pus est (человек человеку волк), основанному на не-
любви и, прежде всего, к самому себе. 

Нелюбовь эта выражается в гипертрофирован-
ном эгоизме, когда человек в центр соей жизни ставит 
свое «Я» , раздувающееся по мере его взросления, и 
живет по принципу, что ему все должны. Реализуется 
это в таком типе социального поведения, которое в 
социологии имеет название «пролонгированного ин-
фантилизма», когда человек боится ответственности, 
бежит от нее, стремится переложить на других, а для 
себя громогласно требует социальной защиты и на-
деется не на собственные силы, а на помощь со стороны 
государства или общества. Данный тип поведения — 
закономерный результат такого устройства обще-
ственной системы, в которой человеку уготована роль 
«винтика». Психологическое ощущение собственного 
бессилия формируется в тоталитарных или близких 
к ним политических режимах. В условиях строго конт-
ролируемого и регламентированного распорядка 
жизни рано или поздно вырабатывается эффект вы-
ученной беспомощности. Личность чувствует себя бо-
лее свободной в ситуации, когда решение принимается 
не ею самой, а предлагается властными структурами 
или каким-то авторитетом, а она (личность) является 
лишь исполнителем и проводником их воли. Неотъем-
лемыми чертами характера становятся не стремле-
ние к самореализации в сочетании с развитым чувст-
вом долга, не осознанная дисциплинированность, а 
тупая исполнительность, лишенная саморефлексии. 

Опыт психотерапевтической работы в нашей 
стране и других государствах показал, что большин-
ство людей недооценивают те, пусть и небольшие, 
возможности изменения себя, собственной жизни, 
отношения к такому изменчивому окружающему 
миру. Человек уже сам стремится избежать проблем, 
связанных с жизненными переменами , потому что 
они связаны с неизвестностью, с необходимостью 
взять ответственность за их решение на себя (т.е. обя-
занность перед обществом), требуют риска. Обра-
тной стороной этих стереотипов поведения выступает 
«паразитическая новация». Она основана не на же-
лании трудиться, а на стремлении «перехитрить госу-
дарство и обдурить систему» (забывая при этом, что 
государство - это люди), т.е. достигать своих целей 
вопреки морали, и основному нравственному закону 
«поступать с другим так, как ты хочешь, чтобы с тобой 
поступали». Такое поведение является своеобразным 
способом восстановления «справедливости» путем 
мести властям и компенсацией материальной (в виде 
незаконного присвоения денежных средств и др.) и 
психологической (в виде слухов, домыслов и т.д.) за 
понесенные потери или за неосуществленные воз-
можности по вине, прежде всего, самого человека. 
Все это усваивается в семье в процессе передачи со-
циального опыта. 

В советскую эпоху, догматический постулат «се-
мья - ячейка общества» выражал определенный 
нравственный принцип социалистической идеоло-



гии. Если в семье возникали проблемы, общество, на 
основании этого принципа, имело право вмешивать-
ся в этот конфликт доступными, и как ему казалось, 
верными средствами (публичные разбирательства 
на комсомольских и партийных собраниях, товари-
щеские суды, общественное порицание и т.д.). Зачас-
тую такое вмешательство приносило больше вреда, 
чем пользы, последствия которого общество пожина-
ет в настоящее время: крайняя степень индивиду-
ализма («моя жизнь, что хочу, то и делаю») без приня-
тия ответственности на себя за последствия поступ-
ков; передача функций семейного воспитания систе-
ме образования; нежелание и вытекающее из него 
неумение решать честным путем возникающие жиз-
ненные проблемы; взваливание семейных проблем 
на социальные службы; так называемая свобода лич-
ности, выражающаяся во вседозволенности (половая 
распущенность во всех формах и видах, алкоголизм, 
наркомания, безответственность за свою жизнь и за 
результаты своей профессиональной деятельности 
и т. п). По сути человек становится вместо созидателя 
общества паразитом общества. 

Не редко в качестве критерия благополучия семьи 
рассматривается материальный достаток и связан-
ное с ним социальное положение (статус в обществе). 
Можно предположить, что с позиций социального 
прогресса критерием благополучия семьи следует 
считать то, какие дети - будущие члены общества -
выходят из этой семьи. Именно дети могут стать той 
лакмусовой бумажкой, по которой можно судить о 
благополучии семейных взаимоотношений и всего 
общества в целом. 

Следует помнить, что общество начинает форми-
роваться и развиваться вместе с институтом семьи. 
Институт семьи появился вместе с человеком «И со-
творил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. 
И благословил их Бог, и сказал им Бог; плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею» (кн. Бытия 1: 27, 28). 

В основе истинных семейных отношений лежит 
любовь, характеристики которой даны в 1-м Посла-
нии апостола Павла к коринфянам: « Любовь терпе-
лива, добра, не ревнива, не хвастлива. Она не разду-
вается от гордости, не ведет себя неподобающе, не 
себялюбива, не раздражительна, не считает свои 
обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими 
радуется правде. Она всегда защищает, всегда верит, 
всегда надеется, всегда терпит.» Безусловно трудно 
следовать путем любви: терпеть, а не вымещать свою 
обиду, прощать, а не мстить. По сути, любовь это еже-
дневный, ежечасный подвиг во имя своих родных, 
друзей, коллег. Это жизненный выбор человека, су-
мевшего обуздать свои эмоции и подчинить их сердцу 
и разуму. И этот выбор приносит свои плоды. Кто-то 
сказал, что человеку достаточно мгновения, чтобы 
лечь на амбразуру, и нужна вся жизнь, чтобы стать 
достойным человеком. 

Нередко любовь путают со страстью, часто назы-
ваемой «животной», поскольку она в равной мере 
обобщена, безлична и неразборчива. Ее еще можно 
описать как взаимное влечение мужских и женских 
половых органов и сослаться на труды Зигмунда 
Фрейда как определяющее исследование этого вида 
половых взаимоотношений (назвать это любовью 
считаем кощунством). Страсть разрушительно дей-
ствует прежде всего на сам источник страсти, и если 
лицо, к которому эта страсть испытывается, эмоци-
онально откликается, то это разрушение затрагивает 
не только его, но и окружающих их близкий людей, 

И это еще один источник семейных разладов, от 
которых страдают дети. Необузданность чувств при-
водит к разрушению семьи. Противостоять этому 
должна прежде всего женщина, поскольку именно 
она несет ответственность за домашний очаг, кото-
рый издревле считался фокусом (focus — с лат. очаг) 
семейных взаимоотношений. Эмансипация женщин 
(emancipatio с лат. — отказ от своих прав) выглядит 
по меньшей степени странно в свете феминистичес-
кого движения. Обычно под феминизмом понимают 
борьбу, или шире — движение женщин за свои, а ча-
ще равные права с мужчинами. У женщин никто не 
забирал права рожать и воспитывать детей, быть 
вместе с мужем равноправным членом общества. Муж 
работает и обеспечивает семью, пока женщина в си-
лу определенных причин (рождение и кормление 
грудью, воспитание маленьких детей) не может зани-
маться профессиональной деятельностью. Другой 
вопрос, что современной молодежи хочется все и сра-
зу. И это еще один стереотип социального поведения 
современной личности, именуемый в социологии «ге-
донистический», ориентированный, в первую оче-
редь, на получение удовольствий, погоню за наслаж-
дениями, приобретающий форму удовлетворения 
потребительских желаний. И здесь есть место для 
возникновения критической ситуации: молодой же-
не (здесь проявляется проблема воспитания) может 
не хватить терпения (любви) пережить временное 
становление мужа как специалиста и просто мужа. 
А рядом - подруги, родители и т.п. Молодая женщина 
начинает требовать от супруга внимания, посещения 
развлекательных заведений, приобретения каких-то 
вещей. У последнего появляется внутренний конф-
ликт между желанием удовлетворить требования же-
ны и материальной или физической невозможностью 
это сделать. В результате появляется кризис семей-
ных взаимоотношений, который может быть преодо-
лен ситуационными диалогами, основанными на 
любви (определение см. выше), либо это будет выход, 
ведущий к распаду семьи. 

Женщина, устав ждать, выходит на работу либо с 
целью самореализации и надеждой ее оценивания 
обществом, либо с целью материально обеспечить се-
бя и детей (в этом случае женщина узурпирует право 
мужчины на обеспечение семьи). В этом случае муж-
чина отстраняется от семейных проблем и становится 
сторонним наблюдателем за теми процессами, кото-
рые происходят в жизни жены и его семьи. Внутрен-
не он начинает ощущать себя неудачником, посколь-
ку не оправдал надежд любимого человека, и здесь 
возможно следующее развитие событий, зависящее 
оттого, ёсть или нету него духовный стержень, зало-
женный еще в его семье. Молодой муж может при-
нять мысль о том, что он неудачник, смириться с ней 
и начать жалеть себя, он начинает пить, принимать 
наркотики, постепенно входя в мир иллюзий, где он 
все может, он герой и т.п. Начинаются запои, потому 
что, пробуждаясь, он встречается с уже возросшими 
проблемами, и он видит в одурманивающих налитках 
единственный выход уйти от них. В этом случае не-
обходима, прежде всего, любовь близких, которая 
пробудила бы его к смелости принятия волевого ре-
шения взглянуть в лицо этой разрушающей и опус-
тошающей силе внутри себя, преодолеть жалость к 
себе самому и устоять в любви к близким. Никакая 
терапия, кодирование и прочие методики не помогут, 
если человек не сделал свой выбор в пользу семьи. 
Внутренне сильная личность, чтобы доказать близким, 
что он не неудачник, начинает работать сутками, де-
лает карьеру и зачастую уже не может остановиться. 



Происходит трансформация семьи в его сознании: 
она уже из цели превращается в придаток, свидетель-
ствующий о благополучии в общественном мнении. 

Подобное самоутверждение, проявляющееся 
внешне в материальном благополучии и социальном 
статусе, могут спровоцировать подлинные семейные 
трагедии, воплощенные в детях (пресыщенность и 
материальная избалованность, при отсутствии объ-
единяющей силе любви и нужности друг другу при-
водит к наркомании, циничному отношению к себе, 
родителям, к самой святости брака и семьи. Отсюда -
гражданские браки — страх взять ответственность 
за себя и за избранника; свободная любовь, т.е. всту-
паю в интимные отношения с кем хочу по принципу 
«в жизни надо все попробовать»: животные, дети, од-
нополые особи и т.п.). До детей, в сущности, дела нет, 
идет соревнование взрослых. Женщина делает свою 
работу, мужчина — свою, самоутверждаясь в глазах 
друг друга и общественного мнения. Заниматься вос-
питанием некогда, для этого есть няни, гувернантки; 
забыты обязанности и права матери и отца, жены и 
мужа. В результате служебные романы и почти уза-
коненная проституция. Получается внешне семья 
есть, но внутри ее уже давно нет. Чувствуя, что что-
то не так, жены и мужья обращаются за помощью к 
психоаналитикам (не факт, что у того самого все в по-
рядке), к экстрасенсам, гадалкам и магам. В лучшем 
случае, если попадется шарлатан, отделаются опус-
тошением кошелька, в худшем — временная помощь 
может обернуться непоправимым: вторжение в ду-
ховный мир не проходит бесследно. Не зря гадание, 
магия (неважно, белая или черная, суть одна) счита-
лось злом, уходящим корнями в доисторическую эпо-
ху. Люди, не знающие историю развития человечес-
кого общества, а знакомые только с историографией 
определенных исторических событий, пытаются лег-
комысленно проникнуть в тайну, которая может их и 
их близких уничтожить. 

В силу ограниченности рамками статьи, многие 
проблемы остались неосвещенными, но они являют-
ся лишь следствием основных проблем, затронутых 
здесь: суициды, ранние беременности (11-12-летние 
матери) — следствие как непродуманных школьных 
программ, так и семейного отсутствия воспитания; 
отсутствие родительской опеки, внимания в раннем 
и подростковом возрасте (дети-попрошайки на ули-
цах, собрания в подъездах, подвалах, толпы праздно-
шатающихся по улицам подростков, детская пре-
ступность). 

Большое количество в обществе неблагополуч-
ных, неполных семей, разрыв семейно-родственных 
связей, нежелание идти на контакт представителям 
разных поколений, который подменяется в плане вос-
питания и социализации современными средствами 

коммуникации, резко снижает воспитательную фун-
кцию современной семьи. Результат мы наблюдаем 
ежедневно: отсутствие уважения к ближнему (не-
важно здесь, будь то пассажир в автобусе, коллега 
по работе, дедушка, бабушка, отец, мать, дети, внуки, 
и т. д.), проявляющемуся не в мудрости, а в своеобраз-
ном возрастном снобизме и детском максимализме. 

Система образования, ориентированная на ис-
пользование новых информационных технологий, за-
частую заимствованных из американской и западно-
европейской систем образования (что не всегда под-
ходит к российской ментальности) подменяет Лич-
ность Учителя средствами обучения. В этом случае 
упускается очень важный момент: только личность 
может воспитать личность и только характер форми-
рует характер. Точно так же можно сказать и о враче: 
только личность, решившая свои собственные проб-
лемы (связанные со здоровьем, социальные и пр.), мо-
жет помочь страдающему человеку, меняя его само-
восприятие и отношение, основанное на обиде, завис-
ти, лени и т. п. к окружающему миру. 

Таким образом, врач, являясь представителем 
своей семьи в социуме и «продуктом» качественной 
системы образования, мудро подходящий к каждому 
пациенту, «может стать благодетелем всего общест-
ва, умножая добрые дела, духовные радости и про-
изводительность, предупреждая злые мысли, наме-
рения и всякие подлости,., создавая духовно-телес-
ную аристократию...» [4]. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
Данная работа представляет собой научно-теоретическое исследование, проводимое 
на этапе реформирования политической системы Российской Федерации. В комплексе 
рассмотрены теоретико-методологические вопросы построения государственно-слу-
жебных отношений, формирования политических моделей управления и возможное 
их применение в российском обществе. 
Научное исследование носит комплексный характер и может быть использовано в рам-
ках учебного пособия по политологии, правоведению, журналистике и государствен-
ному и муниципальному управлению. 

Проблема отношения публичной службы и поли-
тической власти - один из коренных вопросов обще-
ственных наук. Институционально-правовые основы 
деятельности публичной службы, принципы полити-
ческой нейтральности и способы интеракции полити-
ческой власти, публичной службы и общества в раз-
личных политических системах вырабатывают опре-
деленное понимание моделей публичной службы. 

Феномен моделирования публичной службы тра-
диционно привлекает к себе внимание зарубежных 
и российских политологов, историков, юристов и со-
циологов. В отличие от юридической и социологичес-
кой науки, изучающей внутренние проблемы разви-
тия государственной службы и административные 
аспекты государственности, политическая наука со-
средоточивает внимание преимущественно на «внеш-
нем измерении» службы, помещая ее в более широ-
кий социальный контекст. Одна из центральных проб-
лем в этой связи — моделирование взаимодействий 
политической и административной деятельности, 
политики и службы. 

С появлением государства и дифференциацией 
общественной структуры на управляющих и управ-
ляемых происходит дальнейшее структурирование 
управляющей политической модели. Это обусловле-
но наличием двух базовых функций публичного управ-
ления, связанных, во-первых, с принятием ключевых 
управленческих решений и, во-вторых, с их реализа-
цией. Таким образом, деятельность органов публич-
ной власти подразделяется на деятельность полити-
ческих должностных лиц и административную де-
ятельность (т.е. службу). При этом «цели админист-
рации никогда не бывают первичны, они всегда вто-
ричны ... администрация всегда представит нам сово-
купность средств, позволяющих осуществлять реше-
ния политической власти». Указанная дифференци-
ация порождает важнейшую общественную проб-
лему — соотношение политического и административ-
ного управления, определение «границ» вмешатель-
ства политической элиты в разрешение администра-
тивных вопросов и бюрократического аппарата - в по-
литическую деятельность' . 

В условиях демократического режима данная проб-
лема т р а н с ф о р м и р у е т с я в конкретную задачу — 
обеспечить, с одной стороны, эффективную непре-
рывную работу государственного аппарата незави-
симо от смены у власти политических партий и бло-

ков, с другой — реализовать политическую програм-
му победивших на выборах сил. 

Замещение политических должностей осуществ-
ляется на основе конкуренции в ходе выборов, а ад-
министративные должности замещаются исключи-
тельно на основе оценки профессиональных качеств 
(через открытый конкурс и механизмы служебной 
карьеры). Таким образом, формируются открытая, 
включенная в сферу политической конкуренции эли-
та и профессиональный, независимый от политичес-
кой конъюнктуры аппарат, призванный реализовы-
вать программы победивших на выборах политичес-
ких сил, исходя из принципа лояльности. Заметим, 
что практическая реализация положений данной кон-
цепции способствовала как созданию на Западе про-
фессионального чиновничества, играющего важную 
оптимизирующую и стабилизирующую роль в систе-
ме публичного управления, так и реализации деклари-
рованногов конституциях демократических стран пра-
ва на равный доступ граждан к публичной службе2. 

Возникшая на базе исследования реальной управ-
ленческой практики критика концепции дихотомии 
политики и службы, развеивает миф о «рациональ-
ной бюрократии», беспрекословно реагирующей на 
политические импульсы, исходя из принципа лояль-
ности. Выясняется, что через ряд механизмов (слу-
жебное консультирование и предоставление инфор-
мации, административное нормирование, служеб-
ную самодеятельность) государственная служба и 
бюрократический аппарат оказываются «введенны-
ми в политику». Причастность к формированию и 
проведению государственной политики позволяет 
служащим не только соучаствовать в принятии поли-
тических решений, но и выступать в качестве само-
стоятельного политического фактора — проводить 
собственную политическую линию. 

Современные западные политические режимы 
нашли в целом эффективные политические модели 
поддержания если не классической дихотомии: «по-
литика — служба», то, по крайней мере, ситуации, 
когда государственный аппарат при всей его вовле-
ченности в политический процесс все же подотчетен 
как политическому классу, так и обществу. При этом 
в периоды структурных реформ «политическое дав-
ление» на публичную службу усиливается (серьез-
ные реформы здесь были осуществлены, в частности, 
в период «неоконсервативной революции»)3 . 



Исходя из выше изложенного, можно выделить 
следующие политические модели публичной служ-
бы, функционирующие в политических системах 
западных государств: 

— традиционную, модернизационную, транзи-
торную модели (по С. Эйзенштадту); 

— модели сочетания "партийности" и "политизи-
рованности" публичной службы в развивающихся 
странах (по Ф. Риггсу); 

— идеальную, реальную и конвергирующую мо-
дели взаимодействия государственной службы и по-
литической власти (поДж. Эбербаху); 

— формально-конституционное, контр-формаль-
но-конституционное, политико-административное 
и теоретическое моделирование по У. Нисканену (по 
К. Сикстону). 

Как видно, представителями различных течений 
и школ создано немало интересных моделей интерак-
ции политической и административной элит, взаимо-
отношений чиновничества и общества. Одной из пер-
вых являлась модель С. Эйзенштадта (1963 г.), созда-
теля теории модернизации, описавшего три варианта 
взаимодействия «бюрократов» и «политиков» в уело- . 
виях традиционного, современного и переходного 
обществ4: 

1) традиционная модель — «бюрократия, ориен-
тированная на правительство» - характеризуется бес-
правием чиновника перед политической властью 
(часто компенсируемое его же произволом в отноше-
нии общества); отсутствием какой бы то ни было кор-
поративности, внутренней автономии, гарантий карь-
еры; чиновник выступает в качестве личного слуги 
правителей и государства, ими персонифицируемо-
го; эту модель характеризует полная слитность служ-
бы с политикой в духе описанных Н. Макиавелли кли-
ентелистских отношений: «.. .государь правит в окру-
жении слуг, которые милостью и соизволением его 
поставлены на высшие должности и помогают ему 
управлять государством. Эти доверенные лица будут 
всячески поддерживать государя, зная, что им постав-
лены у власти и сильны только его дружбой и мощью. 
Но и государь со своей стороны должен стараться 
удержать преданность своего министра, воздавая ему 
по заслугам, умножая его состояние, привязывая его 
к себе узами благодарности ...»5; 

2) модернизационная модель — «бюрократия, 
ориентированная на общество» - характеризуется 
правовой и социальной защищенностью служащих, 
их автономной от политической власти организацией 
(что гарантирует своевременное продвижение по 
службе), развитостью корпоративного духа; незави-
симостью от политики сочетается с подчиненностью 
правительству (в том числе и посредством контроля 
за бюджетом государственных учреждений) демо-
кратическим контролем «снизу»; 

3) транзиторная модель — «бюрократия, ориен-
тированная на саму себя» - характеризуется полити-
ко-правовой бесконтрольностью чиновника, уже вы-
шедшего из-под надзора авторитарного государства, 
но еще не контролируемого сильным гражданским 
обществом и демократическим государством; выс-
шие должностные лица действуют в своих личных ин-
тересах; рекрутирование носит семейственный ха-
рактер, государственная служба рассматривается 
как синекура; в управлении доминируют формализм 
и чиновничий ритуал. 

Хотя модели Эйзенштадта имеет существенный 
недостаток (гетерогенность критериев классифика-
ции), они представляют немалую ценность для пони-
мания мотиваций бюрократии, их обусловленности 

характером политической системы, уровнем соци-
ального развития. 

Известность в политологической литературе 
приобрели и модели Ф. Риггса (1969 г.), различающе-
го два типа бюрократии в зависимости от возможнос-
тей последней воздействовать на правительство1': 

1) «партийно-ориентированную» - рекрутирова-
ние и продвижение по службе зависят от поддержки 
со стороны партии, которая таким образом благода-
рит активиста за участие в борьбе; в своей професси-
ональной деятельности чиновник учитывает пози-
цию своей партии; принимаемые им решения носят 
характер определенного фаворитизма; 

2) «собственно политизированную», т.е. ориен-
тированную на то, чтобы играть самостоятельную по-
литическую роль, а не послушно осуществлять реше-
ния высших органов государственной власти. 

Исследователь пришел к выводу о существовании 
корреляции между этими двумя типами соотношения 
политики и управления. Он вычленяет четыре типа 
ситуации, в которых по-разному комбинируются пар-
тийность и политизированность бюрократии. 

Понятие «политизированность» у данного автора 
означает нацеленность административной элиты на 
самостоятельное овладение властью, а не на выпол-
нение решений правительства. 

Еще один вариант анализа того, как могут соотно-
ситься между собой бюрократия и публичная власть, 
был дан в 1981 году Дж. Эбербахом и его соратниками 
Р. Патнэмом и Б. Рокманом7: 

1) модель — самая простая и, в этом смысле — «иде-
альная», совпадающая в целом с концепцией М. Ве-
бера: политики правят, а чиновники управляют; пер-
вые принимают решения, вторые их выполняют; эта 
модель не только идеальна, но и идеалистична; «раз-
личия между политикой и управлением, между при-
нятием решений и их выполнением подходит на ска-
зочного чеширского кота, при близком рассмотрении 
которого субстанция исчезает и остается одна только 
насмешливая улыбка»". 

2) модель — «реальная»: политики и чиновники 
совместно разрабатывают и принимают решения, 
выполняя при этом разные функции — бюрократия 
выступает в качестве нейтрального эксперта; поли-
тики: придают решениям четкую политическую на-
правленность. 

Эта модель, считают авторы, достаточно точно от-
ражает реалии демократических стран, однако пре-
увеличивать степень ее реалистичности не следует: 
политика постепенно профессионализируется, а чи-
новники все явственнее выступают на поприще ар-
тикулирования частных или групповых интересов. 

3) модель — «конвергирующая»: и политики, и чи-
новники участвуют в принятии решений; при этом 
политики агрегируют интересы разрозненные, неор-
ганизованные, ачиновники — выражают четко и точ-
но сформулированные интересы организованных 
клиентел. 

Сегодня, по мнению авторов, на повестке дня сто-
ит конвергенция функций, ведущая к формированию 
четвертой модели — «гибридной», в которой раство-
рится веберианская формула и исчезнет какая-либо 
существенная разница между ролями политика и бю-
рократая. 

Своеобразную модель взаимоотношений поли-
тиков и чиновников предлагает исследователь из Ве-
ликобритании К.Сикстон10. Проанализировав оте-
чественный опыт, он насчитал четыре разных модели 
функционирования политико-административных 
связей. Первая модель обозначена им как «формаль-



но-конституционная», существующая в британской 
конституционной теории и ортодоксальных учебни-
ках политологии: высшая исполнительная власть в 
государстве принадлежит не чиновникам, а полити-
кам, ответственным перед парламентом и обществом; 
долг чиновника — ввести политика в курс дела, обри-
совать проблему, условия и возможные способы ее 
решения, а затем наилучшим образом реализовать 
решение, ответственность за которое несет политик. 

Вторая модель выступает «контробраэцом» офи-
циальной первой версии: речь идет о позиционирова-
нии чиновничества в политической системе, его неог-
раниченном доступе к информации и документам, 
вменяемой в его обязанности экспертно-консульта-
ционной функции и т.д.; о всевластии бюрократии, 
подчиняющей себе законно избранных политиков. 

Третья модель названа автором «политико-адми-
нистративной» или «пасторалью в Уайт-холле»: ника-
ких конфликтов, а тем более войн между элитами нет; 
отношения политиков и «мандаринов» сложны и не-
однозначны, однако чаще всего они находят способ 
договориться. Суть договора в том, что служащие 
предпочитают не «слабых», а «сильных» министров, 
добывающих достойное бюджетное финансирова-
ние. Министры же, в свою очередь, предпочитают 
сильных «замов», избавляющих их от бюрократичес-
кой текучки. Одни дают профессиональные советы, 
другие придают решению определенную политичес-
кую «чувствительность»". В результате процесс 
принятия решений предстает в виде конструктив-
ного взаимодействия политиков и чиновников. 

В качестве четвертой модели К. Сикстон приво-
дит теоретическое построение У- Нисканена, цен-
ность которого он усматривает не столько в критике 
реальной власти бюрократии, сколько в выявлении 
последствий употребления этой власти. Существен-
ным элементом экономической теории бюрократии 
является детерминированность логики поведенчес-
кого алгоритма чиновничества данными законом га-
рантиями занятости, продвижением по службе и т.д. 

Сопоставив все упомянутые выше формулы вза-
имоотношений политиков и служащих, К. Сикстон 
еще подтверждает магистральную для политической 
науки позицию: формально-конституционная мо-
дель параллельного существования двух раздельных 
сфер — политической и административной (полити-
ки принимают решения, а чиновники с энтузиазмом 
их выполняют) — карикатура истинного разделения 
труда между политикой и службой. В процессе 
управления выдержать в «чистоте» эту идеальную 
модель невозможно. Не более 1 % всей работы мини-
стерства идет перед глазами министра, в его присут-
ствии; его контроль — это меньше всего вопрос отда-
чи приказов и больше всего результат непрямого вли-
яния, создания соответствующего климата, прогнози-
рования ситуации, налаживания связей с парламен-
том, общественностью и т.д. Гибкие и тонкие связи 
между сферами политики и управления создают 
сложности для конституционной доктрины. Однако 
развитие института омбудсмена и парламентских ко-
митетов по контролю за деятельностью бюрократии, 
общественные движения в поддержку «открытого 
правительства» свидетельствуют о всеобщем при-
знании того факта, что служащие ни в коем случае 
не являются лишь механическими исполнителями чу-
жих политических решений. 

Специфика сегодняшней российской постгота-
литарной переходности применительно к деятель-
ности госаппарата заключается в практическом ис-
чезновении прежних достаточно жестких формаль-

ных правил, регулировавших его социальную де-
ятельность, хотя и не отрицавших способов теневого 
социального поведения чиновников, но в значитель-
ной степени их ограничивавших. 

Исчезновение «партии-государства» и номенкла-
турной организации, деградация прежней админи-
стративной этики, неразвитость гражданского об-
щества, незрелость современного политического 
класса привели к превращению российского чинов-
ничествав «квазибюрократический правящий класс» 
(А.В. Оболонский)12, внутренние интеракции в кото-
ром, а также взаимодействие с обществом строятся 
на основе клиентарных связей и отношений (М.Н. Афа-
насьев) 13. Модель современной российской публич-
ной службы, пользуясь классификацией С. Эйзен-
штада, можно определить как транзиторную, т.е. 
«службу, ориентированную на себя». Ее главная осо-
бенность - политико-правовая бесконтрольность 
чиновничества. Другое политическое моделирова-
ние сегодня не может применяться в чистом виде к 
публичному управлению в России, в связи с теми по-
литическими, экономическими и социальными усло-
виями которые сложились в стране. В этой связи оче-
видна ориентация на модернизационную модель в 
современной административной реформе российс-
кой публичной службы. В стратегическом плане — 
это придание ей минимально необходимых призна-
ков рациональности: 

1) обеспечение формально-юридической незави-
симости от политики, правовая и социальная защита 
служащих при условии неукоснительного соблюде-
ния ими закона; 

2) гарантированный карьерный рост, высокий 
уровень дисциплины и качества управления; 

3) контроль политического класса и гражданско-
го общества за деятельностью управленцев; 

4) ограничение и изживание протекционизма в 
кадровой политике. 

Соблюдения всех четырех составляющих приве-
дет российское общество к формированию реальной 
модернизационной модели публичной службы. 

Рационально организованная, профессиональная 
публичная служба в Российской Федерации, на ос-
нове указанного политического моделирования, явля-
ется важнейшим условием и средством реализации 
прав человека, включая право на участие в публич-
ном управлении. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Реформы, проводимые по западным лекалам на постсоветском пространстве, губи-
тельны для евразийской цивилизации. Развитие возможно только на основе уважитель-
ного и бережного отношения к собственной истории, культуре, традициям. 

В конце XX — начале XXI вв. Россия в очередной 
раз переживает переломный момент своего разви-
тия. Из социального в большевистской трактовке го-
сударства, каким был СССР, Россия делает попытку 
построения общественных отношений на основе де-
мократии и либерализма, получивших наибольшее 
распространение в странах Западной Европы и США. 
Такой вектор развития, в значительной мере вынуж-
денный, является этапом закрепления итогов «холод-
ной войны», в результате которой вырабатывается 
новая архитектура мирового устройства, которая, не 
сложившись окончательно, становится явно несим-
метричной и неустойчивой [4]. 

Россия, как и другие страны бывшего СССР, ока-
зались в сложной ситуации, утрачены многие преж-
ние внешнеполитические активы, экономические и 
торговые связи. Обрушение национальных эконо-
мик в постсоветских республиках породило безрабо-
тицу и другие социальные пороки, рыночные отноше-
ния проникли в духовную сферу, образование, меди-
цину. 

Коренное преобразование государства, общест-
ва, всей сферы экономики были неизбежны — стра-
ну тянули вниз непомерно разраставшийся военно-
промышленный комплекс, громадная армия, дружес-
кая помощь идеологическим союзникам, которые 
пожирали сотни миллиардов рублей во имя противо-
стояния «мировому империализму». В 90-е годы за-
медлились темпы развития экономики, в стагнации 
находилось сельское хозяйство. Экономика медлен-
но осваивала новые технологии, рос дефицит товаров, 
а их качество зачастую снижалось. 

К этому времени, когда в стране стали отчетливо 
проявляться системные кризисные явления, в обще-
стве еще не созрели силы, способные выверенным 
образом провести необходимые для государства и об-
щества реформы. Характерная для «догоняющего» 
социально-экономического развития тактика проры-

вов и толчков всегда содержит в себе много противо-
речий, что и проявилось в период горбачевского «ла-
вирования» (1985-1991 гг.), а затем и ельцинско-гайда-
ровской «либерализации» (с 1992 года) - обвальной, 
катастрофической ломки устоявшегося старого и 
разбазариванием всенародного богатства, созданно-
го многими поколениями наших соотечественников. 
Такая дилетантская «реформа» принесла большей 
части населения нашего Отечества огромные нравст-
венные и физические страдания. 

«Беловежские соглашения» Ельцина-Кравчука-
Шушкевича, игнорируя волю народов Союза Советс-
ких Социалистических Республик, высказанную на 
общенародном референдуме, одним махом развали-
ли государство на куски, а заодно и разорвали эконо-
мические связи ранее действовавшего единого на-
роднохозяйственного организма, подорвали стабиль-
ность и оборону распавшейся страны. Созданное на 
развалинах СССР Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ) явилось ничем иным, как псевдоконфе-
деративным устройством, «скрепленным» многими 
документами, никого и ничему не обязывающими, но-
сящими, как правило, чисто декларативный харак-
тер. Прошедший со времени создания СНГ период 
показал, что благие пожелания и намерения, пропи-
санные в различных документах его участников, не 
имеют четкого механизма реализации. Именно по-
этому в последние годы руководство новой России, 
формально не отказываясь от идеи активизировать 
роль СНГ, стало делать крен на выработку собствен-
ной государственной позиции, опираясь на собствен-
ные силы. 

Затянувшийся «переходный период» свидетель-
ствует о непрофессионализме российских реформа-
торов, совершенно не учитывающих отечественную 
историю и менталитет русского человека и, напро-
тив, сильно преувеличивающих роль либерализма и 
рынка как автоматических регуляторов развития. 



На самом деле оказалось, что между частной собст-
венностью и становлением рыночной экономики, а 
также между демократическими свободами и фор-
мированием государственности нет естественной и 
однозначной связи. Рынок, основанный на специфи-
чески приватизированной народной собственности, 
если и формируется, то медленно и с большими издер-
жками. Рынок так и не стал фактором обновления 
экономики, зато наглядно продемонстрировал эконо-
мический хаос, криминализацию общества, сепара-
тизм. 

Копирование чужого опыта, чужих методов без 
учета политического опыта народа, попытки в одно-
часье, прыжком, преодолеть отставание, мало похо-
дит на реформу - это скорее эксперимент, проводи-
мый за счет народа в пользу бюрократических, а то и 
мафиозных структур. По-прежнему для многих граж-
дан страны ухудшаются условия труда и жизни, насе-
ление вымирает, пустеют дальние окраины, и в то же 
время за границу уплывают колоссальные матери-
альные и духовные ценности, присвоенные непомер-
но обогатившейся олигархией. 

Эксперимент по уничтожению коммунизма шел 
в красивой упаковке «поддержки Демократических 
реформ», «гласности», «борьбы с тоталитарным 
прошлым» и, наконец, утверждения «общечелове-
ческих ценностей». В то же время были совершенно 
забыты уроки истории, из которых следует, что гармо-
ничного, целостного мира нет и не будет. 

Эпохи горячих и холодных войн не канули в прош-
лое. Многие современные зарубежные и отечествен-
ные ученые отмечают мозаичный, меняющийся кон-
гломерат государств, разделенных на определенные 
группы, которые втянугы в мировые интеграционные 
процессы. В этой мозаике выделяются своим техно-
генным и социальным развитием страны западной 
цивилизации, которые как бы подают пример ос-
тальному миру по государственному и надгосударст-
венному устройству, пропагандируя свои «общече-
ловеческие» ценности. При этом следует подчерк-
нуть, что западная цивилизация, внедряя свои «цен-
ности», проводит не дезинтеграционную политику, 
навязанную нам, а прямо противоположную — созда-
ет Европейский Союз, пытается принять общую 
Европейскую Конституцию и т.д. и т.п. 

Подзападными общечеловеческими ценностями по-
нимается, прежде всего, демократия и либерализм — 
инструменты, выработанные и успешно применяемые 
в западной цивилизации. Навязанне в условиях глоба-
лизации другим странам, эти инструменты, по сути, 
открывают экономики других стран для проникнове-
ния в них транснациональных корпораций и банков 
с целью приобщения населения этих стран к мирово-
му разделению труда, а главное, к их ресурсам, к экс-
плуатации и получению прибыли в неоколониальном 
варианте. В связи с этим, в частности, трудно не согла-
ситься с учеными —философами О.К.Валитовым и 
Ф.Г.Умеркаевым, которые утверждают следующее: 
«Если в России будет продолжена «политика откры-
тых дверей» для зарубежной сельхозпродукции да 
еще прекращены дотации сельскому хозяйству (хотя 
они существуют в странах с гораздо более благопри-
ятными условиями), полная деградация сельского хо-
зяйства неизбежна» [1,49]. 

То, что хорошо для Запада, не обязательно хорошо 
для остального мира. Внутри каждой культурно-исто-
рической системы (цивилизации) есть свой ритм дви-
жения, свои фазы развития: «зарождение — разви-
тие — расцвет — угасание». В цикличности, в смене 
стадий, заключается основная закономерность раз-

вития цивилизаций, и ни одной из них не дарована при-
вилегия бесконечного прогресса. Причем цивилиза-
ции не следует различать на «худшие» и «лучшие». 

История человечества есть история развития и ги-
бели цивилизаций, как природных систем, потреб-
ляющих, по Вернадскому, энергию живого вещества 
биосферы (биохимическая энергия). Эта энергия 
разнонаправлена, и одна система живет за счет дру-
гой, одна погашает другую, благодаря чему возникает 
их динамическое пульсирующее развитие [4). 

Навязываемая нам концепция единой «общечело-
веческой цивилизации», «общечеловеческих цен-
ностей», «общечеловеческой культуры» не имеет в 
этой связи социально-исторической основы, посколь-
ку подразумевает слияние человечества в единый ги-
перэтнос, что утопично и опасно для эволюции, теря-
ющей источник зарождения нового. Цивилизацию 
нельзя перенести искусственно, экспортировать, 
«привить», можно привнести только поверхностные, 
отдельные ее элементы. 

Историки по-разному классифицируют человече-
ство в связи с его эволюцией. Так, С.Хантингтон вы-
деляет следующие цивилизации: западная, конфуци-
анская, японская, исламская, индуистская, право-
славно-славянская, латиноамериканская, африкан-
ская. О.Шпенглер в своей книге «Закат Европы» от-
метил 8 типов культур, определяющих цивилизации: 
египетская, индийская, вавилонская, китайская, гре-
ко-римская, византийско-арабская, культура майя и 
русско-сибирская культура. Часто выделяются толь-
ко цивилизации прошлого: египетская, ассирийская, 
вавилонская, финикийская, древнесемитическая, 
греческая, римская, византийская. Имеют место и 
иные классификации эволюции человечества [9]. 

Цивилизации не схожи по языку, истории, куль-
туре, традициям, религии. В разных цивилизациях 
различны отношения человека с богом, индивида с 
группой, гражданина с государством, отличаются от-
ношения родителей и детей, мужа и жены. Различны 
права и обязанности, разное представление о балан-
се свободы и справедливости, имеют место фунда-
ментальные различия в политической и общеграж-
данских сферах. 

Современные политологи отмечают, что цивили-
зационные различия сильнее межгосударственных 
и линии разлома между цивилизациями называют ли-
ниями действующих и будущих фронтов, Различают 
комбинации: Запади остальной мир; Запад + Япония 
и остальной мир и другие, отдельно выделяют центры 
силы: США, Европа, Япония, Китай, Индия, Россия. 

В последние годы отечественные историки, осно-
вываясь на трудах известных просветителей Н.Бердя-
ева, Л.Гумилева, Ф.Достоевского, Н.Карамзина, 
С.Соловьева, Л.Толстого, Н.Трубецкого и других, 
исследуют особенности евразийской цивилизации, 
основные черты которой весьма плодотворны для по-
нимания и прогнозирования процессов, происходя-
щих в современной России. 

Евразийская цивилизация — одна из культурно-
исторических систем, сложившаяся в ходе более чем 
тысячелетнего опыта взаимодействия народов, насе-
ляющих срединный континент, лежащий между Ки-
таем, горными цепями Тибета и «западным полуост-
ровом» Европой. Эта цивилизация формирует прост-
ранственные, временные, социально-психологичес-
кие связи, цементирующие общность и взаимопритя-
жение евразийских этносов. 

Основополагающую идею евразийской цивили-
зации можно сформировать как благо совокупности 
народов, населяющих евразийский мир, самобытное 



развитие, модернизация без вестернизации. Это осо-
бенно актуально, поскольку нынешние ведущие рос-
сийские реформаторы упорно придерживаются за-
падной модели общественного устройства, уже из-
ложенной в школьных учебниках, хотя совершенно 
понятно, что это продукт истории определенной этни-
ческой группы народов, адаптировавших националь-
ную и римскую традицию. Этот продукт не универ-
сален и в России, не может быть применен хотя бы 
потому, что Западная цивилизации старше евразий-
ской как минимум на 500 лет. Эту точку зрения наибо-
лее четко сформулировал декан социологического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова профессор 
В.И.Добреньков: «Пропасть между Западом и Восто-
ком становится все глубже и шире. С нашей точки 
зрения, противоречие между ними неразрешимо в 
принципе. Западная культура и культура Востока не-
совместимы и никогда не пересекутся. Поэтому на-
дежды США на вестернизацию беспочвенны, Отно-
шения между двумя цивилизациями — Западом и 
Востоком — пронизаны ненавистью, враждой и не-
приятием друг друга. Конфликт между ними в прин-
ципе неустраним и непреодолим теми способами, ко-
торые предлагает либеральная глобализация» [2,16]. 

Аналогичных взглядов придерживается профес-
сор кафедры экономической социологии и социо-
логии труда социологического факультета МГУ 
М.С.Халиков: « Следуя логике российского ментали-
тета, можно утверждать, что нам чужда вестерниза-
ция, ее мещанская сущность, о которой писали наши 
классики (например, А.Герцен). Российская цивили-
зация (в отличие от западной, основывающейся на 
правовых принципах) имеет нравственную основу, 
благодаря которой люди способны к глобальному ду-
шевному сопереживанию. В менталитете народа яр-
ко выражены рефлексирующий, правдоискательс-
кий и созерцательный компоненты, которые порож-
дают интегральный склад ума. Таким образом, у Рос-
сии есть все шансы обрести управляющую организу-
ющую роль в создании глобальной универсально сба-
лансированной цивилизации». По мнению М.С.Хали-
кова, «намечающаяся в настоящее время тенденция 
сближения России с Западом под влиянием глобали-
зационных процессов с цивилизационной точки зре-
ния не является перспективной». Гораздо более кон-
структивной, как он полагает, является идея созда-
ния Союза Евразийских народов [8, 42-43]. 

Многие средства массовой информации России 
преподносят западную цивилизацию как вершину 
лестницы эволюции человечества, а ее культуру - как 
пример для подражания. Нам ж е представляется до-
статочно аргументированной точка зрения И.Б.Ор-
ловой [4], утверждающей, что культура заимствован-
ная никогда не станет культурным полем заимствова-
теля, поскольку жизнь и развитие всякой культуры 
состоит из непрерывного возникновения новых 
культурных ценностей. 

Понимая под культурными ценностями всякое це-
лесообразное творение человека, сделавшееся об-
щим достоянием этноса, это могут быть и норма пра-
ва, художественное произведение, философское по-
ложение и другие творения, как доказано историчес-
ки, невозможны на заимствованном культурном 
поле. Культура в каждый момент представляет собой 
квинтэссенцию современного и предшествующих 
поколений данного народа. 

Культура передается поколениям путем тради-
ции, общественной наследственности. Распростра-
нение культурных ценностей не создает новых цен-
ностей, а устраняет одну из культур, 

Реформы следует вести не с нуля, а с начала, по-
следнее вменяется прошлым опытом с гармонией по-
требностей, внутренних условий, социальными исто-
рическими особенностями, причем это не однолиней-
ный процесс, а равнодействующая множества фак-
торов, интересов, в том числе внешнеполитических. 
Разумеется, переработка опыта передовых стран и 
его привнесение также плодотворны, но с адаптаци-
ей на отечественную традицию. 

В чем особенность евразийской цивилизации и 
каковы ее основные черты ? За два тысячелетия евра-
зийская цивилизация прошла путь от полудиких ко-
чующих племен до оседлого образа жизни и разделе-
ния труда, на что потребовалось первое тысячелетие, 
завершившегося образованием первичного государ-
ства — Киевской Руси. Второе тысячелетие ознаме-
новано расширением и укреплением отдельных оча-
говых территорий (малых государств — княжеств), 
которые в течение трехсот лет, вплоть до XVII века, 
находились под контролем или влиянием татаро-мон-
гольской Орды. 

Самостоятельное развитие России в последую-
щие века было также не вполне спокойным. Россия 
вела многочисленные, почти непрерывные войны как 
за новые территории, так и за выход к морям, а также 
защищая свою территорию от многочисленных ино-
странных претендентов на обустроенные русские 
земли. 

Монархическое правление страной в форме само-
державия мало способствовало развитию демокра-
тии по западному образцу, многие из царей, начиная 
с послепетровского времени, не понимали собствен-
ного народа и были далеки от него, что в конце концов 
довело развитие страны до революции, ликвидиро-
вавшей монархию и установившей новый социалис-
тический тип государственного устройства, в кото-
ром целевые функции человека и власти также не 
были гармоничными. 

На закате монархии, и в 40-е годы XX века, евра-
зийское пространство пережило две кровопролит-
ные мировые войны, с потерей только в последней 
более 30 млн человек и более половины националь-
ного богатства. 

Имея мобилизационную экономику, Советский 
Союз, победив в последней войне, за короткий срок 
восстановил утраченное и по ведущим направлениям 
технического прогресса достиг заметных успехов, 
что позволило ему уже в 60-х годах минувшего века 
получить статус второй сверхдержавы и это, несом-
ненно, сохранено в истории и человеческой памяти. 
Следует отметить, что высокая доля госсектора и со-
циальные гарантии населения СССР оказали силь-
ное влияние на развитие этих компонент в странах 
Запада. 

Русский народ имеет исторически многонаци-
ональную основу (русичи, карелы, вепсы, коми, морд-
ва, чуваши, татары и другие), что заложило его веро-
терпимость и толерантность по отношению к другим 
народам, обогатило и расцветило его культуру. 

Русский человек никогда не станет «настоящим 
европейцем», его императив иной, иное поведение, 
иная культура. Россия, как основная часть Евразии, 
вместила в себя европейскую культуру, но ею не ис-
черпывается, она шире и многообразнее. Народы Ев-
разии не имеют разделительных границ в области 
культуры [7]. Не следует ставить и абсурдных целей 
достижения европейского уровня благосостояния, 
что убедительно показано в книге А.П.Паршева [5]. 

Западноевропейское человечество движется во-
лей и рассудком. Русский человек живет, прежде 



всего, сердцем и воображением и лишь потом волей 
и умом. Поэтому средний европеец стыдится искрен-
ности, совести и доброты как «глупости», русский, 
наоборот, ждет от человека доброты, совести и иск-
ренности. Русский человек ценит свободу духа выше 
правовой свободы. 

Бескрайняя равнина, непроходимые леса, суро-
вость климата всегда держали русский народ в на-
пряжении. Оборонять огромную территорию можно 
было только коллективно, поэтому у русского народа 
индивидуальное, личное (права, интересы) затенено 
интересами общими, общинными и государственны-
ми. Соборность, коллективизм, служение нации пер-
венствовали передличными заботами. 

Масштабность пространств формировала и мас-
штабность мышления, выдвигала философское ми-
роощущение. По Н.А.Бердяеву «Русский человек и в 
собственной душе чувствует необъятность, с которой 
ему трудно справиться. Широк русский человек, 
широк, как русская земля, как русские поля. Славян-
ский хаос бушует в нем. В русском человеке нет узос-
ти европейского человека, концентрирующего свою 
энергию на экономии пространства и времени, ин-
тенсивности культуры. Власть шири над русской ду-
шой порождает целый ряд русских качеств и рус-
ских недостатков... Русский думает, что не он спасет 
Россию, а Россия его спасет... С трудом доходит рус-
ский человек до сознания необходимости мобилизо-
вать всю свою энергию». 

Слишком часто в давней и ближней истории рус-
ский человек привлекался для выполнения вселен-
ских миссий в ущерб осознания собственной исто-
рии и величайших богатств своей культуры. Еще 
предстоит последовательное восстановление наци-
ональной идентификации, национальной гордости, 
доверия к национальной армии, к государственным 
символам с последующим взаимодействием народов 
в евразийских рамках, 

Евразийское пространство будет прочным и ус-
тойчивым при условии баланса интересов всех евра-
зийских народов, равной ответственности за эконо-
мическое, социальное, культурное развитие Евра-
зии. Уже сейчас состояние эйфории от свободы в но-
вых независимых государствах бывшего СССР сме-
няется осмыслением последствий расчленения еди-
ного государства, что вбзрождает евразийский импе-
ратив — идею интеграции народов, связанных куль-
турно-исторической общностью. 

Интеграция на новой основе возможна, поскольку 
все народы Евразии владеют русским языком — язы-
ком межнационального общения, а само расчлене-
ние великой державы произведено сверху, вопреки 
воле народов, прошедших в единении через суровые 
испытания и кровопролитные войны. 

Интеграция актуальна, поскольку Евразии пред-
стоит противостоять натиску западной цивилизации, 
объявляющей различные ее регионы сферой своих 
жизненных интересов, причем эти притязания уже 
оформлены в виде долгосрочных программ, в кото-
рых очерчены контуры дальнейшего расчленения 
России, превращения ее в «исторический навоз», в 

питательную среду для других более активных «циви-
лизаций». 

Очевидно, что процесс возрождения евразийской 
цивилизации не будет легким и скорым. Развитие де-
мократии и гражданского правового общества у каж-
дого народа потребует времени, как и оптимальное 
участие наднационального государства во всех сфе-
рах жизни народов, населяющих Евразию. 

Каждый народ выбирает свою свободу, отыскива-
ет свою меру соотношения свободы и справедливос-
ти. Копирование чужого опыта, как показала практи-
ка, ведет только к травматическим последствиям, но 
для своего собственного выбора нужно время, опыт 
элиты и способность общества к критической реф-
лексии. Выход из тупика, в который страну загнало 
очередное «догоняющее» развитие, скорее всего бу-
дет связан с интеграцией и изменением нынешнего 
типа управления Россией. Многовековой опыт разви-
тия евразийской цивилизации должен чему-то на-
учить людей, стоящих у кормила власти и наконец-
то приступить, по выражениям Н.Н.Шувалова и 
А.И.Солженицына, «к сбережению народа», иначе 
обстоятельства сами определят нас извне таким об-
разом, что мы можем потерять идентичность, исчез-
нуть как нация, как народ. 
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УДК 2 (09) О. А. АМЕЛИНА 

Московская современная 
гуманитарная академия 

РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕСУРС 
РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
Все основные религии мира имеют свою историю и являются частью культуры народа 
или группы народов. Как и культура, религия эволюционирует. Обращение современ-
ной России к обрядовой форме христианства малопривлекательно для дееспособного 
населения. Церковь не обозначила свои позиции к реалиям социального переустройства 
общества, не исполняет функции совести народа. В исламских республиках сознательно 
распространяются религиозные положения средневекового ислама. 

Основанием для подготовки настоящей работы 
послужили, по меньшей мере, три обстоятельства. 

Во-первых: аудиторное и внеаудиторное общение 
с учащейся молодежью возрастной группы 17-35 лет 
в учреждениях профессионального образования раз-
личных форм обучения убедительно свидетельствует 
о полном незнании ими содержания основных миро-
вых религий, религиозной истории, традиций. 

Религия часто понимается как невежество или ду-
шевное настроение индивида, а не как часть культу-
ры человека, народа, группы наций. 

Отсутствует представление о том, что окружаю-
щий человека мир и отношение человека к нему мо-
жет быть основано как на науке, на естествознании, 
так и на особой духовной религиозной основе, т.е. ре-
лигия не есть наука, а особая с ф е р а осознания. 

Во-вторых: в последнее время для объяснения гео-
политических процессов активно и настойчиво ис-
пользуется модель противостояния интересов наро-
дов и цивилизаций, в основе которой все чаще обозна-
чается религиозный аспект, как первопричина конф-
ликтов, разрешение которых у ж е принимает острые 
формы открытых военных действий и терроризма. 

В-третьих: привитие народу демократии с россий-
ской спецификой, как в самые трудные периоды его 
истории, сопровождается обращением к религии, 
как к универсальному лекарству от страданий, от не-
совершенства бытия, как средству покаяния и укреп-
ления духовности личности и общества. 

Как известно, существуют «вековые» вопросы, не 
получившие удовлетворительного разрешения в ес-
тествознании до настоящего времени: Каково проис-
хождение Вселенной и Разума? Кто или что управля-
ет Миром и процессами, в нем происходящими? Дано 
ли человеку познать Мир в полном объеме? Конечна 
ли земная жизнь индивида? Кто такой я, смотрящий 
на Мир изнутри, и кто другие ? Как подобает человеку 
жить? Эти и другие вопросы, заложенные в феноме-
не человека, составляют происхождение, развитие 
и современное содержание великих религий Мира, 
по-разному объясняющих основы и правила жизни. 
Эти правила объективно являются каркасом нравст-
венности, этики, ф и л о с о ф и и человека, общества, 
нации. 

Мировые религии формировались в двух геогра-
фических зонах: в Средиземноморье, начиная с XVI-
II в. д.н.э., на пересечении торговых путей (иудаизм, 
христианство, ислам) и на Востоке с ХХв. д.н.э. (инду-
изм, буддизм, конфуцианство, дзэн- буддизм, синто 
и др.). 

Несмотря на к о н с е р в а т и в н о с т ь р е л и г и о з н ы х 
норм, поддерживаемых священнослужителями (епис-
копами, монахами) — они эволюционируют, в том 
числе из-за взаимопроникновения религий. В Талму-
де, Торе (иудаизм), ранней Библии (христианство) со-
держались некоторые отталкивающие положения, 
которые в современных толкованиях исключены или 
ослаблены. 

Религии Средиземноморья разделяют представ-
ление о едином боге, создавшем окружающий нас 
мир, допускают возможность бытия за пределами 
земной жизни. Религии признают несовершенство 
земной жизни и страдание человека, показывают как 
можно уменьшить это страдание. В снященных кни-
гах: Талмуде, Торе (иудаизм), Библии (христианство), 
Коране (ислам) обобщен конкретный исторический 
опыт народов в форме заповедей (сур в Коране), сле-
дуя которым может существовать и развиваться чело-
веческое сообщество, состоящее из индивидуумов, 
и м е ю щ и х р а з н ы е наследственность , потенциал, 
жизненные интересы и др. 

И у д а и з м ф о р м и р о в а л с я на трудной истории 
еврейского народа, родиной которого является юж-
ный Ирак. В XIX в. д.н.э. из-за нападения кочевников 
евреи под руководством патриарха Авраама и его 
жены Сары перешли пустыню в северном направ-
лении и разместились примерно в том месте, где сей-
час находится государство Израиль. 

В XVIII в. д.н.э. многие евреи из-за голода двину-
лись на юг и поселились на территории северного 
Египта, несколько поколений евреев мирно сосуще-
ствовали с египтянами, но очередной египетский фа-
раон превратил их в рабов и приказал умертвить всех 
младенцев израилевых. В этот год, по легенде, и рож-
дается Моисей, он очень рано лишается родителей, 
воспитывается в среде египетской знати, но вынуж-
ден покинуть Египет (юношей при защите еврея он 
убил египтянина). 

Моисею удается установить связь с Богом, кото-
рый поручил ему вывести евреев из египетской нево-
ли, которая длилась около 400 лет. Этот переход полу-
чил название Исхода. Дойдя со страдальцами до горы 
Синай, Моисей поднялся на гору для общения с Бо-
гом. Бог вручил Моисею две каменные скрижали с 
высеченными на них десятью заповедями. Спустив-
шись с Синая, Моисей увидел, что евреи в его отсут-
ствие возвели золотого тельца для поклонения и пля-
сали вокруг него, называя богом. В отчаянии Моисей 
разбивает скрижали, но доводит евреев до земли обе-
тованной Ханаан. Бог призвал Моисея на гору Нево, 



чтобы показать Ханаан. Но Моисей умирает, указы-
вая своим преемником Иисуса Навина, под водитель-
ством которого евреи завоевывают свою территорию 
Израиль на земле Ханаан. 

С XI в. д.н.э. Израилем правили цари, заметными 
из них были Саул, Давид, Соломон. Последний по-
строил храм (назван его именем) в Иерусалиме, в ко-
тором поместили восстановленные каменные скри-
жали с десятью заповедями. Вот их содержание: 

1. Да не будет у тебя других Богов, кроме Сущего. 
2. Не сотвори себе кумира. 
3. Не произноси всуе имя Божье. 
4. Чти день субботний. 
5. Почитай отца и мать. 
6. Не убий. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не укради. 
9. Не лжесвидетельствуй. 

10. Не пожелай жены ближнего своего, ни дома его, 
ни вола. 

Поздняя Тора содержит около 600 заповедей. Биб-
лия, развивая положения иудаизма, также дополнила 
древние заповеди другими: «оставляй сноп пришель-
цу, сироте и вдове», «прощай долги бедным», «не бе-
ри у вдовы одежды в залог» и др. 

В 777 г. д.н.э. Иерусалим завоевывался Ассирией, 
к 586 г. д.н.э. там утвердилась Вавилония (Вавилон — 
нижняя течение Евфрата — нынешний Ирак), евреев 
переместили туда, как рабов. Это время в их истории 
названо «рассеянием». В 539 г. д.н.э. персидский 
(Иран) хан Кир разбил Вавилон, евреи вновь верну-
лись в Иерусалим и восстановили храм Соломона, 

В 333 г. д,н.э. Израиль и Вавилонию завоевал Алек-
сандр Македонский (грек). К 63 г. д.н.э. силу набирает 
Рим и войско Помпея завладело Иудеей, сделав ее 
римской провинцией, в 39 г. д.н.э. римляне утвердили 
царем Иудеи Ирода, началось угнетение народа, его 
восстание. Римский император Тит осадил и разру-
шил Иерусалим до основания. Евреи были изгнаны 
со своей территории и рассеяны. Религия спасла на-
род от полной ассимиляции. Только через тысячу лет 
образовано как государство Израиль - в 1948 году. 

В священных книгах иудаизма утверждается 
единство Бога. Бог всемогущ, но Бог не призывает к 
аскетизму, достаток не осуждается. Бог видит в ев-
реях избранный народ, управляет им через душу кон-
кретного человека, молитвы важны, в них прошение 
человека о любви Божьей. 

Обрядовая часть религии отправляется в синаго-
ге, но можно и дома. Самое важное место синагоги — 
святилище, где в ларце — ковчеге Завета помещены 
скрижали Моисея, написанные от руки. Ковчег по-
мещается в сторону Иерусалима, туда же верующие 
при молитве повернуты лицом. 

Главный праздник Пасха (Пейсах). Это день ухода 
евреев из египетского плена, они покидали его в 
спешке и не успели заквасить тесто, взяли его с собой 
и на месте испекли пресный хлеб. 

Следует заметить, что иудаизм развивался на фо-
не религии древней Греции, представляющей собой 
вершину языческой культуры. Греческие боги были 
телесными, обитали на горе Олимп1, их изображени-
ями забиты художественные галереи мира. Боги всег-
да побеждают зло и учат людей подражать им. Боги 
связаны с Соднцем, небом, океаном, огнем, деревом, 
растением, вином, торговлей и т.д. Бог Солнца Зевс, 
его жена Афина, дети: Аполлон, Афродита, Артемида, 
Геракл; брат Зевса Аид. Бог огня Прометей, бог расте-
ний Пан, бог побеждающей песни Орфей и др. Боги 
сделали сильным человека: он построил жилище, раз-

вел огонь, трудом вырастил урожай, но греческие бо-
ги все же не могли решать сложные вопросы, кото-
рые обозначены в начале этой статьи, эти вопросы 
отражают двойную природу человека: его тело и дух. 
Зло должно быть уничтожено, но как быть, если по-
рождением зла является мать, сестра, брат? Что та-
кое судьба? Как ответить на несправедливость? Еди-
нобожье удовлетворительно объясняет эти и другие 
сложные вопросы. 

К V веку дн.э. греческая цивилизация достигла вер-
шины своей мощи и началось ее саморазрушение. 

Христианство начало зарождаться внутри иуда-
изма, набор книг с повестями — Библия формирова-
лась в VII — II веках д.н.э., и вначале выполняла роль 
единой священной книги иудаизма и христианства. 

ВI в д.н.э. и начале новой эры кризис охватил все 
большие и малые народы Средиземноморья. 

Христианство основано на духовном опыте кон-
кретного телесного человека Иисуса, сына Бога-От-
ца, творца Мира и всего сущего, Бог-Отец в форме 
Святого Духа прибывает в душе каждого верующего. 
Сын Божий Иисус был зачат Святым Духом в Деве 
Марии1 и послан Богом для спасения людей. 

Иисус — Мессия, спаситель, новый Адам. Он при-
зван преодолеть духовный кризис, ответить на многие 
вопросы: царство силы и богатства достигнуто. А где 
царство правды? Оно далеко, как и когда-то. Нужно 
ли проклинать жизнь, если в ней так много страда-
ния? Надо ли любить жизнь прежде смысла ее? По-
чему любовь к Богу и почитание его не защищает от 
несчастья? Надо ли отвечать ударом на удар ? Что есть 
истина? Можно ли замолить или выкупить грехи? 

Время жизни Иисуса совпало с периодом, когда 
Израиль и Палестина были римской колонией, кото-
рой в то время правил римский наместник Понтий 
Пилат. Иисус был крещен в 30 лет Иоанном Крести-
телем, имел 12 учеников (в будущем апостолов), не 
признавал светскую власть, призывал к неповинове-
нию, скрывался от властей. 

Один из его учеников Иуда поцелуем указал на 
разыскиваемого Иисуса стражникам, они схватили 
и привели его к Понтию Пилату, который спросил 
Иисуса, назвавшегося иудейским царем: «Что есть 
истина?» и Иисус ответил: «Я есть истина». Пилат хо-
тел было отпустить Иисуса на свободу, но иудеи по-
требовали его казни и он был распят на кресте. 

Иосиф Аримофейский получил разрешение у 
Понтия Пилата забрать и похоронить тело Иисуса. 
Сняв тело с креста, обвил его чистой плащаницей2 и 
положил в новом гробе3, который высек в скале и 
привалил отверстие камнем, удалился. Через три дня, 
навестив захоронение, он не обнаружил тело Иисуса, 
а камень был отодвинут. По Библии Иисус, претерпев 
муки на кресте, во имя избавления от грехов всех лю-
дей, воскрес из мертвых и на третий день воссоеди-
нился с Богом-Отцом на небесах. 

В возрасте 33 лет Иисус, разделяя трапезу со сво-
ими учениками на Пасху, угощая их хлебом и вином, 
превратил это действие в величественный обряд, уго-
щая хлебом — «сие есть тело мое, а вино — сие есть 
кровь моя» - суть причащения, освящения хлебов и 
винопития. 

Христианские и иудейские заповеди в основном 
совпадают, но христианство все же более обращено 
на внутреннее чувство, на духовное единство с Богом, 
на чистоту духовных установок, на духовном пережи-
вании содеянного. 

К основным христианским обрядовым событиям 
относятся: Пост- приготовление к рождению Иисуса 
Христа, его Рождество (25 декабря), затем Крещение. 



Пасха — распятие и воскрешение Иисуса Христа. 
Троица - седьмое воскресение (Пятидесятница) 
после Пасхи - время сошествия Святого Духа и свя-
щенный союз Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. 

Христианство распространилось по всему Среди-
земноморью, а с приходом в Риме императором Кон-
стантина Великого (287-337 г. н.э.) утвердилась как 
религия Римской Империи. 

Константин основал в 330 г. н.э. город, названный 
его именем (Константинополь). Возведенный на мес-
те древнегреческого полиса Византии на Босфоре 
между Европой и Азией Константинополь (нынеш-
ний Стамбул), стал столицей Восточной Римской им-
перии. 

В XI веке произошло разделение христианской 
церкви на Восточную — православную и Западную — 
римско-католическую. Православная не приняла 
полноты власти Папы — наместника Бога на Земле, 
не удалось преодолеть расхождение и в понимании 
природы Святого Духа. В православии Святой Дух 
исходит только от Бога-Отца, а в католической и от 
сына — Иисуса Христа. 

В это время происходит принятие христианства 
языческой Россией, причем Россия приняла ее пра-
вославную ветвь с центрами Константинополь, 
Иерусалим, Александрия (греч.), 

Христианство хорошо вписалось в слабое россий-
ское государственное и общественное устройство. 
Повально неграмотное, полудикое и бедное население 
быстро поверило в Бога-Спасителя. Все страдания 
народа единым образом объяснялись его слабой ве-
рой и усердием при отправлении обрядов, малой жерт-
венностью на храм, а последний, как прежде, так и 
сегодня, в избытке покрытый византийской позоло-
той, производил небесное впечатление на прихожан, 
проживающих в землянках, прихожан, обутых в лап-
ти, зависимых от суровой природы, полуголодных, 
выживавших охотой, рыбной ловлей, дикоросами. 

Княжеское приближение, знать в лице христиан-
ства, напротив, получили инструмент для управления 
подданными: «Христос терпел и нам велел», а также 
обещанием всем райской жизни после жизни зем-
ной. Торговый люд, иные мошенники, преступники 
всех мастей также находили свою поддержку в хрис-
тианстве: «греши, кайся и снова греши», грешен че-
ловек, а Бог простит — он милосерден. 

Время крещения Руси совпало с обострением от-
ношений в христианстве, временем крестовых похо-
дов. Папа Римский благословил 1 -й Крестовый поход, 
в ходе которого был завоеван Иерусалим, во втором 
походе была покорена вся Западная Европа (предво-
дитель — король Англии, Ричард — Львиное Сердце). 
Католичество не всегда приживалось в неизменном 
виде, протесты внутри христиан-католиков породили 
утверждение новых направлений в католичестве: в 
Германии — лютеранство (духовный наставник Мар-
тин Лютер), в Англии — протестантство. 

Таким образом, в целом, христианство не удержа-
лось на своей исторической родине, а распространи-
лось по всему миру (Европа, Северная Америка, Рос-
сия, Армения, Грузия, Эфиопия). 

В современной России с активным участием влас-
тных структур заметно обращение к православию, 
которое СМИ подают как основу духовно го возрож-
дения почти полностью атеистического населения 
бывшего СССР. Это обращение проявляется, глав-
ным образом, в обрядовой стороне религии: воздвига-
ются храмы, памятные знаки, идет освящение мирс-
ких, светских мероприятий, проводятся с участием 
высокого чиновничества показные богослужения, на 

котором бывшие атеисты усердно покрывают себя 
крестным знамением, а епископы выполняют роль 
комиссаров, своеобразно толкующих историю наро-
да и определяющую роль религии при этом. Во внима-
ние не принимается то обстоятельство, что в постин-
дустриальном, обществе христианская и иная рели-
гия более история и традиция, нежели обязательное 
действие и строгое обрядовое следование, кроме того, 
можно регулярно ходить в церковь и быть глубоко 
безнравственным человеком. 

Нет осознания того, что современные государствен-
ные образования (государства) имеют пестрый этни-
ческий, культурный и конфессиональный состав. 

Свобода совести, учение о ненасилии гораздо ча-
ще в развитых странах используются, например, для 
мирного протеста властям, развития вегетарианства, 
экологического движения, нежели для регулярного 
отправления обрядовых действий. 

В постиндустриальном обществе развито прояв-
ление крайнего или группового, корпоративного ин-
дивидуализма. Обрядовая и иная традиционная ре-
лигиозная деятельность не является привлекатель-
ной для молодежи и дееспособного населения, кото-
рые предпочитают «личную йогу», клубное обще-
ние. Молодежь более привлекает индустрия туризма 
и развлечения, харизма лидеров (квакеры, байкеры, 
общества друзей), в молодежной среде значительную 
ее часть составляют спортивные, музыкальные и 
компьютерные фанаты. Современные обряды и ме-
дитации выполняют функции психотерапии, снятия 
стресса, успокоения, физической разрядки, обмена 
опыта и др. 

Религиозное сознание, особенно его обрядовая 
сторона, могут быть востребованы только некоторой 
частью недееспособного или малограмотного насе-
ления, а также людьми, испытывающими прямые 
страдания от своих болезней, несчастья близких и 
тягот социального переустройства в переходной 
период. 

Религиозный ресурс в современной России среди 
работоспособного населения и учащейся молодежи 
незначителен. Поэтому многочисленным новым хра-
мовым сооружениям в России в перспективе угото-
вана роль памятников архитектуры переходного пе-
риода. В развитых странах храмов не строят. 

С другой стороны, Патриархия, демонстрируя 
союз со светской властью, как бы не замечает без-
нравственных установок власти на безграничное 
действие законов рынка, первейшим из которых 
является извлечение максимальной прибыли. В иде-
але его исполнение будет, если не затратив ничего — 
получить все. 

Это, выражаясь простым русским языком, воров-
ство. Если можно воровать, мало кто будет работать, 
амнистия капиталу закрепляет убеждение: «Кто не 
украл — дурак, кто украл прав, а воровать правиль-
но», «Честный труд не является источником благопо-
лучия» . Это полностью уничтожает мотивацию к тру-
ду. Многие успешные студенты втузов связывают 
свое будущее с работой за границей, вне России, изу-
чают европейские языки и предпринимают реаль-
ные попытки установления деловых связей с зару-
бежными фирмами. 

Преимущество честного человека перед вором 
состоит в том, что совестливый человек справедлив, 
а справедливость является инстинктивным прави-
лом коллективного выживания, поэтому справедли-
вость закрепляют все религии мира. По-видимому, у 
отечественной Патриархии на этот счет есть особое 
мнение, во всяком случае реакция церкви на эконо-



мический беспредел и его нравственные последствия 
народу не известны, а проповедники по статусу долж-
ны бы быть совестью народа. 

Общественное согласие и примирение также ос-
новано на справедливости, равенстве всех перед за-
коном, безусловном исполнении законов при откры-
тости общественных отношений и гласности всех 
сторон общественной жизни народа и всех его пред-
ставителей без исключений. Российская действи-
тельность являет собой обратный пример. 

Обращение к Богу без национальной идеи — заня-
тие абсолютно пустое. Невозможно без определения 
общественных ценностей вводить инструменты для 
их достижения, как невозможно обратить зрячего, 
слышащего, читающего человека на его духовное 
обогащение, если он ежедневно и ежечасно испыты-
вается действительностью, происходящей не по зако-
ну, а по понятиям. 

Российская власть и Патриархия поочередно де-
монстрируют догоняющее скачкообразное развитие 
с отрицанием собственной истории, культуры, тра-
диций. 

Молчит церковь не только по вопросу сокращения 
населения России по 1 млн в год, население просто де-
градирует. 60 % населения составляют старики и дети. 
В России 10 млн работающих женщин, а из 20 млн 
работоспособных мужчин: 1 млн — в тюрьме, 5 млн — 
безработные, 4 млн — хронические алкоголики, 1 млн 
— наркоманы (доклад министра регионального раз-
вития В. Яковлева. NEWS ru.com. 2005). 

Вряд ли звон вновь отлитых колоколов, канониза-
ция царя-мученика, возвращение Деникина и другие 
обрядовые действия как-то помогут самоорганиза-
ции общества на созидание. Для достижения этой це-
ли существуют иные проверенные мировой практи-
кой реценты, основанные на сбережении собствен-
ного на!рода, его истории и культуры, 

В России проживают около 20 млн мусульман, раз-
деляющих положения ислама — самой молодой из 
религий Средиземноморья. Как религия, ислам сфор-
мировался в Аравии, в начале VII века н.э. Географи-
чески его зарождение связывают с двумя городами — 
Меккой и Ясрибом (Мединой). Аравию того времени 
населяют племена с клановой (тейповой) организа-
цией. Доминировал обычай кровной мести, убийство 
девочек для уравнивания их количества с юношами, 
погибшими в боях. 

Возникновение учения связывают с пророком Му-
хаммедом (родился в 570 г. в роду Хошим, его отец по-
гиб до его рождения, а мать — когда ему исполнилось 
6лет). Мухаммад воспитывался у своего состоятель-
ного дяди Абу Талиба. 

Примерно в возрасте 40 лет, созерцая в пещере, 
Мухаммад стал получать откровение от Бога (скорее 
это был архангел Гавриил), откровения были записа-
ны, это и составило основу ислама - Коран, т.е., по 
словам Мухаммада, не он сочинил Коран, а Бог. 

Бог ослаблял клановое управление, поэтому ис-
лам в Мекке имел как сторонников, так и противни-
ков, поэтому Мухаммад был изгоем и свое последнее 
паломничество (хадж) в Мекку от совершил в 632 го-
ду, где произнес проповедь, известную как прощаль-
ную. Этот подвиг принят как образец хаджа, и он 
предписан всем мусульманам: ходя бы один раз в 
жизни следует совершить хождение в Мекку. 

После смерти Мухаммада его духовными продол-
жателями были Абу Бахр, Умар, Усман, Али, при их 
правлении ислам распространился на страны Ближ-
него и Среднего Востока, центр религии смещался 
сначала в Дамаск, затем в Багдад. В 1258 г. Багдад за-

хватывают полчища монголов, но язычники в итоге 
сами обращаются в мусульман (татары). 

Коран содержит 114 сур (глав). Пять основных 
принципов ислама: 

1. Упоминание Бога (Аллах) и пророка Мухам-
мада. 

2. Молитва 5 раз в сутки. 
3. Пожертвование не менее 2,5 % от дохода на бла-

готворительность. 
4. Соблюдение поста. 
5. Хадж в Мекку хотя бы один раз в жизни. 
Мечеть представляет собой комнату с выдержка-

ми из Корана, при молитве используются коврики, 
молящийся повернут лицом на Мекку. Перед молит-
вой обязательно омовение. В мечети может также 
размещаться школа, суд, исполняющий Исламское 
право — шариат. 

В исламе два направления: шииты и сунниты (по-
следних большинство), основной спор между ними, 
кто должен быть преемником Мухаммада. 

В содержании Корана истина подается в единст-
ве мира. Все люди - братья, отношения между людьми 
должны быть выше личного и племенного эгоизма, 
нравственный закон запрещает вражду, призывает 
к укреплению внутренней морали, к голосу совести. 

Однако в исламе есть некоторые положения, ко-
торые расходятся с христианством. Например, лю-
бой гость находится под защитой хозяина; внутри 
тейпа убивать нельзя; нельзя грабить, но на чужаков 
это не распространяется. Если надо наказать греш-
ника, то это надо сделать обязательно, жалость — 
преступление. 

Призывы к единству мира перемежаются в ран-
нем исламе призывами к священной войне (джихаду) 
против неверных, к которым относятся представи-
тели других религий (христианство, иудаизм и др.) и 
даже мусульманин шиит враждебен мусульманину 
сунниту, т.е. водораздел перемещен с родового уров-
ня на религиозный. 

Ислам потому так быстро был принят и распро-
странился (Средиземноморье, Ближний и Средний 
Восток, Африка, Индия, Пакистан) потому, что закре-
пил страсть к добыче (обычный разбой на караван-
ных путях), к рабам, к наложникам. Когда на миро-
вую арену вышли новые завоеватели — тюрки, они 
также приняли ислам. 

Сравнивая ислам с христианством, можно заме-
тить, что начинались они в разное время и по разному, 
их носителями были людские сообщества, движимые 
разными интересами. Постепенно в каждой религии 
формируется свод законов (страх ада), свой мона-
стырь, свой джихад (в христианстве крестовые похо-
ды, рыцарские ордена), религия дробится на направ-
ления (секты), порой враждебные, навязывается аб-
солют священных книг (Евангелия, Библия, Коран), 
часто довлеет буква, а не дух. 

Однако, в ходе эволюции трансформируются по-
ложения религий и последние редакции и толкова-
ния Корана не содержат призывов к священной вой-
не с неверными, как это иногда педалируется полити-
ками для оправдания больших и малых конфликтов, 
первопричиной которых на самом деле является эко-
номический передел, а стимулирующим фактором — 
уже упомянутый выше золотой телец. 

Религиозная карта активно используется транс-
национальными корпорациями для проникновения 
в экономику и получения доступа к ресурсам исламс-
ких республик на постсоветском пространстве. Для 
этой цели находятся проповедники средневекового 
«истинного ислама», говорящие на чистом арабском 



от имени Аллаха, находятся и сепаратисты, мечтаю-
щие стать шейхами и ставшие под ружье безработ-
ные, недостаточно грамотные, плохо знающие основ-
ные принципы своей веры мусульмане. 

Религиозные войны давно канули в Лету, граж-
данские общества государственных образований 
многоконфессиональны, на бытовом уровне, слу-
жебном взаимодействии, туризме свобода совести не 
вызывает напряженности, скорее наоборот, в нор-
мальных условиях ведет к взаимопроникновению 
культур и их обогащению за счет привнесенных эмо-
ционально положительных традиций, обмена мате-
риальных и обрядовых элементов культур. 

Религиозная нетерпимость создается сознатель-
но, для достижения политических, а затем экономи-
ческих целей узкой группы избранных лиц, в частнос-
ти такая модель характерна для среднеазиатских и 
кавказских республик бывшего СССР, правящая 
элита которых своеобразно понимает свободу, неза-
висимость и демократию для себя и руководимого 
ими народа. 

Ответив на основные вопросы, обозначенные в 
начале статьи, для полноты картины упомянем хотя 
бы тезисно, используя [1,2], мировые религии Восто-
ка, которым в России следует малая часть населения. 

Индуизм — древняя и исконно индийская рели-
гия, ее начала связывают со вторым тысячелетием 
д.н.э. Религия пережила монголов и колонизацию. 
Богов много (Кришна, Шива, Сарасвати, Ганеша), но 
Дух один, он все видит и все знает. Карма — некое 
общее понятие, связанное со спасением (судьба). 
Безнравственные поступки обязательно будут наказа-
ны и скажутся на судьбе. Один из путей спасения — 
йога, но не мода, а философская система. Священные 
книги (веды) не похожи ни на библейские ни на гре-
ческие мифы о сотворении мира, это сборники гим-
нов, из которых нельзя составить систему. Гимны вы-
ражают радость миру. В самом человеке есть огонь — 
это искра божья. Зависимость богов и человека двух-
сторонняя, люди питают богов жертвенным огнем, в 
который входят песни, молитвы, клятвы. Бессмертия 
индивидуальной души нет, но смысл жизни бессмер-
тен и человек, постигший его, побеждает смерть, ста-
новится свободным от страха смерти. 

Сословное деление (касты) общества священно. 
Брахманы созданы из головы первосущества, кшат-
рии (войны) из его рук, шудры (работники) из бедер; 
слуги, рабы из ступней. Есть каста неприкасаемых, 
с ними нельзя обедать за одним столом. Хотя все жи-
вое на Земле родственно друг другу, имеет общую ос-
нову. 

Жизнь индуса состоит из 4 основных ступеней: 
подвязывание мальчику священного шнура из трех 
нитей (добродетель, страсть, неведение), цвета нитей 
зависят от касты; ступень домохозяина, женатого че-
ловека, воспитывающего детей; разрыв с семьей и 
переход в отшельники, в созерцание; бездомный 
странник, посещающий святые места, жизнь милос-
тыней до конца жизни. Это идеально, но необяза-
тельно. 

Религиозные отправления устроены и сложно и 
просто, могут проводиться индивидуально, в семье, 
где есть домашнее святилище — боги Кришна, Радхи, 
Ганеши, фотографии умерших родственников, перед 
ними читаются священные стихи, делаются подно-
шения: фрукты, сладости. 

Храмы имеют несколько мест богослужений, в 
этих местах могут располагаться разные боги, кото-
рых умывают, делают им подношения, поют молитвы, 

I гимны. 

Буддизм - ветвь индуизма. Суть учения состоит 
в уменьшении страдания, опираясь только на свои 
силы (христиане обращаются за помощью к Богу). 
Буддизм — это мировоззрение, образ жизни и психо-
логия. Начало буддизма связывают с 623 г. д.н.э. с 
пророком Сиддкертом (Непал) — царем племени 
шакьев, на которого сошло озарение, просветление. 
С тех пор он известен как Будда — «просветленный», 
«пробужденный». 

Своеобразие восприятия жизни состоит в пони-
мании беды, несчастья не в том, что такое событие 
произошло, страдания человека от восприятия слу-
чившегося, надо переделать себя, быть сильнее об-
стоятельств. 

Буддизм имеет две ветви. Древняя из них утвер-
дилась на Шри-Ланке и в Юго-Восточной Азии. Вто-
рая ветвь распространена в Тибете, Китае, Японии, 
а в Индии он ослаб, хотя изначально был распростра-
нен на весь Индостан (Индию и Пакистан). Буддизм, 
в форме обществ, популярен в Англии, США, Шот-
ландии и других странах Запада. 

Причина страдания в жажде жизни. Физическая 
боль, болезнь, старость, мысль о смерти угнетают че-
ловека. Мечты о богатой жизни и ее несбыточность 
также причиняют страдания. Уничтожение жажды 
к жизни ведет к успокоению. Надо желать не продле-
ния жизни, а ее преображения. Материальные блага 
не приносят удовлетворения. Автомобиль стареет, 
мебель вытирается. Тленно все созданное. Пересад-
ка души в другое тело возможно, Будда тоже сущест-
вует в образе зайца, рыбы, оленя, обезьяны, слона, 
отшельника. 

Бессмертие целого — это наполненная пустота, где 
нет готовых форм, что и есть источник творчества всех 
форм. То, что может быть высказано, должно быть ска-
зано ясно. О чем нельзя сказать ясно — надо молчать. 

Человек не имеет ответственности за кастовый 
долг, как тигр не отвечает за то, что он тигр и должен 
питаться мясом живого, т.е. поведение тела может 
быть иным, чем поведение духа (тигр, не захотевший 
убивать, уже не тигр). 

Основа буддийского монастыря — зал созерца-
ния. Изваяния Будды только напоминание о просвет-
лении. Человек должен просветиться сам. Утренняя 
медитации между 5 и 6 часами утра. Содержание про-
поведи: 

1. Все сущее несовершенно. 
2. У всякой болезненности есть причина. 
3. Причина может быть устранена. 
4. Есть путь устранения причины. 
Трапеза - каша и чай. Хозяйственные работы. 

Полдень - трапеза. После полудня есть нельзя, пища 
только для поддержания жизни, а не для удовольст-
вия. Вечером - созерцание. Нельзя пить вино, слу-
шать музыку, посещать зрелища. 

Дзэн-буддизм (Китай). Разновидность буддизма, 
развиваемого с VI в, н.э. до настоящего времени. Со-
зерцание. Углубленный самоанализ. Упор на собст-
венные силы, на непосредственный опыт. Никаких 
обещаний будущей жизни. Что может быть достиг-
нуто, должно быть достигнуто сегодня. 

Религии Востока впитали в себя условия жизни, 
культуру, ментальность народов, проживающих в 
этом мировом анклаве. Религии скрепляют общест-
венное и государственное устройство народов Вос-
тока, религии созидательны, воспитывают толерант-
ность, выдержку, самоограничение индивида в жест-
кой среде обитания. 

Все религии по разному воспринимаются различ-
ными слоями населения. Просвещенная его часть оза-



бочена, как правило, вековыми вопросами о проис-
хождении сущего и человека и его отношения к жиз-
ни. Малограмотная и экономически несостоятельная 
часть более разделяет обрядовую форму и традиции. 
В любом случае развитие средств массовых комму-
никаций, взаимопроникновение экономик и культур 
приводят как к эволюции религиозного сознания, так 
и изменению толкований основных положений миро-
вых религий в направлении ослабления строгости и 
обязательности религиозных норм. 

Примечания 

' Естественно, что факт непорочного зачатия не подтверж-
дается естествознанием, но учение не заостряет внимания на этом 
способе появления Иисуса на свет. 

1 Этот холст с отображением Иисуса демонстрируют веру-
ющим. 

J Гроб Господень также место поклонение верующих хрис-
тиан в Иерусалиме, 

Библиографический список 

1. П.Оливер. Мировые религиозные верования. /Пол Оливер. 
- пер. с англ. О. Перфильева. - М.: ФАИР-ПРЕСС. 2003. - 240 с. 

2. Г. Померанц, 3. Миркина. Великие религии мира. — М.: 
ПЕРСЭ;СПб.:Университетскаякнига.2001. - 2В0с. 

АМЕЛИНА Ольга Анатольевна, учебный менеджер, 
педагог цикла гуманитарных дисциплин Троицкого 
представительства дистанционного образования. 

УДК 88.53:111 В.Ф.ЧИРКОВ 

Омский государственный 
технический университет 

АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОСТРАНСТВА МЕСТА 
В статье анализируется целостный подход к пространству места, включающий в себя 
природные, социальные и собственно культурные основания, которые раскрываются 
через архитектоническое. 

Греческое слово architectonike состоит из двух 
слов: archi - старший, главный; высшая степень чего-
либо, и tektonikos — относящийся к строительству. 
За словом закрепилось значение термина, который 
распространяется на строительные искусства и озна-
чает художественное выражение закономерностей 
строения, соотношение нагрузки и опоры, присущих 
конструктивной системе сооружения или произведе-
ния скульптуры1. Как видим, в толковании просмат-
ривается диалектическая пара - целое и часть, - в ко-
торой, однако, главный акцент ставится на человеке 
и его идеях, которому архитектоника подчиняет фор-
мальное пространство2 . 

В философии И. Кант был одним из первых, кто 
термин «архитектоника» возвел до понятия и даже 
философской категории. Ученый «архитектоничес-
кое» использовал для построения философской сис-
темы: «<...> архитектоника есть учение о научной 
стороне наших знаний вообще»3 . Из отечественных 
ученых XX века основательно «архитектоникой», 
«архитектоническим» занимался М.М. Бахтин. Бу-
дучи сторонником междисциплинарной методоло-
гии, ученый увидел в этом понятии диалогическое 
начало бытия, со-существования субъектов и объек-
тов, которые составляют целое, композиционно за-
вершенное, то есть архитектоническое. «Два принци-
пиально различных, но соотнесенных между собою 
Ценностных центра знает жизнь: себя и другого, и во-
круг этих центров распределяются и размещаются 
все конкретные моменты бытия»4. 

Из приведенных толкований и мнений выделим 
опорные слова: нагрузка, опора, закономерности, 
система, связи отдельных частей, композиция, выс-

шая степень чего-либо, знание вообще (то есть в це-
лом, в стройном виде, всеобщее знание), Я и другое. 
В этом «наборе» слов-понятий прочитывается «рабо-
чий словарь», относящийся к месту, с его четырьмя 
сферами: природой в ее стройном виде, предметным 
миром, человеческими сообществами, культурой, ко-
торые в совокупности — в бытийственности и де-
ятельности, то есть в диалоге — составляют бытие 
места. Архитектоническое — это целое, состоящее 
не из одного, а из многого, дополняющих друг друга и 
потому выстраивающих целое. Отсюда архитектони-
ческое мы вправе рассматривать как интегральное 
понятие, наполняющее конкретными составляющи-
ми бытие места. Такой со-бытийный подход исклю-
чает бинарные оппозиции, но превращает составля-
ющие места в целое по принципу диалога, может быть 
точнее полиолога, полионтологичности всех состав-
ляющих архитектоническое целое места. В нем имеет 
место быть герменевтическое начало, толкуемое как 
субъектом данного места, находящегося во внутрен-
них архитектонических связях-отношениях субъек-
тов, так и извне, со стороны, привнося в понимание 
места отстраненную объективную оценку. Разнопла-
новые подходы к научному пониманию архитекто-
нического вполне укладываются в принцип дополни-
тельности Нильса Бора и позволяют п р о я с н и т ь 
смыслы «архитектонического» места. То есть мы мо-
ж е м рассматривать место как архитектоническое 
целое и видеть структурообразующий механизм, де-
лающий место завершенным и осмысленным целым 
организмом. 

Остановимся на некоторых, наиболее вырази-
тельных частях архитектонического целого. В спе-



циальной литературе архитектоническое справедли-
во рассматривается на примере «предметно-созида-
тельных искусств», куда входит прежде всего архи-
тектура (базовая составляющая), предметный мир, 
дизайн, то есть все то, что составляет целостную сре-
ду обитания и обслуживания человека. Справедливо. 
Но исчерпывающе ли? Исследователь проблемы ар-
хитектонического С.В. Норенков пишет: «Многооб-
разие форм архитектонического искусств? открыва-
ет новый аспект в восприятии и осознании всей архи-
тектоники предметного мира». И делает крайне важ-
ное добавление: «Как органическая целостность оно 
(архитектоническое. — В.Ч.) связывает первую (естес-
твенную) и вторую (искусственную) (выд. мною. — 
В.Ч.) природу»5. 

Архитектурная наука подсказывает, что прояс-
нить смысл архитектонического следует не только в 
предметном плане, но в природном и духовном. Труды 
М.Г. Бархина, авторитетнейшего специалиста по 
истории и теории архитектуры, буквально прониза-
ны мыслью об архитектоническом как о чрезвычай-
но широком, методологически обязывающем поня-
тии, куда автор, наравне с архитектурно-предметным 
миром, включает «наличие рельефа, зелени, воды», 
«серого или синего неба, белого снега или зеленой 
травы и темного леса». При этом ученый сводит пони-
мание архитектонического к коренному для нас воп-
росу «условиям места»6, то есть среды. На «условия 
места» как принципиального для понимания архитек-
тонического - как природного, так и искусственного 
миров - указывают и другие авторы7. Наконец, мнение 
В.А. Фаворского об архитектоническом увязывает 
наше базовое понятие «места» как пространство-
время, - подчеркнем, на предельно объективных на-
чалах, онтологических по своей сути: «Всё, что нами 
воспринимается в действительности, воспринимает-
ся в пространстве и во времени, и решительно ничего 
мы не воспринимаем только во времени или только в 
пространстве. Реальность нами воспринимается че-
тырехмерно, а не трехмерно (четвертое измерение -
время) <...>»8. 

Архитектоническое в городской материальной 
среде имеет четко выраженные предметные призна-
ки, которые сводятся к следующим составляющим: 
пространство (главный признак архитектуры), ин-
формационность (материально-практическая и эс-
тетическая), и наконец, системность, то есть архи-
тектонически со-организованная предметно-про-
странственная среда (градостроительный план). По-
следняя, в свою очередь, тектонируется9 в ансамбли, 
которые и образуют предметно-архитектоническую 
среду места10. Законы архитектоники требуют вы-
деления в среде, в ансамблях среды смысловых и 
пластических доминант, семантически согласован-
ные с главным субъектом среды — человеком. Ими 
могут быть рационально спланированные районы, 
кварталы, площади, улицы, дворы, продиктованные 
природным ландшафтом «Стрелки» и «Трилистни-
ки»".Так, М.Г. Бархин, говоря о Дворцовой площади 
в Петербурге, отмечает: «<...> композиционная ос-
нова — архитектура, ансамбль всех зданий Дворцо-
вой площади, в которой есть деталь — колонна Мон-
феррана, которой принадлежит решающая роль в 
этом ансамбле»12. Особое значение в архитектонике 
Петербурга имеет памятник Петру I Этьена Фаль-
коне. Особость архитектонического значения памят-
ника видится в его срединности положения между 
двумя градостроительными частями - вертикалью 
(шпили, здания, арки, колонны) и горизонталью 
(ландшафтом). «Петр» Фальконе оказался способ-

ным выстроить архитектоническое не на контрастах 
горизонталей и вертикалей, а примирить их. «Он не 
только скульптура <.. .>, но произведение, включа-
ющее через свое ритмическое влияние <...> очень 
большое пространство»; именно поэтому «памятник 
Петру скачущим движением, подобно волне, входит 
в пейзаж, органиэуетто, что можно назвать силовым 
полем»13 архитектонического пространства места. 

Место, будучи архитектоническим целым, вклю-
чает в свой состав человека, объемлющего простран-
ство места во времени, которое по своим свойствам 
неоднородно, что крайне важно в дифференциро-
ванном понимании архитектонического. Время в фи-
лософском смысле есть парная категория к про-
странству, и рассматривается как абсолютное время 
и время относительное, вечное и конечное, обрати-
мое и необратимое. Когда в контекст времени и про-
странства включается реципиирующее начало субъ-
екта места, рефлектирующего время и пространство 
через себя, тогда время, как составная часть архитек-
тонического, начинает пониматься как: время реаль-
ное, время перцептуальное и время концептуаль-
ное14. 

Мы назвали общие методологические основания 
архитектонического места, теперь попытаемся рас-
крыть их содержание на некоторых примерах бытия 
конкретных мест и таким образом увидеть в архитек-
тоническом инструмент структурирования осмыс-
ленного бытия человека в месте. 

Анна Андреевна Ахматова утверждала в стихах: 
«С каждым местом сговориться можно, / что б оно свои 
открыло тайны». Сточки зрения философского зна-
ния, это значит, что место изнутри диктует пережива-
ние себя кому-то и через кого-то, формируя адекват-
ный ему «локальный дискурс»15. Обратимся к То-
больскому Кремлю, как к удачному опыту культур-
ного места по природному и культурному основанию. 
Сначала выделим ландшафт местности, которая бы-
ла избрана для размещения сначала (в 1587 году) кре-
пости, а затем уже и Кремля. Ландшафт и по сей день 
представляет живописную местность с обрывисты-
ми берегами и многократными изломам. Ниже по 
уровню - реки Иртыш и Курдюмка с оврагами, от них 
вверх мыс, на котором привольно раскинулся-взмет-
нулся Кремль. Четко прослеживаются архитектони-
ческие средовые слои сверху вниз: низинная пойма 
рек, выше - овраги, еще выше - обрывистые берега с 
многочисленными изломами, наконец - сам мыс на 
«тридцати саженной высоте». Природа, образно го-
воря, «запроектировала» искусственное сооруже-
ние, которое бы «завершало» ландшафтную архитек-
тонику места. 

В.В. Кириллов, автор исследования поТобольско-
му Кремлю, отмечает крайне важную составляю-
щую ансамблевости Кремля, проистекающей из при-
родной и искусственной частей архитектонического: 
«Объединение панорамы основывалось на принципе 
свободного равновесия отдельных элементов вокруг 
наиболее крупной объемной доминанты - собора»'". 
В архитектонике природной и архитектурной (стро-
ительной) принципиальную, жизненно важную роль 
играет нахождение решения, исключающее проти-
воречие и с геологической составляющей места, ко-
торая в Тобольске была, как считают специалисты, 
также блестяще соблюдена17. 

В понятие архитектонического входит не только 
предметный мир, но мир звучащий и молчащий, мир 
запахов, образов и искусственных образований, час-
то переходящих друг-в-друга-в-отраженном-состо-
янии. Будучи включенными в бытие, они наполняют 



его собой, структурируют собой архитектоническое 
места. Специалисты по устной и музыкальной народ-
ной культуре отмечают: «Функции и значения неоди-
наковы для природных звуков и шумов <...> с одной 
стороны, и звуков и шумов, создаваемых человеком 
<...>, ритуальных шумов и звуков ... с другой»18. Мы 
можем данное мнение экстраполировать на любое 
«звучащее» архитектоническое место; которое каж-
дые раз отдельное от другого. Известный советский 
поэт Л.Н. Мартынов, вспоминая свое детство и 
юность в Омске, не жалеет живописных красок, ког-
да описывает «пестрый состав населения», «плавно 
купающегося в солёной пыли гигантского пшенич-
ного блина-города», который озвучивался языками и 
культурами всех тех народов, в то время проживав-
шие в данном месте — в городе Омске в начале XX ве-
ка. В начале Никольского проспекта и поныне раз-
мещается величественный Казачий Никольский со-
бор с его колокольными звонами, а напротив него сто-
ял костел, из которого доносились мелодии Баха и 
латинские песнопения. Почти рядом с костелом — 
мечеть и голос муэдзина с минарета перекликался с 
лютеранским дребезжащим колоколом кирхи за 
Омью. Этот музыкальный ряд места завершали па-
радные фанфары итрубы перед генерал-губернатор-
ским дворцом10. Мы видим, как полифоническая кар-
тина места слагается из предметного, социально-эт-
нического, звукового и живописного рядов. 

Данное описание Омска не только позволяет, но 
обязывает анализировать конкретное место в широ-
ком плане архитектонического. Архитектоника фи-
зического мира омского городского пространства со-
стоит из двух составляющих — природной и урбани-
стической. Архитектоника природная носит тотально 
горизонтальный характер -. продиктована степным 
ландшафтом, который вбирает в себя пластически 
выразительные лесные участки локального характе-
ра в виде березовых колков '0. Исключительное зна-
чение имеет водные плоскости рек Иртыша и Оми, 
соединение которых в районе старой части города 
Омска образует выразительный графический эле-
мент в виде трилистника. Важной составляющей при-
родной архитектоники является небо, свод которого 
образует красивую полусферу, имеющую в месте ка-
сания с землей ровную, почти не нарушаемую релье-
фом прямую. Можно с уверенностью говорить, что 
«скупость» природной архитектоники, продиктован-
ная отсутствием в ней вертикальных составляющих, 
оборачивается достоинством цельности, дольности, 
широтности архитектонического начала природы и 
формирует изнутри, по объективным основаниям 
возвышенно-созерцательный образ всего природ-
ного пространства, предопределяя и мироощущение, 
и характер деятельности, и образное мышление чело-
века места - омича. 

Архитеконика урбанистического пространства 
Омска характеризуется более сложными отношени-
ями его составляющих частей. Правда, ощущение 
степи, ее безграничности просматривается в физи-
ческих параметрах мегаполиса'21. Город территори-
ально, в своей разметанности с запада на восток и с 
севере на юг, по берегам рек, без четкого выявление 
границ между urbi и orbi создает ощущение большой 
степной широтности. Город в градостроительной час-
ти отмечен отсутствием единого анасамблевого нача-
ла. Прежде всего, одноэтажное строительство на 
больших пространствах слабо тектонировано с вы-
сотной частью города. Высотная часть города, в свою 
очередь, не прослеживает логики в тектонических 
отношениях разновременных строений, что рождает 

в восприятии города ощущение случайности и значи-
тельной доли хаосности. Город строился по несколь-
ким генеральным планам, испытывая на себе общие 
влияния строительства городов в стране, поэтому в 
планировке встречается и ортогональные, и аксоно-
метрические, и квартальные принципы застройки, с 
не всегда четко просматриваемыми транспортными 
и иными коммуникативными каналами связи между 
этими градообразующими, составляющими архитек-
тоническое. Градостроительный план и реальное го-
родское пространство в архитектонике своей не ос-
мысливают степного пространства — нет ни одной 
большой площади, которая и на семантическом (по 
образу степи) и на демографическом2 ' уровнях ос-
мысливала бы внутри городского пространства сущ-
ностную архитектонику природного и социального 
пространства. За исключением одной планировоч-
ной составляющей: в протяженности и широте омс-
ких улиц (в бесконечных Линиях, Северных, Ремес-
ленных, Рабочих в одноэтажной части города), кото-
рые семантически совпадают со степными про-
странствами Прииртышья. Внутреннее же членение 
города, районирование без четкого выделения адми-
нистративных, градостроительных доминант (за не-
сколькими исключениями), сбои в вертикальной и 
горизонтальной тектонике всего городского про-
странства создают впечатление отсутствие закон-
ченного архитектонического целого. 

Особое значение в архитектонике города как ан-
самбля занимают еще две составляющие. Первое -
это реки и их набережные, природные и искусствен-
ные парки. В конце 1950-х начались плановые раз-
работки «поворота» Омска в сторону Иртыша. Стро-
ительство Иртышской набережной в 1960— 1970-е 
годы резко изменило и архитектонику города, его 
пластическую, образную составляющую. Этот ро-
мантический прием соединения города и реки - ур-
банистики и природы - дал поразительный результат 
по обогащению архитектоники города. Предметно-
созидательная, строительная, техническая и инже-
нерная составляющие претворились прежде всего 
в инженерно-конструкторско-градостроигельной 
части, правда, за счет «отсутствия» архитектурной 
образности в типовых зданиях «хрущевок» 1960-х 
годов и панельного домостроения 1970-х. Исключи-
тельную роль в архитектоническом ансамбле набе-
режной взяли на себя природные видовые мотивы в 
основном левобережной части Иртыша, открыва-
ющиеся с Иртышской набережной, и явили пример, 
воспользуемся мнением М.М. Бахтина, архитекто-
нического соединения многих дисциплин — архитек-
турных, технических, строительных, научных, тех-
нологических. Иртышская набережная Омска в со-
четании с природным началом Иртыша являет уни-
кальный пример архитектонического целого в новей-
ших условиях. 

Второе — это мосты данного места, играющие ис-
ключительную роль в понимании архитектоническо-
го, инженерного и пластического образа города. Го-
род Омск, расположенный на двух реках и имеющий 
сложнейшую хозяйственную и инженерную инфра-
структуру, по определению не может обойтись в сво-
ем повседневном бытии (в самом широком и точном 
смысле этого слова) без транспортных коммуника-
ций в виде мостов. Мосты Омска можно вписать без 
лишних оговорок в актив города, ибо они отвечают, 
как думается, следующим необходимым качествам 
архитектонического. Они все вписаны в природный 
ландшафт по тектоническому признаку, по сораз-
мерности частей моста, берегов и насыпных подъ-



ездов; по эстетическому - художественное решение 
собственно мостового перехода не противоречит при-
родному эстетическому окружению - свойства, ха-
рактерные прежде всего для «малых» мостов через 
Омь. Крупные мосты через Иртыш, будучи сложней-
шими инженерно-техническими сооружениями, 
имеют свои характеристики, которые архитектонич-
ны не только месту и задачам, ради которых они со-
оружаются, но и соотносимы в своей научной, проек-
тной составляющей. С.В. Норенков считает: «По-
средством проектирования реализуется возмож-
ность не просто описания, но, прежде всего, измене-
ния реального мира»23. Реальный степной мотив Ом-
ска имеет одну особенность — уходить в безбреж-
ность, в пространство, особенно во время заката, 
когда солнце оказывается ниже твоих ног и уходит за 
линию горизонта, - человек оказывается на «краю 
пустоты». Думается, именно мосты через Иртыш, осо-
бенно Ленинградский, мост им. 60-летия СССР, но-
вый метромост им. 60-летия Победы содержат качест-
ва изменения «реального мира»24. Их образ мощный, 
монументальный, романтичный: от своих подножий 
мосты уводят взгляд зрителя ввысь, в безбрежность 
неба. Положение мостов между землей и небом кре-
ативно содержит мотивы для других искусств — по-
эзии, изобразительного искусства — последнее яв-
ляется неотъемлемой частью образного, мифопоэти-
ческого постижения смысла архитектонического 
места25. 

Большую роль, как мы уже говорили выше, в архи-
тектонике города и его образе играют прикладные 
составляющие — декоративный элемент, дизайн, си-
луэт зданий города, как и в целом силуэт города, кото-
рый складывается из форм крыш и декоративных 
поверхностей и фактур кровель, пластических доми-
нант по вертикальному признаку, - наличие башен, 
индустриальных труб и вертикалей гражданских 
сооружений и прочего. В Омске фрагментарно со-
хранилась историческая часть — небольшой по тер-
ритории ансамбль Любинского проспекта26, который 
своим присутствием подтверждает репутацию кра-
сивого в архитектурном и градостроительном плане 
города27. Проспект построен в ландшафтно выигрыш-
ном месте от «горки» Академического театра драмы 
вниз к пойме Оми: как ансамбль сритмизованных 
между собою двухэтажных, богато декорированных 
в преимущественно эклектической стилистике нача-
ла XX века архитектурных сооружений обществен-
ного назначения. Проспект имеет очень живописные 
боковые ответвления в виде маленьких улочек, благо-
даря чему рождается пластически-образная анало-
гия Иртыша и Оми, на слиянии которых разметался 
город. Богатые же башенками и шпилями силуэты 
крыш зданий с вмонтированными курантами в фаса-
де здания бывших московских торговых рядов, зани-
мающего срединное положение внутри всего ансам-
бля, приобретают значение знакового места в архи-
тектонике целого города. 

Описывая архитектонику места, мы исходили из 
тех базовых понятий, которые избрали для себя в са-
мом начале исследования. Наш целостный подход к 
месту включает в себя природные, социальные и соб-
ственно культурные основания, которые мы попыта-
лись раскрыть через архитектоническое, которое, 
как видно, структурирует и делает осмысленным бы-
тие человека. 
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в ч е с т ь к о т о р о й н а з ы в а л а с ь е щ е и Л ю б и н а р о щ а . 
27 С п р а в е д л и в о с т и р а д и н е л ь з я н е с к а з а т ь , ч т о а р х и т е к т у р н а я 

п р а к т и к а п о с л е д н и х лет в н е с л а р а з н о о б р а з и е в о б р а з н ы й и п л а с -

т и ч е с к и й о б л и к О м с к а , о б э т о м г о в о р я т з д а н и я Т о р г о в о г о ц е н т р а 

«Омский» ( а р х . Ю . З е м ц о в , В . П . П а р о в ы ш н и к и др.), О б л а с т н о й на-

у ч н о й б и б л и о т е к и им. А . С . П у ш к и н а (арх. Г . И . Н а р и ц ы н а , Ю . А . З а -

х а р о в , с к у л ь п т о р В . А . Т р о х и м ч у к ) , О м с к п р о м с т р о й б а н к а ( арх . 

С . В . А м е л и н ) , ц е р к в и В с е х С в я т ы х ( И н с т и т у т Г о р с т р о й п р о е к т 

( д и р е к т о р Т .В .Столбова) и др . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ 
БИЕКТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
ДИСКРЕТНЫХ ЛИНИЙ И ИХ СЕМЕЙСТВ 
В статье рассматриваются решения множества взаимосвязанных задач. Названы 
принципы выбора внутренних и внешних линий в геометрических преобразованиях при 
построении линий, адекватных сложным функциям. Показывается последовательность 
формирования графика первой производнбй. Разработан механизм определения точек, 
лежащих на искомых линиях, в которых касательные проходят под наперед заданным 
углом наклона к осям координат. 

С появлением учебников [1,2] у начертательной 
геометрии возникли приемники. Ближе других к те-
ме проведенного исследования примыкает [3]. Разбе-

| рем примеры. Пусть будут заданы три выражения: 

| a) f ( x j = \2x-2\, Ъ) ц(х)= xcosx , с)у = х2. 

I 
1 1.Уравнение а).Это сложная функция и состоит 
1 из двух: первая /, (х) = 2х-3 и вторая f2(x) = |х). Слу-
g чай Ь] представляет собой произведение функций 
| ф1(х) = л и ф 2 (х)= cosx. Зададимся вопросом: можно 

ли представить первые две зависимости как реэуль-
тат геометрических преобразований? В случае с) не-

льзя ли на квадратичной параболе построить точку 
N, в которой касательная t , либо нормаль л пройдет 
под заданным углом к оси координат? Рассмотрим ре-
шение каждого примера подробнее. 

Функция f j x ) представляет собой прямую линию, 
каждую точку М которой можно рассматривать как 
отображение одного множества (точки М оси х) на 
другое (точкилинии у = 2 х - 3). Функция f2(xj-моду-
лированная ломаная прямая, состоящая из двух лу-
чей, направленных под углом 45° к осям координат 
(рис.1). Точка М — образ точки М, являющейся про-
образом. Линию, соответствующюю /,, назовем пра-
вой, а соответствующую /3 -левой. Посутиэтитерми-



У=|х| 
у = 2 х - 3 

Рис. 1. 

ны аналогичны внутренней и внешней в теории фун-
кций. Возьмем точку М на внутренней линии. Пере-
ведем значение функции точки М в значение аргу-
мента. Затем «отразим» новый аргумент от внешней 

линии и построим точку М с помощью линий проек-

ционной связи. При этом прообразом М будетточка 

М . Выполненные преобразования запишем в виде 

gt(M) = M, д2(М) = М-Объединив д, ид2 ,получаем 

c h ( M ) = ( g 2 ° g i ) - ( M ) = g . M M ) h g i { M ) = M l (1) 

где символ о означает композицию геометрических 
преобразований. Сначала применяется преобразо-
вание д, (правое), а затем к его результату применяет-
ся преобразование д2 (левое). Сущность этого поня-
тия в геометрии та же, что понятие «функция число-
вого аргумента» в алгебре. При этом понятия «образ» 
и «прообраз» в геометрическом преобразовании ста-
новятся аналогами соответственно терминам: «значе-
ние функции» и «значение аргумента» в теории функ-
ций. Поэтому запись (1) аналогична выражению 

(/2 о / , ) № / 2 (/,(*)) (2) 

Известно, что (2) символизирует сложную функ-
цию. Получаем взаимно-однозначное отображение, 
называемое биективным, одного множества на дру-
гое. При этом преобразование происходит в одной 
плоскости, а потому является отображением множес-
тва на себя. Наиболее целесообразно вести постро-
ение сложной (искомой) линии на основе более прос-
тых как внутренней, так и внешней. Особый интерес 
рассматриваемые композиции приобретают в инже-
нерных приложениях при построении графиков про-
изводных применительно к теории дифференциаль-
ного исчисления и в решении некоторых прикладных 

задач. Заметим, что преобразование д 2 (м)называют 
внешним, или левым потому, что является завершаю-
щим в процессе построений. Ряд примеров будет по-
казан в предлагаемой статье. Отметим также, что 
применительно к рис. 1 правая ветвь искомой линии 
совпадает с исходной линией у = 2х - 3 . 

2. Уравнению ф2(.х) = xcosx соответствует линия, 

состоящая из точек М (рис.2). Эта линия - результат 
«произведения» двух линий: у = х и y = cosx. Алго-

у = х 
у = COS X 
у = X COS X 

Рис.2 . 

X 
Рис.3 . 

ритм «перемножения» исходных линий показан на 
рис. 3. Поясним построения. 

Построим отрезок [ ММ У = , а [ММ j =-у-. 

Найдем О, - середину отрезка [ М М ] • Построим по-
луокружность с центром в точке О,. Составим соот-

ММ h _ = 
ношение —j— = . Отсюда [ М М ] - [ М М ] = h • 

Следовательно, отрезок \МК\ будет равен квад-

рату высоты Л треугольника М К М . Применительно 

Г 3 • 180° ^ к точке М (рис. 2) имеем у - = 3, у п = cos = 
м м ; 3.14 J 

= cos(l71,9°)= -cos(8,l°)= -0,99 . Тогда h2 = 3 ( -0 ,99 ) = 
= -2,97 . 

Таким образом можно построить множество 

точек М , составляющих искомую линию у = xcosx . 
В случае необходимости деления отрезков вначале 

строим «делимый» отрезок ММ (рис.4). После этого 
строим отрезок, равный (ММ/-. Затем строим «дели-
тель» - отрезок ММ. Отмечаем точку К. Из этой точки 
проводим перпендикуляр к отрезку МК и на продол-
жении ММ отмечаем точку Му Отрезок ММ^ будет 
являться частным отделения взятых отрезков. При 
этом находить центр описанной полуокружности, 
строить ее, как делалось при умножении отрезков, 
нет необходимости. На рис. 5 показан еще один при-
мер деления, а на рис. 6 приведены различные случаи 



с 
_ к 

Рис. 4. 

у " surtpn+4) 

у= 1.S /eqit (3« + 4) 

у ~ 1A>qrt (3**4) 

Рис. 5. 

tan у=х in point 1 

tan у=х2 in point 2 

Рис. 7. 

• • y=x 
~ y=sin X 

Рис.8 . 

Рис. 6. 

y=sin X 

' " y=sin (sin X) 

Рис. 9. 

«перемножения» линии для получения искомых кри-
вых. 

3. На рис.7 показаны построения исходной квад-
ратичной параболы, затем производной как графика 
линии у'= 2х. Угол а наклона касательной t к оси х 
определяется значением ординаты к линии у = 2х . 
Так, если задать значение ординаты равным 4, то угол 
наклона касательной к оси х составит а = tg4 = 76' • 
Построения оказались простыми, поскольку каса-
тельная прошла через точку пересечения параболы 
с ее производной. 

Обобщая изложенное, приведем алгоритмы фор-
мирования композиций геометрических преобразо-
ваний. На рис. 8 иллюстрируется преобразование 
при внешнем отражении. На рис. 9 показано преоб-

разование при самоотражении. На рис.10 дается 
алгоритм композиции при умножении и делении. На 
рис.11 более крупно построены касательная и нор-
маль к квадратичной параболе, когда наклон каса-
тельной составляет 45 градусов к осям координат. 

4. О композициях геометрических преобразова-
ний применительно к функциям двух аргументов [12]. 

Пусть задана поверхность £ (рис.12). Выберем на 
ней точку N и проведем через нее плоскость Г, парал-
лельную координатной xoz. Тогда получим линию !, 
пересечения заданной поверхности с плоскостью , 
т.е. /, =Ег> Г (у = const). Аппликата z линии -функ-
ция одного аргументах. Частная производная { чис-
ленно равна угловому коэффициенту касательной s, 
т.е. tga. Другая плоскость Л пересечет £ по линии 



y=sqrt(4-(x-2)2) 
y=4-(x-2) 
y=sqrt(1,75-(x-1,324) ) 
1,75-(x-1,324)2 

Л = 1,324= MK = MM 
h2= MK2= 1,32 42=1,75 

Рис. 10. 

12 (x = const) • Частная производная fy определяется 
наклоном касательной t и равна tgfi. Аппликата z ли-
нии 12 - функция одного аргумента у. Частное прираще-
ние Ar f(x,y) получается при смещении точки N вдоль 
сечения Другое частное приращение Ayf(x,y) - при 
смещении вдоль /2. Полное приращение функции 
изображается приращением аппликаты MN при лю-
бом смещении точки N по поверхности = f(x,y)). 
Линия ], может быть задана функцией /(и), т.е. 
z = /(и). При этом аргумент может зависеть от х. 

Функция z = f(a), задающая линию !,, становится 
сложной. Для нее правомерна запись f2(ft(x)), или 
/ 2 ( х И ( х ) . 

Поверхность £ может быть задана, например, 

функцией /2(х,у)= tJr2 -х2 - у 1 .Обозначим R1 - х2-

-у1 = и. Тогда f(x,y) = Vu = и2. В этом случае f(x,y) -
сложная. Применима следующая запись: 

/(х.у)=/2(/1(*)) = /1(х,у)о/ |(*.у) (3) 

Модели геометрических преобразований будут 
аналогичны изложенным, когда рассматривались 
функции одного аргумента. 

Выводы 

1. Многолетние разработки приложений геомет-
рических преобразований позволили автору систе-
матизировать методы и использовать их не только для 
профилирования сопряженных поверхностей с ли-
нейным касанием. 

2. Результаты проведенного исследования пред-
ставляют, на наш взгляд, интерес с позиций включе-
ния темы в теоретическую часть учебной дисципли-
ны «Начертательная геометрия и инженерная гра-
фика». 

3. Рассмотренные преобразования «увязывают» 
аналитические и графические методы расчетов. 

4. Композиции геометрических преобразований, 
как известно, тесно связаны с понятием «движение», 
т.е. с кинематикой как разделом механики, где рас-
сматриваются скорости, ускорения. Само понятие о 
производной заданной функции органически при-
звано решать и динамические задачи механики. В 
свою очередь, конструирование многих спортивных 
сооружений, в том числе трасс для горнолыжных 
соревнований, сопряжено с расчетом оптимальной ши-
рины полос., обеспечивающих безопасность спусков. 

I m 

и И 



5. Выполненные исследования могут использо-
ваться при производстве экспресс-расчетов, а также 
при оптимизации решений прикладных задач с точки 
зрения экономических затрат. 

6. Изложенная методика моделирования компо-
зиций биективных геометрических преобразований 
может быть обобщена на случай использования фун-
кций двух аргументов. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОТРАЖЕНИЯ ПРИНЦИПА ПРИЧИННОСТИ 
Дан критический анализ современных подходов к моделированию. Введено понятие 
генетически обусловленной структуры, отмечена серия закономерностей для много-
образия всех таких структур и сформулированы основные положения ДИС-технологий 
моделирования. Данное понятие выступает рациональным инструментом по описанию 
и проработке сразу принципа причинности, логики синтеза и понятия системы. 

1. Введение 

Вне сомнений, одна из определяющих целей на-
уки - распознавание и учет картины причинно-сле-
дственных связей в Мироздании. От того, насколько 
полно и тонко эта картина раскрыта и учтена в конк-
ретном деянии, зависят возможность и адекватность 
подходов в рамках данного деяния. 

Однако надо признать отсутствие на сегодня даже 
адекватного понимания сущности и роли причинно-
следственных связей. Ситуация аналогична состоя-
нию в общей теории систем [ 1 ], где упоминают о сингу-
лярности понятий, приписывая это и понятию систе-
мы. На деле сингулярность есть явный признак недо-
учета серии важных качеств в принятой модели, такую 
модель в ряд ли можно считать адекватной, но ей нуж-
на подходящая детализация и новое осмысление. 

Распространено мнение, что траектория развер-
тывания процесса есть линия с линейным на ней по-

рядком, навязываемым причинно-следственными 
связями. Этому способствует привычка работать с то-
чечными объектами, игнорируя учет их формы [2-4], 
и с линейными дифференциальными уравнениями, 
обходя стороной нелинейности. Но такая ограничен-
ность невольно предполагает сведение всего к одно-
му качеству, как если бы, например, не было разли-
чий в частотах волн. Не сводимые друг к другу качест-
ва, конечно, встречаются, значит, должны допускать-
ся разные траектории реализации линейного порядка. 
И опять, при восприятии траектории развертывания 
процесса в ранге линии напрашивается потребность 
в сингулярных точках как источниках целых вееров 
возможных траекторий и в проблеме выбора одной 
из этих траекторий. В итоге не получается ничего луч-
шего, как уход назад от детерминизма [5], от работы 
причинно-следственных связей. 

Далее, особое внимание при разработке техноло-
гий должно уделяться феномену безопасности при 



их использовании. И снова надо признать практичес-
ки полное отсутствие надежной базы для моделиро-
вания катастроф. Вне сомнений, понятие катастро-
фы подразумевает переход к новому качеству. Поэто-
му данная проблема состоит в выявлении, изучении 
и регулировании переходов к новому качеству. 

Неприятным и, как правило, определяющим приз-
наком катастрофы считается ее разрушительная 
мощь. Если мощь не велика, чтобы вести к явным раз-
рушениям, то нет и катастрофы. С этим моментом тес-
но связан известный принцип перехода количества 
в качество. Однако неопределенности с критической 
мерой для перехода, а также с ресурсом, который 
следовало бы измерять, низводят задачу до субъек-
тивного мнения. Так, от ресурса требуется его накоп-
ление со временем до критической меры, но для удов-
летворения этого он, как правило, вынужден иметь 
искусственную природу. Кроме того, речь здесь идет 
лишь о прогнозе, сама же картина развертывания ка-
тастрофы не изучается. В лучшем случае прибегают 
к теоретико-вероятностным моделям. И главное пре-
пятствие на этом пути — отсутствие адекватной про-
работки причинно-следственных связей. 

Для выявления естественных причин и раскрытия 
картин развертывания качественных переходов в 
процессах был сформирован онтологически прора-
ботанный аппарат качественного моделирования, 
развернутый до теории динамических информацион-
ных систем (ДИС, ТДИС) [6-8]. Накопление опыта ра-
боты с ТДИС, синтезирующего в себе философские, 
физические и математические аспекты проработки, 
позволило определиться с рациональным инструмен-
том по описанию и реализации принципа причиннос-
ти, и не только, в лице генетически обусловленных 
структур [9]. 

2. Недостатки современных подходов 
к моделированию 

Как уже отмечалось, восприятие траектории раз-
вертывания процесса в ранге линии далеко не согла-
суется с принципом причинности. Суть в том, что ни-
какая реальная система, в принципе, не сводима к 
точечному объекту, но она должна проявляться через 
взаимодействия на внутреннем или внешнем уровне. 
Значит, функционирование такой системы никогда 
не исчерпается ее перемещением вдоль одной линии, 
если не прибегать особо к ограничениям, ведущим, 
строго говоря, к искажению реальности и соответст-
вующим этому погрешностям. По сути, с реальной 
системой надо увязывать не одну, а целое семейство 
линий, понимая последнее как обобщенный вариант 
траектории. При этом на смену точкам сингулярнос-
ти придет феномен параллельного протекания про-
цессов, как оно прописано в ТДИС [8] , и тогда уже не 
потребуется уходить от детерминизма и работы при-
чинно-следственных связей. 

Из-за неадекватного понимания роли причинно-
следственных связей подходы к моделированию кат-
астроф вне рамок ТДИС оказываются, строго говоря, 
лишенными достаточной базы. Работают лишь тео-
ретико-вероятностные модели стохастических про-
цессов, которые, по сути, игнорируют причинно-
следственные связи. Детерминистские же модели 
могут помогать лишь прогнозом. При этом уравнения 
и схемы формируются вне зависимости оттого, выра-
жают они катастрофу или нет, а явление катастрофы 
увязывается либо с выходом решения уравнения (со-
ответственно схемы) или какой-то специальной фун-
кции от него за рамки заранее определенных границ, 

либо просто с ситуациями расходимости или им по-
добными трудностями при поиске самого решения. 
Последние факты остаются в силе и тогда, когда пове-
дение решения качественно меняется при переменах 
параметров уравнения (соответственно схемы), так 
как на сам момент перехода приходится рассогласо-
вание в поведении решения. 

Часто причину расходимости увязывают с факто-
ром нелинейности процесса и соответствующего ему 
уравнения. Однако при работе с методом параллель-
ных вычислений возможен иногда эффект обхода не-
линейности в уравнениях, по аналогии с указанным 
выше уходом отточек сингулярности. В определенном 
смысле, это указывает на возможность преодоления 
увязываемой с нелинейностью катастрофы. Иное 
дело, что такое удается не всегда. Дело в том, что на 
формальном уровне целое семейство линий можно 
заменить одной линией в многомерном пространстве, 
и дифференциальные уравнения, как правило, ори-
ентированы на такую замену. Но, несмотря на то, что 
порядок во времени при такой замене не нарушен, 
сама картина причинно-следственных связей оказы-
вается существенно иной. Оттого параллельные вы-
числения рискуют не иметь согласования с парал-
лельным протеканием реального процесса, и тогда 
никакие усилия в вычислениях не помогут обойти не-
линейность. Недоучет причинно-следственных свя-
зей характерен и для методов составления уравне-
ний, где в главном усредняют характеристики моде-
лируемого объекта, игнорируя роль его конфигу-
рации в развертывании физических явлений [2-4]. 

Пожалуй, нет ничего лучшего, как наличие прямо-
го соответствия вычислительных процедур самим 
реальным процессам, т.е. феномен алгоритмической 
модели системы. И, скорее, необходима тесная вза-
имосвязь развертывания параллельных вычислений 
и соответствующих проработок на базе ТДИС, адек-
ватно учитывающих природу причинно-следствен-
ных связей. 

3.Востребование 
генетически обусловленных структур 

Итак, для адекватного понимания и учета причин-
но-следственных связей необходимо исходить из по-
ложений ТДИС, где ДИС предстает как алгоритми-
ческая модель-прототип реального процесса [2-4; 10] 
на определенном уровне точности. При этом естест-
венной является проблема согласования таких моде-
лей разных уровней для произвольного фиксирован-
ного объекта. Однако формальный язык в лице гене-
тически обусловленных семейств операторов [8-9; 11] 
не позволял выявить онтологическую и физическую 
сторону переходов между уровнями. 

Ситуацию прояснило решение проблемы согласо-
вания в категориальном аппарате философии, где вы-
явилась определяющая роль бифуркаций в ранге 
процедур мутаций [12-13]. Такая роль подходила в 
математическом аспекте для генетически обуслов-
ленных семейств операторов, и она же нашла подтвер-
ждение в физическом аспекте [2-4; 10]. 

Однако проблема формирования алгоритмичес-
ких моделей, адекватных реальности, невольно тре-
бовала поиска рационального инструмента для выра-
жения бифуркаций и качественных переходов в про-
цессах, единого для философских, физических и м-
атематических аспектов проработки. В частности, с 
этим требованием пришлось столкнуться при разра-
ботке алгоритмической модели взаимодействия уже 
в простейшем случае, когда взаимодействует пара то-



чечных тел [10; 14]. Указанный поиск обернулся успе-
хом, приведя к понятию генетически обусловленной 
структуры [9]. Теперь и вовсе можно говорить, что 
многообразие G всех таких структур выступает как 
сеть причинности в Мироздании, 

4. Определение 
генетически обусловленной структуры, 
простейшие следствия и интерпретации 

Математическую основу составляет определение 
генетически обусловленного семейства операторов 
[ 1 1 ] . 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Генетически обусловленная 
структура G это тройка {U,P,s},rAeU — базовое мно-
жество, носитель структуры G, Р — некий класс опе-
раций на U, a s — некое свойство для элементов из U, 
и при этом имеет место условие: 

(({u u„}cU)&(peP)&(u = p(u ,u„)eU)&(ues))^ 

=>((U16S)&...&(U„6S))1 (1) 

где и es обозначает, что элемент и обладает свойством 
s. Если в U нет элементов со свойством s, то структура 
G называется вырожденной. 

Если в определении 1 факт u e s истолковать как 
признак реализации, явности элемента u е U, то по ус-
ловию (1) в рамках класса законов Р явиться может 
лишь то, что само базируется только на явных элемен-
тах. Иначе говоря, набор {u1,...,un} в (1) служит явной 
причиной для u =p(u],...,u l l), а генетически обуслов-
ленная структура G выражает некий принцип при-
чинности. Многообразие Г всех генетически обус-
ловленных структур, ввиду максимально возможной 
общности положений в определении 1, выступает 
уже как сеть причинности в Мироздании. 

Далее, если в определении 1 факт u e s истолковать 
как признак истинности элемента u е U, то генетичес-
ки обусловленная структура G предстанет уже как 
логическая структура [9] с классом операций Р. Оче-
видно, когда класс Р состоит из одной лишь операции 
конъюнкции, логическая структура G автоматичес-
ки оказывается генетически обусловленной. Ввиду 
этого момента многообразие " всех генетически обус-
ловленных структур служит поставщиком примеров 
классов логических операций Р, обобщающих опера-
цию конъюнкции. 

Обратимся еще к данному А.И.Уемовым [1] опре-
делению понятия системы: система есть любая вещь 
(субстрат), на которой реализуются некоторые отно-
шения (реляционная структура) с определенным, за-
ранее фиксированным свойством (атрибутивным 
концептом). Так, очевидно соответствие перечислен-
ной здесь тройки характеристик системы с тройкой 
{U,P,s} из определения 1. Это свидетельствует о том, 
что понятие генетически обусловленной структуры 
можно посчитать эквивалентом понятия системы, а 
многообразие Г всех генетически обусловленных 
структур отождествить с многообразием всех систем. 

Таким образом, в лице генетически обусловлен-
ных структур имеем рациональный инструмент по 
описанию и проработке сразу принципа причиннос-
ти, логики синтеза и понятия системы. Многообразие 
Г всех таких структур вправе занять место в первоос-
новах науки и заслуживает разностороннего специ-
ального изучения от поиска математических законо-
мерностей до разработки специфичных методов 
приложения. В подкрепление актуальности этих мо-
ментов приведем пару примеров генетически обус-

ловленных структур, зародившихся в процессе раз-
вития аппарата ТДИС, и серии сопутствующих им 
интерпретаций. 

5. Многообразие 
генетически обусловленных структур, 

серии закономерностей и интерпретаций для него 

Начнем с выявления и обсуждения закономернос-
тей в многообразии Г всех генетически обусловлен-
ных структур. 

Пусть изначально дана генетически обусловлен-
ная структура (1): G = {U,P,s} еГ. Тогда и при любых 
U 'cU и Р 'сР получится G' = {U',P',s} еГ, так как поня-
тно, что G' является частью G и выполнимость усло-
вия (1) при этом наследуется автоматически. Этот 
момент отражает факт, что реальному объекту, как 
правило, свойственен феномен расслоения на отно-
сительно автономные подсистемы. Но иногда часть 
G' может оказаться вырожденной, несмотря на то, 
что U'Ф0. Так, здесь имеем феномен кванта. 

Что касается закономерностей, завязанных на 
свойство s (1), то здесь не может быть простых резуль-
татов. Однако в любом случае полезно принимать во 
внимание факт, что с переходом к более слабому (с-
оответственно более сильному) базовому свойству s', 
по сравнению с s, расширяется (соответственно су-
жается) набор элементов в базовом множестве U, 
удовлетворяющих базовому свойству. Этим обеспечи-
вается расширение (соответственно сужение) поля 
действия феномена генетической обусловленности, 
но, одновременно, уменьшаются (соответственно уве-
личивается) локальная мощь и содержание такого 
феномена. Реальный аналог сказанного относительно 
перемены базового свойства в генетически обусловлен-
ной структуре прослеживается на примере сопо-
ставления гравитационного и электромагнитного по-
лей. Кроме того, ослабление базового свойства может 
снять вырождение с генетически обусловленной 
структуры и, в частности, «победить» квантовость. 

Не меньшую пользу и интерес несут структуры 
G = {U,P,s}OG с возможно большими множествами 
U и Р. При этом варианту расширения множеств U и 
Р отвечает, по сути, вариант взаимодействия данного 
реального объекта с окружением. 

Приведенные моменты отражают наиболее общие 
закономерности по переходным процессам и возмож-
ностям управления ими. Проследим серию конкрет-
ных специфик этого на паре примеров генетически 
обусловленных структур, зародившихся в процессе 
развития аппарата ТДИС. 

ПРИМЕР 1. Пусть в тройке G = {U,P,s} (^множе-
ство U представляет семейство обобщенных стоха-
стических матриц размера п>0, у которых все эле-
менты >0, а сумма элементов в каждом из столбцов и 
каждой из строк >0, класс Р исчерпывается компози-
циями операций сложения и произведения матриц, 
атакже умножения на произвольное число >0, аусло-
вие u e s выражает факт, что у матрицы u s U макси-
мальное число непересекающихся прямоугольных 
блоков в квазидиагональной форме, получаемой пере-
становками строк и столбцов этой матрицы, не меньше 
фиксированного целого ш: 0<ш<п. Тогда GeT [8; 11 ]. 

ПРИМЕР 2. Пусть в тройке G = {U,P,s} (1)множес-
тво U представляет набор всех ДИС-компьютеров [4; 
10; 14], класс Р состоит из процедур дешифровки и 
свертки ДИС-компьютеров, аусловие u e s выражает 
факт осмысленности категорий в ДИС-компьютере 
ueU. Тогда GeT. 



В сущности, пример 2 явился основой для прора-
ботки мутационных аспектов в ДИС с выходом на 
синтез систем и аппарат математической философии 
[12-13; 15]. Он же дал импульс к поиску бифуркаций 
в физических процессах и к формированию инфор-
мационной гипотезы пространства-времени, атакже 
алгоритмических моделей физических процессов [2-
4; 10; 14]. Пример 1 больше привязан ктеме функци-
онального согласования ДИС-компьютеров разных 
уровней и помогает строить конкретные алгоритми-
ческие модели процессов. Он же позволяет просле-
дить за феноменом расслоения реального объекта, 
причем оказывается, что слои дрейфуют, перенося 
каждый как бы специфичный для него ресурс. Тем 
самым, алгоритмическая модель, сформированная в 
согласии с генетически обусловленной структурой, 
«производит» феномен движения объектов, никаких 
сил, в буквальном смысле, за которым не стоит, но 
все решает фактор причинности. Этот момент указы-
вает и на специфику ДИС-технологий по работе с ал-
горитмическими моделями в ранге ДИС. 

6. Основные положения 
ДИС-технологий моделирования, 

некоторые примеры 

С учетом многообразия G на базе ТДИС развива-
ется метод алгоритмических моделей систем. Его 
основные положения в лице ДИС-технологий укла-
дываются в последовательность трех этапов работы 
моделирования: 

1) выявление генетически обусловленной струк-
туры, определяющей моделируемый объект; 

2) формирование алгоритмической модели дан-
ного объекта; 

3) вычислительные технологии через алгоритми-
ческие модели. 

Следует принимать во внимание, что ДИС-техно-
логии предусматривают алгоритмы, имитирующие 
протекание реальных процессов. Эти алгоритмы са-
ми по себе «ничего не вычисляют», Все целевые вели-
чины определяются дополнительными вычислениями 
по наводимым во времени данным распределения ре-
сурса в моделируемой системе. Здесь, по сути, каж-
дой целевой величине должно быть отведено отдель-
ное параллельное вычисление. Только и всего. Кроме 
того, если в традиционных подходах неизбежно при-
ходится вычислять гигантское число целевых вели-
чин, многие из которых к нужному делу, строго говоря, 
не относятся, то в ДИС-технологиях такого нет, при-
чем достижение определенной цели, с учетом послой-
ной картины Мироздания, допускает различные пу-
ти реализации. И здесь учет параллельности более чем 
актуален. Однако сами пути реализации вряд ли мо-
гут быть адекватно сформированы в рамках традици-
онных подходов без обращения к генетически обус-
ловленным структурам. 

Так, некоторый опыт по развертыванию ДИС-тех-
нологий уже есть [10; 14] применительно к переход-
ным процессам в задаче двух точечных тел. Однако в 
работах [10; 14] алгоритмическая модель формиро-
валась без обращения к многообразию G, т.е. минуя 
этап 1). Отсутствие определяющей генетически обус-
ловленной структуры, по сути, означает, что система 
взаимодействия двух тел имеет недоработку на онто-
логическом уровне. Эта недоработка существенно 
затрудняла продвижение к эффективной модели, 
движителем выступал, в главном, ориентир на воз-
можность обобщения модели для случаев взаимодей-

ствия нескольких тел. Для восполнения пробела оста-
новимся теперь, наоборот, на этапе 1). 

Прежде всего, ввиду точечности тел, им в искомой 
структуре Ge Г должны отвечать подструктуры G, еГ, 
G2Er, содержащие по одному элементу, удовлетворя-
ющему искомому свойству s: соответственной, = {и,}, 
и, е s, и U2 = {и2}, и2е s. А феномен взаимодействия тел 
должен привлекать операцию ре Р, использующую, 
как минимум, оба элемента и,, и2 и дающую в итоге 
ре зультат со свойством s:u0 = p(u |1u2,j)es. Для поиска 
конкретных Р, s необходимо возможно тоньше учесть 
онтологию физического поля и движения. Но в дан-
ных условиях элемент и0тоже должен выражать ана-
лог точечного тела. Естественный претендент на роль 
и0 — центр масс системы, а феномен взаимодействия 
тел сводится к их движению относительно центра масс. 
Однако ясно, что данный феномен вряд ли исчерпает-
ся одним лишь условием u0e s, если некий аналог этого 
феномена не скрывается за условиями u,es , u2es. 
Другими словами, случай точечных тел невольно нуж-
дается в дополнительных постулатах и соглашениях. 
Проследим это на примере. 

Применительно к данному случаю используем 
следствие из примера 1, когда матрицы являются сто-
хастическими [8; 16] размера n>3, m = n-l и класс 
операций сужается до умножения матриц. Тогда в ро-
ли искомой GeT выступит полугруппа матриц, по-
рожденная матрицей А = |laijll с элементами: 

a,.„.1 = a..n = a
k + , . k = 1 (k=l,j ,n-3), 

• W = М,/(М, + MJ, an„.2= M2/(M, + M2), 

все прочие = 0, (2) 

где М,, М2 — массы данных тел. Каждое из тел может 
быть соотнесено с любым элементом этой полугруп-
пы. По сути, здесь имеем вариант работы когнитив-
ной ячейки, что прописан в онтологии физического 
поля как одной из представительных ролей инфра-
структуры [8; 17]. Вместе с тем точечная природа тел 
и их безразличие к элементам полутруппы вынужда-
ют постулировать автоматический выход закона рас-
пределения информации вдоль ячейки на периоди-
ческий с единственной минимально возможной час-
тотой. И тогда функционированию такой ячейки, как 
ДИС с матрицей перераспределения (2), будет соот-
ветствовать выдача в точках a, n , , a, (1 величин кине-
тических энергий тел относительно центра масс сис-
темы в моменты, отвечающие последовательности 
значений истинной аномалии с интервалом 2я/(п-2) 
на кеплеровой траектории. 

Существенно, однако, что при данном выборе Ge Г 
для самой системы безразлично, будет ли относитель-
ная орбита движения тел эллиптической или гипер-
болической, или переходящей одна в другую. Указан-
ный переход может обрести смысл катастрофы лишь 
с позиций внешнего наблюдателя, что не удивитель-
но, так как причина перехода коренится в перемене 
запаса кинетической энергии в системе, а это воз-
можно лишь за счет воздействий на систему извне. 
Так что наделе необходимо обновление GeT с учетом 
внешних воздействий на систему, а затем формы и 
числа взаимодействующих тел. Но эти решения пока 
впереди. 

Следует, правда, отметить, что в описанной ситу-
ации ключевой признак перехода между эллиптичес-
кой и гиперболической орбитой может быть, тем не 
менее, прослежен и на внутреннем уровне системы. 
Оказывается, что величина амплитуды у периодичес-
кого распределения информации вдоль ячейки не мо-



жет превосходить определенного значения, опреде-
ляемого массами М,, М2 данных тел, а каждой мень-
шей величине амплитуды отвечает сразу эллиптичес-
кая и гиперболическая орбиты с взаимно обратными 
значениями их эксцентриситета. Так что критичес-
кий переход в оба конца сопровождается выходом ве-
личины амплитуды на свое максимально допустимое 
значение. В эти моменты происходит как бы инвер-
сия в отношении знаков зарядов с переменами фено-
мена притяжения на феномен отталкивания или об-
ратно. Не исключено, что нечто подобное характерно 
для ядерных сил при взаимодействиях протонов и 
нейтронов [18]. 

Укажем на еще одну возможность обновления 
GGT, когда, наоборот, неявно допускается, что каж-
дое из тел, несмотря на его точечность, является ана-
логом системы взаимодействия с элементами внут-
реннего движения. В таком случае роль свойства s 
может исполнить рекуррентное соотношение для 
значений кинетической энергии Е каждого из тел от-
носительно центра масс системы через равные ин-
тервалы ДУ истинной аномалии v: 

Е(У+ДУ) = a[E(v) - E(v - ДУ) ] + E(v -2Ду) , (3) 

где - 1<а<3. 
Проблема остается за поиском возможностей ре-

ализации указанного рекуррентного соотношения в 
ранге процесса информационного функционирова-
ния подходящей ДИС [8], где, в отличие от (3), допус-
каются рекуррентные соотношения лишь с неотри-
цательными коэффициентами. 

Заключение 

Итак, проблема моделирования реальных процес-
сов и качественных переходов в лице катастроф нуж-
дается в синтетическом освоении, включая матема-
тику, физику, философию. Это становится возмож-
ным, благодаря генетически обусловленным структу-
рам как рациональному инструменту описания и про-
работки сразу принципа причинности, логики син-
теза и понятия системы. Онтология катастроф заклю-
чается в переменах расслоений объектов Мирозда-
ния и должна дополняться детерминизмом с выявле-
нием физики процессов, а ход таких процессов умест-
нее всего выразить на языке алгоритмов. Есть выход 
на согласование детерминистически ориентирован-
ной динамики с индетерминистически теоретико-ве-
роятностными версиями неклассической физики. 
Необходимо изучать многообразие G генетически 
обусловленных структур, включая и математические 
закономерности в нем, и его прикладные аспекты. 
Это многообразие вправе занять место в первоосно-
вах науки. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 
С СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫМИ 
ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
В статье рассматривается оценивание параметров и состояний динамического маятника 
с существенно нелинейными статическими характеристиками методом 
квазилинеаризации и алгоритмом чувствительности. В уравнениях используемой модели 
объекта разрывная релейная зависимость аппроксимируется гладкой сигмоидальной 
функцией. Сравнение методов параметрической идентификации проводится по 
получаемым экспериментальным областям сходимости и затрачиваемым 
вычислительным ресурсам. На основе анализа результатов имитационного 
моделирования подтверждается преимущество алгоритма чувствительности. 

В работе [ 1 ] рассматривается решение задач па-
раметрической идентификации моделей «вход - со-
стояние — выход» путем сведения ее к обобщенному 
оцениванию расширенного вектора состояния и па-
раметров и применения известных методов квазили-
неаризации (КЛ) [2] и алгоритма чувствительности 
(АЧ) [3,4]. Объектом идентификации являлся динами-
ческий маятник [4,5], в дифференциальном уравне-
нии которого разрывная нелинейная характеристи-
ка заменяется гладкой сигмоидальной функцией [6]. 
Используя в уравнениях модели также сигмоидаль-
ные аппроксимации, на основе результатов имитаци-
онного моделирования и сравнения областей сходи-
мости показано преимущество алгоритма чувстви-
тельности В данной работе исследуется поведение 
методов КЛ и АЧ при наиболее «жестких» условиях, 
когда в уравнении объекта используется нелинейная 
однозначная разрывная характеристика. 

Допустим, что анализируемый объект описывает-
ся системой дифференциальных уравнений: 

zjt)=z2(t); ц) 
z2(t) = -a,z2(t) - a2(t) • sign/zjt)] + a2u(t), 

гдег,(0.22[<) — переменные состояния динамическо-
го маятника; 
а, , а2 , а } — его параметры. 

Управляющее воздействие li(Г), как и в работе [1], 
рассматривается заданным входным периодическим 
сигналом u(t) = sin(27i //1.9). 

Выходной наблюдаемой координатой объекта у(£) 
также является переменная z, (f). 

Модель расширенного объекта представится в виде 

x(t) = q>lx(t),u(t)l; x(t0) = x„; (2) 

y(t) = Cx(t), (3) 

г д e x ( t ) = z j t ) z2(l) a, a2 /? | - расширен-

ный вектор оценок состояний и параметров моделей; 

y(t) — выходная переменная модели объекта; 

С = | 1 0 0 0 0 0 | — вектор связи вектора x(t) с выходом 

В нелинейном дифференциальном уравнении (2) 
при решении только задачи параметрической иден-
тификации вектор — функция <p[x(tj,u(t)j может 
быть задана следующим образом 

p[x(t),u(t)] = x2(t); 

- x3(t)• x2(t)-xA(t)- F[x,(t)] + xs(t) u(t); 

T 
0; 0 ; 0,- 0 ; . 

По аналогии с [ 1 ] для нелинейной характеристики 

Х\(Ч1 будем использовать сигмоидальную аппрок-
симацию [7] 

FlxJtD^thfx.xJDJ- (4) 

Допустим также, что имеются N + 1 эксперимен-
тальное наблюдение входной u(t) и выходной у(() 
переменных объекта в дискретные моменты времени 

щ = y, = y(t,); 

и задан функционал 

/' = 0,1 N 

J[x(t0)] = YJ[y(t,}-y(ti )]T[y(ti) - у (I,)}. 

Параметрическая идентификация сводится к оп-
тимизационной задаче определения неизвестного ве-
ктора оценок начальных условий 

x(tB) = argminJ(x(t0)]. (5) 

Решение задачи (5) для нелинейного динамичес-
кого маятника, описываемого моделью (2), рекуррен-
тными методами квазилинеаризации и чувствитель-



Таблица I 
Расчетные формулы метода квазилинеариэации 

Описание Формулы 

Переходная матрица 
и вектор частного решения 

дх 

= U ЧМ = 0 
дх дх J 

Матрица 
1=0 

Вектор Nk+1 = £ WtJtJC т \y(t,) - Cq kJt,)] 
i=0 

Вектор оценок начальных 
условий + = M t l . W 

Траектория xtJt) =Wk+,(t)i„(t 0)+qk.,(l) 

Таблица 2 
Расчетные формулы алгоритма чувствительности 

Описание Формулы 

Функция чувствительности 
дх 

Матрица Mktl=trUt,)cTcrk+](ti) 
i= 0 

Вектор Ni.l=flPLl(tl)CT\y(tl)-Cill(tlj\ 
i'O 

Вектор оценок начальных 
условий 

ности достаточно подробно рассмотрены в [ 1 ], поэто-
му для сохранения общности дальнейшего изложе-
ния необходимые расчетные формулы для [к + 1)-й 

итерации определения xk^(ta) сведены в таблицы и 
приведены для КЛ (табл. 1) иАЧ (табл. 2). Вычисления 
производятся до тех пор, пока не выполнится условие 
близости оценок 

f„JtJ-Xk(t0)\\i£, (6) 

где - норма вектора; 

Е — заданная точность. 
В ходе имитационного моделирования прежде 

всего исследовалось влияние оценки р нелинейной 

характеристики F lx^ t ) ] модели динамического ма-
ятника на основные показатели качества процесса 
параметрической идентификации двумя сравнива-
емыми методами. Как и в работе [ 1 ], в первую очередь 
определялись экспериментальные области сходи-
мости метода КЛ и АЧ в плоскостях: 

- параметров (аиР), i = 1,2,3; 

— начальных условий ф а з о в ы х к о о р д и н а т 

(xjtj.p) и(хга0),р). 

К сожалению, не удалось получить такого доста-
точно убедительного качественного (визуального) 
подтверждения преимущества одного из методов, 
как это показано в [ 1 ] на рисунках, изображающих 
области сходимости. Причиной является присутст-
вие в уравнении объекта разрывных нелинейных фун-
кций, что приводит к некорректным вычислениям 
производных от фазовых координат динамического 
маятника. Для количественной оценки каждая плос-
кость (x,(t0), Р) разбивалась на прямоугольную сетку 
с шагом (0.1x0.5) и подсчитывалось число узлов, где 
экспериментально наблюдалась сходимость вычис-
ляемых процедур метода КЛ и АЧ, которые и приве-
дены в таблице 3. 

В общем, если судить обо всех областях сходимос-
ти, присутствует хоть и незначительное (в среднем 
на 3.2%), но преимущество алгоритма чувствитель-
ности. При имитационном моделировании для того, 
чтобы поставить все эксперименты по определению 

(Xi(t0 ) ,р) в равные условия, в узлах сетки изменяют-

ся x j t n ) и д , а все остальные оценки параметров и 

состояний в уравнении модели фиксируются на уров-

не истинных значений, И если для области (а2 ,Р) 



Данные экспериментов 
Таблица 3 

Области 
сходимости 

Число точек 
сходимости Количество итераций Среднее время одной 

итерации, сек. 
Общее время 

вычислений, сек. Области 
сходимости 

АЧ КЛ АЧ КЛ АЧ КЛ АЧ КЛ 

1552 1505 19954 20916 0.426 • 0.429 47328 48984 

(аг,Р) 349 441 4936 6129 0.423 0.431 11707 14023 

2356 2329 30180 29921 0.412 0.429 69259 70815 

WhhP) 529 589 5172 59В8 0.434 0.430 12413 13457 

(хг(1 J , f i ) 1658 1371 21591 18190 0.417 0.420 48740 44729 

30 
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Область сходимости АЧ Область сходимости 
™ метода KJI 

Рис. I. Области сходимости (аъ,р) для метода КЛ и АЧ. 
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Рис. 2. Области сходимости {x2(t0),ft) для метода КЛиАЧпри а, = 6. 

60 

увеличить используемое при моделировании значе-
ние параметра а , , то отношение количества точек 
сходимости АЧ к КЛ с уровня 0.791 можно поднять до 
1.247. В качестве примера, вид областей сходимости 

(а3,Р). а также (x2(tj,fi) (но при а , = 6 ) для методов 
КЛ и АЧ приведены на рис, 1 и рис. 2 соответственно. 

Видно, что по ним достаточно трудно сделать качест-
венный вывод о преимуществе какой-либо проце-
дуры идентификации. Анализ затруднен и из-за на-
личия «разрывов» в областях сходимости, особенно 

это проявляется в (x2(tn),P) и это естественно, т. к. 
обобщенная координатаx . J t J является оценкой 
фазовой переменной z7ft„), для которой в правую 
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Рис.3. Зависимостьколичества итераций от оценки р при построении области сходимости (a2,fi) для метода КЛ и АЧ. 

часть дифференциального уравнения объекта и вхо-
дит релейная функция F(z,) = sign[z,(f)]-

В ходе имитационного моделирования, кроме обл-
астей сходимости методов, оценивались и затраты на 
их построение. Вычисления проводились с заданной 
точностью £ = 10"3, и в неравенстве (6), в качестве 
нормы была выбрана оценка [8] 

\xkJtJ- xk(tjj = max\xkJt0)~ xk(tj\. (7) 

Алгоритм чувствительности является более эко-
номичным из-за сходимости за меньшее число итера-
ций при среднем меньшем времени, затрачиваемом 
на одну итерацию, что и дает выигрыш даже по обще-
му времени решения задачи. Исключение представ-
ляет собой (x2(t0),P), где затраты на 8% выше у АЧ, 
что объясняется и большим для него на 18% размером 
рассчитываемой области. Тем не менее эффектив-
ность алгоритма чувствительности остается все же 

выше, т. к., например, при анализе области (а2,Р), 
где КЛ имеет перед АЧ преимущество по размеру 
области на 20% (т. е. того ж е порядка), затраты у КЛ 
повышаются на 16% (а не на 6-8% как было бы при 
одной эффективности методов). 

В табл. 3 приведены общие показатели для каж-
дой из областей сходимости, поэтому на рис. 3 для 

(а2,Р) приведен характер распределения количес-
тва итераций, необходимых для вычисления а 2 при 
фиксированном значении р . В среднем же, как видно 
из табл. 3, алгоритм чувствительности оценивает пара-
метры и состояния при одной и той же точности быст-
рее КЛ, затрачивая при этом и меньшее время на одну 
итерацию, т. к. в методе квазилинеаризации дополни-
тельно решаются п уравнений для g(f) (табл. 1). 

Таким образом, анализируя результаты экспери-
ментальных исследований областей сходимости с 
учетом затрат на их построение, можно сделать вывод 
о более целесообразном применении алгоритма чув-
ствительности для решения обобщенной задачи оце-
нивания расширенного вектора состояния и пара-
метров динамических объектов с существенными не-
линейными зависимостями. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБРАТИМОСТИ 
ОБЕИХ СТАДИЙ АДСОРБЦИИ 
НА ДИАГРАММЫ КРАТНОСТИ 
МЕХАНИЗМА ЛЕНГМЮРА-ХИНШЕЛЬВУДА 
В УСЛОВИЯХ НЕИДЕАЛЬНОСТИ 
АДСОРБЦИОННОГО СЛОЯ 
В работе изучено влияние латеральных взаимодействий в адсорбционном слое и обрати-
мости обеих стадий адсорбции на диаграммы кратности механизма Ленгмюра-Хиншель-
вуда. В качестве модели адсорбционного слоя выбрана модель решеточного газа на 
квадратной решетке. Показано, что влияние обратимости адсорбции по каждой из ста-
дий на диаграммы кратности в первом приближении можно считать аддитивным. 

1, Введение В каталитическом механизме (1) AZ, BZ - вещест-
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М. Д. МЫШЛЯВЦЕВА 

Омский государственный 
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Простейшей моделью, описывающей окисление 
угарного газа на платиновых катализаторах, является 
трехстадийный механизм Ленгмюра-Хиншельв-уда [ 1 ] 

ва на поверхности катализатора Z; /Ц, В, АВ — веще-
ства в газовой фазе. Кинетическую модель, отвеча-
ющую механизму (1), можно записать в следующем 
виде [2] 

А2 + 2Z «-2AZ 

B + Z^BZ 

AZ + BZ-» 2Z + AB. 

d x / d t = 2k,P,,(l-x-y) '-2k .,хМс,ху 

( 1 ) 

dy /d t = k,PK(l-x-y)-k .,y-k3xy (2) 



BZ соответственно; к, — константы скоростей стадий 
механизма (1); t - время; РА2, Рв - парциальные дав-
ления газофазных веществ В. При выводе урав-
нений (2) использовалось предположение об идеаль-
ности адсорбционного слоя. 

Решения системы дифференциальных уравнений 
(2) определены в треугольнике (симплексе реакции) 

G = {(х, у) | х > 0, у > 0, х + у 5 1}. (3) 

G является положительно инвариантным множе-
ством для динамической системы (2), т.е. если х(0), 
y(0)eG, то для V t > 0, x(t), y(t)eG. Это гарантирует 
для системы (2) существование хотя бы одного стаци-
онарного состояния (ст.с.). 

Как показано в работе [3], система уравнений (2) 
при определенном наборе параметров имеет несколь-
ко стационарных состояний. Стационарные состо-
яния определяются равенством нулю правых частей 
системы (2). 

В работах авторов [4, 5] было рассмотрено два 
частных случая: 1) к = к 2 = 0, что соответствует пред-
положению о необратимости адсорбции обоих ве-
ществ из газовой фазы; 2) к , = 0; к 2*0, что соответс-
твует необратимости стадии бимолекулярной ад-
сорбции и обратимости стадии мономолекулярной 
адсорбции. Было показано, что введение обратимос-
ти мономолекулярной стадии адсорбции качествен-
но меняет вид диаграмм кратности, в частности, об-
ласть множественности становится ограниченной 
слева на плоскости (1дРд2,1дРв) и при достаточно боль-
шом отношении к 2 /к 3 полностью исчезает. 

Целью настоящей работы является изучение вли-
яния обратимости бимолекулярной адсорбции, а так-
же совместного влияния обратимости обеих стадий 
на диаграммы кратности механизма Ленгмюра-Хин-
шельвуда в условиях неидеальности адсорбционного 
слоя в предположении его термодинамической рав-
новесности. 

2. Модель и метод 

Следуя [4,5], мы будем рассматривать модель 
решеточного газа (МРГ) на квадратной решетке с дву-
мя типами частиц и будем учитывать только взаимо-
действия ближайших соседей. Более подробно мо-
дель адсорбционного слоя описана в работе [4]. 

В рамках модели решеточного газа и теории пере-
ходного состояния в предположении термодинами-
ческой равновесности адсорбционного слоя могут 
быть получены точные выражения д ля скоростей эле-
ментарных процессов, таких, как адсорбция, десорб-
ция, реакция, диффузия и т.д. [6]. Считая, что активи-
рованные комплексы не взаимодействуют с окруже-
нием, кинетическая модель, отвечающая механизму 
(1), может быть записана следующим образом 

dx/dt = 2k1PA2p00-2k1p00exp(2pA/RT)-
-кзРооехр((цА + цв )/ЯТ) 

dy/dt = W l - x - y ) - к 2(1 -х-у)ехр(цв/RT) -
-к3р00ехр((цА + цв )/RT), (4) 

где |iA, (iB — химические потенциалы частиц сорта А и 
сорта В соответственно; р м - вероятность найти два 
соседних узла пустыми; R — универсальная газовая 
постоянная; Т — абсолютная температура в градусах 
Кельвина. В идеальном случае, т.е. при = = 
евв = 0, где Едд, е^, евв - энергии латеральных вза-
имодействий ближайших соседей, система уравне-
ний (4) тождественна системе уравнений (2). Для 
определения ст.с. кинетической модели (4) необхо-

димо найти решение системы нелинейных уравне-
ний, получаемых приравниванием нулю правых час-
тей системы (4). 

Вводя параметры 

u = 2k ,PA 2 /k3 , v = k 2 P B /k 3 , 

s = k 2 / k 3 , w = 2k., / k 3 (5) 

и переходя к безразмерным химическим потенци-
алам, получим следующую систему нелинейных ал-
гебраических уравнений для определения ст.с. 

иРоо" ™Роо е х Р( 2 ^) ' Р о о е х Р К + Ив) = 0 

v( 1 -х-у)-s( 1 -х-у) ехр (цв) -р00ехр (рА + цв) = 0. (6) 

Для частного случая s = 0; w*0 система (4), как и 
для идеального адсорбционного слоя, всегда имеет 
одно устойчивое ст.с. х = 0, у = 1, принадлежащее гра-
нице симплекса реакции G. В общем случае s*0; w*0 
система (4) не имеет граничных ст.с. 

Преобразуем систему (6) к более удобному виду 

ехр(цв) = иехр(-ц.А) - wexp(pA) 

v = (р00/(1-х-у) + sexp(-pA))(u - wexp(2|iA)). (7) 

Отметим, что в ранее исследованных частных слу-
чаях [4,5], соответствующих w = 0, химический потен-
циал частиц сорта А формально мог принимать лю-
бые значения независимо от значений параметров и, 
v, s. При w*0 из первого уравнения системы (7) сле-
дует, что 

ехр(2цА) < u/w. (8) 

Неравенство (8) используется при построении 
численного алгоритма. Для вычисления правой части 
второго уравнения системы (7) нами, как и ранее, ис-
пользовался метод трансфер-матрицы [7 — 9]. 

3. Результаты и обсуждения 

В работах [4,5] был проведен систематический 
анализ влияния латеральных взаимодействий на вид 
диаграммы кратности при W = 0;S = 0HW = 0; S*0. Так 
же, как и в этих работах, нами использовались значе-
ния М = 4 и Т = 500 К. Из общего анализа следует, что 
при s = 0; w*0 число внутренних ст.с. меняется от 0 до 6, 
а при s#0; w#0 - от 1 до 7. При фиксированных пара-
метрах и, s, wчисло и расположение внутренних ст.с. 
зависит от свойств функции v(|iA;ur,sr,w(). Диаграммы 
кратности в целом зависят от свойств трехпарамет-
рического семейства функций v(^A;u,s,w), исследо-
вание которого сводится к изучению неморсовских 
критических точек. В соответствии с терминологией 
теории катастроф [10] качественное изменение по-
тенциальной функции v(pA;u(,sf,w() задается элемен-
тарной катастрофой Тома 

А4: F(X) = Х5 + а,Х + а2х2 + а3х3. 

Ввиду трудоемкости мы не будем строить бифур-
кационную диаграмму семейства функций v(nA;u,s,w) 
в пространстве управляющих параметров (u,s,w). В 
работе [5] приведены бифуркационные диаграммы 
в пространстве управляющих параметров (u,s) для 
случая w = 0. Из вида этой диаграммы делается вывод 
о существовании предельного значения параметра s, 
при превышении которого область множественнос-
ти исчезает. 

Рассмотрим частный случай необратимой мономо-
лекулярной адсорбции и обратимой бимолекулярной 
адсорбции (s = 0; w*0). Отметим важное отличие от 
противоположного случая (w = 0; s*0). Как уже гово-



2 -4 

i g (u ) 
-4,4 -4,2 4,0 -3,8 -3,6 - 3 -2 

ig (u) 

2 
1 1 1 1 1 

" (с) s = 10"4 

1 ' 2 

0 0 

-2 

- w= Ю-4 
-2 

-4 "i . 1 . 1 
• w= 100 

•4 

i g (u ) 

Рис. 1. Диаграммы кратности для МРГ 
С 8 Д Л = Е Д 1 = Е В В = 0 кДж/моль 

при различных значениях параметров s и w. 
Значения параметров показаны на рисунке. 

(a) - Случай s = 0; w#0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с отсутствуют; 

(II) - область с двумя внутренними ст.с. 
(b) - Случай w=0, s 

(I) - область с одним внутренним ст.с.; 
(II) - область с тремя внутренними ст.с. 

(c) - Случай s*0, w*0. 
(I) - область с одним внутренним ст.с.; 

(II) - область с тремя внутренними ст.с. 

рилось, введение обратимости по мономолекулярной 
адсорбции приводит к тому, что область множествен-
ности на плоскости (lgu, lgv) становится ограничен-
ной слева и существует предельное значение пара-
метра обратимости s,, зависящее от набора латераль-
ных взаимодействий, такое, что при s>s, область мно-
жественности полностью исчезает. В рассматрива-
емом случае (s = 0; w*0) область множественности 
уменьшается в размерах с ростом w, но всегда остает-
ся неограниченной, как и для случая (s = 0; w = 0). Не-
ограниченность области множественности при (s = 0; 
w*0) в общем случае произвольного набора латераль-
ных взаимодействий вытекает из свойств функции 
v(|iA;u,w), задаваемой вторым уравнением системы 
(7). С учетом определения параметра v нас интересует 
только область значений функции v>0. Тогда имеем: 

1) v(nA;u,w) > 0 при цА < (1п( u/w))/2 
2) v(|iA;u,w) непрерывна 
3) v(jiA;u,w)—»0 при цА->(1п( u/w))/2 
4) v(nA;u,w)->0 при цА -> -
Из свойств 1) — 4) вытекает, что для V u, v>0 В 

vo> 0 такое, что для Vv < vo3 не менее двух внутренних 
ст.с. независимо от набора латеральных взаимодей-
ствий. 

Рассмотрим конкретные результаты. 
Проанализируем влияние обратимости бимолеку-

лярной адсорбции в простейшем случае идеального 
адсорбционного слоя, т.е. £АА = Еав = £вв = 0. На рис. 1А 
показано изменение области множественности с рос-
том w при s = 0. В начале граница области практичес-
ки не смещается и лишь при w> 10 начинает проис-
ходить заметный сдвиг границы в сторону меньших 
значений v. Этот факт с физической точки зрения 

_ I [ I ! 1 1 1 1 1 
(с) s = 10"1 А 

• | 1 | , , . | , 
"(d) s = 104 2 

w = 10"1 w = 10 у Г ^ 

• (I) • 0") 

" • 1 . 

i g (u ) 

Рис. 2. Диаграммы кратности для МРГ 
С Е А А = ЕАВ = " 1 Е ББ - 0 К Д Ж / М О Л Ь 

при различных значениях параметров s и w. 
Значения параметров показаны на рисунке. 

(a) - Случай s = 0, w*0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II) - область с двумя внутренними ст.с.; 
(III) - область с четырьмя внутренними ст.с. 

(b) - Случай s = 0, w*0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II) - область с двумя внутренними ст.с.; 
(Ш) - область с четырьмя внутренними ст.с. 

(только для слу ча я w = 10). 
(c) - Случай s*0,w*0. 

(I) - область содним внутренним ст.с.; 
(II) - область с тремя внутренними ст.с. 

(d) - Случай s*0, w*0. 
(I) - область с одним внутренним ст.с.; 

(II), (III) - области с тремя внутренними ст.с. 

легко объясняется тем, что рост параметра обрати-
мости бимолекулярной стадии по существу эквива-
лентен уменьшению параметра и. Аналогичное умень-
шение области множественности происходит для 
любых наборов латеральных взаимодействий. Также 
для всех наборов характерно существование некото-
рого значения w, начиная с которого происходит за-
метное изменение границ областей. С формальной 
точки зрения это объясняется следующими просты-
ми соображениями. Влияние параметра w на потен-
циальную функцию v(|iA;u,s,w) в первом приближе-
нии сводится к ее обрезанию в точке цА = (1п( u/w))/2. 
Соответственно, если функция v(nA;u,s,0) имеет экс-
тремум при значениях цА, существенно меньших, чем 
предельное значение, определяемое параметрами и 
и w, то влиянием w можно пренебречь и экстремумы, 
по существу, не меняются до тех пор, пока предель-
ное значение цА с ростом w не приблизится к экстре-
муму, отвечающему наибольшему значению цА. 

Влияние параметра s подробно изучалось в рабо-
те [5]. С качественной точки зрения наиболее важен 
факт, что для ненулевых значений s область множест-
венности становится ограниченной слева на плоскос-
ти (lgu,lgv). Для идеального адсорбционного слоя со-
ответствующие границы приведены на рис. lb. При 
одновременной обратимости обеих стадий адсорб-
ции влияние параметров w и s по существу складыва-
ется. На рис. 1с приведены диаграммы для случая 
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Рис. 3. Диаграммы кратности для МРГ 

сеДА = -10;Едв=евв= 10 кДж/моль 
при различных значениях параметров s и w. 
Значения параметров показаны на рисунке. 

(a) -Случай w = 0, s=0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II), (III) - области с двумя внутренними ст.с.; 
(IV) - область с четырьмя внутренними ст.с. 

(b) - Случай w= 0, s*0. 
(I) - область с одним внутренним ст.с.; 

(II), (III) - области с тремя внутренними ст.с.; 
(c) - Случай s = 0, w*0. 

(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 
(II), (III) - области с двумя внутренними ст.с.; 
(IV) - область с четырьмя внутренними ст.с. 

(d) - Случай s#0,w*0. 
(I) - область с одним внутренним ст.с.; 

(II) - область с тремя внутренними ст.с. 

фиксированного s и двух значений w. Видно, что при 
малом значении w в соответствии с качественными 
рассуждениями, приведенными выше, область мно-
жественности практически точно такая же, как и при 
w=0,BTOBpem, как при больших значениях w верх-
няя граница опускается вниз, уменьшая область мно-
жественности, а нижняя остается неподвижной. 

На рис. 2a,b,c,d приведены результаты для модели 
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Eun = 0 кДж/моль , При w = 0 диа-
грамма этой системы качественно подобна диаграм-
ме для идеального слоя. При малых значениях w гра-
ница области множественности практически не сме-
щается и общий вид диаграммы такой же, как и при 
w = 0. При больших значениях w граница области 
заметно сдвинута в область малых значений пара-
метра v, однако, вид диаграмм аналогичен случаю 
идеального адсорбционного слоя. Наиболее инте-
ресными являются диаграммы в окрестности значения 
w«10. Вначале npnw«l на границе области множест-
венности образуется петля, внутри которой в системе 
наблюдается четыре внутренних ст.с. (рис. 2а). Далее 
с ростом w петля отрывается от границы и затем по-
степенно уменьшается и исчезает при lgw=3,8 (рис. 2b). 
На рис. 2с показана диаграмма при малом значении 
w и Эта диаграмма практически тождественна 
аналогичной диаграмме при w = 0. На рис. 2d пока-
зана диаграмма при том же значении s и большом 
значении w. Область множественности состоит из 

I двух частей. Первая практически совпадает с обла-

i g (u ) 

Рис. 4. Диаграммы кратности для МРГ 
с ЕДД=0; ЕДД = 10; Бвв

=-10 кДж/моль 
при различных значениях параметров s и w. 
Значения параметров показаны на рисунке. 

(a) - Случай w=0, s = 0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II), (III) -области с двумя внутренними ст.с.; 
(IV), (V) - области с четырьмя внутренними ст.с. 

(b) - Случай w = 0, s*0. 
Для случая s= 10~3 обозначены цифрами 
(I) - область с одним внутренним ст.с.; 

(II) - область с тремя внутренними ст.с.; 
(III) - область с пятью внутренними ст.с. 

Линии, соответствующие s= 1; 10, 
разделяют области с 1 и 3 внутренними ст.с., 

ограничивают область существования 3 внутренних ст.с. 
(c) - Случай s = 0, w*0. 

(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 
(II), (III), (IV) - области с двумя внутренними ст.с.; 

(V), (VI) - области с четырьмя внутренними ст.с. 
(d) - Случай s*0, w*0. 

(I) - область с одним внутренним ст.с.; 
(II), (III) - области с тремя внутренними ст.с.; 

(IV) - область с пятью внутренними ст.с. 

стью множественности при малых w. Вторая, обязан-
ная своему происхождению обратимости по бимоле-
кулярной адсорбции, очень близка аналогичной об-
ласти при s = 0. Таким образом, легко видеть, что со-
вместное влияние параметров s и w почти аддитив-
ное. На рис. 3 - 6. приведены примеры более сложных 
диаграмм. Общий анализ полученных результатов 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Для механизма Ленгмюра-Хиншельвуда при 
учете неидеальности адсорбционного слоя обрати-
мость бимолекулярной адсорбции приводит к умень-
шению области множественности. Область множе-
ственности остается неограниченной в обе стороны 
на плоскости (lgu,lgv). 

2. Совместное влияние обратимости адсорбции 
по обеим стадиям практически аддитивно и легко мо-
жет быть предсказано из общих закономерностей 
влияния обратимости по каждой из стадий адсорб-
ции в отдельности. 

3. Влияние обратимости по бимолекулярной ад-
сорбции практически отсутствует до некоторой гра-
ничной величины параметра обратимости w. Обрати-
мость мономолекулярной адсорбции наиболее силь-
но влияет на ст.с., расположенные в точках с неболь-
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Рис. 5. Диаграммы кратности для МРГ 

С САА=ЕАБ=Еав= 1 0 к Д ж / м о л ь 
при различных значениях параметров saw. 
Значения параметров показаны на рисунке. 

(a) - Случай w= 0, s = 0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II), (III) - области с двумя внутренними ст.с.; 
jlV) - область с четырьмя внутренними ст.с.; 

(V) - область с шестью внутренними ст.с. 
( b ) - Случай w=0, s*0. 

(I) - область с одним внутренним ст.с.; 
(II), (III) - области стремя внутренними ст.с. 

(c) - Случай s = 0, W5t0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II), (III) - области с двумя внутренними ст.с.; 
(IV) - область с четырьмя внутренними ст.с. 

(d) - Случай s*0, w*0. 
(I) - область с одним внутренним ст.с.; 

(II), (III) - области с тремя внутренними ст.с.; 
(IV) - область с пятью внутренними ст.с. 

ig(u) 
Рис. 6. Диаграммы кратности для МРГ 

с Едд = 10; Ед,=Евв=-10 кДж/моль 
при различных значениях параметров s и w. 
Значения параметров показаны на рисунке. 

(a) - Случай w= 0, s = 0. 
(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 

(II), (III), (IV) - области с двумя внутренними ст.с.; 
(V), (VI), (VIII), (IX) - области с четырьмя внутренними ст.с.; 

(VII) - область с шестью внутренними ст.с. 
(b) - Случай w= 0, s#0. 

(I) - область с одним внутренним ст.с.; 
(II), (III), (IV) - области с тремя внутренними ст.с.; 

(V) - область с пятью внутренними ст.с. 
(с| -CAy4afts = 0,w*0. 

(I) - область, в которой внутренние ст.с. отсутствуют; 
(II), (III), (IV) - области с двумя внутренними ст.с.; 

(V) - область с четырьмя внутренними ст.с. 
(d) - Случай s *0, w*0. (I), 

(VI) - области с одним внутренним ст.с.; 
(II), (III), (IV) .- области стремя внутренними ст.с.; 

(V) - область с пятью внутренними ст.с. 

шими значениями степени покрытия по веществу А. 
Обратимость бимолекулярной адсорбции наиболее 
сильно влияет на ст.с., расположенные в точках со 
значениями степени покрытия по веществу А, близ-
кими к единице. 

4. Обратимость стадий адсорбции сильно влияет 
на диаграммы кратности, качественно меняя их вид. 
При больших значениях параметров обратимости s 
и w вид диаграмм кратности качественно упроща-
ется для любых наборов латеральных взаимодей-
ствий. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
БОРСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ 
ЖИДКОФАЗНЫМ СПЕКАНИЕМ 
Приведены результаты исследований процессов спекания пористой железной матрицы, 
пропитанной борсодержащими сплавами эвтектического состава на основе железа, ни-
келя, кобальта. 

3 
1 

Спекание — это процесс, во время которого про-
исходит удаление адсорбированных паров и газов, вос-
становление и диссоциация окисных пленок, диф-
фузионное перемещение атомов, исправление де-
фектов кристаллической решетки металлических по-
рошков, рекристаллизация, перенос металла через 
газовую фазу и др. [1, 2, 3]. Особый интерес в науке о 
спекании представляет изучение природы движу-
щих сил процессов жидкофазного спекания порош-
ковых тел, т.к. объяснение явлений, лежащих в осно-
ве жидкофазного спекания, позволит эффективно 
управлять этим процессом [1,4]. По мнению авторов 
работ [5-8], движущей силой уплотнения пористого 
порошкового тела, спекаемого в присутствии жидкой 

фазы, является уменьшение поверхностной энергии, 
которая может составлять 1-10 Дж/моль . 

Пористое тело из смеси порошков, способных к 
взаимодействию друг с другом, наряду с избыточной 
свободной энергией, обусловленной развитой по-
верхностью составляющих его дисперсных частиц, 
обладает избыточной энергией, связанной с возмож-
ностью образования определенной структуры спла-
ва. Поэтому при спекании смеси порошков должны 
протекать два процесса — изменение объема порош-
кового тела и формирование спеченного сплава. 

Химические реакции в системе осуществляются 
за счет уменьшения энергосодержания системы, ко-
торое составляет от 10 до 1 ООО Дж/моль , т.е. на два 
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Рис. 1. Дериватограмма процесса пропитки железной прессовки железо бори дным сплавом эвтектического состава: 
Т, ДТА - кривые нагрева образцов; Т\ ДТА - кривые охлаждения. 

а) б) 
Рис. 2. Микроструктуражелезоборидного сплава эвтектического состава: а) - х 13000; б) - х 500. 

Таблица 1 
Результаты дифференциально-термического анализа процесса пропитки 

пористой железной прессовки различными сплавами 
и механические свойства композиций 

Состав 
пропитывающего 

сплава 

WA (нер.), кДж/гмоль а0, МПа 

Fe + 3,8 % В 0,49 240-260 

Ni + 4,0 % В 3,1 360-380 

Со + 4,0 % В 4,3 400-420 

порядка больше, чем движущая сила уплотнения. 
Следовательно, течение химических реакций оказы-
вает существенное влияние на процесс уплотнения 
порошковых тел. 

В работе приведены результаты исследований 
процессов спекания пористой железной матрицы, 
пропитанной борсодержащими сплавами эвтекти-
ческого состава на основе железа, никеля, кобальта. 

Особый интерес представляют физико-химичес-
кие явления, происходящие в процессе пропитки по-
ристых прессовок вышеуказанными сплавами: вза-
имодействие между жидкой фазой — пропитываю-
щим сплавом и пористой прессовкой, взаимная диф-
фузия элементов пропитывающего сплава и порис-
той матрицы, образование химических соединений 
на границе раздела фаз и т.д. 

Для изучения этих явлений использовали дерива-
тограф со скоростью нагрева 7,5 "С/мин, которая ав-
томатически поддерживалась постоянной. Для экс-
периментов готовили прессовки образцов, помеща-
емые в кварцевые тигли. В качестве эталонного об-
разца использовали корунд, прокаленный до 1500 "С. 
Термографическому анализу подвергали образцы 
каждого состава в среде остроосушенного аргона. 

Проведенные исследования показали, что при по-
лучении композиционных материалов методом про-
питки и жидкофазного спекания имеет место слож-
ное энергетическое взаимодействие между пропиты-
вающим сплавом и пористой металлической прес-
совкой, проходящие в два этапа: 

а) плавление пропитывающего сплава, сопровож-
дающееся поглощением теплоты; 



б) проникновение пропитывающего сплава под 
действием капиллярных сил в пористую матрицу, 
приводящее к сокращению площади поверхности, 
разделяющей частицы порошка в прессовке, сопро-
вождающееся выделением теплоты. 

Исследования показали, что процесс пропитки 
(проникновение жидкой ф а з ы в твердую пористую 
матрицу) начинается сразу после появления первых 
капель жидкой фазы в брикете питателя и заканчива-
ется почти одновременно с полным расплавлением про-
питывающего сплава. На рис. 1 показано изменение 
теплосодержания железной прессовки в результате 
пропитки ее железоборидным сплавом эвтектичес-
кого состава. 

При создании композиционных материалов мето-
дом жидкофазного спекания большое значение име-
ет величина W A ( H e p . ) — неравновесной составляю-
щей адгезии, характеризующейся энергией хими-
ческого взаимодействия контактирующих фаз и оп-
ределяемую как изменение энтальпии системы в про-
цессе пропитки и жидкофазного спекания. Как по-
казали результаты экспериментов (табл. 1), проч-
ность композиционных материалов тем выше, чем 
больше величина WA (нер.). 

Металлографические и электронно-микроскопи-
ческие исследования структуры сплавов показали 
существенное измельчение структурных составляю-
щих сплавов, находящихся в порах прессовки (рис. 2а) 
по сравнению с образцами сплавов, полученных ме-
тодом плавления в кварцевых тиглях при тех ж е усло-
виях (рис. 26). 

На основании исследований сделан вывод: при 
пропитке и жидкофазном спекании пропитывающий 
сплав и пористая матрица имеют одинаковую темпе-
ратуру, и на границе раздела фаз (поверхности поры 
металлической прессовки и пропитывающего спла-

ва) отсутствует переохлаждение, поэтому зарожде-
ние центров кристаллизации будет обусловлено со-
стоянием подложки — поверхности порошинок мат-
ричного материала, образующих пористую прессов-
ку (геометрией и теплофизическими свойствами). 
Эти условия приводят к формированию тонкодиф-
ф еренцироваванной структуры эвтектического спла-
ва в порах прессовки и поныш ению механических 
свойств композиционного материала , полученного 
ж идкоф азным спеканием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Приведены результаты исследований механических свойств композиционного материа-
ла при различных температурах испытаний. Установлено влияние легирования пропиты-
вающего сплава элементом армирующего волокна на прочность связи на границе разде-
ла «волокно-матрица», определяющую механические свойства композиции. 

Одним из решающих факторов, определяющих 
прочностные свойства волокнистой композиции, яв-
ляется прочность связи на границе раздела «волокно-
матрица», которая зависит не только от физических 
свойств компонентов, но и от условий получения и 
эксплуатации композиции. Получение композиций 
методом пропитки расплавами определенного хими-
ческого состава создает наиболее благоприятные ус-

ловия для достижения прочного сцепления между 
компонентами. 

В процессе получения армированных материалов 
методом пропитки пористой железной прессовки с 
помещенными в нее армирующими проволоками не-
избежно взаимодействие между составляющими ком-
позиции: матрицей, пропитывающими сплавами и про-
волокой. Поэтому время существования жидкой фа-
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Рис. 1. Влияние времени жидкофазного спекания 
на механические свойства композиции состава 
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Рис. 2. Влияние температуры испытаний 
на временное сопротивление разрыву ( o j 

и относительное удлинение (8) АЖБМ, 
содержащих 60 % молибденовой проволоки. 

зы (т.е. время пропитки и жидкофазного спе-кания) 
оказывает большое влияние на величину диффузион-
ной зоны взаимодействия, что, в свою очередь, влияет 
на прочность композиционного материала [1,4,5]. 

На рис. 1. представлены результаты испытаний 
железоборидных материалов, армированных молиб-
деновой проволокой марки МЧ при предполагаемой 
рабочей температуре кокиля из композиционного 
материала. С увеличением времени пропитки и жид-
кофазного спекания прочность материала падает, 
что связано с увеличением зоны взаимодействия мо-
либденовой проволоки с железоборидным сплавом 
в процессе спекания материала. Кроме того, при спе-
кании в течение 15 мин при температуре 1200 °С по 
периферии проволоки появляется рекристаллизо-
ванная зона. Диффузия Fe в молибденовую про-
волоку еще более интенсифицирует рекристаллиза-
цию ее периферии, что приводит к снижению меха-
нических свойств проволоки. 

Дальнейшее падение прочности композиции при 
увеличении времени пропитки и жидкофазного спека-
ния объясняется превалирующим действием процес-
са рекристаллизации молибденовой проволоки, ухуд-
шающего свойства армирующей составляющей [2]. 

В таблице 1 приведены значения микротвердости 
структурных составляющих композиции молибдено-
вая проволока — железоборидный сплав состава 
Fe + 3,8 % В, полученной при различном времени жид-
кофазного спекания. 

Изменение механических свойств АЖБМ в зави-
симости от температуры испытаний материала пока-
зано на рис. 2. Дальнейшее падение кратко-времен-
ной прочности наблюдается на участке 200-500 °С, 
повышение температуры испытаний до 800 °С приво-
дит к незначительному падению ап (с 280 до 262 МПа), 
что, вероятно, объясняется специфическими свойст-
вами эвтектического сплава «железо-бор», т.к. важ-
ным свойством эвтектических сплавов является их 
высокая термическая стабильность, хотя среди спла-
вов из нескольких химических элементов эвтекти-
ческий сплав обладает наиболее низкой температу-
рой плавления. Высокая термическая устойчивость 
объясняется, по-видимому, минимальной величиной 
поверхностной энергии на границах раздела, являю-
щейся следствием особого своеобразия кристалло-
графического соответствия между фазами. 

Легирование пропитывающего сплава элементом 
армирующего волокна — Мо приводит к повышению 

Таблица 1 
Микротвердость композиции 

молибденовая проволока - железоборидный сплав 
t„ = 1190 "С, = 10-60 мин. 

Структурная составляющая Микротвердость, МПа при -t„, мин Структурная составляющая 

10 30 60 

Молибденовая проволока 2600 2600 2600 Молибденовая проволока 

2600 2600 2600 

Зона взаимодействия со стороны молибденовой проволоки 5140 7500 9200 

Середина зоны взаимодействия 7200 9200 12500-15300 

Зона взаимодействия со стороны железоборидного сплава 3800 6200 9200 

Пропитывающий сплав 3300 3300 3300 
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Рис. 3. Влияние содержания молибдена 
в пропитывающем сплаве Fe + 3,8 % 

на временное сопротивление разрыву (аа): 
1 - температура испытаний АЖБМ 600 "С; 
2 - температура испытаний АЖБМ 800 "С 

механических свойств композиции (рис. 3), что объ-
ясняется упрочнением пропитывающего сплава и 
уменьшением зоны взаимодействия на границе раз-
дела «волокно-пропитывающий сплав». Коэффи-
циент роста взаимодействия резко уменьшается при 
введении в матричный сплав элемента волокна в ко-
личестве, близком к пределу растворимости его в 
матрице при температуре пропитки и жидкофазного 

спекания, т.к. разность химических потенциалов Мо 
ву — Fen волокне, являющаяся движущей силой про-
цесса растворения, мала и растворение волокна в мат-
рице незначительно или уменьшается до нуля [3,4]. 

Наличие диффузионных переходных слоев на гра-
нице раздела «волокно-пропитывающий сплав» обес-
печивает высокую прочность связи компонентов, что 
определяет высокие механические и эксплуатаци-
онные свойства композиционного материала. 
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КОНКУРС ЗАЯВОК НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

В 2006 г. ИНТАС совместно с Сибирским отделением Российской академии наук объявят конкурс заявок 
на научно-исследовательские проекты. Предварительный бюджет конкурса составляет 1,72 млн евро, из них 
25 млн рублей (приблизительно 720 000 евро) вносит СО РАН, около 1 млн евро выделяет ИНТАС. 

Конкурс охватывает восемь тематических направлений: 
— Науки о жизни, включая фундаментальные аспекты здоровья человека; 
— Теоретическая и прикладная математика и математическое моделирование в других науках; 
— Новые парадигмы в информационных технологиях, в том числе биоинформатика; 
— Физика и химия новых перспективных материалов и процессов; 
— Аэродинамика и космос, в том числе исследование солнечно-земных связей; 
— Новые инструменты, технологии и методы междисциплинарных исследований; 
— Окружающая среда, экосистемы, биоразнообразие, климат и их взаимодействие, в том числе исследо-

вание эволюции процессов и мониторинг; 
— Исторические, культурные и социально-экономические исследования регионального и межрегиональ-

ного развития. 
Принимаются заявки на проекты фундаментальных и прикладных исследований, за исключением техно-

логических разработок, ориентированных на рынок. 
Консорциум должен состоять не менее чем из двух научных коллективов из двух разных стран-членов 

ИНТАС (один из которых должен быть координатором проекта) и не менее одного коллектива из организа-
ции СО РАН. В проектах могут принимать участие научные коллективы из ННГ, не относящиеся к СО РАН. 

Продолжительность проектов —12 ,18 или 24 месяца. 
I Максимальный размер финансирования одного проекта составляет 150 000 евро, причем размер финан-
§ сирования зависит от научного содержания, продолжительности проекта и числа ученых, участвующих в 
9 проекте. Коллективы из стран-членов ИНТАС получают не более 25 % от общего гранта на проект. 
g Заявки должны подаваться через онлайновую Интернет-систему подачи заявокИНТАС. Конкурс будет 
I открыт 1 марта 2006 г. в 14:00 по Брюссельскому времени и закрыт 15 мая 2006 г. в 13:00 по Брюссельскому 
_ ! _ времени (сроки могут быть изменены). 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК 
На основе анализа современных зенитных пусковых установок предложены патентоспо-
собные конструктивные разработки газоотражателей, использующие энергию истека-
ющих струй. Рассмотрены вопросы структурного синтеза установок. После выбора ее 
компоновочной схемы в соответствии с техническим заданием о целевой функции и 
ограничений проведен параметрический анализ на основе метода условной многопара-
метрической оптимизации. 

В настоящее время вертикальное и горизонталь-
ное наведение ракет (или их установка на постоянные 
углы стрельбы) на зенитных пусковых установках 
(ЗПУ) осуществляется посредством специальных ме-
ханизмов, которые имеют различного типа приводы 
и источники энергии. Традиционная конструкция 
ЗПУ содержит следующие основные узлы: основа-
ние, вращающуюся часть (ВЧ), опорно-поворотное 
устройство, балку с направляющими, уравновешива-
ющий механизм, газоотражатель, который может 
быть связан с вращающейся частью, качающейся час-
тью (КЧ) или основанием, а также может непосредст-
венно размещаться на стартовой позиции. 

Патентами на полезные модели защищены уст-
ройства наведения ракет или установки ракет на за-
данные углы стрельбы [1-4]. Предложение заключа-
ется в использовании энергии газовой струи старту-
ющей ракеты для осуществления её наведения. Су-
щественное отличие предлагаемой конструкции ЗПУ 
от известных заключается в расширении функции 
газоотражателя, связанного с КЧ: наряду с газоза-
щитной функцией он воспринимает силовое воздей-
ствие струи ракеты, обусловливая её наведение. Об-
общенная конструктивная схема ЗПУ представлена 
на рис. 1, которая на практике может быть реализо-
вана в нескольких вариантах. Но существенным об-



Рис. 1. Обобщенная конструктивная схема ЗПУ: 
1 - основание; 2 - вращающаяся часть; 3 - цапфа; 

4 - качающаяся часть в виде направляющей балки; 5 - пазы; 
6 - газоотражатель; 7 - привод поворота газоотражателя; 

8 - дополнительная преграда; 9 - привод поворота 
дополнительной преграды; 10 - боковая стенка 

газоотражателя; 11 - упругий элемент. 

стоятельством является то, что газоотражатель 6 свя-
зан с КЧ 4, которая может пазы 5 для перемещения 
цапф 3. Это позволяетувеличить грузовой момент при 
перемещении стартующей ракеты, закрепленной с 
КЧ 4, что обуславливает снижение перегрузок на ра-
кету до допускаемых величин. 

Для осуществления наведения не только в верти-
кальной, но и в горизонтальной плоскости, газоотра-
жатель 6 (или расположенная на нем дополнительная 
преграда 8) должен быть установлен несимметрично 
относительно плоскости стрельбы с помощью соот-
ветствующих приводов 7 или 9. 

Работа одного из запатентованных устройств про-
исходит следующим образом. После определения уг-
лов вертикального и горизонтального наведения эти 
углы задаются механизмам фиксации, которые соот-
ветственно связаны с осями ВЧ 2 и КЧ 4. Затем пода-
ётся команда на поворот газоотражателя 6 на опреде-
ленный угол специальному приводу 7. После осущест-
вления поворота производят запуск двигательной 
установки (ДУ) ракеты. Под действием газовой струи 
газоотражатель вместе с КЧ 4 поворачивается отно-
сительно оси цапф 3 в вертикальной плоскости и от-
носительно оси ВЧ 2 в горизонтальной плоскости. Для 
обеспечения плавного торможения и допустимых 
конечных перегрузок в вертикальной и горизонталь-: 
ной плоскостях включение механизмов фиксации, 
представляющего собой гидравлический или пнев-
матический тормоз, следует проводить на половине 
требуемого угла наведения. С той же целью произво-
дят поворот газоотражателя в обратную сторону на 
половине угла наведения в горизонтальной плоскос-
ти. После достижения заданных углов наведения ра-
кета сходит с направляющих. Затем под действием 
упругого элемента 11 механизма возврата КЧ 4 опус-
кается в исходное положение. Для обеспечения по-
стоянного ускорения упругий элемент должен быть 
связан с КЧ гибкой связью через профилированный 
кулачок. Геометрические параметры кулачка долж-
ны обеспечивать величину плеча силы упругого эле-
мента, заранее определённую расчетом, исходя из 
конструктивных размеров КЧ, ракеты и их располо-
жения относительно оси цапф. Аналогичным обра-
зом возможен поворот, торможение и возвращение в 
исходное положение и ВЧ. 

Если рассматривать обычную конструктивную 
схему ЗПУ, то для снижения нагрузок струи ДУ на га-
зоотражатель его необходимо спрофилировать та-
ким образом, чтобы поверхность была эквидистан-

тной внутренней границе слоя смешения струи, что 
обеспечит незначительное повышение статического 
давления на газоотражателе. Важное отметить, что 
такое конструктивное предложение может реализо-
вано и для других ПУ, осуществляется процесс газо-
отведения, например, для ракет космического назна-
чения. 

Для обоснования другой конструктивной разра-
ботки выполнен анализ физической картины тече-
ния для безграничного газоотражателя [5-7]. Уста-
новлено, что значительная масса отраженного от га-
зоотражателя газа устремляется от плоскости сим-
метрии (центра растекания) к периферии. Размеще-
ние на газоотражателе боковой стенки позволит 
обеспечить мощное прямое, что целесообразно по 
двум причинам. 

1. Защиты элементов ПУ и стартовой позиции от 
воздействия горячего газа. 

2. Увеличение воздействия потока на дополни-
тельную преграду с размещением газоотражателе 
боковой стенки. 

Для разработки математической модели следует 
учесть следующие результаты выполненного анализа 
конструкций существующих и перспективных ПУ: 

• газоотражатель может быть связан с КЧ или ВЧ; 
• привод может осуществлять наведение или уста-

навливать ракету на определенный угол стрельбы; 
• сход ракеты осуществляется при работе приво-

дов, при этом струя воздействует на газоотражатель 
и КЧ; 

• для уменьшения силового воздействия струи на 
газоотражатель при подъеме ракеты целесообразно 
уменьшать угол встречи, поскольку при этом снижа-
ется локальная нагрузка на газоотражатель и привод 
(вследствие снижения весового момента и момента 
инерции). 

Ниже представлены системы дифференциальных 
уравнений движения элементов ПУ для их различных 
конструктивных вариантов. 

1. Спаренная ЗПУ: наведение осуществляется 
при сходе ракеты, а газоотражатель шарнирно свя-
зан с ВЧ. 

= Мпод + Ncl"var - Мв
тр - Ml - MGvar; 

Jrcr = М„ов + Nrlr
Nmr + Nclr

Nw + R]r„mr - Mf, - MB
r; 

где индексы в и г соответственно относятся к про-
екции сил на вертикальную и горизонтальную плос-
кость; N — сила воздействия струи (г — на газоотра-
жатель, с — на K4j ; J B -момент инерции качающейся 
части и ракеты относительно оси цапф; J r — момент 
инерции вращающейся части относительно оси гори-
зонтального наведения; 4* — угол вертикального на-
ведения; ст — угол горизонтального наведения; Р — 
тяга двигателя; 1N, 1р — плечи соответствующих сил; 
Мт р — момент трения; Мв — ветровой момент; М с — 
весовой момент; Мпод и Мпов — соответственно мо-
менты механизмов подъема КЧ и поворота ВЧ. 

Представленная модель учитывает различные 
варианты работы приводов наведения: при сходе ра-
кеты или при ее неподвижном расположении на КЧ, 
а также изменение величин воздействующих сил и 
соответствующих плеч для расчета моментов. Уста-
новлено, что для максимального подъема ракеты при 
изменении угла встречи оси струи с газоотражателем 
от 90° до 30° мощность приводов наведения снижа-
ется на 25%. 

2. Поворот на постоянные углы стрельбы (или на-
ведение) без механизмов наведения, газоотражатель 



Рис. 2. Выбор оптимального расположения газоотражателя. 

связан с КЧ и имеет силовую пластину, причем газоот-
ражатель или пластина могут поворачиваться отно-
сительно оси симметрии ЗПУ. 

Jb т=N„iB
Nmr+ncC,+RiLr-Ph - К - К -

-MGvar-M?var; 

J г ° = Nrlr
Nmr + Nclr

Nvar + RJLr - К - мг
в - Мг

Ттг; 

S — угол поворота газоотражателя относительно сво-
ей оси симметрии; R - сила воздействия растека-
ющегося потока на силовую пластину; Мт — тормоз-
ной момент; 

Следует отметить, что повороты ВЧ и КЧ возмож-
ны при неподвижной или сходящей ракете. Для иллю-
страции возможности применения предлагаемого 
способа наведения ракеты и устройства, его реализу-
ющего, был проведен оценочный расчет для гипотети-
ческой ЗПУ по её массогабаритным и конструктивным 
характеристикам. К основным исходным данным отно-
сятся: Р = 75 кН; G = 12,5 кН; JB = 30000 кгм2с;М£ = 
= 1300 Нм; Мг

в = 1150 Нм; = 550 Нм; Мг
тр = 730 Н м 

и другие. 
Проведенное исследование показывает, что вре-

мя поворота вращающейся части на а = 50° и подъёма 
качающейся части на Ч*тая = 60° составляет не более 
1,5 сек., что значительно превышает время выхода 
РД на расчетный режим тяги (0,05-0,1) сек.; перегруз-
ки при этом не превышают 1 Од, что приемлемо для 
современных ракет. К недостаткам такого привода 
можно отнести небольшую (до 5%) потерю топлива 
при нахождении ракеты на балке ПУ. Для сравнения 
следует отметить, что для достижения указанных 

углов вертикального и горизонтального наведения 
при мощности приводов реальной ЗПУ: вертикаль-
ного — 3,2 кВт и горизонтального — 1,6 кВт время на-
ведения составляет 20 сек. и 5 сек. соответственно. 

Итак, применение данного способа наведения ра-
кет (или подъема КЧ в вертикальной плоскости и по-
ворота ВЧ в горизонтальной плоскости - установка 
ракеты на определенные углы) в ЗПУ имеет следую-
щие преимущества. Использование энергии газовой 
струи наводимой ракеты позволяет отказаться от до-
полнительных источников энергии извне и умень-
шить время вертикального и горизонтального наведе-
ния ракет. Кроме того, повышается надежность ПУ, 
увеличивается запас хода для подвижных установок. 
Исключение из устройства приводов различного типа 
позволяет сократить материальные, временные, 
энергетические затраты на обслуживание ПУ. 

Фундаментальные исследования, выполненные в 
ведущих организациях отрасли, касались формы га-
зоотражательных устройств ПУ [8]. Задачей выпол-
ненного исследования являлось определение опти-
мального варианта расположения газоотражателя на 
ЗПУ. Каждый из известных вариантов обладает опре-
деленными преимуществами и недостатками, соот-
ношение которых обуславливает выбор схемы ЗПУ. 

Например, при соединении газоотражателя с ка-
чающейся частью он имеет наименьший вес, по-
скольку в этом случае, передвигаясь вместе с ракетой 
при ее наведении и старте, он максимально перекры-
вает зону воздействия истекающей струи на элемен-
ты пускового оборудования. Однако при этом возни-
кают значительные нагрузки на приводы наведения. 
Такие нагрузки исключены в случае соединения газо-
отражателя с неподвижным основанием. Вместе с 



Таблица I 
Результаты численного эксперимента 

Исходные данные для расчета (параметры ДУ) 
Результаты, р 

гаэоотражателы 
асположение 
•того устройства 

число Маха М, 
степень 

нерасчетное™ 
п 

угол 
полураствора 

сопла а 

показатель 
адиабаты у 

газовая 
постоянной R 

температура 
торможения Т 

расстояние от 
среза сопла 1 

угол наклона 
к оси струи (р. 

град, 

3,0 1,2 5 1,25 360 2500 6,5 42 

3,3 1,1 8 1,25 350 2400 6,8 44 

3,5 1.3 20 1,22 360 2600 7,2 45 

2,9 0,9 15 1,14 340 3100 6,9 44 

3,4 0,8 12 1.15 345 3200 7,2 44,5 

тем, для углов стрельбы, изменяющихся в больших 
диапазонах, его габариты должны быть довольно зна-
чительными, что неприемлемо для подвижных ПУ, а 
также для горизонтального наведения при необходи-
мости осуществления полного оборота вокруг верти-
кальной оси. Следовательно, целесообразным явля-
ется крепление газоотражателя к вращающейся час-
ти ЗПУ, что дает средние по величине его габариты и 
нагрузки на приводы наведения по сравнению с дву-
мя рассмотренными вариантами. 

В качестве примера на рис. 2 представлен газоди-
намический модуль проектирования ЗПУ с точки зре-
ния оптимального расположения газоотражателя. 
Анализ проводится на основе трех основных факто-
ров, к которым относятся: интегральное силовое воз-
действие струи на газоотражатель для определения 
нагрузок на приводы наведения и металлоконструк-
цию ЗПУ, распределение давления по газоотражате-
лю для расчета его на прочность, перегрузки, дейст-
вующие на ракету при ее повороте (наведении), а 
также можно добавить: тепловое воздействие образу-
ющихся течений на ракету, поскольку ее нагрев стро-
го ограничен. К другим факторам, определяющим 
безопасный старт ракеты относятся, например, ско-
рость ее схода, жесткость и прочность конструкции 
КЧ, время посадки газоотражателя на грунт. Но они 
являются дополнительными к указанным блокам га-
зодинамического модуля. 

В качестве целевой функции могут быть приняты 
габариты ПУ, которые зависят от взаимного располо-
жения ракеты и газоотражателя. Посредством варь-
ирования характеристик I (расстояние от среза сопла 
ДУ до газоотражателя) и j (угол встречи оси струи с 
его поверхностью) осуществляется параметричес-
кая оптимизация, которой предшествует синтез 
структуры, то есть определение общей компоновоч-
ной схемы ЗПУ. Если Техническое задание (ТЗ) не-
возможно выполнить (например, осуществить наве-
дение ракеты определенного веса за конкретное вре-
мя) , ТЗ необходимо корректировать. Выше представ-
ленное исследование не затрагивало характеристи-
ки ракеты. Однако если выбран вариант ЗПУ с ис-
пользованием энергии струи, то представляется целе-
сообразным установление запаса топлива ДУ или 
определенного закона его горения. 

Для определения минимальных размеров ПУ, обес-
печивающих требуемые условия старта ракет, мож-
но использовать различные методы условной оптими-
зации [9,10]. При этом математическая модель содер-
жит целевую функцию, характеризующую конст-
руктивные параметры ПУ, и ограничения, представ-

ленные на рис. 2. Опыт оптимального проектирова-
ния ПУ показывает, что наиболее эффективным яв-
ляется комплексный метод, который является моди-
фикацией симплексного метода Нелдера - Мида. При 
этом в двумерном пространстве симплексом явля-
ется равносторонний треугольник, а в трёхмерном 
пространстве — правильный тетраэдр. Идея метода 
состоит в сравнении значений функции в (n + 1) вер-
шинах симплекса и перемещении симплекса в на-
правление оптимальной точки с помощью итераци-
онной процедуры. В симплексном методе, предло-
женном первоначально, регулярный симплекс ис-
пользовался на каждом этапе. При модификации это-
го метода допускается, чтобы симплексы были не-
правильными. В результате получен очень надёжный 
метод прямого поиска, являющийся одним из самых 
эффективных, если п (количество переменных) не 
превышает шести. Для учета явных и неявных огра-
ничений Боксом создан комплексный метод, который 
был применен при разработке программы оптимиза-
ции ЗПУ, 

В работе рассмотрены варианты выполненного 
численного эксперимента, на основании которого 
можно сделать вывод о том, что при удовлетворении 
наиболее важных ограничений у оптимальной по га-
баритам ПУ газоотражательное устройство распо-
лагается в пределах первой ударно-волновой конфи-
гурации струи при угле их встречи в 45 градусов. 

Выводы 

1. Разработаны различные конструктивные вари-
анты модернизации газоотражательных устройств 
ЗПУ, которые используют энергию истекающих струй 
РД. Их полезность подтверждена патентами на полез-
ные модели. 

2. Работоспособность представленных конструк-
ций доказана численным экспериментом по разрабо-
танным математическим моделям. При этом опреде-
лено, что время установки (или наведения) ракеты 
может быть сокращено по сравнению с существу-
ющими характеристиками. 

3. Созданный газодинамический модуль, входя-
щий в рабочую программу многопараметрической 
условной оптимизации, позволяет рассчитать опти-
мальные конструктивные характеристики ПУ. С уче-
том наиболее важных ограничений оптимальная по 
габаритам ПУ имеет газоотражательное устройство, 
расположенное в пределах первой ударно-волновой 
конфигурации струи при угле их встречи в 45 граду-
сов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕМОНТА 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ 
В статье рассмотрены вопросы организации управления качеством краноремонтного 
производства в условиях рыночных отношений. Предложены пути повышения качества 
ремонтных работ, начиная со стадии приемки-сдачи оборудования в ремонт. 

Управление качеством продукции - это установ-
ление, обеспечение и поддержание необходимого 
уровня качества при её разработке, производстве и 
эксплуатации, осуществляемое путём систематичес-
кого контроля качества на всех этапах производства 
и целенаправленного воздействия на условия и факт-
оры, влияющие на качество продукции 11 ]. 

Эксплуатация грузоподъёмных кранов (ГПК) раз-
личного технологического назначения как ремонти-
руемых объектов включает использование по прямо-
му назначению, техническое обслуживания (ТО) и 
текущие (эксплуатационные) ремонты. Кроме этого, 
отдельные агрегаты, узлы и детали кранов проходят 
капитальный ремонт, а для автомобильных кранов и 
кранов на самоходных шасси все вышеперечислен-
ное касается и «базовой» машины. Поэтому при всех 
видах ТО и ремонта как отдельных деталей, так и ГПК 
в целом должен быть установлен уровень качества 
ремонта, определены условия и факторы, влияющие 
на него, и организовано поддержание заданного уров-
ня качества. 

Качеством продукции ремонтного производства 
ГПК следует считать совокупность свойств, обуслов-
ливающих соответствие ГПК их назначению. 

Уровень качества продукции — характеристика 
относительная, основанная на сравнении совокуп-
ности показателей качества данной продукции с со-
ответствующей совокупностью базовых показа-
телей. 

Уровень качества ГПК оценивается с помощью 
показателей качества, которые являются количест-
венными характеристиками свойств ГПК и должны 
рассматриваться применительно к определённым 
условиям проведения ремонтных работ и эксплу-
атации грузоподъёмных кранов. Пока-затели качест-
ва ремонтного предприятия имеют некоторые осо-
бенности. Для нового изделия они предусматривают 
количественную характеристику таких свойств вы-
пускаемой продукции, входящих в состав её качес-
тва, как технологический уровень или конструктив-
ное совершенство (экономичность, грузоподъём-
ность, эстетика и т.д.). Для продукции ремонтного 
производства показатели качества должны коли-
чественно характеризовать только те свойства изде-
лия, которые могут изменяться в результате воздей-
ствия факторов производственного процесса и т.д. 
ремонта (безотказность, грузоподъёмность, долго-
вечность). 



Эффективность эксплуатации автомобильного 
ГПК зависит от многих факторов. Надо отметить, что 
качество ремонта крана и качество отремонтирован-
ного крана - понятия различные. Если качество от-
ремонтрованного ГПК - это качество продукции ре-
монтного производства, зависящее от многих факто-
ров (качество ремонта, технического уровня модели 
ГПК, его шасси, качества обменного ремонтного фон-
да и т.д.), то качество ремонта можно определить как 
качество производственного процесса ремонтного 
производства. Качество и обусловливается всей сово-
купностью организационных, технологических, эко-
номических, социальных и рыночных факторов кра-
норемонтного производства (КПР). 

В первую очередь к ним необходимо отнести про-
изводственную мощность ремонтного производства, 
его организационную структуру, качество оборудо-
вания, приспособлений и инструмента, стабиль-
ность технологических процессов, качество обмен-
ного ремонтного фонда, комплектующих изделий и 
запасных частей, нормативной документации, орга-
низацию контроля качества изготовляемой продук-
ции, систему оплаты труда, нормирование, классифи-
кацию рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих, наличие на предприятии сертифи-
катов соответствия качества продукции (ГПК) и про-
изводственных процессов. Таким образом, система 
управления качеством продукции. КРП должны охва-
тывать максимальное число факторов, обуславлива-
ющих качество ремонта. Эти факторы являются объ-
ектами управления, поскольку целенаправленное 
воздействие на них обеспечивает необходимый уро-
вень качества процессов ремонта на предприятии. 
Основными объектами управления являются: тех-
нологические, организационные, экономические, со-
циальные, технической эстетики и БЖД. Технологи-
ческие факторы включают в себя состояние норма-
тивно-технической документации (полноту и качест-
во) , технологическую структуру самого производства, 
качество технологического оборудования, приспо-
соблений и инструмента, качество отдельных произ-
водственных процессов, дефектацию узлов и дета-
лей, качество восстановления деталей, стабильность 
вспомогательных технологических процессов, ка-
чество запасных частей обменного фонда и расход-
ных материалов, методы и средства контроля ка-
чества. 

Организационные факторы включают в себя про-
изводственную структуру ремонтного предприятия 
и его подразделений, уровень специализации отдель-
ных участков, организационную структуру предпри-
ятия и его подразделений, организацию контроля 
качества, организацию материально-технического 
снабжения, организацию вспомогательных процес-
сов, таких, как обслуживание и ремонт оборудова-
ния, транспортные процессы и т.д. Экономические 
факторы и технико-экономические показатели (се-
бестоимость, рентабельность, прибыль, объёмы про-
изводства), различные формы оплаты труда, уровень 
оплаты труда, система стимулирования труда. Соци-
альные факторы включают в себя подбор, обучение 
и расстановку кадров, трудовую дисциплину от пер-
вого руководителя до рядового исполнителя на каж-
дом рабочем месте, организация отдыха и моральное 
стимулирование за высокое качество работ. 

Качество ремонта ГПК можно определить как со-
вокупность свойств производственного процесса ре-
монта, от которых зависит соответствие этого процес-
са и его результатов (отремонтированных ГПК) уста-

I новленным требованиям. Поэтому система управле-

ния качеством продукции ремонта ГПК должна сво-
диться к управлению качеством ремонта. При этом 
влияние на «сторонние» по отношению к ремонтному 
производству факторы — качество ремонтного фон-
да, качество запасных частей и расходных матери-
алов - осуществляется путём организации входного 
контроля, оценки уровня входного качества, её ана-
лиза и принятия соответствующих решений. 

Требования краноремонтного производства дол-
жны также оказывать влияние на качество конст-
рукций ремонтируемых кранов, особенно на такое 
их свойство, как ремонтопригодность, и на качество 
изготовления кранов накраностроительных заводах. 
Такое влияние осуществляется путём организации 
на ремонтных предприятиях исследований, сбора и 
анализа соответствующей информации, получаемой 
в процессе ремонта. В качестве примера можно при-
вести производственные связи таких предприятий, 
как ОАО «Павлодарский машиностроительный за-
вод» - как производитель кранов различного назначе-
ния, так и краноремонтное оборудование [2], Челя-
бинский машиностроительный завод, краностро-
ительное предприятие (г. Иваново). 

Управление качеством продукции краноремонт-
ных предприятий должно являться как бы продолже-
нием управления качеством данной продукции вооб-
ще. Поэтому при разработке системы управления ка-
чеством ремонта ГПК следует использовать име-
ющиеся системы и опыт управления качеством про-
дукции предприятий краностроительной отрасли. 

Система управления качеством ремонта ГПК на 
ремонтных предприятиях (ремонтных краностро-
ительных предприятий) — это комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих заданный уровень качества 
продукции на различных этапах производства. 

Управление качеством ремонта ГПК должно быть 
научно обоснованным и учитывать как объективные 
законы, так и специфические особенности и реаль-
ные условия краноремонтного производства. Науч-
ные основы управления качеством ремонта ГПК дол-
жна базироваться на теории управления, науке о ка-
честве промышленной продукции и теории ремонта. 
Важной предпосылкой к разработке систем управле-
ния качеством ремонта ГПК являются государствен-
ные стандарты, устанавливающие основные крите-
рии качества, методы определения уровня качества 
продукции, методы контроля качества и т.д. Немало-
важную роль играют Международные стандарты ка-
чества серии ИСО 9001-2001 года и нормативные до-
кументы Госгортехнадзора России. Создание науч-
ных основ управления качеством ремонта ГПК явля-
ется весьма актуальной задачей. 

Поскольку управление качеством продукции осу-
ществляется на всех стадиях его формирования, для 
обеспечения качества на каждой стадии должны ис-
пользоваться различные методы. Наиболее приемле-
мой системой управления качеством является систе-
ма с обратной связью, Объектами управления в сис-
теме с обратной связью является управляемые про-
цессы, влияющие на качество ремонтируемых ГПК 
и их комплектующих частей, т.е. процессы управ-
ления качеством. Такими процессами в краноремон-
тном производстве могут быть, например, отдельные 
операции технологических процессов ремонтного 
производства, процессы сбора, передачи, обработки 
и анализа информации о процессах управления ка-
чеством, процессы контроля качества продукции ре-
монтного производства, выработка управляющих 
воздействий и разработка программ управления ка-
чеством ремонтных работ. 



Управляющие органы в данном процессе — это 
структурные подразделения ремонтного предпри-
ятия или отдельного производства в общей структуре 
предприятия, для которого ремонтное производство 
не является основным и должностные лица, выраба-
тывающие управляющие воздействия (решения, ко-
манды). Выработка управляющих воздействий про-
изводится на основе сравнения информации, посту-
пающей от объекта управления в соответствии с за-
данной программой. 

Сама программа — это источник внешней инфор-
мации, содержащей численные значения парамет-
ров или показателей. Для процессов управления ка-
чеством продукции ремонта кранов такими програм-
мами могут быть требования технических условий, 
чертежей, руководящих документов на данную про-
дукцию, стандартов, значения заданных показателей 
качества. 

Система управления качеством состоит из мно-
жества элементов управления различной сложности. 

Организационной основой системы управления 
качеством ремонта ГПК является поэтапное планиро-
вание и внедрение организационных и технологичес-
ких мероприятий на предприятии, конструкторских 
и технологических разработок, опытных и исследова-
тельских работ, проводимых при участии отделов, 
служб и цехов предприятия, всего коллектива и на-
правленных на увеличение послеремонтного (межре-
монтного) ресурса ГПК. В краткой форме это излага-
ется в политике предприятия в области качества 
предлагаемых заказчику услуг (товаров). Основными 
мероприятиями по увеличению ресурса ГПК явля-
ется совершенствование технологических процессов 
в рамках действующих ТУ, РД и других документов 
на ремонт ГПК. Совершенствование технологии про-
изводства предусматривает, в первую очередь, улуч-
шение качества технической приёмки поступающих 
в ремонт ГПК. Примером может служить опыт Крано-
ремонтного производства Павлодарского машино-
строительного завода. Так, заказчику предлагалась 
двухступенчатая схема проведения ремонтных ра-
бот: на первой стадии, поступивших в ремонт кран 
проходил моечные операции и частичную разборку 
на агрегаты и узлы с целью определения скрытых де-
фектов, а затем уже составлялась полная дефектная 
ведомость и определялась окончательная стоимость 
ремонтных работ- Если в силу финансовых затруд-
нений заказчик отказывался от ремонта, то разоб-
ранный кран собирался без проведения восстанови-
тельных операций и возвращался заказчику в состо-
янии первоначального поступления на ремонтное 
производство (после оплаты предварительных ра-
бот). 

Усовершенствование процессов разборки ГПК и 
его агрегатов на более мелкие узлы, а те, в свою оче-
редь, на детали; механизацию разборочных опера-
ций; внедрение технологических операций, исклю-
чающих возможность повреждения деталей во время 
их хранения и транспортировки внутри ремонтного 
предприятиях; повышение качества очистных и мо-
ечных операций с обеспечением заданной степени 
очистки поверхностей деталей от всех видов загряз-
нений; применения более эффективных моющих 
средств; введение прогрессивных методов контроля 
за качеством очистки; применение совершенных ме-
тодом диагностирования деталей и т.п. обеспечивает 
повышение качества деталей, поступающих на 
сборку. Немаловажную роль имеет применение пе-
редовых технологий проведения восстановительных 
работ отдельных деталей, имеющих устранимые де-

фекты, особенно это касается базовых деталей как 
отдельных узлов, так и ГПК в целом. 

Технические основы системы управления качест-
вом ремонтного производства закладываются в меро-
приятия по непрерывному совершенствованию ре-
монта. К таким мероприятиям в первую очередь отно-
сятся разработка и внедрение прогрессивных техно-
логических процессов, механизация и автоматизация 
как основных, так и вспомогательных процессов, 
применение совершенного оборудования и средств 
технологического оснащения, использования мате-
риалов, прошедших 100% входной контроль. Важное 
значение имеют унификация и стандартизация тех-
нологических процессов и технологической оснаст-
ки. При их разработке необходимо использовать дос-
тижения науки и техники в области ремонтных тех-
нологий, непрерывного совершенствования техноло-
гической готовности предприятия к внедрению ком-
плекса стандартов, включая и стандарты серии ИСО 
9001-2001 года. Постоянно необходимо расширять 
номенклатуру ремонтируемых узлов и деталей, следя 
за их модификацией на заводах-производителях. Не-
отъемлемым условием совершенствования крано-
ремонтного производства является постоянное со-
вершенствование испытательной базы предприятия 
с соблюдением всех требований ТУ, РД и документов 
Госгортехнадзора. 

Важное значение для качества ремонта ГП К име-
ет технический уровень слесарно-разборочных ра-
бот. Основным направлением их совершенствования 
является механизация, т.е. оснащение рабочих мест 
механизированным инструментом, специальными 
стендами, подъемными устройствами и т.п. С целью 
улучшения организации и повышения качества ре-
монтного производства и сохранности деталей сле-
дует применять специализированные контейнеры 
для укладки деталей по их принадлежности к ремон-
тируемым узлам и агрегатам. Контейнера при этом 
должны иметь не только соответствующие надписи, 
но и быть окрашены в различные цвета. Например, 
для годных деталей — зеленый цвет, для деталей, 
нуждающихся в ремонте или восстановлении, — жел-
тый, а для деталей, подлежащих списанию, — крас-
ный. «Красный» контейнер должен быть изготовлен 
таким образом, чтобы детали, находящиеся в нем, не 
могли попасть на производство. На детали из крас-
ного контейнера должен быть составлен акт выбра-
ковки. 

Успешное функционирование системы управле-
ния качеством ремонтных работ зависит от сложного 
комплекса взаимосвязанных работ, которые охваты-
вают все стороны деятельности предприятия. Осо-
бое значение имеет четкое исполнение функций по 
управлению качеством ремонта всеми подразделени-
ями предприятия и каждым исполнителем в отдель-
ности. Для оценки и стимулирования деятельности 
коллектива предприятия могут быть использованы 
разнообразные системы стимулирования бездефек-
тного труда. На краноремонтном производстве Пав-
лодарского машиностроительного завода была вве-
дена балльная система творческого участия й произ-
водственном процессе с использованием коэффи-
циента творческого участия каждого работника на 
конечный результат (КТУ). 

Контроль и анализ работы подразделений по КТУ 
осуществляли руководителя производства подекад-
но — на днях качества. При оценке качества работы 
подразделений должны присутствовать руководите-
ли этих подразделений, начальники служб и отделов. 
Ведёт дни качества - директор по качеству или техни-



ческий директор предприятия. При этом рассматри-
ваются различные вопросы: сдача продукции ОТК с 
первого предъявления, возврат деталей, причины, 
анализ входящего контроля, нарушение технологи-
ческой дисциплины, ход выполнения организацион-
но-технических, административных, мероприятий, 
направленных на улучшение качества, анализ посту-
пивших рекламаций и претензий (если таковые име-
ются) , а также и другие вопросы, связанные с качест-
вом продукции и производства. 

В настоящее время на многих предприятиях ведёт-
ся работа по формированию современной системы 
менеджмента качества как составного компонента 
сис-темы управления предприятием в соответствии 
с установленными [3]. Только на тех предприятиях 
возможно уверенно говорить о качестве в целом, на 
которых либо решены или находятся в стадии реше-
ния такие задачи, как: 

1. Обучение руководителей и сотрудников пред-
приятия основам систем управления качеством по 
ИСО 9001 с целью их внедрения на производстве; 

2. Создание на предприятиях документирован-
ной системы качества, в которой прописаны все про-
цедуры деятельности предприятия; 

3. Создание на предприятии службы качества, её 
эффективной деятельности по сертификации систе-
мы качества предприятия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОПУСТИМЫХ СКОРОСТЕЙ УДАРА 
ВИТКОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ПРУЖИНЫ СЖАТИЯ 
В статье определены допустимые скорости соударения витков пружины при упругих и 
упругопластических деформациях в контактной зоне их взаимодействия. При этом, в 
отличие от известных расчетов пружин, учтена энергия сжатия витков при ударе. 

Пружина — важнейшая деталь в машинах, меха-
низмах и приборах. Они необходимы для создания 
заданных сил и моментов, замыкания элементов уз-
лов, выполнения роли двигателя на основе аккумули-
рования энергии, вибрационной и ударной изоляции, 
измерения сил в приборах по упругим деформациям 
идр. 

Обычный расчет пружины не предусматривает 
соударения витков. Однако в тех случаях, когда до-
пустимы большие ускорения деталей, соединенных 
пружиной, можно заметно снизить габариты послед-
ней. Учитывая, что выпускаются цилиндрические 
пружины сжатия миллиардами штук в год, снижение 
их веса и размеров является весьма важной задачей. 

В работе [ 1 ] предложен и н ж е н е р н ы й метод опре-
деления контактных напряжений в цилиндрических 
пружинах, работающих с соударением витков. Од-
нако в приведенных расчетах не учтено, что согласно 
теореме Карно только «потерянная» часть кинети-
ческой энергии переходит во внутреннюю, а остав-
шаяся кинетическая энергия после удара двух масс 
или используется полезно при последующих циклах, 
или гасится демпфирующими устройствами. 

В данной работе впервые получены зависимости 
геометрических и прочностных характеристик пру-
жины сжатия от допускаемой скорости соударения 

витков для упругих и пластических деформаций в зо-
не контакта, см. соответственно формулы (10) и (17). 

Общая энергия, поглощаемая пружиной, равна 

= (1) 

I- С(Л2max — Я, ) где Есж = — с - ж е с т к о с т ь п р у ж и н ы , 

Ят1Х — максимальная деформация всей пружины от 
свободного состояния до соприкосновения витков; 
\ — начальное поджатие витков; Еуд — энергия де-
формации витков в процессе их удара друг с другом. 

Наибольшее контактное напряжение между вит-
ками пружины, [2]: 

- I I 2 Р Е 
amxt~x\dD(l-/j2)' ( 2 ) 

где Р — максимальная сила давления между витками 
пружины; n D — длина контакта одного витка пружи-
ны; имеющий d — диаметр проволоки, a D — диаметр 
витка пружины, Е и м — модуль упругости и коэф-
фициент Пуассона. 

Э н е р г и я д е ф о р м а ц и и к а ж д о й п а р ы витков: 
f 1 

Еуь. = J P - d o t . Учитывая, что по Герцу [3] Р-к, -а1, 



где к г — коэффициент жесткости для тел, имеющих 
контактную поверхность второго порядка, а — де-
формация пары витков в зоне контакта, имеем: 

2 
Еуд. = К ' « 2 ' d a = - K r •а 2 =0,4Раг (3) 

или для всех i — рабочих витков пружины: 

Eyd=(i-l)E0 = 0,4Pa(i-\). (4) 

Ширина площадки контакта витков пружины ци-
линдрической формы равна 2Ь, [2], где 

n-l-E 

1 

(5) 

При этом, Ь « — а • d, см. [3], т.е. 

а: 
тг2-£>£ ' 

Подставляя (6) в (4), получим 

я1-DE 

(6) 

(7) 

Е^ равна внутренней энергии Ею удара двух 
масс /я, и т г , соединенных пружиной и имеющих 
скорости Vt к V2 непосредственно в момент сопри-
косновения витков пружины, [3]: 

(8) 

где та = -т> , V0 = V,-V2, к - коэффициентвос-
т , -fOTj 

становления скоростей тел в результате удара /я, с 
/и2, при этом максимальная деформация имеет место 
при лг = 0. 

Из (7) и (8) можно найти наибольшую силу Р для 
/г = 0 : 

та-РЕ 
3,2(1 V ) ( / - ! ) 

(9) 

Учитывая, что с г ^ <<т„, где <т„ - допускаемое 
напряжение в зоне контакта, из (2) и (9) имеем: 

t ) "V 
Д ( / - 1 ) ( 1 - / ) 3 £ 

(10) 

Для стальных пружин £ « 2 - 1 0 5 МПа; / / « 0 , 3 : 

К, <34,5-rf -J-
D ( / - l ) 

(11) 

P = bnDali=n—D<j,i, 
n 

(12) 

где b — ширина пластического отпечатка вдоль ли-
нии одного витка длиной n D , сг„ при начальной ста-
дии текучести в зоне контакта практически не отли-
чаются для пружинных сталей от <т)( в (10) и (11), а п — 
число, показывающее соотношение диаметра прово-
локи d пружины к ширине Ь, т.е. п »10 -И00 в зави-
симости от допускаемой ширины пластического от-
печатка. 

Из (6) имеем: 

т.е. 

, гт 05 2Ь2 2d 
о = —Va -а • и а = = —г, (13) 

(14) 

Энергия пластических деформаций одной пары 
рабочих витков: 

£я 1 = = (15) 

Учитывая а из (13), имеем для ( / -1 ) пар рабочих 
витков: 

= (16) 

Кинетическая энергия из (8) для k = 0. должна 
быть меньше или равна энергии пластических де-
формаций: 

о"». 

откуда 

d 
К* 

бтг , . 4,34d (i-!)£>• <г„ 
п \ п - т л п \ п т а 

где d, D - мм; т0 - кг; V0 ~ м/с , при этом для соот-
ношения (11) <тяи Е - в л ю б о й одинаковой размер-
ности. 

Например, для т0 = 0,2 кг; d = 8 мм; D = 40 мм; 

i = H и £ 1 = 0,005, т.е а =10 3МПа, имеем 
Е 

F0<0,31 м/с . 

При пластических деформациях в области кон-
такта сила равна: 

Так, для п = 40; <тя = 109 Па и данных пружины из 
предыдущего примера получим из (17) V0 < 6,14м/с. 

Предложенная методика расчета позволила умень-
шить габариты датчиков, созданных и внедренных на 
предприятиях «Эталон» (г. Омск) и ТЭМЗ (г. Томск) 
[4, 5]. 
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ ПЛОСКОГО ИЗГИБА 
И РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) 
ПРЯМЫХ СТЕРЖНЕЙ 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
В статье разработана модель плоского изгиба с растяжением-сжатием стержней при 
малых и больших перемещениях. Разработан алгоритм численного решения в среде MS 
Exel. Приведены экспериментальные даные, подтверждающие адекватность математи-
ческой модели. 

1. Теоретические основы и д о п у щ е н и я 

Точные решения задачи т е о р и и упругости для 
призматического тела (стержня) получены Сен-Ве-
наном полуобратным методом [ 1 ]. 

Основные результаты: 
— нормальная нагрузка приложена только к тор-

цам стержня и имеет линейный закон распределе-
ния, при этом сечения после нагружения остаются 
плоскими (гипотеза плоских сечений); 

— напряжения ст1,ау,тху равны нулю (гипотеза не 
надавливания волокон). 

В технической теории стержней [2] эти результа-
ты переносятся на н а г р у ж е н и е любыми силами в 
плоскости главной оси сечения и дополнигельно вво-
дятся следующие ограничения: 

— форма и размеры сечения стержня при нагру-
жении не меняются; 

— точка приложения и направление силы в про-
странстве при нагружении не меняются. 

Задача о плоском изгибе и растяжении без ограни-
чения величин прогибов и продольных перемещений 
практически не ставилась ввиду ее очевидной нели-
нейности и невозможности как аналитического, так 
и численного решения доступными тогда методами. 

Более простые задачи, например, плоский попе-
речный изгиб тонкого стержня при больших переме-
щениях также описывается нелинейными диффе-
ренциальными уравнениями [3]. Приближенное ре-
шение для таких уравнений было получено еще Л. Эй-
лером [4] в 1744 г. Получение точного решения весь-
ма затруднительно и требует использования специ-
альных функций, например, эллиптических интегра-
лов [5]. Эллиптические интегралы не выражаются 
через элементарные функции . Они вычисляются 
при помощи бесконечных и при том медленно сходя-
щихся рядов. 

Поздние приближенные решения были получены 
Iразличными способами, например, с помощью рядов 

[6]. На практике разложение в ряды оправданно при 
относительно небольшой нелинейности. Все прибли-
ж е н н ы е аналитические р е ш е н и я достаточно гро-
моздки, что существенно затрудняет их практичес-
кое использование. С развитием ЭВМ были разрабо-
таны численные алгоритмы решения задачи попе-
речного изгиба гибких стержней при больших пере-
мещениях, например (7). 

Целью настоящей работы является построение 
математической модели плоского изгиба с растяже-
нием (сжатием) стержня без ограничения величины 
перемещений, реализация простого и удобного для 
практического использования алгоритма численного 
решения и экспериментальная проверка получен-
ных результатов. При построении математической 
модели авторы придерживаются всех ограничений, 
принятых в технической теории стержней. 

2. Математические модели 
изгиба и растяжения стержня 

без ограничения величины перемещений 

2.1. Геометрические соотношения 

На рис. 1 изображены положение отрезка dz стер-
ж н я с координатой z, отмеренной от левого конца 
стержня до нагружения, и положение того же отрезка 
длиной dz, после нагружения. 

Проектируя замкнутый контур АА, ВВ,А на оси Y 
и Z, получаем соответственно: 

d v - d z , -sin<p-(v + d v ) - 0 = 0, => 

=> dv = -dz, -sincp, (I) 

w + dz, - c o s c p - f w - t - d w l - d z ^ , ^ 

dw = dz. cos(|>-dz, (II) 



Qv+dQv 

Рис. 1. Положение элемента стержня до и после нагружения 

2.2. Уравнения равновесия 

Проектируя силы, действующие на отрезок dz,, 
на оси координат, и рассматривая момент сил отно-
сительно точки В, (пренебрегая бесконечно малыми 
второго порядка малости), получаем: 

- N + qi! • dz - (N +- dN) = 0, => 
dN = - q , • dz, (III) 

- Q y + q y d z - ( Q y + d Q y ) = 0, ^ 

= > d Q y = - q y d z , (IV) 

- M , - Q y dz, coscp- N dz, sincp + M, + dMx =0, => 

=> dMx ?=(Qy coscp + N sincpl-dz,, (V) 

2.3. Физические зависимости 

Рассмотрим подробно деформации и напряжения 
в выделенном элементе dz,. 

Деформация волокна, отстоящего от нейтральной 
линии на расстояние у (рис. 2.) 

dz, -- dz dw + у • dip dw dcp 
E = — ! = i i = — + y . 

dz dz dz dz 

По закону Гука 

Приравниваем полученные выражения. После 
преобразований 

_ dw dv а = Е + у-Е—— . 
dz dz 

Нормальная сила в сечении после нагружения N1 

N1= JJoz dx dy = E J J d x • dy + 

Рис. 2. Изменение линейных размеров элемента стержня 
после нагружения. 

С другой стороны, N1, Q1 есть сумма проекций N 
и Qy на оси Z,, Y, 

N1 = N cos<p-Qy • в1Пф , 

01 = Оу • cos<p + N • sin ф. 

Приравниваем полученные выражения, и после 
преобразований 

dw = 
Ы созф-О у -Бтф 

' EF ' 
dz. 

Но dz, = dz + dw, следовательно, 

dz, =(1 + 
Ы СОБф-Оу - Б т ф 

" EF ' 
•dz (VI) 

Момент сил в сечении после нагружения 

+ Е- — • [ f y d x d z = E ~ - F + E - - ^ S I dz J
F
J dz dz 

dw dф 

Поскольку оси в сечении центральные, то стати-
ческий момент сечения S„ = 0, т.е. 

N1 = EF 
dw 
"dz 

м х = JJy-o l-dx-dy = E ~ - J J y - d x - d y + 
F F 

+ E — • ffy2 dx dz = E - ^ - S + E - — J 
dz i J dz x dz x • 

Поскольку оси центральные, M, = Е-Jx • — . 
dz 
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лении концов стержня, на каждом известны три усло-
вия: 

— жесткое закрепление v = 0, w = 0 , ф = 0; 
— шарнирно-неподвижное закрепление Мх = 0, 

v = 0, w = 0; 
— шарнирно-подвижное закрепление Мх = 0, 

v = 0, N = 0; 
— свободный конец Мх = 0, Qy = 0, N = 0 и т.д. 

Рис. 3. Расчетная схема экспериментального стержня. 3. Алгоритм и реализация численного решения 

V, мм 
Интегрирование системы проводится в среде MS 

Excel по схеме Эйлера, предполагая, что точность ин-
, тегрирования достаточна для поставленной задачи. 

iio I1K> 2)0 24о это зЬ з» эЬ> J М я этого, после элементарных преобразований, 
уравнения системы представим в конечно-разност-
ном виде (Az — шаг интегрирования) 

N, -cosffi, - Q v i -smtp, 
V ^ v . - H ! ^ ^ —)-sin9, Az, (i) 

N,-cosffi,-Q„,-sin®, , , , 
W|i+11 = w, + [ (1 + - ! • cos Ф, -11 • Az, (2) 

t r , 

Рис.4. Форма упругой оси стержня приР = 5н. 

С р а в н и т е л ь н а я диаграмма п р о г и б о в 

- 1 0 0 -

- 2 0 0 - -

-250 
X г 

! 

ч 

. .. ... 

N 

. .. ... 
N 

Ч 
S J 

Рис. 5. Прогиб точки приложения силы: 
штриховая - теория малых перемещений,-

сплошная - расчет по предложенной модели; 
треугольники - экспериментальные значения. 

Следовательно, 

л м . ^ d<p = — L d z 
EJ. 

(VII) 

Учитывая полученные выражения для N1 и Мх, 
получаем формулу для вычисления нормальных на-
пряжений в сечении стержня в виде 

. . Nl(z) М (z) 
= + г2-F Jx 

Подставляя выражение (VI) в (I), (II) после элемен-
тарных преобразований получаем систему шести 
дифференциальных уравнений для определения па-
раметров v, w, ф, N, Qy, Мх. 

Система шестого порядка нелинейна, содержит 
трансцендентные выражения и не имеет решения в 
элементарных функциях. 

Шесть граничных условий для конкретной задачи 
I всегда формулируются, так как при любом закреп-

N(1+1, = N l -q 1 0 -Az, 

Q y M 1 = Q y i -q y l -Az , 

MX|W, = Мх| +[(N, -sirup, +Qy, совф,)-

N , . c o 8 T l - Q ^ - s l n y 
EF: 

(3) 

(4) 

Фи.,) = Ф, + Ч у 
EJ„ 

•Az (6) 

Предложенная схема интегрирования применима 
при любом заданном законе изменения распреде-
ленных нагрузок qy(z), qz(z) и заданном законе измене-
ния размеров поперечного сечения F (z), Jx (z). 

Для проверки точности интегрирования проводи-
лось сравнение расчетных и экспериментально полу-
ченных параметров. В качестве примера рассмотрен 
изгиб консольного стального (сталь У8А) стержня 
L=360 мм, прямоугольного сечения b = 19.6 мм, h = 1 мм, 
нагруженного поперечной силой Р = 0...5 н и собст-
венным весом qy : при шаге интегрирования Az = 1 мм 
qy = const = b-h-p-Az = 0.00156н/мм (рис.3). 

В соответствии с условиями закрепления стержня 
имеем следующие граничные условия 

vo = wo = Фо = 0, 

Озео = -P. N360 = Чзео = 0-

(7) 

(8) 

Задавая первые три начальных параметра равны-
ми нулю и, варьируя значениями Q0, N0, Мх0 (стан-
дартная процедура «Поиск решения», использующая 
метод оптимизации Ньютона), Excel последовательно 
интегрирует систему (1 — 6) до момента выполнения 
условий (8). Далее, с помощью графического редак-
тора «Мастер диаграмм», строятся графики получен-
ных функций Q..(z), N(z), Mx(z), ф(г), v(z), w(z). Вклю-
чив в схему расчета выражения Q1, N1, строятся 
графики поперечных и продольных сил 0 1 (z), N1 (z). 

На рис. 4 показана упругая ось стержня при 
Р = 5 н с учетом продольных перемещений. На рис. 5 



приведен сравнительный график прогибов точки 
приложения силы v(L) в зависимости от ее величины, 
вычисленных по теории малых перемещений [8] 
v(L) = —L (Р + 3q y L/8) /EJ X , по предложенному алго-
ритму и экспериментально полученные точки. 

Выводы 

1. Предложенная математическая модель адек-
ватна и позволяет решать задачи о плоском изгибе и 
растяжении (сжатии) прямого стержня, без каких-
либо ограничений. 

2. Интегрирование методом Эйлера в табличном 
процессоре Excel обеспечивает точность, приемле-
мую для практических задач. 

Результаты получены впервые. Разработанные 
материалы позволяют рассчитывать на прочность и 
жесткость с т е р ж н е в ы е системы, нагруженные в 
плоскости главной оси сечения заданными по лю-
бому закону продольными и поперечными силами, 
работающие в области больших перемещений. 
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МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
ИЗНОШЕННОГО МЕТАЛЛА 
ПО ГРУППАМ 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ИХ ИЗНОСА 
В статье приводится алгоритм разделения общего объема изношенного металла с дета-
лей тепловозного дизеля по контролируемым группам. Для оценки степени изношен-
ности отдельных групп деталей необходимо рассчитать количество металла, изношен-
ного именно с этой группы. Закономерности изнашивания и характерный химический 
состав материалов позволяет реализовать индивидуальные алгоритмы разделения об-
щего количества изношенного металла. 

Для оценки степени изнашивания деталей цилин-
дро-поршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатун-
ного механизма (КШМ) двигателя внутреннего сгора-
ния применяется метод, основанный на анализе кон-
центрации продуктов износа в моторном масле. Од-
ной из задач, требующих решения при реализации 
данного метода, является задача установления коли-
чества металла, изношенного с группы однотипных 
деталей. 

Сложность разделения полученных объемов из-
ношенных элементов по группам контролируемых 

деталей заключается в том, что одни и те же элементы 
поступают в моторное масло с различных деталей, 
формируя общую картину износа по отдельным эле-
ментам. Существуют различные подходы к разделе-
нию объемов характерных элементов по группам 
деталей. Например, предлагается установленный 
объем изношенного железа разделять в процентном 
соотношении по заранее установленным соотношени-
ям для данного типа дизеля (цилиндровые втулки — 
60%, компрессионные кольца - 30%, шейки коленча-
того вала — 7%, поршневые пальцы — 3%) и считать 



Наличие элементов в деталях ЦПГ и КШМ дизеля 1 ОД 100 
Таблица 

Наименование детали Элементы Наименование детали 

Fe S Р Mil Si С Sn Pb Na Mg Ca Cr Ni Cu Mo 

Шейки коленчатого вала + + + + + + 

Заливка вкладышей + + + + + 

Гильза цилиндра + + + + + + + + + + 

Поршневой палец + + + + + + 

Поршень + + 

Бронзовые втулки + + + 

Компрессионные кольца + + + + + + + + + + 

это соотношение постоянным [ 1 ]. Реальные процес-
сы износа деталей ЦПГ и КШМ значительно сложнее 
и установленные соотношения не всегда выдержива-
ются из-за действия множества случайных факторов. 
Поэтому необходима разработка математической мо-
дели, позволяющей учитывать случайность процес-
са изнашивания отдельных групп деталей и более точ-
но распределять объемы изношенного металла по 
контролируемым группам. Разработка алгоритма ре-
шения задачи осложняется многокомпонентным хи-
мическим составом материалов контролируемых де-
талей (табл.). При разработке алгоритма разделения 
изношенных объемов металлов для каждого дизеля 
необходимо реализовывать индивидуальный подход. 

Анализ химического состава материалов, из кото-
рых изготавливаются детали, позволил установить 
перечень контролируемых элементов, необходимый 
для реализации алгоритма разделения. Реализация 
алгоритма предполагает контроль в процессе эксплу-
атации двигателя типа 10Д100 девяти элементов: Fe, 
Си, Sn, РЪ, Si, Mg, Ni, Mo, Cr. 

Анализ химического состава деталей ЦПГ и КШМ 
дизеля 10Д100 позволил установить, что свинец при-
сутствует только в материале баббитовой заливки 
вкладышей коленчатого вала, а молибден — только в 
материале цилиндровых втулок. Следовательно, це-
лесообразно оценку степени износа вкладышей ко-
ленчатого вала производить по РЬ. 

На первом шаге по концентрации устанавлива-
емого набора контролируемых элементов, информа-
ции по доливам и сменам моторного масла рассчиты-
ваются объемы изношенных металлов 

V,=f(K„L,Q). (1) 

где К, - значение накопленной концентрации конт-
ролируемого элемента; 
L - наработка двигателя; 
О — объем моторного масла в системе двигателя. 

Так как свинец содержится только в материале 
заливки вкладышей, то величина износа вкладышей 
коленчатого вала рассчитывается по известному объ-
ему РЬ 

H „ = f ( V № ) . (2) 

В материале вкладышей и компрессионных колец 
содержится Mg, который отсутствует в материалах 
других деталей. По рассчитанному износу вклады-
шей определяется объем магния, изношенного с вкла-
дышей коленчатого вала 

= (3) 

После установления объема Mg, приходящегося 
на вкладыши коленчатого вала, оставшийся объем 
изношенного Mg относится к компрессионным коль-
цам 

v<™> = V - v1""" > (41 
Mg *Mg vMg I 4 ' 

Износ компрессионных колец рассчитывается по 
значению VjJJJ" 

H k k=f(V£>). (5) 

Износ цилиндровых втулок рассчитывается по 
объему изношенного молибдена 

H w = f(VMo). (6) 

Следующий шаг предполагает расчет объема Ni, 
приходящегося на цилиндровые втулки и компресси-
онные кольца, рассчитываемого пропорционально 
объемам изношенного металла с цилиндровых втулок 
и компрессионных колец 

V r = f ( H , J . (7) 

v r = f ( M _ ) . (8) 
Оставшийся объем Ni относится к поршневым 

пальцам, по которому рассчитывается их износ 

v(nn) = V - V<""> V'^) 
Ni Ni Ni Ni 

H l l n = f ( V r ) - 0 ) 

Медь поступает с трех групп деталей: цилиндро-
вые втулки, компрессионные кольца и бронзовые 
втулки вставки поршня и верхней головки шатуна. 
Известные на этом шаге объемы металла, изношен-
ные с цилиндровых втулок и компрессионных колец, 
позволяют установить объем меди, изношенной с 
бронзовых втулок 

v r = v C u - v < : > - v ^ \ (Ю) 

По полученному значению рассчитывается 
износ бронзовых втулок 

И в , = Ф О - (11) 
После установления объема металла, изношен-

ного с цилиндровых втулок, компрессионных колец 
и поршневых пальцев определяется объем железа, 
изношенного с шеек коленчатого вала 

v r ' = vFi - v'-> - vf
(
s""1 - . (12) 



Износ шеек коленчатого вала рассчитывается по 
объему железа 

H B M = f ( v r ) ) . (13) 
Следующий шаг - определение объема олова, из-

ношенного с юбки поршня. По известным объемам 
металла, изношенного с вкладышей, бронзовых вту-
лок и компрессионных колец, устанавливается объ-
ем олова, приходящийся на износ юбки поршня 

Y<n°p) = у - у(8КЛ' _ V(Bt ' - V(kk) 
(14) 

По этому объему олова рассчитывается площадь 
износа поверхности юбки поршня 

Hft0 = f(YL-*>). (15) 

Аналогично по известным объемам металла, изно-
шенного с компрессионных колец, цилиндровых вту-
лок и поршневых пальцев определяется объем хро-
ма, приходящийся на головки поршня. По полученно-
му значению определяется площадь изношенной по-
верхности головки поршня 

Hnr = f(v<7>). (16) 

VFe = V, + V: 
+ V, + V, (17) 

2,2V, 0,35 V2 U V 3 i 0,22 V„ _ y 

92,7 + 97,21 + 92,8 98,27 Sl 

0,52 V4 0 , 6 V , 1 ,25V; 1,5V3 | 

92 ,7 + 97 ,21 + 92 ,8 + 98,27 
= V„ 

0,35 V, 0,95 V2 0,32 V3 0,19 V4 
0~> 1 m i i m o no w v Cr • 92,7 97,21 92,8 98,27 (12) 

Решая совместно уравнения (17-20) методом Кра-
мера получим главный определитель Д = 1,63608-10"1'. 

Частные определители: 

Ду, = 9,12-10'5VCr-1,069-10'4VMll + 7,29-10"5УЯ + 

+ 2-10'7Vc 

Д V2 = 2,167-10 "VCr-6,4-10sVMn + 1,85-10'5VSi-

(21) 

(22) -3-10"7VFe. 

Д V3 = 1,695-10'4 VMn-1,661 • 1 0 % , + 5,1-10'6 VSi-

- 5 - 1 0 ' X - (23) 

ДУ4 = 2,3-10"6Vr(.-1,418-10"<VCr-5,61-10"5VMn-
-5,96-10 5VS1. (24) 

В результате реализации разработанного алго-
ритма определяются объемы изношенного металла с 
отдельных групп контролируемых деталей. 

Анализ химического состава материалов, приме-
няемых для изготовления контролируемых де талей 
ЦПГ и КШМ дизелей K6S310DR и ПД1М, позволяет 
сделать вывод, что для этих типов дизелей реализо-
вать алгоритм последовательного перебора контро-
лируемых групп деталей не представляется возмож-
ным. 

Предлагаемая математическая модель разделе-
ния объемов изношенного металла основана на ана-
лизе химического и процентного состава материалов 
контролируемых деталей. Анализ химического сос-
тава деталей КШМ и ЦПГ дизеля K6S310DR манев-
рового тепловоза ЧМЭЗ и дизеля ПД1М тепловоза 
ТЭМ2 позволил установить, что весь объем меди мож-
но отнести к износу втулки верхней головки шатуна, 
весь объем свинца — к износу коренных и шатунных 
вкладышей. Оценку износа цилиндровых втулок, 
компрессионных колец, шеек коленчатого вала и 
поршневых пальцев целесообразно оценивать по 
объему изношенного железа. 

Для реализации модели разделения объемов же-
леза по деталям в процессе эксплуатации для этого 
дизеля устанавливаются дополнительные контроли-
руемые элементы: хром, кремний и марганец. Обо-
значим через V,, V2, V3, V, соответственно количество 
железа, поступающего в масло с гильз цилиндров, 
поршневых пальцев, компрессионных колец и шеек 
коленчатого вала. Тогда объем изношенного железа, 
установленный по результатам контроля концентра-
ции должен равняться сумме объемов железа, посту-
пающих с деталей 

В соответствии с процентным содержанием леги-
рующих элементов в деталях дизеля можно записать: 

(18) 

(19) 

Так как Д>0, то решение системы V, = ДУ1/Д, V2 = 
=ДУ2/Д, V3 = Дуз/Д, V4 = ЛУ4/Л будет единственно, при-
чем значения V,, V2, V3, V4 будут зависеть от VFo, VMil, 
VCr, VSj. Естественно, что при решении поставленной 
задачи нас удовлетворяют те значения VrT, VMn, VCr, 
VSi, при которых V,> О, V2> 0, V3> 0, V,> 0, при усло-
вии V, + v2 + v3 + v, = vFe. 

Если на первом шаге решения V, < 0, то необходи-
мо уменьшить значения VM(1 на определенную вели-
чину и повторить расчеты ДУ1, Ду2, Ду3, ДУ4. Признаком 
окончания расчетов является выполнение условия 
V,>0 . 

Если V2< 0, то необходимо уменьшать значения 
У5.дотех пор, пока при расчёте ДУ1, ДУ2, ДУГ \ , 4 не бу-
дет соблюдаться условие V2>0. 

Если V3< 0, то при расчете ДУ|, ДУ2, AV3, ДУ4 целе-
сообразно уменьшить величину VCr, до тех пор, пока 
не будет достигнуто условие V.,> 0. 

Если Х4< 0, то необходимо одновременно умень-
шить VCr, VMn, VS1 при расчете Д v,, Д V2, Av3, ДУ4 до дости-
жения V4> 0. 

Если при уменьшении VCr, VMn, VSi объем какого-
либо элемента станет меньше минимально возможно-
го его значения, то необходимо уменьшить VF на не-
которую величину и повторить расчеты. 

При такой постановке задачи можем иметь ряд 
положительных решений, поэтому надо выбрать та-
кое решение, которое удовлетворяет какому-либо из-
вестному значению объема железа, например, коли-
честву железа, изношенного с коленчатого вала ди-
зеля. 

Объем железа, изношенного с коленчатого вала 
дизеля, может быть определен по известным характе-
ристикам износа коленчатых валов рядных шестици-
линдровых дизелей. Средняя скорость износа колен-
чатого вала дизеля K6S310DR составляет 0,0000235 
мм/сутки. Тогда при известной наработке тепловоза 
определяем объем железа, изношенного с коленчато-
го вала V|B|

Fe. Дополнительным условием при реше-
нии системы будет являться условие Х4 = V |а|

Ро. 
Таким образом, общий объем железа, содержа-

щийся в картерном масле, будет разделен на величи-
ны V,, Vj, v3 , V4 и, возможно, часть железа останется 
неиспользованной в расчете, так как не характеризу-
ет износ контролируемых деталей. 

Совместное решение уравнений (17-20) позволяет 
распределить количество железа по группам дета-
лей. Корректировка полученных соотношений осу-



ществляется по результатам расчета соответствую-
щих объемов хрома, кремния и марганца и сравнения 
их со значениями, полученными по модели накопле-
ния продуктов износа. При несоответствии получен-
ных соотношений производится корректировка объ-
емов железа и в итоге выбирается вариант, при кото-
ром соблюдается условие 

+ ДСг + Дс mtn (25) 

где Д _ V , - V , - V 3 - V . 

л - lv - v ( p a c ) l л Cr - v Cr v Cr 

= Vc v (.Pac ) I Si 

1 Mn = v Mn V (Pac ) ] v Mn 

' — объем хрома, рассчитанный по известным 

\/(рас) _ 
* Si 

2,2X1 0,35 Х2 
92,7 97,21 

1,5X3 
92.8 = v * 

0,35 X1 0,95 X 2 0,32 X3 - + I-
92 ,7 97 ,21 92 ,8 = У г. 

Vgj, VQ . Vpe — объемы кремния, хрома и железа, 
соответствующие износу цилиндровых гильз, порш-
невых пальцев и колец. 

Приведенная система дает общее решение: 

V. = 
0 ,0303741- V' 1 , 6 7 7 4 1 9 4 ^ , - V ^ ( 2 g ) 

0 , 0 0 8 6 7 0 9 

_ У ; + 0 , 0 0 0 4 X 3 - 0 ,0038У; е 
2 ~ 0 ,0062 

VI = V ' - V, 

(30) 

(31) 

соотношениям износа железа; 

объем кремния, рассчитанный по извест-
ным соотношениям износа железа; 
V J T ' _ объем марганца, рассчитанный по извест-
ным соотношениям износа железа. 

Если разделение объема железа не может быть 
произведено по приведенному алгоритму, то есть ес-
ли V(i, будет меньше нуля, целесообразно использо-
вать другой алгоритм, сущность которого в следую-
щем. Из общего объема железа, кремния и хрома вы-
деляются объемы названных элементов, соответст-
вующие износу коренных и шатунных шеек коленча-
того вала, а оставшаяся часть металлов распределяет-
ся по цилиндровым гильзам, пальцам и компрессион-
ным кольцам. Эта задача может быть решена с ис-
пользованием системы уравнений: 

( 2 6 ) 

(27) 

При выборе частного решения необходимо изме-
нять значения Vpe . V j j . V£r до тех пор, пока не полу-
чим решение, при котором V,> О, V2> 0, V3> 0. 

Таким образом, последовательное использование 
приведенных алгоритмов позволяет, практически во 
всех случаях, получить положительные результаты. 

Реализация приведенных моделей позволяет уста-
новить объемы металла, изношенные с контролиру-
емых групп деталей. В процессе работы дизеля уста-
навливаются закономерности, позволяющие распре-
делить полученный объем по отдельным деталям при 
наличии нескольких однотипных деталей в зависи-
мости от их местоположения. Оценка точности мето-
да контроля степени износа деталей двигателя внут-
реннего сгорания осуществляется с учетом точности 
алгоритма разделения объемов изношенного метал-
ла, модели расчета накопления продуктов изнашива-
ния и моделей изнашивания деталей. По результатам 
испытания метода для тепловозных дизелей типа 
1 ОД 100 относительная ошибка составляет порядка 
20%. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития электроэнерге-
тики. Акцент делается на такие проблемы, как организационно-управленческая струк-
тура отрасли, потеря электроэнергии в электрических сетях, выбор топлива для ТЭЦ и 
т.д. Перспектива развития электроэнергетики видится автору в увеличении душевого 
потребления энергии в России и в Западной Сибири, использовании нетрадиционных 
источников энергии, в возрастании доли угля в топливном балансе страны и др. 

Не претендуя на всеобщий анализ проблем и 
перспектив развития электроэнергетики, хотелось 
бы выделить из них следующие. Важнейшей пробле-
мой развития электроэнергетики является раци-
онально выбранная организационно-управленичес-
кая структура отрасли. Последнее десятилетие прош-
лого века стало одним из самых неоднозначных пе-
риодов в этом отношении. Неоднозначность периода 
заключалась в том, что не было недостатка в приня-
тых решениях как первого президента РФ, так и пра-
вительства. Важными директивными ориентирами 
развития отрасли стали Указы Б.Н. Ельцина «Об осо-
бенностях преобразования государственных пред-
приятий, объединений, организаций топливно-энер-
гетического комплекса в акционерные общества» ^т 

14 августа 1992 года; «Об организации управления 
электроэнергетическим комплексом РФ в условиях 
приватизации» от 15августа 1992года(1) идр. 

Определенную конкретизацию в исполнении 
стратегической линии развития электроэнергетики 
вносили постановления Правительства РФ « Положе-
ние о составлении и применении тарифов ограниче-
ния потребления и отключения электроэнергии» от 
7 августа 1992 года; «Концепция энергетической по-
литики России в новых экономических условиях» 
[июль 1992г.); «О федеральной целевой программе 
«Топливо и энергия»» от 6 декабря 1993 года; «О воз-
ложении на Министерство топлива и энергетики РФ 
функций государственного надзора за эффективным 
использованием энерге тических ресурсов в РФ» от 



16 февраля 1998 года; «Об утверждении положения 
о Министерстве энергетики РФ» от 12 октября 2000 го-
да и т.д. (2) 

Более того, в октябре 2002 года был принят базо-
вый Закон «Об электроэнергетике», инициирован-
ный РАО «ЕЭС России» и лично А.Б. Чубайсом. Тогда 
на заседании Государственной Думы РФ (октябрь 
2002 г.) глава РАО ЕЭС одухотворенно заявил: «Стра-
на в широком смысле этого слова готова к тому, что 
эти преобразования здравы, необходимы и их нужно 
осуществлять. Это чувство у меня просто в печенке. 
Теперь предстоит решить абсолютно синхронно и 
согласованно гигантские, беспрецедентные задачи. 
Задачи в сфере сложнейших финансовых схем, во-
влекающих под инвестиции сотни миллионов и мил-
лиарды долларов, в сфере обучения людей, в сфере 
поддержания работоспособности гигантской энерго-
системы. Ведь ни одна лампочка во время проведения 
реформы не имеет право погаснуть!»(3) 

Однако многое из обещанного, как показало вре-
мя, оказалось нереализованным. В чем же суть этого? 

В целом, как оказалось на практике, стало понят-
ным: направление главного «реформаторского уда-
ра» было явно направлено на уничтожение уникаль-
ной в своем роде Единой Энергетической Системы, 
с помощью которой в советское время был сделан ры-
вок в организации эффективного управления элек-
троэнергетикой. Основные сети ЕЭС России напря-
жением от 330 до 1150 кВт объединяли тогда в парал-
лельную работу 65 региональных энергосистем, в ко-
торую входили 99 районных энергосистем (4). Это 
происходило благодаря Центральному диспетчерс-
кому управлению, куда поступала информация со 
всего СССР. Сейчас эта структура оказалась прива-
тизирована, а региональные диспетчерские службы 
ликвидированы и переданы дочерней компании — 
Системному оператору. А в этом ключевом акционер-
ном обществе, кстати, не оказалось ни одного процен-
та акций у государства. Сетевой комплекс и систем-
ное управление, которые должны быть единым, были 
разделены. Вследствие этого у каждой подстанции 
оказался свой ответственный. Причем новое диспет-
черское управление больше было озабочено выпол-
нением директив рыночной структуры — админи-
стратора торговой системы, который по своему ста-
тусу абсолютно не отвечает за надежность. 

Заключительным аккордом чубайсовской «элект-
рификации всей страны» стало акционирование 1 ап-
реля 2005 года крупнейшей энергетической системы — 
«Мосэнерго», которая была разделена на 14 разных 
компаний. Собственником, скажем, злосчастной Ча-
гинской подстанции стала одна компания, а эксплу-
атировала ее — другая. Диспетчерская служба была 
разделена на 3 части. Таким образом, не стало едино-
го управления системой даже в столице. Лишилось 
фактически контрольного пакета и государство в Фе-
деральной сетевой компании и в Системном операто-
ре — основных структурах ФСК. 

Ущемлены были и права регионов, 3/4 которых 
являются энергодефицитными. Хотя необходимо от-
метить, что многие губернаторы, скажем, Западной 
Сибири, в период обсуждения нового «электропро-
екта», не молчали. В этом отношении пророческим 
оказалось выступление губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева на заседании Сибирского фе-
дерального округа (декабрь 2000 г,), на котором об-
суждались предложения А.Б. Чубайса к концепции 
реструктуризации энергосистемы страны. Просим 
извинить за столь длительную цитату, но она того 
стоит. 

«Необходимость изменений в организации элек-
троэнергетики, — заявил тогда А.Г. Тулеев, — вопрос 
давно назревший и требующий решения. С этим 
никто не спорит . Однако к решению этого вопроса, 
на мой взгляд, нужно подходить сточки зрения госу-
дарственных интересов России, а не с позиций ком-
мерческих интересов энергомонополиста — РАО 
"ЕЭСРоссии". А что нам предлагает РАО?Искусст-
венно изымаются наиболее рентабельные мощности 
и передаются в дочерние генерирующие компании 
РАО. РАО "ЕЭС" предлагает разделение региональ-
ных энергосистем на автономные, отдельные виды 
бизнеса: отдельно - генерация (производство) элек-
тросистемы; отдельно — транспорт электроэнер-
гии; отдельно — распределение и сбыт энергии. 

На мой взгляд, это дробление - самое опасное, что 
видится в концепции РАО. Мы всегда гордились имен-
нотем, чтоунас в России уникальная, единая энерго-
система — аналогов в мире нет. Теперь предлагается 
это уничтожить. Чем это нам грозит?... Разделение 
энергосистем на отдельные виды бизнеса, потеря 
целостности системы особенно негативно скажет-
ся в нашем сибирском климате. Известно, какой он у 
нас суровый: зимой доходит до минус 40 градусов, а 
той ниже. Никто не застрахован от стихии и чрез-
вычайных ситуаций. 

Как известно, в этих случаях сейчас у нас эффек-
тивно действуют единые диспетчерские службы. 
Надежность и скорость устранения аварийных си-
туаций в наибольшей мере определяется именно 
единством управления. Это нередко имеет реша-
ющее значение. Представьте, какие могут быть по-
следствия, если произойдет сбой при раздробленнос-
ти управления энергосистемой. 

Создавать новые службы? Конкуренция на рынке — 
это всегда избыточное предложение. Для российской 
энергетики сейчас и на ближайшие годы нет даже 
теоретической возможности иметь избыточные 
мощности. Зато стоимость электроэнергии отдель-
ных электростанций отличается на порядок... От-
сутствие механизмов социальной защиты малообес-
печенных слоев населения при многократном скачке 
цен на энергоносители может привести к социаль-
ному взрыву» (5). 

Примерно такие же мысли звучали из уст Гене-
рального директора АО «Томскэнерго» Н.А. Вяткина: 

«Мы пытались отстоять такую схему: чтобы 
«Томскэнерго» превратилось в холдинг, а все наши 
филиалы стали его стопроцентными «дочками». 
Это необходимо для сохранения управляемости ком-
пании. Чубайс и правительство взяли за основу анг-
лийскую схему реструктуризации энергетики, хо-
тя сами англичане, кстати, от ее реализации отка-
зались» (6). 

Еще более остро высказывал свои мысли губер-
натор Томской области В.М. Кресс и др. 

В связи с этим уместно вспомнить о горьком опыте 
ряда стран мира, применивших в 80-90-е годы под дав-
лением США и ЕС (в странах ЕС либеральные ре-
формы проводятся в соответствии с Директивой со-
общества) систему дробления единой энергосисте-
мы. Список этих стран довольно приличный: Канада, 
Уругвай, Аргентина, Бразилия, Новая Зеландия и др., 
в которых в общей сложности (в основном из-за не-
слаженности управления) с 1997 по 2005 год произош-
ло свыше 20 крупнейших аварий с суммарной поте-
рей мощности 200 ГБт. Наиболее разрушительная из 
них случилась в августе 2003 года на территории США 
и Канады, (7) где пострадало свыше 110 млн человек; 
отключено было от энергопитания 10 мегаполисов; 



десятки тысяч людей попали в капкан в метро, лиф-
тах; сорвана работа водоснабжения, вентиляции, кон-
диционеров. Ущерб оценен в 80 млрд долларов. Ос-
новная причина энергокатастрофы в Калифорнии — 
применение модели дробления энергетики. Именно 
по этой тропе пошли 18 штатов США и вышеназван-
ные зарубежные страны. (8) 

Однако к чести американцев нужно сказать, что 
президент США сразу же вмешался в решение проб-
лемы. В стране на 3 года было остановлено разделение 
вертикально интегрированных энергетических ком-
паний. Все 18 штатов, которые применили модель 
дробления энергетики, отменили свои законы. Одно-
временно были приняты меры по включению в дейст-
вующие законодательные акты специальных норм по 
стандартам надежности. (9) 

Как видим, американцы оказались более предус-
мотрительными. А. Чубайс же, как известно, заверял 
россиян, что у нас подобные аварии исключены. 
Этим самым игнорировались необходимость крити-
ческого взвешивания "опыта катастроф" зарубеж-
ных стран. А опыт то был, как видим, весьма убеди-
тельным. Однако, к сожалению, после аварии 25 мая 
2005 года в нашей стране ни со стороны правитель-
ства, ни Президента РФ кардинальных мер в коррек-
тировке реформирования российской энергетики не 
было принято. 

Говоря о нынешнем реформировании электро-
энергетики за рубежом (чей опыт мы насильно стре-
мимся вживить в российскую действительность), не-
безынтересно добавить еще следующее. К концу 90-х 
годов, поданным Мирового энергетического совета 
(World Energy Council), 70 стран провели реформы 
или готовились к ним. Однако более половины стран, 
входящих в Мировой энергетический совет (81 из 151, 
или около 54%), не предполагают вообще проводить 
либеральных реформ в электроэнергетике. Наибо-
лее активно либерализация электроэнергетики осу-
ществляется лишь в развитых странах. Хотя этот про-
цесс тесно связан с преобразованием и расформиро-
ванием вертикально интегрированных компаний от-
расли (выработка-передача-распределение-снабже-
ние), но не обязательно сопровождается приватиза-
цией и наоборот. Есть страны, где наивысший достиг-
нутый к настоящему времени уровень либерализа-
ции сочетается с отсутствием всякой приватизации 
отрасли (Норвегия). С другой стороны, в США электро-
энергетика в основном приватизирована, регулиро-
вание деятельности компаний отрасли осуществля-
ется на уровне штатов, но рынка электроэнергии при-
мерно в половине штатов до сих пор нет. Во многих 
странах ЕС электроэнергетика находится либо в госу-
дарственной собственности (Ирландия, Франция, Ита-
лия, Дания, Греция), либо преимущественно в смешан-
ной собственности (ФРГ, Австрия, Финляндия, Пор-
тугалия, Швеция, Нидерланды) • Лишь в Великобри-
тании, Бельгии, Испании она приватизирована (10). 

Подоплекой ж е чубайсовской идеи реформирова-
ния электроэнергетики РФ является, по-видимому, 
то, что во многих странах мира растет нехватка элект-
роэнергии. Так, в настоящее время Западная Европа 
энергонедостаточна на 20%. К 2020 году ее нехватка 
возрастет до 50%, дальше - больше.(11) Поэтомуне 
зря взоры Европы и многих других стран устремлены 
к просторам России. Так что энергетика является не 
только экономической, но и международно-полити-
ческой проблемой. И в этом торге не сбиться бы с тол-
ку и не оказаться бы в хитроумносплетенных "элек-
тросетях" зарубежных коллег. А подвижники к этому 
сегодня налицо. 

Скажем, выдвигаются идеи создания Единой ев-
разийской электроэнергетической системы, Обще-
европейского энергетического сообщества (ОЭС). И 
вовсе не случайно то, что практически одновременно 
с ликвидацией СССР представители 46 стран Евро-
пы, Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
бывшие республики СССР подписали в Гааге (17 де-
кабря 1991 г.) Европейскую энергетическую хартию, 
предлагавшую начать координацию действий в об-
ласти энергетики с либерализацией доступа к энер-
гетическим ресурсам и энергетическим рынкам и глав-
ное — либерализацией торговли в области энергети-
ки. (12) Под этот дележ и попала Единая Энергетичес-
кая Система СССР, ставшая навязчивой идеей и сер-
дцевиной так называемого нынешнего дробления 
энергетики России. По-видимому, главная цель — 
чтобы не поперхнуться зарубежным и отечествен-
ным воротилам столь громадным лакомым куском, а 
"проглатывать" ценный "товар" по частям. Виден и 
другой антигосударственный ракурс; в мире, как от-
мечено выше, набирает тенденция объединения энер-
госистем разных стран, у нас же все внутри страны 
делается ровно наоборот. 

Говоря далее о проблемах электроэнергетики, хо-
телось бы обратить внимание на потери электро-
энергии в электрических сетях.К примеру, в Алтайс-
ком крае из 4735,7 млн кВт.ч., выработанных в 1999 го-
ду, потери в электросетях составили 1347 млн кВт.ч., 
т.е. 28,4%. Эти потери были сопоставимы с потребле-
нием электроэнергии транспортом края (1276,4 млн 
кВт.ч., т.е. 12,5%). (13) Примерно такие же потери (от 
25 до 30%) наблюдались по всей линии электросетей 
Западной Сибири. 

В связи с этим удручает энергоемкость российс-
кой экономики, которая в 3 раза превышает энерго-
емкость мировой экономики, а если сравнивать с пере-
довыми странами, то по сравнению с США — в 4,5 ра-
за, с Японией — в 7 раз. Потенциал энергосбереже-
ния в России оценивается в половину национального 
бюджета. (14) России, как стране в очередной раз на-
чавшей кардинальную перестройку (реформирова-
ние) экономики, крайне необходим именно план про-
рыва в производстве и экономии электроэнергии. 

Реализация данного плана должна осуществляться 
в рамках национальной программы энергосбереже-
ния. Результатом осуществления этой программы, 
как указывают некоторые ученые, должна явиться 
ежегодная экономия 50-70 млн тонн условного топ-
лива к 2010 году. В программе может быть предло-
жено несколько принципиально новых мер экономии 
первичных энергоресурсов, по замещению дефицит-
ных видов энергоносителей на более дешевые и дос-
тупные. Можно предложить, например, модернизи-
ровать нефтеперерабатывающие заводы, улучшить 
переработку природного газа; полностью использо-
вать попутный газ, который в настоящее время поп-
росту сжигается в факелах. Сократить потери тепла 
с отходящими газами котельных, ТЭЦ, сушительных 
установок обогатительных фабрик, с охлаждающей 
водой компрессорных установок и др. (15) 

Россия располагает большим потенциалом: пол-
ная реализация освоенных в отечественной и мировой 
практике организационных и технологических мер 
экономии энергоресурсов способна понизить их рас-
ход в стране или 360-430 млн т.у.т. в год, или 40-48% 
современного объема энергопотребления. Сегодня 
средний КПД электростанций (около 35%) настолько 
ниже лучших технологических достижений (до 60%), 
что в самом производстве электроэнергии возмож-
ности экономии топлива могут достичь 25% общего 



потенциала энергосбережения. Таким образом, в це-
лом совершенствование электроэнергетики призва-
но реализовать до 45% всех организационно-техноло-
гических мер экономии энергоресурсов. (16) 

И второе, нынешние ТЭЦ используют только 
энергию пара, в то время как в большинстве западных 
стран, начавших переходить на парогазовую техно-
логию еще в 80е годы, используется и энергия, содер-
жащаяся в газах — продуктах горения. Это дает при-
рост мощности до 20-30 процентов. Использование 
парогазового цикла в энергетике — на настоящий 
день одно из самых перспективных направлений. До 
2 / 3 энергомощностей, вводимых в строй в мире, 
приходится на парогазовые станции. В Тюменской 
области, например, при реконструкции на Тюмен-
ской ТЭЦ установка, использующая парогазовый 
цикл решила важную проблему области. Парогазо-
вая технология компенсировала потребности города 
в электроэнергии без увеличения потребления газа. 
Новые установки — это еще и заказы для Российских 
предприятий. В состав Тюменской ПГУ входила 
паровая турбинаЛенинградского металлического за-
вода, котел Таганрогского котельного завода. Только 
газовая турбина была изготовлена за рубежом фир-
мой Siemens. (17) 

В Омской области удачно зарекомендовала себя 
система материального поощрения за снижение по-
терь электроэнергии. Так, в 1989 году расчет отчисле-
ний средств в фонд материального поощрения выгля-
дел следующим образом (см. табл. 1). 

Из таблицы следует, что соцсоревнование, прово-
димое по снижению потерь электроэнергии, прино-
сило свои ощутимые плоды. Так, из четырех электро-
сетей Омской энергетики все сработали с положи-
тельным результатом. Экономия электроэнергии в 
"Омскэнерго" за 1989 год составила 40547 кВт.ч.; 
экономия топлива за счет снижения потерь в элект-
роэнергии в сетях — 8559,5 т. 

Одной из важных проблем в электроэнергетике 
является выбор топлива для ТЭЦ. В последние годы 
произошел перекос в структуре потребления ТЭР в 
сторону газонефтенного топлива. Так, в конце XX сто-
летия доля угля в топливно-энергетическом балансе 
страны снизилась с 56 до 12%, что обусловило рост 
объемов использования природного газа в выработке 
электроэнергии до 62%. (19) Даже в Кузбассе энерге-

тики начали переводить станции с угля на газ, что вы-
глядело совсем уж парадоксально. 

Причем, как ни странно, вытеснение угля "голубым 
топливом" имеет общемировую тенденцию. Так, по 
мнению ученых, мировое потребление угля в промыш-
ленно развитых странах возрастет с 2000 по 2020 год 
с 1070 до 1200 млнт.у.т., т.е. на 12%, в то время как га-
за за этот период с 424 до 960 млн т.у.т. (на 26%). Таким 
образом, темпы роста потребления газа для производ-
ства электроэнергии возрастет в развитых странах к 
2020 году, по сравнению с углем, в 3 раза. К указанно-
му году мировое потребление газа почти сравняется 
с углем: 26,3% - природный газ и 31,2% уголь.(20) 

Эту тенденцию нельзя не назвать эгоистичной, 
сиюминутной погоней за прибылью. Нефть и газ, ес-
ли их добывать нынешним хищническим методом, ис-
сякнутчерез 15-30 лет. Поэтому уже сегодня надо серь-
езно думать, чем заменить их; какую страну мы мо-
жем оставить потомкам. Безусловно, этот подсчет не 
касается попутного газа, который ныне в основном 
сжигается в факелах. Использование его на 100% -
важнейшая задача ученых, энергетиков. Так, заслу-
живала всяческой поддержки идея строительства 
шести ТЭС в Западной Сибири, которые бы исполь-
зовали попутный газ нефтяных месторождений Сургу-
та и Крайнего Севера Тюменской области! В 2002 го-
ду Томские энергетики взялись за разработку ло-
кальных газотурбинных установок, работающих на 
попутном газе. По экономическим показателям они 
превосходили прежнее оборудование более чем в два 
раза (21). 

Угля же в Сибири — изрядные запасы. По офици-
альным данным в середине 80х годов только разведан-
ные запасы каменных углей в Кузбассе составляли 
около 700 млрд т.; угли Канско-Ачинского бассейна 
примерно оценивались этой ж е величиной. Немалые 
запасы угля спрятаны в недрах Тунгусского и Ленс-
кого бассейнов. То есть в Сибири, по приблизитель-
ным подсчетам специалистов, находится не менее 
15% мировых запасов угля (мировые запасы угля оце-
ниваются приблизительно 19,2трил.т.) (22). 

Если обратиться к недавнему прошлому СССР, 
то нужно заметить, что страна занимала второе место 
в мире по добыче угля. К примеру, в 1981 году в СССР 
производство товарного угля составляло 638 млн.т., в 
США — 698 млн т. Цена одного киловатт-часа элек-

Таблида 1 
Расчет отчислений средств в фонд материального поощрения за снижение потерь электроэнергии за 1989 год (18) 

(ЗЭС) Западные ЭС (ВЭС) Восточные 
ЭС 

(КЭС) Калачинские 
ЭС 

(СЭС) Северные 
ЭС 

план отчет план отчет план отчет план отчет 

1. Отпущено электроэнергии 
в сеть, т.кВт.ч. 9851500 9386646 1370850 1388932 551180 662337 534550 574338 

2. Потери в сетях и отпуску в сеть, % 6,55 6,37 10,64 9,9 14,38 12,47 18,17 17,94 

3. Потери в сетях, т.кВт.ч. 614825 598449 147782 137582 95244 82607 104357 103023 

4. Экономия (-), перерасход 
электроэнергии, т.кВт.ч. -16376 -10200 -12637 -1334 

5. Удельный расход условного 
топлива на кВт.ч. 305,3 305,3 305,3 305,3 

6 Экономия (-) и перерасход ( + ) 
топлива за счет снижения потерь 
электроэнергии в сетях (т). 

-5000 -3114 -38,58 -407 



Таблица 2 
Объемы и структура производства электроэнергии в России. (26) 

Млрд кВт.ч. Удельный вес, % 

2000г. 2010г. 2020г. 2000г. 2010г. 2020г. 

Произведено электроэнергии, всего 
в том числе: 

878,0 1030 1275 100 100 100 

Тепловые электростанции (ТЭС) 583,7 657 800 66,5 63,8 62,7 

Гидроэлектростанции (ГЭС) 165,4 178 205 18,8 17,3 16,1 

Атомные электростанции (АЭС) 128,9 195 270 14,7 18,9 21,2 

троэнергии в то время составляла всего одну копейку, 
тогда как в США и Западной Европе — до 12 центов 
(23). Сегодня же в результате массового использова-
ния газа в качестве топлива в электроэнергетике, сто-
имость 1 кВт.ч., к примеру, для промышленных потре-
бителей возросла к 2004 году в "Алтайэнерго" до 1 руб. 
02 коп. (рост цен за 3 предыдущих года на 71 %), в" Ом-
скэнерго" — 0,93 коп. (рост на 58%), "Новосибирск-
энерго" — 0,88коп. (ростна66%), "Кузбассэнерго" -
0,58 коп. (рост 73%) (24). 

Каменный уголь был и продолжает оставаться ос-
новой экономики многих стран. Так, за последние 
10-15 лет производство угля в Австралии увеличилось 
в 3,7 раза, в ЮАР - 3,2, в Китае - 3, в Индии - 2,6, в 
США — 1,7 раза. Доля угля в производстве электроэнер-
гии в 2000 году составляла в Польше - 96%, ЮАР — 
95%, Австралии - 86%, КНР - 71%, Великобритании -
63%, ФРГ - 63%, США - 56%. США довели добычу 
угля к указанному времени до 1100, а Китай — до 
1500 млн т. В России же к 2000 году добыча угля упала 
до 250 млн т. Лишь в Кузбассе было закрыто более 
150 шахт. С 1993 по 1999 год численность рабочих, 
занятых в угольной промышленности, сократилась 
на 200 тыс. человек. В результате всего этого доля угля 
в российском топливно-энергетическом балансе сос-
тавляет ныне лишь 12% (25). 

Таким образом, в серьезный клубок заплелось 
множество проблем в развитии электроэнергетики. 
В шок россиян ввел отмеченный потрясающий слу-
чай с московскими электросетями. Все это и многое 
другое говорит о том, что электроэнергетика страны 
находится в глубоком кризисе, ее не минули не толь-
ко ЧП, но и тенденция общего упадка и торможения. 
Из-за недостатка мощностей и дефицита топлива на 
электростанциях нарушается нормальное энерго-
снабжение производства. В последние годы недоста-
точными темпами осуществляется замена старого 
оборудования, разработка и внедрение прогрессив-
ных электротехнологий и новейшей техники в энер-
гопроизводящей отрасли. 

В отрасли слабо внедряются система планирова-
ния и учета энергоресурсов, материального и мораль-
ного стимулирования НИР и ОКР, направленных на 
энергосбережение. Электроэнергетика отстает от 
других отраслей по разработке нормативно-методи-
ческих, программных документов, программ энерго-
сбережения. Анализ работы электроэнергетических 
систем Западной Сибири показывает, что резервы 
экономии в настоящее время имеются практически 
во всех звеньях технологического процесса энергети-
ческого производства. Однако назревание проб-
лемы, как показывает отечественный и зарубежный 
опыт, можно решить лишь при активном и основопо-
лагающем участии государства. 

Каковы же перспективы развития электроэнер-
гетики в России? По данным Р. Гринкевича эта тенден-
ция может выглядеть следующим образом (см. табл. 2). 

Как видно из таблицы, удельный вес ТЭС в произ-
водстве электроэнергии снизится с 66% в 2000 году 
до 63% в 2020 году; ГЭС - с 19 до 16% при одновремен-
ном росте доли АЭСс15до21%. Для надежного обес-
печения необходимых объемов производства уста-
новленная мощность электростанций России по 
сравнению с 2000 годом должна увеличиться на 5-6% 
к 2010 году и на 29-32% к 2020 году, при этом доля АЭС 
в ней возрастет на 5-6%. 

Развитие электрических сетей в стране в пред-
стоящие 20 лет должно будет связано не только с уси-
лением межсистемных связей ЕЭС России, но и с 
обеспечением надежности электростанций и элект-
роснабжения потребителей. Это потребует значи-
тельных работ по реконструкции и техническому пе-
ревооружению существующих сетевых объектов, а 
также нового строительства. Суммарный ввод ЛЭП 
напряжением 330 кВ. и выше в период до 2020 года 
составит около 30 тыс.км. Основу системообразу-
ющих сетей ЕЭС России будут по-прежнему состав-
лять линии электропередачи 500-750 кВ (27). 

Однако все вышесказанное может реализоваться, 
как нам представляется, при одном важнейшим ус-
ловии, которое сегодня становится судьбоносной 
проблемой в развитии электроэнергетики — в раци-
онально-профессиональном совершенствовании 
системы управления отраслью. Что предлагалось в 
этом отношении специалистами, учеными, руководи-
телями Западно-Сибирского региона? 

Так, губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев 
на вышеотмеченном заседании Сибирского феде-
рального округа в декабре 2000 года, высказал следу-
ющие меры по реформированию организационно-
управленческой структуры электроэнергетики РФ: 

«Во всем мире перед началом реформ полностью 
корректируется законодательная и нормативно-
правовая база, которая регулирует как существу-
ющие, так и перспективные рыночные отношения 
в электроэнергетике. Вы же, уважаемый Анатолий 
Борисович, хотите сначала броситься с головой в 
омут с названием "реструктуризация", а затем по-
пытаться вынырнуть, цепляясь за несовершенное 
законодательство. Такое реформирование может 
привести к развалу не только энергетики, но и всей 
экономики, поскольку энергетика — это стратеги-
ческая безопасность Российской Федерации. 

Поэтому нам необходимо разработать и при-
нять законодательную базу, в которой должны быть 
отражены: 

— функционирование рынка электроэнергии и 
его участников; 



— система биржевой торговли электроэнергией; 
— диспетчеризация и балансировка энергомощ-

ностей; 
— доступ к электрическим сетям потребителей 

и продавцов; 
— ценообразование на транспортировку элект-

рической энергии и услуг диспетчеризации; 
— защита интересов частного инвестора с уче-

том специфики энергоотрасли. 
Следующее. Предлагаю сократить с 1 января 2001 

года на 50 % отчисления энергосистем в РАО ЕЭС по 
абонентной плате. А высвободившиеся средства на-
править на техническое перевооружение энергосис-
тем регионов. Л после законодательного установле-
ния тарифа на диспетчеризацию отменить полнос-
тью абонентную плату. Разработать общероссий-
скую программу повышения надежности и качества 
электро- и теплоснабжен ия. Меня поразил тот факт, 
что постоянно говоря о необходимости инвестиций 
для обновления оборудования, в концепции РАО ЕЭС 
никак не обозначены механизмы и формы исполне-
ния собственной прибыли РАО: 

— на компенсацию износа основных фондов; 
— затрат на содержание региональных АО-

Энерго; 
— расширение сферы взаимных расчетов с дру-

гими партнерами денежными средствами. 
Все инвестиции (а по прогнозам РАО это 70 мил-

лиардов долларов) предполагаются только за счет 
распродажи собственности. Но где гарантия, что 
новые собственники распорядятся средствами так, 
как нам бы этого хотелось? В нынешней политичес-
кой и экономической ситуации надеяться на поря-
дочность иностранных инвесторов наивно. 

Что предлагаем конкретно мы? По данным иссле-
довательских организаций США, средняя себесто-
имость электроэнергии на тепловых электростан-
циях, использующих уголь, составляет 17,79 долларов 
за 1 мегаватт/час против 35,1 и 30,71 доллара на элек-
тростанциях, работающих на нефтяном и газовом 
топливе. Мы сейчас работаем над созданием собст-
венной угольно-сырьевой базы «Кузбассэнерго». Мы 
предлагаем вам, уважаемый Анатолий Борисович, 
создать систему угольных предприятий совместно 
снами, в частности, ввести в действие разрез «Ин-
ской», шахту «Менчерепская»...Я убежден, что ре-
формирование электроэнергетической отрасли дол-
жно осуществляться под полным государственным 
контролем с выделением государственной части 
собственности и в соответствии со стратегически-
ми интересами государства» (28). 

Важной проблемой для России была и остается 
проблема душевого электро-потребления. Так, в 
1984 году годовое потребление на одного работающе-
го в промышленности СССР составляло 29,4 тыс. 
кВт.ч., а в США — 64,2 тыс.кВт.ч.(29). Обстановка с 
того времени изменилась лишь в худшую сторону: об-
щее потребление электроэнергии с 1990 по 2000 год 
сократилось в России с 1027 до 842 млрд кВт.ч., т.е. 
на 18,1%. (30) 

К концу 90-х годов по потреблению электроэнер-
гии на душу населения Россия уступала 17 странам 
мира. Отстаем мы и по уровню электровооруженнос-
ти труда в промышленности, сельском хозяйстве, бы-
ту. Потребление электроэнергии, скажем, в быту и 
сфере услуг в России 2-5 раз ниже, чем в других разви-
тых странах (31). 

В связи с исключительной важностью электро-
энергии и ростом ее потребления в мире возникла 
стойкая тенденция к расширению использования 

нетрадиционных, и в первую очередь возобновля-
емых источников энергии (НВИЭ). Практически во 
всех странах мира наращивается выработка элек-
трической и тепловой энергии на базе солнечной, 
ветровой, геотермальной энергии, использования 
биомассы, энергии моря, малых потоков воды. В боль-
шинстве промышленно развитых стран существуют 
национальные программы развития нетрадиционной 
энергетики, предусматривающие значительное рас-
ширение использования НВИЭ до 2-5% от общего 
энергопотребления. Подобные программы разраба-
тываются, к примеру, в США, Германии, Японии, 
Франции, Испании, Англии, Дании и др., предусмат-
ривающие в течении 5-10 предстоящих лет значи-
тельное расширение использования НВИЭ: до 2-5% 
(Дания, Голландия, США) и даже до 10-15% (Новая Зе-
ландия, Австралия, Канада) общего потребления (32). 

Потенциальные в о з м о ж н о с т и использования 
НВИЭ в России практически неограничены. Однако 
для того требуется создание принципиально новых 
материалов, технологий и оборудования, формирова-
ние экономической заинтересованности в реализа-
ции проектов, которые пока в большинстве случаев 
не обещают быстрого возврата вложенных средств. 
Несмотря на то, что производство тепловой и элек-
трической энергии на основе нетрадиционных возоб-
новляемых источников энергии в настоящее время в 
отрасли невелико, доля нетрадиционной энергетики 
в общем энергобалансе непрерывно возрастает и в те-
чение ближайших 15-20 лет может достигнуть 2-5% 
общего объема производства энергоресурсов (33). 

При анализе развития "многослойной" энергети-
ки в Западной Сибири более четко вырисовывались 
следующие направления: 

- развитие "малой энергетики", которая в недав-
ний период увлечения гигантоманией (что, в принци-
пе, для такой огромной страны как СССР было естес-
твенно) оказалась незаслуженно забытой. Скажем, 
строительство малых ГЭС лишь в Алтайском крае 
могло бы дать ориентировочно 1540 млн кВт.ч. элек-
троэнергии в год, что приблизительно составило бы 
20% к общей выработке электроэнергии в крае сере-
дины 90-х годов (34). 

В перспективе, как полагают некоторые ученые, 
специалисты, Россия должна отказаться от строитель-
ства новых крупных тепловых и гидравлических стан-
ций, требующих огромные инвестиции и создающих 
экономическую напряженность . Предполагается 
строительство ТЭЦ малой и средней мощностей и ма-
лых ГЭС в удаленных северных и восточных реги-
онах. На Дальнем Востоке предусматривается разви-
тие гидроэнергетики за счет строительства каскада 
средних и малых ТЭС. 

Важной проблемой в развитии электроэнергети-
ки является подбор топлива для ТЭС. В научных кру-
гах сегодня живо обсуждается идея утилизации шах-
тного (угольного) метана. Этой проблеме уделяют зна-
чительное внимание в России как угольщики, так и 
специалисты смежных отраслей промышленности. 
В результате сформировано несколько научно-тех-
нических программ различного ранга, реализация ко-
торых призвана решить задачи как в аспекте без-
опасности угольного производства, так и в направ-
лении повышения полноты использования энергети-
ческих ресурсов угольных месторождений. Несмот-
ря на то, что уже в 60-е годы была сформирована на-
учная и техническая база для эффективного управле-
ния метановыделения на шахтах, извлечения и ути-
лизации сопутствующего добыче угля газа метана, 
разработки эти находятся сегодня на уровне научных 



Таблица 3 
Ресурсы метана и возможные объемы его извлечения (36) 

Бассейн 

Ресурсы метана, млрд.м3 Потенциальный 
объем 

извлечения, 
млрд. м3/год 

Бассейн Прогнозные 
(до 1800 м3) Промышленные 

Потенциальный 
объем 

извлечения, 
млрд. м3/год 

Кузнецкий 26700,0 1060,0 4,5-5,0 

Печорский 4200,0 570,0 1,0 

изысканий и проектов. Нет ни одного постоянно и 
длительно работающего на этих видах топлива энер-
гетического предприятия. Отсутствует единый ко-
ординационный центр по подобным разработкам. 

Запасы же шахтного метана, по подсчетам специ-
алистов, немалые. Общие его ресурсы в угольных 
пластах России оцениваются в 48-65 трлн.м3. На каж-
дую тонну добываемого в России угля в среднем выде-
ляется 20 м3 метана(35). Немалый объем метана хра-
нят угольные пласты Кузбасса, о чем свидетельству-
ет таблица 3. 

Анализируя данную таблицу и сопоставляя ее 
цифры со сведениями других авторов, бросается в 
глаза довольно значительное их расхождение. Так, 
О.В. Тайлаков общий объем запасов метанав Кузбас-
се оценивает 70-100 трлн м3; возможные объемы его 
извлечения в 13,1 трлн м3. Д.К. Закиров в выше при-
веденной работе определяет ресурсы метана в Рос-
сии не более 48-65 трлн м3 (37). Хотя, безусловно, труд-
но говорить о точных запасах подобного сырья, но 
расчеты, по-видимому, не должны расходиться в разы. 

Однако ученые сходятся в одном — в важности 
использования угольного метана в производстве 
электроэнергии. 

Другим видом ценного биоэнергетического ресур-
са, распространенного на территории Западной Си-
бири, является торф. Россия занимает первое место 
в мире по запасам и добыче торфа. По данным 1988 го-
да его выявленные и разведанные запасы (40% влаж-
ности) составляют 154584 млн т., а прогнозируемые 
186027 млн т. Первое место по запасам торфа занима-
ет Тюменская область, второе — Томская. Лишь на 
территории Томской области по состоянию на 1994 год 
выявлено и учтено 1340 торфяных месторождений с 
запасами торфа 29345577 тыс. тонн торфа (40% влаж-
ности) , что составляет 18,07 % от запасов Российской 
Федерации. Практически все районы области имеют 
запасы торфяного сырья. В ряде районов имеются 
осушенные торфяники. В годы войны на Таганском 
торфяном месторождении уже осуществлялась до-
быча торфа на топливо для г. Томска. В настоящее 
время, несмотря на дороговизну доставки угля, име-
ются лишь отдельные попытки использовать торф 
как альтернативное местное топливо. Так, в Томской 
области в 1995 году была предпринята попытка сдви-
нуть вопрос получения коммунально-бытового топли-
ва из торфа с мертвой точки, но выделенные средства 
были распределены по многим районам области и 
выделялись только один год. (38) 

Вместе с тем постепенное внедрение торфяного 
коммунально-бытового топлива позволит создать на-
дежную энергетическую базу в ряде регионов Запад-
ной Сибири, снизить затраты на производство тепло-
вой энергии, значительно сократить уход денежных 
средств за пределы области, обеспечить дополни-
тельными рабочими местами население. 

Некоторые надежды ученых в изыскании альтер-
нативных видов топлива связываются с использова-

нием солнечных батарей. Так, испытания солнечной 
батареи в г. Томске, проведённые с 1 ноября 1996 по 
31 октября 1997 года, показали надёжность и эффек-
тивность их использования в условиях Томской об-
ласти. За исследуемый период на 1 м2 земной поверх-
ности в районе г. Томска пришлось в среднем 4,5 кВт.ч. 
солнечного излучения в день или 1643 кВт.ч./м2 за год. 
По результатам эксперимента установлено, что для 
региона Сибири наиболее благоприятное время ис-
пользования солнечных батарей с марта по сентябрь 
с Юдо 18ч. В течение года солнечная батарея собрала 
электрической энергии около 150 кВт-ч/м2. Солнеч-
ная батарея была установлена неподвижно под углом 
45" к горизонту и ориентирована на юг. Если приме-
нить системы ориентирования солнечной батареи на 
Солнце, то это позволит повысить сбор мощности в те-
чение дня на 10-20 % в среднем, а в мае-июле — до 
30% (39). Проведённый эксперимент убедительно по-
казал возможность и целесообразность использова-
ния солнечных батарей для выработки электричес-
кой энергии д ля маломощных потребителей. 

Как следует из вышесказанного, энергетика не 
должна базироваться на одном или ограниченном ви-
дах топлива. Для повышения энергетической без-
опасности необходимо использовать различные ис-
точники энергии, разумное их сочетание. В стратеги-
ческом плане такой подход предполагает создание в 
Западной Сибири схемы энергопроизводства и энер-
госнабжения на базе альтернативных местных энер-
горесурсов, что, в свою очередь, снизит себесто-
имость производимой электроэнергии, обеспечит 
дальнейшую интенсивную электрификацию хозяй-
ственной и бытовой деятельности и будет стимули-
ровать экономический рост региона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ПРОСТЕЙШИХ МОДЕЛЕЙ 
ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА 
Проведены теоретические исследования управляемых переходов в системе двух свя-
занных через емкость идентичных генераторов Чжуа из режима развитого хаоса к раз-
личным регулярным и хаотическим симметричным движениям посредством малых воз-
действий на один из генераторов. 

Введение 

Внесем ясность в понимание терминов детерми-
нированность и хаос, а затем определим содержание 
термина детерминированный хаос. Во всех случаях, 
когда говорят о детерминированности, подразуме-
вают однозначную взаимосвязь причины и следст-

вия. В применении к эволюционным законам это озна-
чает, что если задано некоторое начальное состояние 
системы при! = ti;, то оно однозначно определяет сос-
тояние системы в любой момент времени t > t„. 

В общем случае, зависимость будущего состояния 
x(t) от начального x(t„) можно записать в виде: x(t) = 
= F[x(tr,)], где F — детерминированный закон (или 



оператор), который осуществляет строго однознач-
ное преобразование начального состояния x(t0) в буду-
щее состояние x(t) для любого t > t0. Этот закон может 
представлять собой функцию, дифференциальное или 
интегральное уравнение, просто некоторое правило, 
заданное таблицей или графиком и т.д. Важно главное: 
закон F однозначно трансформирует начальное сос-
тояние (причину) в будущее состояние (следствие). 

Теперь внесем ясность в понятие «хаос». Давайте 
проведем мысленный эксперимент с броуновской 
частицей. Поместим частицу в начальный момент 
t = t0 в раствор жидкости и с помощью микроскопа и 
начнем фиксировать ее положение во времени, отме-
чая координаты частицы через равные интервалы 
времени At. Нетрудно убедиться, что под действием 
случайных толчков со стороны окружающих молекул 
частица будет совершать нерегулярные блуждания, 
которые характеризуются запутанной траекторией. 
Повторим эксперимент несколько раз подряд, осу-
ществляя в пределах возможностей воспроизводство 
начальных условий опыта. Каковы будут результаты? 
Их, главным образом, два. Первый — каждый раз тра-
ектория движения частицы будет сложной непери-
одической. Второй — любая попытка однозначного 
повторения опыта приведет к отрицательному ре-
зультату. Каждый раз при повторении опыта с одина-
ковыми (в пределах наших возможностей) началь-
ными условиями мы будем получать различные тра-
ектории движения частицы, которые даже близко не 
напоминают друг друга! 

Классическое явление движения броуновской 
частицы дает нам четкие физические представления 
о хаосе как о непредсказуемом, случайном процессе. 
Таким образом, если мы говорим о хаосе, мы подразу-
меваем, что изменение во времени состояния систе-
мы является случайным (его нельзя однозначно пред-
сказать) и не воспроизводимым (процесс нельзя пов-
торить) [5]. 

Постановка задачи 

Изложенные выше размышления приводят нас к 
убеждению, что понятия «детерминизм» и «хаос» 
есть прямо противоположные по смыслу. Детерми-
низм ассоциируется с полной однозначной предска-
зуемостью и воспроизводимостью, хаос — с полной 
непредсказуемостью и невоспроизводимостыо. Воз-
никает закономерный вопрос, что понимается под 
термином детерминированный хаос, где объединены 
два противопо-ложных по смыслу понятия ? Ответить 
на этот вопрос непросто, но возможно. Попытаемся 
это сделать. 

Нам понадобится рассмотреть понятие устойчи-
вости (неустойчивости) движения системы. Начнем 
с простейшего, рассмотрев состояние покоя или рав-
новесия системы. Поместим маленький шарик в 
нижнюю точку внутри полой сферы. Слегка толкнем 
его и пронаблюдаем за движением. После соверше-
ния нескольких затухающих колебаний шарик вновь 
займет положение на дне сферы. В этом случае поло-
жение равновесия устойчиво: малые возмущения ис-
ходного состояния затухают во времени. Если мы по-
местим шарик на вершину сферы (снаружи), то ре-
акция на малое возмущение будет иной: при любом 
сколь угодно малом отклонении шарика от состояния 
равновесия он скатывается с вершины. Это положе-
ние равновесия неустойчиво: малые возмущения ис-
ходного состояния нарастают во времени. 

Физический смысл понятия устойчивость (неус-
тойчивость), рассмотренный нами применительно к 

состоянию равновесия, сохраняется и в отношении 
любого другого режима. Режим функционирования 
динамической системы называют устойчивыми, если 
малые возмущения в окрестности этого режима зату-
хают во времени, стремясь к нулю. Если этого не про-
исходит и малые отклонения от режима функциони-
рования системы нарастают во времени, такой ре-
жим будет неустойчивым. 

Теперь обсудим другое важное свойство сложных 
систем — нелинейность. Пусть мы имеем дело с неус-
тойчивым режимом. Слегка нарушив режим малым 
воздействием, мы поначалу будем фиксировать на-
растание возмущения. Будет ли оно бесконечным? В 
реальной жизни — никогда! Отклонение будет на-
растать до тех пор, пока не вступит в действие некий 
механизм нелинейного ограничения процесса нарас-
тания возмущения. Что это такое ? Ответим на этот воп-
рос с физической и математической точек зрения. 

С физической точки зрения, нарастание амплиту-
ды не может происходить до бесконечности. На пер-
вом этапе, когда отклонение от исходного состояния 
мало, оно может нарастать. А дальше? Дальше, в силу 
ограниченности энергетических ресурсов системы, 
это нарастание должно прекратиться или смениться 
уменьшением амплитуды отклонения. Любой новый 
режим должен иметь конечную амплитуду и управля-
ют этими процессами нелинейные законы. Мы гово-
рим о нелинейности в том случае, когда свойства сис-
темы непосредственно зависят от ее состояния. 

Рассмотрим динамическую систему, состояние 
которой характеризуется тремя независимыми пе-
ременными (фазовыми координатами). Траектория 
раскручивается в трехмерном пространстве, уда-
ляясь отточки равновесия О по спирали. Достигнув 
некоторых значений и испытывая действие механиз-
ма нелинейного ограничения, траектория вновь вер-
нется в окрестность исходного состояния. Далее, 
ввиду неустойчивости, процесс будет повторяться. 
Возможны два варианта: траектория, спустя конеч-
ное время, замкнется, демонстрируя наличие некото-
рого сложного, но периодического процесса; траек-
тория будет воспроизводить некий апериодический 
процесс, если при t —» оо замыкания не произойдет. 
Второй случай и отвечает режиму детерминирован-
ного хаоса! Действительно, работает основной прин-
цип детерминизма: будущее однозначно определено 
начальным состоянием. Однако, процесс эволюции 
системы сложный, непериодический. Чисто внешне 
он ничем не отличается от случайного! Однако при 
более детальном анализе вскрывается одно важное 
отличие этого процесса от случайного: этот процесс 
воспроизводим! Действительно, повторив еще раз 
начальное состояние, в силу детерминированности 
мы вновь однозначно воспроизведем ту же самую 
траекторию независимо от степени ее сложности. 
Значит, этот непериодический процесс не является 
хаотическим в смысле определения хаоса, данного 
нами выше ? Да, это сложный, похожий на случайный, 
но тем не менее детерминированный процесс. 

Метод решения. 
Нелинейная электрическая цепь Чжуа 

Нелинейная электрическая цепь (НЭЦ) Чжуа 
(рис. 1) широко используется в качестве модели де-
терминированного хаоса по следующим причинам: 

а) она является простейшей автономной схемой, 
поведение которой может стать хаотическим. Она 
содержит только три энергозапасающих элемента, 
т.е. минимальное число таких элементов, необходи-



мых для того, чтобы НЭЦ стала хаотической, и только 
один нелинейный элемент; 

б) НЭЦ Чжуа допускает математический анализ 
ее хаотического поведения. Ее можно рассматривать 
как прототип (опытную модель) хаоса, обеспечиваю-
щий глубокое знакомство с областью хаоса. 

Эта схема реализуется в виде устройства (рис. 1а), 
где цепь, заключенная в штриховом квадрате соот-
ветствует нелинейному элементу с вольт-амперной 
характеристикой, изображенной на рис. 16. 

Динамика НЭЦ Чжуа описывается системой диф-
ференциальных уравнений 

r dV 

< 
dt 

C 1 - ^ = G ( V C 2 - V a ) + iL 

L , ~ = VC1 

(1) 

где g(VC2) выражает вольт-амперную характеристи-
ку i(V) нелинейного резистора, а через V a ,VC 2 , iL i 

обозначены соответственно напряжения на конден-
саторе С, и С2 и ток в индуктивности L,, G - прово-
димость резистора R,; G = — • 

R i 
В результате моделирования в программе Micro-

Cap была исследована динамика НЭЦ Чжуа, 
На рис. 2 показан график напряжения на емкости 

С2 в НЭЦ Чжуа. Хорошо видно, что напряжение на 
емкости подвержено случайным (хаотическим) коле-
баниям: изменяются период, амплитуда, форма сигна-
ла. Фазовый портрет колебаний в НЭЦ Чжуа (рис. 3) 
представляет собой странный аттрактор, имеющий 
виддвухторов (такназываемый «double scroll»), свя-
занных перемычкой. Решение не выходит за пределы 
этих торов, а переходит с одного на другой и обратно. 

Хаотическому поведению этой схемы можно дать 
качественное объяснение. Параллельное соедине-
ние С, и L, образует один основной осциллирующий 
механизм в плоскости (V c , , iL |) , тогда как проводи-
мость G обеспечивает взаимодействие между осцил-
лирующим резонансным контуром (С,, L,) и актив-
ным (нелинейным) элементом g(VC2), объединенным 

Шо 

• ^ n l ! 
I \ 
I \ 

1R 

B P 

- B p I 
Шо 

Рис. 1. Автономная НЭЦ Чжуа: 
а) реализация НЭЦ Чжуа; 

б) вольт-амперная характеристика нелинейного элемента. 

с конденсатором С 2 . Действие этого активного эле-
мента и объясняет хаотическое поведение схемы. 
Если бы нелинейный элемент был локально пассив-
ным, то схема вела бы себя совершенно спокойно — 
все решения стремились бы асимптотически к устой-
чивому равновесию. 

Поскольку вольт -амперная х а р а к т е р и с т и к а 
g(VC2) является ниспадающей и VR (t) • iR (t) < 0 , то во 
внешнюю цепь непрерывно подается энергия. Атт-
рактивный характер хаотических траекторий обус-
ловлен рассеянием энергии в пассивном элементе G, 
что сдерживает ее нарастание. Однако баланс энер-
гии оказывается весьма своеобразным, и он непре-
рывно изменяется во времени, никогда не повторяясь 
как периодическое явление. 
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Рис. 2. График напряжения на емкости. 

T.MC 



Рис. 3. Изображение странного аттрактора в НЭЦ Чжуа. 
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Рис. 4. Странный аттрактор, образуемый напряжением на конденсаторе С2. 
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Рис. 5. Колебания напряжения на конденсаторе С2. | 
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Нелинейная электрическая цепь Чжуа с 
источником переменного напряжения 

промышленной частоты 

НЭЦ Чжуа проявляет хаотические свойства не 
только при питании от источника постоянного напря-
жения, но и получая питание от источника перемен-
ного тока промышленной частоты. Для этого при 
моделировании в схему Чжуа (рис. 1) вместо источ-
ника постоянного напряжения включали источник 
синусоидального напряжения частотой 50Гц. 

Эти результаты весьма значительны для наших 
дальнейших исследований, т.к. схему Чжуа при под-
робном изучении можно представить таким образом: 
часть схемы, заключенная в штриховой квадрат явля-
ется простейшей моделью нелинейного генератора 
(вольтамперная характеристика представлена на 
рис. 1), который подает питание в колебательный 
RLC контур. Нелинейная генерация обусловлена на-
личием положительной обратной связи, которая ши-
роко применяется в реальных генераторах. 

На рис. 5 отчетливо видно, что положительные и 
отрицательные полуволны, искаженной синусоиды 
чередуются в случайном порядке. Кроме того, помимо 
колебаний на основной (несущей) частоте присутст-
вуют высокочастотные непериодические колебания, 
носящие случайный характер. 

Поскольку фазовый портрет представляет собой 
видоизмененный странный аттрактор типа «double 
scroll», присущий системам с хаотическим поведе-
нием, то можно говорить о наличии хаоса в схеме 
Чжуа, получающей питание от источника перемен-
ного напряжения промышленной частоты. 

Управление и синхронизация хаотических 
колебаний в системе емкостно-связанных 

генераторов 

Известно, что взаимодействие идентичных дина-
мических систем, способных демонстрировать ти-
пичные переходы к хаосу, приводит к появлению но-
вых колебательных режимов и существенно более 
сложной картине бифуркационных переходов, по 
сравнению с поведением используемой индивиду-
альной системы. Набор наблюдаемых колебатель-
ных режимов и виды бифуркационных переходов во 
многом определяются типом связи между подсис-
темами. В качестве системы связанных хаотических 
генераторов рассмотрим идентичные генераторы 
Чжуа, соединенные через емкость С5 (рис. 6). 

Динамика системы двух связанных через емкость 
НЭЦ Чжуа описывается следующей системой урав-
нений: 

(2а) ^ J - = a ( y , - x , - h ( x I ) , 
dx 

dy, 
(2b) - - = x ] - y 1 + z 1 + y ( ( x 2 - x , ) - ( y 2 - y , ) + (z2-z1)) , 

QT 

d z i r, (2c) - Г = - Р у I . ax 

(Vc,),., лг (VQ)U 7 J U u 

dx., 
(2d) — - = a(y, - x , - h ( x 2 ) ) , 

ax ( 2 ) 

dy, 
(2e) — ^ = +z , + y((x, - x , ) - ( y , - y , ) + (z , -z , ) 

dx 

dz, 
(2f) —^ = -Py • , 

dx 

C, r LG2 C2 G C, 

h ( x M 

Ь х - а + Ь,если х < - 1 , 

ax, если |х|<1, 

Ьх + а - Ь , е с л и х > 1. 

Отметим, что система (2) является симметричной 
по отношению к з а м е н е п е р е м е н н ы х 
x , = ( x 1 , y I , z , ) o x 2 = ( x 2 , y 2 , z 2 ) 
х, = (х1Гу,,г,) <=> х2 = ( -x 2 , -y 2 , - z 2 ) . 

При у = 0 получаем уравнение одиночной цепи 
Чжуа, которая была упомянута выше. 

В этой системе при конечной связи через емкость 
С5 хаос возникает при значительно меньших значе-
ниях параметра а двух связанных парциальных гене-
раторов, чем в отсутствие ее. При конечной связи 
хаос возникает при а = 9... 10 [1 ],а в одиночной цепи 
Чжуа хаос возникает при а = 11.5... 12.5. Когда во вза-
имодействующих генераторах уже наблюдаются ре-
жимы развитых хаотических колебаний (рис.7), в ин-
дивидуальной системе все еще существуют устойчи-
вые циклы. 

Это означает, что они существуют и в системе вза-
имно связанных генераторов, но уже в неустойчивом 
виде. Причем располагаются эти циклы в симметрич-
ном подпространстве х, = х2 (х - векторы динамичес-
ких переменных первой и второй подсистем [5]) фазо-
вого пространства системы, являясь устойчивыми к 
симметричным возмущениям и неустойчивыми к не-
симметричным. Если при конечной связи в системе 
сформировался хаотический аттрактор (рис. 6), в ко-
тором встроены данные седловые симметричные 
циклы, то фазовую траекторию можно будет легко 
стабилизировать в их окрестности. Для этого доста-
точно посредством малых воздействий на один из ге-
нераторов стабилизировать фазовую траекторию в 
симметричном подпространстве х ,=х 2 . Поскольку 
интересующий нас седловой цикл устойчив к сим-
метричным возмущениям, через некоторое время 
фазовая траектория обязательно подойдет к нему и 
будет эволюционировать на этом цикле, пока при-
сутствуют управляющие возмущения. Определить 
вид возмущений, стабилизирующих фазовую траек-
торию в симметричном подпространстве, существенно 
проще, чем вид возмущений, стабилизирующих ее в 
окрестности седлового цикла. Если в отсутствие связи 
парциальные системы демонстрируют хаотические 
колебания, то стабилизация фазовой траектории в 
данном симметричном подпространстве связанных 
систем приведет к режиму синхронизации хаоса [2). 

Следует отметить, что в системах, подобных свя-
занным идентичным цепям Чжуа, имеющих несколь-
ко видов симметрии, хаотическую траекторию мож-
но стабилизировать в различных симметричных под-
пространствах. Например, не только в подпростран-
стве х, =х2 , но и в х, = - х т Будут ли стабилизирован-
ные движения с указанными свойствами симметрии 
регулярными или хаотическими, зависит оттого, име-
ются ли в этом подпространстве седловые циклы ус-
тойчивые к симметричным возмущениям или нет. 

В системе (2) в режиме развитого хаоса можно 
осуществить стабилизацию фазовой траектории в 
симметричном подпространстве х,=х.„ х .=-х„ по-
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Рис. 6. Система емкостно связанных генераторов Чжуа. 

Рис. 7. Напряжение на конденсаторе С1 при отсутствии управляющего воздействия. 

средством малого дополнительного воздействия на 
одну из подсистем, зависящего от координат х,и х2. 
Для этого перепишем систему (2) в новых перемен-
ных в виде: 

и = (х, - х 2 ) /2 , v = (у, - у 2 ) / 2 , w = (z, - Z2)/2, 

u '= (х, +Х 2 ) /2 , V'= (у, + у 2 ) / 2 , W'= (г, + z2) /2; 

(За) ^ = a [ v - u - c ( u ) J 
dx 

(3b) — = u - v + w - 2 y [ u - v + w} 
dx 

(3c) ^ = 
dx 

(3d) — = a[v ' -u , -c(u ' ) ] 
dx 

, , , dv' , 
(3e) — = u - v + w , 

dx 

Of) 
dx 

где c(u) = (h(xp) — h(x2))/2, c(u,) = (h(x,) + h (x ? l l / 2 

(3) 
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Рис, 6. Фазовый портрет 
в отсутствии управляющего воздействия. 

Здесь эволюция симметричных движений х, = х2 

(х, = -х2) определяется уравнениями 3d-3f (За-Зс), а их 
устойчивость - уравнениями За-Зс (3d-3f). 

Рассмотрим случай стабилизации симметричных 
режимов при х , = х г Таким симметричным движе-
ниям отвечает неподвижная точка с координатами 
11 = 0, v = 0, w = 0. Для того чтобы исследовать ее па 
устойчивость, достаточно рассмотреть первыр три 
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Рис. 9. Напряжение на конденсаторе С1 после воздействия управляющего сигнала в симметричном подпространстве х, = хг. 
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Рис.10, а) фазовый портрет при воздействии управляющего воздействия в симметричном подпространстве х,=хг; 
б) напряжение на конденсаторе С1 после воздействия управляющего сигнала в симетричном подространстве х=-х 2 . 
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Рис.11. а) зависимость напряжения на емкости С1 от напряжения на емкости СЗ, 
наглядно демонстрирующая режим синхронизации; 

б) фазовый портрет при воздействии управляющего воздействия в симметричном подпространстве. 

уравнения системы (За-Зс). Добавим к уравнению 
(За) малое аддитивное воздействие F(u) = г (x,-x.J, 
зависящее от координаты и, и определим с помощью 
стандартного критерия Рауса-Гурвица, при каких 
значениях г указанное воздействие будет стабилизи-
ровать неподвижную точку u = 0,v = 0 ,w=0. Тем са-
мым мы определим условия стабилизации симмет-
ричных режимов системы (2), которая в отсутствие 
управляющих воздействий F(x,,x2) = r(x, - х 2 ) на 
первое уравнение демонстрирует режим развитого 
хаоса. 

Анализ на устойчивость показал, что хаотичес-
кую траекторию можно стабилизировать в симмет-
ричном подпространстве х, = Xj (рис. 9) при выполне-
нии условия (4). 

г < сс(с - 0,5) + 0.5$ - (0.25(4 - а)2 - ЭДЗ - а))1' (4) 

где ^ = 1 - 2у, с = < 

1 + Ь, если х < — 1, 

1 + а, если |х|<1, 

1 + Ь, если х > 1. 

Дополнительное стабилизирующее воздействие 
F = r(x, — х2) подавалось в тот момент, когда изобра-
жающая точка попадала в малую окрестность сим-
метричного подпространства. При указанном воздей-
ствии можно осуществить управляемый переход из 
режима развитого хаоса в режим симметричных дви-
жений (рис. 9). Характер симметричных колебаний: 
(регулярные или хаотические) зависит от значений 
параметров системы и определяется характером 
движения парциального генератора в отсутствие 
связи. 

Добавив к уравнению (3d) малое управляющее 
воздействие F, = г,и', аналогичным образом можно 
определить при каких значениях г, неподвижная точ-
ка u' =v ' =w' = 0 будет устойчивой или произойдет 
стабилизация симметричных движений х, = -х2 в ис-
ходной системе (2) при управляющем воздействии 
F, на один из парциальных генераторов. 

Используемая процедура управления хаосом по-
зволяет стабилизировать хаотическую траекторию 
в симметричном подпространстве системы, не ока-
зывая влияния на динамику системы, когда она эво-



люционирует в этом подпространстве. Поэтому ре-
зультирующим будет то симметричное движение, ко-
торое является притягивающим в симметричном под-
пространстве. 

В системе взаимно связанных генераторов в ре-
жиме развитого хаоса фазовая траектория время от 
времени входит в малую окрестность не только сим-
метричного подпространства х, = х^, но и в х, = -х^. Для 
того чтобы стабилизировать ее в этом подпростран-
стве, к первому уравнению системы (3) добавлялось 
малое управляющее воздействие F(u)= г (х,-х2). На 
рис. 10(а,б,в) проиллюстрирован управляемый пе-
реход из режима развитого хаоса в режим симмет-
ричных хаотических колебаний. В отличие от преды-
дущего случая управляемых переходов от хаотичес-
ких колебаний к регулярным не наблюдалось. В ре-
зультате управления всегда возникали симметрич-
ные хаотические движения 

При значениях и, соответствующих хаотическим 
режимам в системе связанных генераторов, в подпро-
странстве х, = -х2 отсутствуют седловые циклы, ус-
тойчивые к симметричным (в данном случае проти-
вофазным) возмущениям. Здесь уже образовалось 
хаотическое множество, притягивающее фазовые 
траектории данного подпространства, на которое и 
выходит система при "включении" управления. Фор-
мирование данного хаотического множества проис-
ходит через последовательность бифуркаций удво-
ения периода седловых циклов, устойчивых к указан-
ным симметричным возмущениям. Исследование 
бифуркационных переходов для неустойчивых дви-
жений осуществлялось следующим образом: задава-
лись начальные условия в окрестности исследуемого 
подпространства и подавалось управляющее воз-
действие F1. В результате в системе можно было на-
блюдать только те колебательные режимы, которые 
являются устойчивыми к противофазным возмуще-
ниям. 

П р о в е д е н н ы е т е о р е т и ч е с к и е исследования 
управляемых переходов в системе двух связанных 
через емкость идентичных генераторов Чжуа из ре-
жима развитого хаоса к различным регулярным и ха-
отическим симметричным движениям посредством 
малых воздействий на один из генераторов показали, 
что: 

— хаотическую траекторию можно стабилизи-
ровать в различных симметричных подпространст-
вах (х, = х2 и х, = -х2) полного фазового пространства 
системы, осуществляя тем самым режим синхрони-
зации хаоса как в виде синфазных, так и противофаз-
ных хаотических колебаний подсистем; 

— стабилизация хаотической траектории в сим-
метричном подпространстве может переводить сис-
тему в режим регулярных движений, то есть может 
служить упрощенным методом управления хаосом. 

— методы стабилизации движений в симметрич-
ных подпространствах полного фазового простран-
ства системы можно использовать для проведения 
бифуркационного анализа определенного класса 
седловых движений. 

Заключение 

Хаос представляет собой реально существующее 
причудливое и устойчивое нелинейное явление, ко-
торое трудно проанализировать. 

Неопределенность в задании начального состо-
яния — ситуация вполне реальная с точки зрения фи-
зики. Действительно, в силу конечной точности реги-
страции состояния любыми приборами, оно опреде-
ляется с конечной (пусть сколь угодно малой) ошиб-
кой. Это означает, что мы должны анализировать эво-
люцию во времени не начальной точки, а начальной 
области вокруг этой точки, в силу неустойчивости 
режима, следствием чего и является перемешивание. 

Особенности этого режима находят применение 
в радиотехнике, например, при передаче и кодиров-
ке информации хаосом. 

Наличие хаотических колебаний может носить и 
негативный характер. Повышается вероятность воз-
никновения резонансных режимов, что отрицатель-
но сказывается на энергетических характеристиках 
электроснабжения. Неустойчивость режима ведет к 
потере детерминированной предсказуемости, ста-
новится сложно прогнозировать надежностные ха-
рактеристики элементов энергосистемы. Хаотичес-
кие колебания токов и напряжений в элементах энер-
госистемы ведет к более быстрому износу электро-
оборудования, следовательно, к росту амортизаци-
онных издержек в процессе эксплуатации. 

В этом случае необходимо избегать режима хаоти-
ческих колебаний путем управления и синхрониза-
ции, как это было проделано на модели связанных 
генераторов. Целью дальнейших исследований бу-
дет обобщение полученных результатов и перенос их 
на реальные объекты системы электроснабжения. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ СИНХРОННО-СИНФАЗНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
В статье предложен эффективный способ фазирования синхронно-синфазных электро-
приводов для обзорно-поисковых и сканирующих систем. 

Широкое применение при построении обзорно-
поисковых систем получил синхронно-синфазный 
электропривод (ССЭ) [ 1 ], представляющий собой со-
вокупность управляемого задающего генератора и 
одного или нескольких электроприводов с фазовой 
синхронизацией, связанных с задающим генерато-
ром только односторонними каналами связи. В таких 
системах обеспечивается синхронность вращения 
каждого исполнительного электродвигателя и ста-
билизация заданного взаимного углового положения 
их валов. 

Целью статьи является разработка эффективного 
способа фазирования ССЭ, позволяющего повысить 
надежность работы и уменьшить время переходного 
процесса в синхронно-синфазном электроприводе. 

Обобщенная функциональная схема ССЭ (рис. 1) 
может быть представлена в виде контура фазовой 
автоподстройки частоты вращения (ФАПЧВ) элек-
тропривода, включающего в себя частотно-зада-
ющий блок ЧЗБ, формирующий импульсы опорной 
частоты fm и импульсы задания начального положе-
ния вала электродвигателя Fon; блок импульсных дат-
чиков ВИД: частоты вращения ИДЧ foc и положения 
ДП вала электродвигателя Foc; логическое устройство 
сравнения ЛУС частот и фаз двух импульсных после-
довательностей: задания Гоп и обратной связи Гас; 
корректирующее устройство КУ и бесконтактный 
двигатель постоянного тока БДПТ; и фазирующего 
регулятора ФР, содержащего блок определения угло-
вого рассогласования БОУР электропривода Да0, ис-
точник возмущающих импульсов ИВИ, формирую-
щий импульсы добавочной частоты блок регулиро-
вания БР угловой ошибки, и смеситель СМ основных 
fon, foc и добавочной / частот. 

Синхронность вращения электроприводов об-
зорно-поисковой системы обеспечивается путем по-
дачи на них задающего сигнала /оп, определяемого ко-
дом задания N, однако синфазность вращения в та-
кой системе обеспечена не будет, что обусловлено 
многозначной нелинейной характеристикой ЛУС [2]. 

Переход к синфазному режиму работы осущест-
вляется путем устранения начальной угловой ошибки 
Да0 электропривода, определяемой в БОУР путем 
подсчета импульсов частоты fm (f^) на интервалах 
времени между поступлениями импульсов частот Fon 
и Foc. В зависимости от реализуемого алгоритма фази-
рования Б Р формирует сигнал, обеспечивающий тре-
буемый закон преобразования частот fm и foc в часто-
ты Г т и Г к , поступающие в контур ФАПЧВ. При этом 
контур ФАПЧВ в режиме фазирования рассинхрони-
зируется по отношению к сигналу fm, и происходит 

I отработка начальной угловой ошибки Да„. 

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема 
синхронно-синфазного электропривода. 

Обычно реализуется алгоритм последовательной 
стыковки во времени процессов синхронизации и 
фазирования. Быстродействие такого алгоритма фа-
зирования близко к оптимальному вследствие релей-
ного алгоритма управления в режимах насыщения 
ЛУС. 

Способ квазиоптимального по быстродействию 
фазирования [3, 4] (рис. 2) целесообразно исполь-
зовать в системах ССЭ с периодической перестрой-
кой задания угловой скорости, так как в этом случае 
сокращение времени ф а з и р о в а н и я приводит к 
уменьшению потерь информации при работе обзор-
но поисковых систем. Вопросы практической реали-
зации такого алгоритма рассмотрены в работе [3], од-
нако приведенные в ней функциональные схемы не 
обеспечивают надежной работы ССЭ из-за отсутст-
вия полного анализа процессов, происходящих в 

Рис. 2. Функциональная схема синхронно-синфазного 
электропривода с квазиоптимальным по быстродействию 

фазированием. 



основных узлах (БР, ИВИ) фазирующего регулятора 
(рис. 2). 

Схема ИВИ должна обеспечивать в режиме фази-
рования формирование последовательности импуль-
сов, частота следования которых линейно нарастает 
(при наличии сигнала Р на входе ИВИ) или линейно 
убывает (при наличии сигнала Г). В других режимах 
работы электропривода частота импульсов должна 
п о д д Е Р ж и в а т ь с я постоянной / = fvn. Такой алгоритм 
работы может быть реализован в функциональной 
схеме ИВИ, построенной на основе принципа фазо-
вой автоподстройки частоты (ФАПЧ) [3] (рис. 3, где 
ГУН — генератор импульсов частоты / , управляемый 
напряжением). 

Управление ИВИ осуществляется с помощью про-
инвертированных логических сигналов Р и Г, посту-
пающих на входы вентилей И. В зависимости от нали-
чия низкого уровня сигнала Рили Гзакрывается один 
из вентилей, при этом на входы ИЧФД поступает толь-
ко одна последовательность импульсов: частоты fg 
или частоты (м . Импульсный частотно-фазовый дис 
криминатор переходит в режим насыщения, и на вы-
ходе корректирующего устройства формируется мак-
симальный управляющий сигнал, знак которого оп-
ределяется значением выходного сигнала ИЧФД у. 
Интегратор напряжения ИН формирует линейно из-
меняющийся аналоговый сигнал, поступающий на 
вход ГУН, и обеспечивающий требуемый закон изме-
нения частоты / . 

Реализация ИВИ на основе рассмотренной схемы 
обладает рядом недостатков: 

1) наличие фазового сдвига Дф«7: между импульса-
ми опорной частоты /оп и импульсами частоты fg на 
выходе ГУН в замкнутом контуре ФАПЧ обусловли-
вает при переключении в режим фазирования резкое 
изменение значения сигнала на выходе ЛУС, пропор-
ционального угловой ошибке Да электропривода. 
Такое изменение начальных условий выводит систе-
му управления электроприводом на границу линей-
ной зоны регулирования, что может привести к на-
рушению алгоритма работы фазирующего регулято-
ра и, следовательно, к значительному ухудшению ка-
чества регулирования ССЭ; 

2) наличие вентилей на входе ЛУС вызывает за-
держку (порядка Топ) в формировании уровней насы-
щения сигнала у на входе корректирующего устрой-
ства, так как переход ЛУС в режим насыщения про-
исходит только после поступления на один из его 
входов двух импульсов при отсутствии импульсов на 
другом входе. При низких частотах вращения задерж-
ка может достигать значительной величины, что отри-
цательно сказывается на динамике системы регули-
рования, так как процесс фазирования может закон-
читься при наличии ошибки по частоте вращения (за 
счет отличия времени разгона и торможения), и элек-
тропривод при отработке этой ошибки может перейти 
в режим разгона или торможения с последующей син-
хронизацией при произвольной угловой ошибке Да; 

3) при изменении значений сигналов Р и Т, управ-
ляющих работой ИВИ, на входе корректирующего 
устройства формируются скачки сигнала у, что при-
водит к появлению выбросов напряжения на выходе 
КУ, формируемых с помощью входящих в него диф-
ференцирующих элементов, которые обеспечивают 
устойчивость работы контура ФАПЧ. Эти выбросы 
(на время их действия) вызывают больший темп на-
растания выходного сигнала ИН и, соответственно, 
частоты f на выходе ГУН, чем необходимо обеспечить 
в режиме фазирования. При большой скорости изме-
нения частоты / ЛУС контура ФАПЧВ переходит в 
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Рис. 3. Функциональная схема ИВИ с использованием 
принципа ФАПЧ. 

Рис. 4. Функциональная схема ИВИ с ограничением сигнала на 
входе интегратора напряжения. 
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Рис. S. Временные диаграммы работы контура ФАПЧ. 

режим насыщения, что приводит к нарушению алго-
ритма фазирования и, следовательно, к ухудшению 
качества регулирования ССЭ. 

С целью устранения указанных недостатков и 
обеспечения надежной и качественной работы фази-
рующего регулятора разработан ИВИ [5], функцио-
нальная схема которого приведена на рис. 4, где ДЧ2 — 
делитель частоты на два, БК — блок коррекции. 

В предлагаемой схеме устранен фазовый сдвиг 
импульсов частот f и fan в замкнутой системе ФАПЧ 
за счет введения двух делителей частоты на два, что 
поясняется временными диаграммами работы зам-
кнутого контура ФАПЧ (рис. 5а). 



Рис. в. Преобразователь напряжение-частота с расширенным диапазоном работы. 
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Рис. 7. Полная структурная схема контура ФАПЧ. 
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Рис. 8. Линеаризованные структурные схемы контура ФАПЧ в пропорциональном режиме работы. 

Устранение задержек в прохождении сигналов 
при изменении управляющих сигналов Р тлТ обес-
печено введением двух логических элементов ИЛИ-
НЕ, включенных последовательно между выходом 
ИЧФД и входом блока коррекции. 

Выполнение БК в виде последовательно соединен-
ных корректирующего устройства КУ и нелинейного 
элемента НЭ с характеристикой типа «насыщение» 
позволяет устранить выбросы напряжения на выхо-
де блока коррекции, приводящие к увеличению тем-
па нарастания частоты / и, соответственно, к нару-
шению алгоритма работы фазирующего регулятора. 
Работа ИВИ в режиме фазирования поясняется вре-
менными диаграммами (рис. 56; где пунктиром изо-
бражены сигналы на выходах БК и ИН при отсутст-
вии нелинейного элемента в контуре ФАПЧ). 

Последовательно соединенные ИН и ГУН предс-
тавляют собой преобразователь напряжение-часто-
та (ПНЧ). При использовании фазирующего регуля-
тора в ССЭ с широким диапазоном регулирования 
угловой скорости необходимо обеспечить надежное 
функционирование ПНЧ в широком диапазоне его 
выходных частот. Для решения такой задачи предла-
гается схема ПНЧ с изменяемой постоянной времени 

ИН [6] (рис. 6, где ДДВИ - дискриминатор длинных 
временных интервалов, ДКВИ - дискриминатор ко-
ротких временных интервалов). 

В этой схеме при снижении частоты следования 
выходных импульсов ГУН ниже допустимой на выхо-
де ДДВИ формируется сигнал, устанавливающий RS-
триггер в ноль. Изменение выходного состояния RS-
триггера вызывает автоматическое увеличение по-
стоянной времени ИН, и частота следования импуль-
сов на выходе ГУН увеличивается в заданное коли-
чество раз. Одновременно к выходу ГУН подключа-
ется делитель частоты следования импульсов в это 
же количество раз, и общий коэффициент преобра-
зования ПНЧ остается постоянным. Использование 
двух дискриминаторов временных интервалов позво-
ляет повысить надежность работы схемы за счет вве-
дения отрицательного гистерезиса в передаточную 
характеристику RS-триггера. 

Для расчета параметров корректирующего уст-
ройства и постоянной времени ИН воспользуемся ре-
зультатами теоретических исследований, приведен-
ными в [1]. На основе функциональной схемы кон-
тура ФАПЧ (рис. 4) можно построить его полную 
структурную схему (рис. 7, где Wk[p) - передаточ-



ная функция КУ; Т - постоянная времени ИН; и -
напряжение смещения ИН; к т - коэффициент пре-
образования напряжение-частота ГУН). 

После структурных преобразований с учетом усл-
овий линеаризации схемы в пропорциональном ре-
жиме ее работы [ 1 ] получаем структурную схему кон-
тура ФАПЧ для пропорционального режима работы 
(рис. 8а). 

Определим постоянную времени Т интегратора 
напряжения из условия обеспечения углового уско-
рения Бф = Ет8\ где 5' - коэффициент уменьшения 
ускорения электропривода в режиме фазирования, 
не превышающий единицу, в контуре ФАПЧВ для 
режима насыщения НЭ2. В этом случае можно за-
писать 

где ф0 = 2тс/г — угловое расстояние между метками 
ИДЧ, 7, — количество меток, и после преобразования 
получаем значение постоянной времени ИН 

Т = 
е„5' 

2 Ц А , * 
8 ' Д • 

2е„ где Ц. = — - к — добротность электропривода по ус-
Фо 

корению. 
Для расчета численного значения постоянной 

времени интегрирования Гзначения Um и выбира-
ются равными аналогичным значениям основного 
контура ФАПЧВ, значение к1П определяется выбран-
ной схемой управляемого генератора, и задаемся 
8'«0,8. 

Для определения параметров КУ рассмотрим ра-
боту контура ФАПЧ на линейном участке характе-
ристики НЭ2. В этом случае структурная схема кон-
тура ФАПЧ (рис. 8а) преобразуется в линейную 
структурную схему автоматического регулирования 
(рис. 86), аналогичную структурной схеме основного 
кон-тура ФАПЧВ для тех же условий работы. 

Надежная синхронизация контура ФАПЧВ после 
окончания процесса фазирования может быть обес-
печена при совпадении переходных процессов в кон-
турах ФАПЧ и ФАПЧВ. Для выполнения этого усло-
вия можно записать 

0,55'W;(p) = W*(p), 

или при выборе W'k(р)- к'(Ткр +1) получаем 

0,58'k'(Tkp + l)= k(Tkp + l), 

где к - коэффициент усиления КУ в контуре ФАПЧВ, 
Тк — постоянная времени. 

Значения параметров корректирующего устройс-
тва определяются следующим образом 

к' = 2к/8', Г;=Т„ . 

Наличие в схеме ИВИ (рис. 4) делителей частоты 
приводит к изменению положения на фазовой плос-
кости линий переключения ИЧФД 

Дф = ф0±2жр0 

и начальных условий по Да и Дш при переходе ИЧФД 
в режим фазового сравнения 

f Дф = фи + 2лф0 

[0<|Дсо|<Дшгл/257. 

Отличие начальных условий по Да и Доз контуров 
ФАПЧ и ФАПЧВ на качество фазирования никакого 
влияния не оказывает, так как весь процесс фазиро-
вания осуществляется при замкнутом контуре 
ФАПЧВ. 

Для обеспечения опережающей синхронизации 
контура ФАПЧ в переходных режимах работы кон-
тура ФАПЧВ (при переходе с одной частоты вра-
щения на другую) необходимо формировать e'((J > em 
может быть реализовано путем уменьшения посто-
янной времени Тинтегратора в режимах насыщения 
контура ФАПЧВ. 

Оценим влияние напряжения смещения иС11 ИН 
на качество работы фазирующего регулятора. Опре-
делим статическую ошибку по углу в установившем-
ся режиме работы контура ФАПЧ [ 1 ] 

Да = ф 0 - ^ -
к Um 

и относительную фазовую ошибку 

л _ Да 1 и Дф = — = — ^ 
Фо к ип, ' 

Для обеспечения допустимой фазовой ошибки 
Дф5 необходимо использовать ИН со значением на-
пряжения смещения 

иги<ДфgkU„. 

Задаваясь Дф!)=0,01 и 1 < к < 1 0 , получаем 
U „ < ( 0 , 0 1 . . . 0 , l ) l / m . 

При работе фазирующего регулятора наличие ии1 
проявляется в разных по модулю ускорениях элект-
родвигателя на участках разгона и торможения, что 
может привести к большим угловым или скоростным 
ошибкам в конце процесса фазирования. В общем 
случае требования К Интегратору определяются кон-
кретным алгоритмом фазирования, реализованным 
вБР. 

Блок регулирования (рис. 2) предназначен для 
формирования сигналов управления работой ИВИ [Р, 
Т) и сигнала Ф, управляющего работой цифрового 
ключа, входящего в состав СМ, который в режиме 
фазирования подключает ко входу ФАПЧВ импуль-
сную последовательность/. 

Блок регулирования БР может быть реализован 
[3] по функциональной схеме, представленной на 
рис. 9, где БП — блок памяти; БЗ — блок запуска; УС — 
устройство сравнения; БФУС — блок формирования 
управляющих сигналов Р,ТиФ. 

Блок определения углового рассогласования пу-
тем обработки сигналов /цл, SlM , Fon и Fx формирует сиг-
нал Да, пропорциональный угловой ошибке электро-
привода, и сигнал Да = 0 при отсутствии углового рас-
согласования. 

При наличии угловой ошибки в синхронном режи-
ме работы контура ФАПЧВ (сигнал П) блок запуска 
формирует импульс f3. По этому импульсу осуществ-
ляется запись в БП значения кода, равного половине 
значения угловой ошибки Да0 в момент записи, фор-
мирование высокого уровня сигнала Ф и, в зависи-
мости от знака угловой ошибки, — высокого уровня 
сигналов Рили Т, обеспечивающих линейное нарас-
тание или уменьшение частоты f . 

При уменьшении угловой ошибки Да до значения 
Да0/2 на выходе устройства сравнения формируется 
импульс, изменяющий значения сигналов Р и Т на 
противоположные. Частота f., начинает возвращать-
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Рис. 9. Функциональная схема синхронно-синфазного электропривода 
с квазиоптимальным по быстродействию фазирующим регулятором. 
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Рис. 10. Функциональная схема синхронно-синфазного электропривода 
с квазиоптимальным по быстродействию фазирующим регулятором 

(модифицированный вариант). 

ся к исходному значению /оп, обеспечивая изменение 
знака ускорения электропривода. В момент появле-
ния на выходе БОУР сигнала Да = 0 происходит уста-
новка низких уровней сигналов Р, Т и Ф, что обес-
печивает прекращение режима фазирования и пере-
ход контура ФАПЧВ в пропорциональный режим ра-
боты. 

Отличие модулей значений ускорения в режимах 
разгона и торможения контура ФАПЧ, обусловлен-
ных наличием u.CN на входе интегратора напряжения, 
приводит к тому, что в момент появления на выходе 
БОУР сигнала Да = 0 частота fgt а следовательно, и 
частота fK, отличаются от частоты /оп, к тому же в этот 
момент значение фазового рассогласования частот 
/ОЛ и f x может быть произвольным. Ненулевые началь-
ные условия по Дш и Да в момент подключения кон-
тура ФАПЧВ к ЧЗБ могут являться причиной выхода 
электропривода из пропорционального режима ра-
боты. В результате нарушается алгоритм фазирова-
ния и, следовательно, снижается быстродействие 
электропривода при отработке угловых рассогласо-
ваний. 

Для устранения нарушений алгоритма работы фа-
зирующего регулятора предлагается осуществлять 
установку низких уровней сигналов Р, Т и Ф по сиг-
налу Я' [7] (рис. 10), соответствующему синхронному 
режиму работы контура ФАПЧ. В этом случае после 

отработки половины начальной угловой ошибки по 
сигналу с УС устанавливаются низкие уровни сигна-
лов Р и Т , и контур ФАПЧ самостоятельно отрабаты-
вает накопившуюся скоростную ошибку. После син-
хронизации контура ФАПЧ происходит установка 
низкого уровня сигнала Ф, и контур ФАПЧВ подклю-
чается к ЧЗБ с практически нулевыми начальными 
условиями по Дсо и Да. 

При неполной отработке начального углового рас-
согласования (при наличии исм интегратора напряже-
ния), процесс фазирования повторяется. Оценим 
влияние напряжения смещения интегратора ис№ на 
изменение времени фазирования от идеального зна-
чения (при и„,= 0) при отработке максимальной на-
чальной угловой ошибки Да0 = z<p0 /2. 

Время отработки tal половины значения началь-
ной угловой ошибки Да0 определим из выражения 

'п1 
Да, = Да0 /2 = 2 ф 0 / 4 = J(e# +z'H)tdt = гф(\ + Д)(»,/2, 

о 

где Е'„ = i w p А , / Т = W j U m , Д = Е'„/Еф = u j u m . 

Тогда 

2фо 
2е # (1 + Д) 



где Дсоп — накопившаяся скоростная ошибка при от-
работке половины начальной угловой ошибки. 

Время отработки скоростной ошибки Дшп опре-
делится как 

Дсо„ 1 +Д. 
Еф(1-Д) 1 -Д 

За это время осуществится отработка углового 
рассогласования 

<п2 
Да2 = |еф(1 - A)tdt = Еф(1- Д ) & / 2 = - ± - Д а , . 

о 1 Д 

Оставшаяся угловая ошибка будет равна 

ДаЛ = Да0 - Да, - Д а 2 = -Да 0Д/(1-Д). 

Полученное выражение показывает, что за один 
цикл фазирования происходит уменьшение модуля 
начальной ошибки фазирования Да0 в (1-Д)/Д раз. 
Задаваясь минимальной угловой ошибкой %/2, при 
которой не происходит повторение процесса фазиро-
вания, можно определить число т циклов фазирова-
ния при отработке максимальной начальной угловой 
ошибки Aa0 = z<p0/2 из выражения 

1 - Д \ Фо = ар0 

2 2 
или 

1 - Д 

или 

='„, +1яг =2{Л,/(1-Д)= 2 VV^TVS7-1 V(l - А2) (1 - Д )" 

t ^ w V l i ^ ^ l M ) " ' -

где t - время фазирования при исы = 0. 

Время отработки последующих циклов будет 

уменьшаться в 1-Д)/Д раз вследствие уменьшения 
предыдущей угловой ошибки в (1-Д)/Д раз. Тогда об-
щее время фазирования будет равно 

ГфВа. = tф™ i/(l - •Д2)0 - А)"' [ + л/А/С1 - Д ) + • •• 

или с учетом того, что Д<< 1, получаем 

[' я / фт ах фтах 

С учетом того, что Д < < 1, получаем 

т » - Iog& z . 

При реальных параметрах электропривода (z = 
= 4800 и Д =0,01...0,1) получаем количество циклов 
фазирования Л1<(2...4) при отработке любого началь-
ного рассогласования. Для получения только одного 
цикла фазирования необходимо выполнить условие 
Д = l/(z + l), 

Общее время фазирования будет равно сумме 
времен всех циклов фазирования. Время первого 
цикла равно 

Из полученного выражения следует, что при Да = 
= 0,01 tpi = 2) относительное увеличение времени фа-
зирования не превысит 11 %, а для Д = 0,1 (т = 4) — 46 %. 

Проведенные расчеты показывают, что рассмот-
ренный алгоритм фазирования синхронно-синфаз-
ных электроприводов обеспечивает хорошее быст-
родействие (близкое к оптимальному) при высоких 
параметрах точности и функциональной надежнос-
ти, следовательно, предложенный способ фазирова-
ния может использоваться при построении ССЭ с 
высокими динамическими показателями. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
В работе рассматривается устройство для измерения и регулирования температуры 
при хирургических операциях. Показано, что существующий метод поддержания темпе-
ратуры тела человека грелкой и контроля температуры ртутным термометром не обес-
печивает точность поддержания температуры в пределах Э6-37'С в силу остывания грел-
ки. Предлагаемое устройство обеспечивает автоматическое поддержание температу-
ры с погрешностью, не превышающей 0,1 'С. 

При проведении длительных хирургических one- приведёт к гибели человека, находящегося под дейст-
раций встаёт проблема искусственного поддержа- вием наркоза. 
ния нормальной температуры человеческого тела. В настоящее время в большинстве отечественных 
Такая ситуация возникает вследствие того, что у че- клиник применяется следующий метод поддержания 
ловека, длительное время находящегося под действи- нормальной температуры тела больного: 
ем наркоза, блокируется терморегулирующий центр — через определённые промежутки времени (10-
головного мозга. Это приводит к тому, что организм 15 минут) производится контроль температуры тела 
человека становится не в состоянии поддерживать оперируемого (обычно используется ртутный меди-
нормальную температуру и начинается процесс его цинский термометр как наиболее точный измери-
охлаждения. Если при этом не проводить принуди- тельный инструмент): 
тельный нагрев извне, температура организма за срав- - в случае, если температура снизилась до (34-
нительно небольшой промежуток времени (5 - 6 часов) 33)°С, под спину больного, в области почек, подкла-
сравняется с температурой окружающей среды, что дывается резиновая грелка с водяным наполнением; 



Рис. 1. Структурная схема устройства для измерения и 
регулирования температуры при хирургических операциях. 

— подогрев проводится до тех пор, пока темпера-
тура тела, измеряемая ртутным термометром, не дос-
тигнет (36-37)°С. 

Далее весь процесс повторяется. Естественно, что 
такой способ терморегуляции неудобен. Во-первых, 
используемая грелка с водяным наполнением не спо-
собна поддерживать свою температуру постоянной 
вследствие остывания, поэтому приходится регуляр-
но менять воду. Во-вторых, неудобно само измерение 
с помощью ртутного термометра, т.к. желательно 
контролировать температуру тела постоянно и за ма-
лые промежутки времени от единиц до десятых долей 
секунд, а не в какие-то фиксированные моменты вре-
мени (поскольку процесс её снижения может проте-
кать достаточно быстро, а за интервал времени между 
измерениями температура может упасть гораздо ни-
же (34-33) 'С. В-третьих, для организации такого спо-
соба терморегуляции приходится задействовать, по 
крайней мере, 2-х человек. Для устранения перечис-
ленных недостатков и автоматизации процесса тер-
морегуляции было разработано устройство, струк-
турная схема которого приведена на рис. 1. 

Схема включает в себя: 
ИСТ — источник стабильного тока. Предназначен 

для питания датчика температуры преобразователя 
температура-напряжение. 

ПТН — преобразователь температура-напряже-
ние. Состоит из датчика температуры (ДТ) и усилите-
ля напряжения (УН). Датчик температуры включен 
в обратную связь усилителя напряжения таким обра-
зом, что усиливается приращение падения напряже-
ния на датчике, вызванное изменением температуры 
тела оперируемого в процессе проведения операции. 

УС1 — устройство сравнения. Предназначено для 
включения устройства звуковой сигнализации, если 
температура тела оперируемого превысит (в силу 
каких-либо причин) 4ГС. 

УЗИ — устройство звуковой сигнализации. Пред-
назначено для оповещения операционной бригады о 
превышении температуры тела оперируемого 41 ° С, 

УС2 — устройство сравнения. Предназначено для 
управления работой нагревателя (Н). Включение на-
гревателя происходит, если температура тела опери-
руемого падает ниже установленного предела, выклю-
чение — если температура превысит этот предел. 

Н — нагреватель. Предназначен для доведения 
температура тела оперируемого до установленной с 
помощью УС2. 

ИОН1 — источник опорного напряжения. Задаёт 
напряжение срабатывания (оно соответствует тем-
пературе 4ГС) устройства сравнения УС 1. 

ИОН2, ИОНЗ, ИОН4 — источники опорных на-
пряжений. Задают напряжения срабатывания, соот-
ветствующие выбранным пределам регулирования 
температуры (т.е. 33,37,39 °С) устройства сравнения 
УС2. 

ПНЧ — преобразователь напряжение-частота. 
Преобразует напряжение с выхода УН в последова-
тельность счётных импульсов (их частота, без учёта 
младшего знака, показывает значение температура 
тела оперируемого), поступающих на вход блока из-
мерения частоты (БИЧ). 

БИЧ — блок измерения частоты. Предназначен 
для измерения и индикации значения частоты счёт-
ных импульсов с выхода ПНЧ. Для этого в состав БИЧ 
включены счётчики импульсов (СИ), цифровое от-
счётное устройство (ЦОУ), блок управления работой 
(БУР) и электронный ключ (ЭК). 

Работает устройство следующим образом. 
При подключении питания к схеме терморегуля-

тора ИСТ устанавливает ток через датчик темпера-
туры, равный 0,1 мА (такой ток выбирается для того, 
чтобы устранить возможность саморазогрева дат-
чика питающим током). Этот ток вызывает зависимое 
от температуры падения падение напряжения на дат-
чике. Датчик подключён в обратную связь УН таким 
образом, что с достаточно высоким коэффициентом 
усиления усиливается изменение падения напряжения 
на нём, вызванное изменением температуры тела опе-
рируемого. Поскольку выход УН непосредственно 
связан со входом ПНЧ, то вызываемое изменением 
температуры тела оперируемого изменение напря-
жения навыходе УН, вызовет прямо пропорциональ-
ное изменение частоты счётных импульсов на выходе 
ПНЧ. 

Схема устройства настроена таким образом, что 
при изменении выходного напряжения УН на 1 мВ 
частота на выходе ПНЧ изменится на 1 Гц. Это обеспе-
чивает коэффициент преобразования температуры 
в частоту, равным 100 Гц/°С. Погрешность преобразо-
вания не превышает 0,1 %. С выхода ПНЧ последова-
тельность счётных импульсов поступает на вход бло-
ка измерения частоты, на индикаторе ЦОУ которого 
высвечивается значение выходной частоты ПНЧ, со-
ответствующее значению температуры тела опери-
руемого в градусах Цельсия. 

Процесс терморегулирования заключается в под-
держании стабильной температуры тела опериру-
емого в пределах установленного значения. В разра-
ботанном устройстве терморегулирование осущест-
вляется с помощью устройства сравнения (УС2) 
напряжения на выходе УН с напряжением срабаты-
вания устройства сравнения, задаваемым одним из 
источников опорного напряжения (ИОН2, ИОНЗ, 
ИОН4), напряжение навыходе которых соответству-
ет заданному пределу регулирования. В случае, когда 
напряжения на выходе УН становится меньше напря-
жения срабатывания УС2 (это соответствует паде-
нию температуры тела оперируемого ниже установ-
ленного предела), происходит включение нагревате-
ля, в результате чего через небольшой промежуток 
времени (не более 40 секунд) температура тела опе-
рируемого достигает установленного, в зависимости 
от выбранного режима терморегулирования предела, 
то есть 33, 37 или 39°С. После этого УС2 выключает 
нагреватель из работы. При следующих снижениях 
температуры тела оперируемого описанный процесс 
повторяется. Для предохранения больного от пере-



грева (в случае отказа УС2) и для сигнализации опе-
рационной бригаде о высокой (41°С и выше) темпе-
ратуре тела больного в исходном состоянии, то есть 
при начале операции, в разработанном приборе пред-
усмотрено устройство звуковой индикации (УЗИ), 
управляемое устройством сравнения УС1. В случае 
повышения температуры тела больного уменьшается 
падение напряжения на датчике температуры, что 
приводит к повышению напряжения на выходе УН. 
Когда выходное напряжение УН сравняется с напря-
жением срабатывания У С1, задаваемым источником 
опорного напряжения ИОН1 (напряжение выхода 
этого источника соответствует выходному напряже-
нию УН при температуре 41°С) произойдёт включе-
ние УЗИ. УС1 выключит УЗИ только при падении 
температуры тела оперируемого ниже 41 °С. Таким 
образом, разработанный прибор осуществляет за-
щиту организма оперируемого от охлаждения в резу-
льтате блокады терморегулирующего центра голов-
ного мозга наркозом и от критического для него пере-
грева (в силу каких-либо причин). 

Для обеспечения удобства наблюдения за показа-
ниями устройство располагается в непосредствен-
ной близости от операционного стола. Датчик темпе-
ратуры помещается в одну из точек тела опериру-
емого, где расположены сосудистые пучки (в этих точ-
ках температура соответствует истинной темпера-
туре тела), например, в подмышечную область. Для 
установления хорошего термического контакта кор-
пус датчика снабжён держателями, что даёт возмож-
ность обеспечить плотное прилегание датчика к телу 
оперируемого. Нагреватель расположен внутри ре-
зинового валика, который во время операции подкла-
дывается под спину оперируемого для фиксации его 
тела в нужном положении. Благодаря тому что нагре-
ватель находится в области прохождения стволов 
крупных сосудов, при его работе температура тела 
больного начинает быстро подниматься. Этот процесс 
происходит до тех пор, пока температура датчика не 
достигнет установленного предела. 

При проведении операции, после того как опери-
руемому дан наркоз, с помощью термометра регуля-
тора температуры измеряется исходная температура 
тела больного. В зависимости от того, какой она ока-
залась, врач-анестезиолог выбирает один из преде-
лов регулирования температуры (33,37,39 °С). Пере-
ключатели пределов расположены на передней па-
нели прибора. Там же находится и кнопка "Стоп на-
грев", обеспечивающая возможность аварийного от-
ключения нагревателя при неправильной его работе. 

Разработанный прибор позволяет обеспечить дос-
таточно высокую точность измерения и регулирова-
ния температуры и даёт возможность проследить ди-
намику её изменения, 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСТРОЙСТВА 

— основная погрешность 
измерения(не более) 

— дополнительная погрешность 
измерения (не более) 

— пределы терморегулирования 

0,1 % 

0,1 % 

33 'С, 37 "С, 
39 "С 

— основная погрешность 
терморегулирования (не более) 0,5% 

— дополнительная погрешность термо-
регулирования (не более) 0,5% 

— напряжение питающей сети 220 В 

— частота питающей сети 50 Гц 

— мощность, потребляемая 

от питающей сети (не более) 7,5 ВА 

— вес устройства 

(вместе с нагревателем) 2,0 кг 

В результате испытаний, проведённых в травма-
толого-ортопедической больнице города Омска, было 
сделано заключение о целесообразности примене-
ния разработанного прибора при проведении дли-
тельных хирургических операций. Применение дан-
ного прибора возможно также и в практике детской 
хирургии, что обеспечивается надёжной электроизо-
ляцией нагревателя и низким значением напряже-
ния, питающего обмотку нагревателя. Кроме того, 
следует заметить, что применение разработанного 
прибора возможно не только в качестве отдельной 
единицы медицинского оборудования, но и в ком-
плексе электронной медицинской аппаратуры раз-
личного назначения, имеющей единую систему управ-
ления. В настоящее время в нашем институте ведутся 
разработки в этом направлении. 
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ХАРАКТЕРИОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОЦЕНИВАНИЯ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
Предлагается новый метод оценивания спектральной плотности энергии сигналов, вклю-
чающий получение оценки спектральной плотности с помощью оценок одномерной и 
двумерной характеристических функций. Приведены результаты исследования оценки 
спектральной плотности на примерах детерминированного и случайного сигналов. 

В настоящее время известные методы оценивания 
энергетического спектра случайного процесса на ос-
нове цифровой обработки можно разделить на две 
большие группы: классические и параметрические 
(альтернативные). Классические методы основаны на 
вычислении периодограммы исходного сигнала (пря-
мые) , а также на применении теоремы Винера-Хин-
чина к предварительно вычисленной оценке корре-
ляционной функции (косвенные). Параметрические 
методы включают формирование определенной мо-
дели анализируемого случайного процесса по конеч-
ной последовательности данных с использованием 
дополнительной информации о процессе, при этом 
оценка спектральной плотности будет являться фун-
кцией параметров такой модели [ 1 ]. 

Нами предлагается характериометрический ме-
тод оценивания спектральной плотности сигнала, ос-
нованный на использовании информации, содержа-
щейся в характеристической функции. В математике 
эта функция впервые была предложена A.M. Ляпуно-
вым и имеет вид 

0,(Fj= m,{expO-^ •£(/))} = A{Vm)+ j • B{vJ, (1) 

где©,(Ут) - одномерная характеристическая функ-
ция (х.ф.); Vm = Ш'ДУ - параметр характеристичес-
кой функции; ш = 0, 1, 2...; AV - шаг квантования 
параметра х.ф.; т,{.. .} — статистическое среднее; 
4(t) - функция времени (сигнал); A(VJ, B(VJ - дей-
ствительная и мнимая части одномерной характерис-
тической функции. 



В принятых обозначениях двумерная характерис-
тическая функция будет находиться по формуле 

mi{exp[j-Vm({{t)-Z{t-T))]} (2) 

Информации, содержащейся в одномерной и дву-
мерной характеристических функциях, достаточно 
д ля построения многих вероятностных характеристик 
сигнала, в том числе и спектральной плотности, Та-
ким образом, особенность характериометрического 
метода оценивания спектральной плотности заклю-
чается в определении значений оценок спектраль-
ной плотности на основе предварительно вычислен-
ных (или измеренных) оценок одномерной и двумер-
ной характеристических функций. 

В качестве исходного выражения при определе-
нии математического выражения оценки спектраль-
ной плотности будем использовать известное [2] вы-
ражение для получения значений корреляционной 
функции характериометрическим методом 

V ' 6AV2 

m-AV 
В(т -AV) (3) 

где 

т, : < ) } = е н г m-AV 

•cos1 (со • т)с1т • (152) 

где т — аргумент корреляционной функции; А,(ш ДУ, 
т) — действительная часть двумерной х.ф. 

Для удобства записи выражения (3) зададим сле-
дующую функцию 

Для случая дискретного времени интеграл в выра-
жении (8) следует заменить суммой 

А К п=1 

+ 2-Ат-
6-AV3 lJ 

00 

п~ • AT 4- AT . /лЧ 

6-AV AV2 4 ' 
(9) 

где Дт — интервал дискретизации корреляционной 
функции. 

Подставляя в равенство (9) выражения (4), (6) и 
учитывая, что Ат(ш-ДУ, 0) = 1, получим 

AV1 t T 
'ИГ 

-уАт(т-АУ,п-Ат) 

A(m-AV)-

cos(a) • n • Дг) 

+ 2 - A t 
6-AV \ w=l m-AV 

Дг)н 

- - , • • , /1 • (4) 

Тогда формулу (2) можно записать более компактно 

+ (5) 

+ М г . у И Г 

Для конечных пределов суммирования оценку 
спектральной плотности случайного процесса можно 
записать в виде 

B{m-AV). (6) 

w / 

и » ) - — £ v ' AV2 ti 

Поскольку корреляционная функция и спект-
ральная плотность процесса однозначно связаны 
между собой преобразованием Фурье, то спектраль-
ная плотность G (со) может быть получена применени-
ем теоремы Винера-Хинчина к функции (5) 

g(®)= J 
,^6-AV1 AV2 IW 1 

• ехр(- j-co- t)CIT • (Я 

--•Ar(m-AV,n-AT) cos(a-n- At) 

+2-At-
6-AV - 1НГ m-AV 

-B(m-AV) 

/Дг 
• ]Г. cos(fi> « Ar) + 

Используя свойство четности корреляционной 
функции и спектральной плотности, формулу (7) 
можно свести к виду 

4-Дг A ( - i y " f T , Л я * . А т 



где tmox - максимальное значение аргумента корре-
ляционной функции; М - объем выборки оценок ха-
рактеристических функций. Оценки одномерной и 
двумерных характеристических функций определя-
ются преобразованием исходного процесса £(t), обла-
дающего свойствами стационарности и эргодичнос-
ти, с помощью следующих выражений 

A(m-AV) = ^-*£cos(m-AV-Z(n.AT)), (12) 
* л=0 

"Г1 

B { m A V ) = ^ r ' ^ d s m { m A V Д т ) ) , (13) 
' п=0 

А (т-АУ,т) = 

= c o s f / я - Д К • ( # ( « • Ат)-{(п-Ат-г))], (14) 
' п=0 

где Дт — шаг дискретизации процесса 4(t); Т — дли-
тельность реализации процесса^(t); ш = 1,2, 3..., М. 

При вычислении оценок характеристических фун-
кций особо важным является вопрос, касающийся 
правильного выбора шага квантования х.ф. ДУ. Оп-
тимальный по критерию минимума погрешности оце-
нок шаг квантования определяется по формуле 

2 - т а \ { д ] (15) 

где т а х Ц } — максимальное значение сигнала £(t), 
присутствующее в исходной реализации. 

Исследование оценки (11) на модели видеоим-
пульса, радиосигнала и гауссового шума с треуголь-
ной функцией корреляции показало хорошее сов-
падение результатов с данными, полученными клас-
сическими методами для тех ж е моделей сигналов. 
При этом было установлено, что погрешность оценки 
спектральной плотности складывается из двух сос-
тавляющих: 

а) погрешности AG(co)M, связанной с ограничен-
ностью объема выборки оценок х.ф. (в идеальном 
случае, параметр М должен стремиться к бесконеч-
ности); 

б) погрешности ДС(ш)л„ вызванной дискретиза-
цией исходного процесса (шаг квантования Дт в иде-
альном случае должен стремиться к нулю). 

Рассмотрим в качестве детерминированного ис-
пытательного сигнала реализацию длиной К = 100 с, 
содержащую прямоугольный видеоимпульс с амп-
литудой 71 В и длительностью 10 с. Истинная спект-
ральная плотность такой реализации, полученная кос-
венным классическим методом, представлена на рис. 1. 
График абсолютной погрешности AG(co)M оценки 
спектральной плотности имеет характерную форму, 
показанную на рис. 2 (при ДУ = 0,5, М = 500, = 30 с). 
Как видно из данного графика, максимум погреш-
ности приходится на нулевую частоту. Абсолютная 
величина данного максимума погрешности находит-
ся в непосредственной зависимости от объема вы-
борки оценок х.ф. М, что отражено на рис. 3. Иными 
словами, увеличение параметра М приводит к сни-
жению составляющей погрешности, связанной с огра-
ниченностью объема выборки оценок характеристи-
ческой функции (при М = 200 погрешность равна 
0,001%). 

Погрешность оценки спектральной плотности 
ДС(ш)Дт может быть снижена путем уменьшения шага 
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дискретизации исходного сигнала. Зависимость мак-
симума абсолютной погрешности AG(CO)AL ОТ шага 
квантования Дт приведена на рис. 4 (при Дт = 0,2 с 
погрешность равна 0,02%). Таким образом, требуемая 
точность вычислений оценки спектральной плотнос-
ти достигается путем одновременного выбора опти-
мальных значений для параметров Дт и М. При этом 
увеличение параметра М как и уменьшение шага дис-
кретизации Дт приводят к увеличению объема тре-
буемых вычислений, а, следовательно, и к росту вре-
мени, затрачиваемого на обработку данных. Следует 
также отметить, что увеличение шага квантования 
х.ф. ДУ приводит к резкому росту погрешности 
AG(co)M, поэтому значение ДУ рекомендуется выби-
рать в соответствии с формулой (15), 

Сказанное выше является справедливым также 
и для испытательного сигнала в форме радиоимпуль-
са с прямоугольной огибающей. Исследования по-
казывают, что при правильном выборе параметров 
анализа Дт, ДУ, а также объема выборки оценок х.ф,, 
расхождение результатов для детерминированных 
сигналов в области сосредоточения основной мощ-
ности не превышает 0,1 %. Для рассмотренной реализа-
ции, содержащей прямоугольный видеоимпульс, опти-
мальные параметры составляют: Дт < 0,2 с, М > 200, 
ДУ = 0,5. 

В качестве случайного испытательного сигнала ис-
пользовалась предварительно смоделированная в сис-
теме MathCad 2001 реализация гауссового случайно-
го процесса с треугольной функцией корреляции ви-
да к(т) = тс-( 1 - I т 1/20) при | х I < 20, 0 при | т |>20 . 
Длина реализации К = 5000, шаг дискретизации 
Дт= 1 с. Истинная спектральная плотность данного 
случайного процесса, определенная с помощью кос-
венного классического метода, показана на рис. 5. 
График абсолютной погрешности оценки спектраль-
ной плотности (11) для одной из смоделированных ре-
ализаций, приведен на рис. 6. Как показывают иссле-
дования, значения абсолютных погрешностей оцен-
ки спектральной плотности находятся в непосредст-
венной зависимости от формы конкретной анализи-
руемой реализации случайного процесса. Наиболее 
чувствительна к форме конкретной реализации слу-
чайного процесса область, лежащая вблизи начала 
координат. В любом случае, если объем выборки 

оценок х.ф. М равен 50, относительная погрешность 
оценки спектральной плотности в начале координат 
(при ш<0,3), где сосредоточена основная мощность, 
не превышает 0,5%. 

На основе полученных результатов можно сфор-
мулировать характериометрический метод оценива-
ния спектральной плотности энергии сигнала в фор-
ме описания трех приемов, направленных на дости-
жение цели. 

1. Определяются значения действительной и мни-
мой частей одномерной характеристической функ-
ций при разных Vm. 

2. Определяются значения действительной части 
двумерной характеристической функции при раз-
ных Vm и задержках т. 

3. Вычисляются значения спектральной плотнос-
ти в соответствии с выражением (11). 

Одно из основополагающих преимуществ харак-
териометрического метода заключается в его универ-
сальности. Оценки характеристических функции, 
получаемые с помощью одного устройства — харак-
териометра [2], могут быть использованы для постро-
ения спектральной плотности, корреляционной фун-
кции, а также других вероятностных характеристик, 
т.е. многоплановые исследования можно проводить 
без большого количества измерительной аппарату-
ры. При этом информацию о сигнале удобно хранить 
в форме отсчетов х.ф., т.к. они занимают строго опре-
деленное место в памяти вне зависимости от длитель-
ности исходной реализации процесса. 
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НЕКОГЕРЕНТНЫЙ 
ИНВАРИАНТНЫЙ ПРИЕМНИК 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ 
И ВАРИАНТ 
ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
В статье решается задача оптимального синтеза радиоприемного устройства, инвариант-
ного к интенсивности суммарных помех. 
На основе теоретического анализа предлагается алгоритм приема с использованием 
широкополосных последовательных многочастотных сигналов и реализуется структур-
ная схема, устойчивая к интенсивности шумов и помех. 

Слабые затухания в волноводе земля-ионосфера 
и морской воде сверхнизких (30 — 300 Гц) и очень 
низких (3 — 30 кГц) частот (СНЧ и ОНЧ) позволяет ис-
пользовать их в специальных системах связи и управ-
ления. В настоящее время СНЧ и ОНЧ радиолинии 
являются единственными, которые позволяют осу-
ществить глобальную связь и управление подвод-
ными объектами [ 1 ]. При этом в условиях предельно 
допустимых мощностей передатчиков основным 
принципом повышения эффективности систем связи 
остается совершенствование методов формирования 
и обработки сигналов. Исследования, проведенные 
в [2], показывают, что наиболее эффективными сиг-
налами при построении радиолиний СНЧ и ОНЧ диа-
пазонов являкггся последовательные многочастот-
ные (ПМЧ) широкополосные сигналы (ШПС). Мето-
ды формирования ПМЧ ШПС и их влияние на эф-
фективность приема изложены в [3]. 

Эффективность использования в каналах связи 
ШПС оправдывается их высокой информационной 
защищенностью, так как становится практически 
невозможным извлечь информацию из сигнала, если 
неизвестны данные о его структуре и к тому же если 
эти сигналы по уровню значительно ниже среднего 
уровня помех. Поэтому в условиях резко возросшей 
плотности радиопомех, особенно в декаметровом 
диапазоне (3 — 30 МГц), в котором на входе радиопри-
емной аппаратуры могут наводиться радиопомехи до 
100 В и выше [6,7] обоснованно проявляется практи-
ческий интерес к построению каналов с использова-
нием ШПС [8]. Веще более худших условиях находят-
ся ВЧ каналы связи по ЛЭП, в которых в широком 
спектре амплитуд и частот присутствуют сосредото-
ченные помехи от соседних ВЧ каналов высоковольт-
ных линий (ВЛ), радиостанций и каналов проводных 
воздушных линий связи, от экранирования линейных 
проводов и разрядов по поверхности изоляторов, а 
также от коммутационных операций в сети и атмо-
сферных разрядов [8]. Согласно [9] ПМЧ сигналы от-

I носятся к дискретно-частотным или дискретно-моду-

лированным (манипулированным) сигналам, кото-
рые характерны для сигналов телемеханики, проти-
воаварийной автоматики и релейной защиты ВЧ ка-
налов связи по ВЛ. При этом несущие частоты этих 
каналов распределены в спектре низких частот (0,3-
3,4 кГц) и в зависимости от применяемой аппаратуры 
преобразуются в спектр более высоких частот (168-
1 ОООкГц). Как показано в [ 1), ПМЧ сигналы наиболее 
эффективно преобразовываются и обрабатываются 
перспективными цифровыми методами, существен-
но повышающими помехозащищенность информа-
ционных каналов связи СНЧ и ОНЧ диапазонов, к 
которым в полной мере могут быть отнесены ВЧ кана-
лы ЛЭП. 

Экспериментальные исследования напряженнос-
ти естественного электромагнитного поля показали, 
что спектральная плотность суммарного поля атмо-
сферных и других помех различается на 1 — 3 порядка 
в различных точках Земного шара и Мирового океана. 
Поэтому при проектировании приемных устройств 
для систем радиосвязи KB, СНЧ, ОНЧ диапазонов, а 
также систем ВЧ связи по ЛЭП следует ориентиро-
ваться на разработку алгоритмов приема, устойчи-
вых к изменению интенсивности помех. Один из ал-
горитмов приема ПМЧ сигналов, рассмотренный в 
данной статье, является алгоритм, инвариантный (не-
зависимый) к интенсивности гауссова шума. 

Теоретическое обоснование 

Комплексный подход к оптимальной обработке 
информации в упомянутых информационных кана-
лах связи предполагает синтез приемного устройства 
с учетом воздействия на его входе суммарного вида 
помех: атмосферных, промышленных от силовых ус-
тановок, узкополосных, имитационных, флуктуаци-
онных и т.д. При этих условиях решение задачи опти-
мального синтеза приемника наталкивается на опре-
деленные трудности ввиду отсутствия достоверных 
сведений о параметрах помех и законах их взаимо-



Рис.1. 

действия. Как компромисс, на практике производит-
ся последовательная оптимизация процедуры по от-
дельным помехам (режекция атмосферных помех и 
помех от силовых установок, компенсация, "выбели-
вание" узкополосных помех), а также взаимно-кор-
реляционная обработка сигнала на! фоне флуктуаци-
онных помех. При этом на последней стадии обработ-
ки решающая схема должна быть инвариантна к ин-
тенсивности флуктуацйонного шума. 

Для теоретического обоснования алгоритма по-
требуем решения следующей задачи. 

На фоне аддитивного белого шума n(t) со спект-
ральной плотностью N„/2 наблюдается один из ш 
равновероятных ортогональных сигналов с одинако-
вой энергией 

Sj(t) = 42E[(t)cos(aJt+Q), 0<t<T. }= 1. 2,3,..,, m,, 

где фаза в — случайная величина с равномерным 
распределением на интервале (0, 2тг), функция f(t) 
соответствует огибающей и нормирована так, что 

энергия равна Е )p(t)dt = i 
чО 

На: сигнал отсутствует, если Zf<C 
Н • сигнал присутствует, если Zf>C, 

( 1 ) 

где хг, уг — квадратурные составляющие спектра; 
г — 1,2, 3,..., ш. 

При обработке дискретных сигналов, квантуемых 
в момент времени I,, где i = 1,2... п, с частотой fg>2F, 
вычисления квадратур хг и уг производится по пра-
вилу: 

xr = "£j2Z(tk)f(tk)cosu2tk 
1 

(2) 

где F — верхняя частота спектра квадратурных сос-
тавляющих. 

Пример реализаций решающего правила (1) при-
веден на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что корреляционная обработка 
входной смеси Z(t) производится непосредственно, 
или же, если на входе РПУ присутствуют негауссовы 
помехи, то ей могут предшествовать другие виды 
предварительной обработки, например, режекция, 
компенсация или "выбеливание" помехи и т.д. 

Для такой схемы на основании (4] справедлива 
формула, определяющая пороговую константу С: 

Требуется установить, содержит ли наблюдаемая 
реализация Z(t) один из m ненулевых сигналов с ука-
занием конкретного сигнала (или только шум), т.е. 
проверить гипотезы: 

Н0 : Z(t) = n(t); 0 < ( < 7 \ 
Н;: Z(t) = Sj(t)+n(t); j = 1,2,3,...,Я1. 

Если спектральная плотность шума N0/ 2 извест-
на, то оптимальный критерий приема основан на 
сравнении Z(t) с пороговой константой С статисти-
чески, т.е.: 

(3) 

где j — позиционный сигнал; j = 1,2,3,..., ш; 
С - пороговая константа, выбираемая по уровню 
ложной тревоги Oj-Pj -ой ветви приема. 

Максимальное значение Z} определяется: 

Из формулы (3) видно, что пороговая константа С 
является функцией интенсивностей шума N0 и лож-
ной тревоги огу, откуда следует, что решающее прави-
ло (1) зависит от интенсивности помехи и не является 
инвариантным к ней. Необходимо отметить, что дан-
ный алгоритм реализован во всех разработанных к 
настоящему времени радиоприемных устройствах 
СНЧ и СДВ диапазонов. 

Линейная зависимость пороговой константы С от 

параметра -/iv^ указывает на способ, которым реша-
ющее правило (1) можно свести к инвариантному 
виду. Для исключения зависимости порога С от ин-
тенсивности помехи необходимо в решающем пра-
виле (1) нормировать статистику Zt оценкой пара-

метра , т.е. реализовать решающее правило в 
виде: 

= = V̂ F̂xf н, о • Z / N < С 



(4) 
N„ > C . 

Оценка N0 формируется как выборочные дан-
ные на выходе ш-ветвей приема, т.е. фактически пе-
рейти от временной обработки к пространственной, 
так как по предположению каналы в статистическом 
смысле однородны (независимы и с одинаковыми 
распределенными помехами). При этом любые мо-
нотонные преобразования критерия (4) не нарушат 
его мощности и инвариантности. Найдем вид инвари-
антного критерия (4) и реализуем его свойства. 

Пусть Z = (Z,;Z2 ; . . .Zm) - выборка из независи-
мых и одинаково распределенных величин. Ее функ-
ция правдоподобия L(Z) согласно [4] равна: 

ной тревоги и объема выборки (числа ш ветвей при-
ема) при оценке параметра N0 . 

Поскольку функция мощности критерия (1) по 
решающему правилу (7) не меняется при ее монотон-
ном преобразовании, то в [5] найден алгоритм, допус-
кающий более простую реализацию решающего 
правила: 

Н, 

, ~ mZ] , , 
Z;/N0= ^->C (в) 

к (8) 

где с* = С2 • 
В [1] получено выражение, определяющее уро-

вень a j ложной тревоги в виде: 

L(Z)- 2Z 
N„ 

exp - £ z / N 0 . (5) 

Дифференцируя логарифм функции правдопо-
добия по параметру JV„ и приравняв ее производную 
к нулю (сигнал отсутствует), получим выражение для 
оценки параметра Л/0: 

dlnLfZjdN^ — ^ i h - , 
N0 

т 7 2 

I m 

, 'N 0 

(6) 

Таким образом, для любого конечного ш оценка 

yV0 является оценкой с минимальной границей дис-

персии. 
Анализируя выражения (4) и (6) и с учетом (3), при-

ходим к выводу, что решающее правило 

Ht: Zj/-\]N0 = 
1 m 

т Г 

>С (7) 

а1=(\-С'/тГ\ (9) 

откуда пороговая константа С* как функция коли-
чества m ветвей и уровня ложной тревоги запи-
шется 

С ' = m [ l - < " - " ] . (10) 

Следовательно, пороговая константа С* зависит 
только от вероятности ложной тревоги и числа пози-
ций сигнала, но не зависит от интенсивности помехи. 
Сравнительные данные, отражающие значения по-
роговых констант С* и С'/т для нескольких дискрет-
ных позиций сигнала ( т = 16... 1024) и уровней 
a j = 10"'... 10~7 ложной тревоги в ветви приема, вычис-
ленные по формуле (10), приведены втабл. 1. 

Практическая реализация оптимального приема 
последовательных многочастотных сигналов 

Для упрощения реализации алгоритма (8), инва-
риантного к интенсивности шумов и помех, можно 
реализовать решающее правило в виде: 

не зависит от интенсивности помехи, то есть поро-
говая константа С является только функцией а, лож- ( i d 

Таблица 1 

a J 10 1 102 103 101 Ю5 10* 10'7 

ш= 16 
С* 2,277 4,230 5,905 7,341 8.573 9,630 10,587 

ш= 16 

С ' /т 0.142 0,264 0,369 0,459 0,586 0,602 0,639 

ш = 32 
С' 2,291 4,417 6,392 8,225 9,927 11,360 12,974 

ш = 32 

С ' /т 0,071 0,138 0,1997 0,257 0,310 0,355 0,405 

ш= 128 
С* 2,299 4,556 6,773 8,947 11,087 13,187 15,249 

ш= 128 

С*/т 0,018 0,0356 0,0529 0,0699 0,0866 0,103 0,119 

т = 256 
С* 2,303 4,586 6,849 9,091 11,312 13,514 15,696 

т = 256 

С ' / т 0,009 0,0179 0,0267 0,0355 0,044 0.053 0,061 

т = 1024 
С ' 2,302 4,599 6,891 9,177 11,46 13,73 16,007 

т = 1024 

С ' /т 0.00225 0,0045 0,0067 0,0089 0,011 0,0134 * 0,0156 
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Рис. 2. 

Оптимальный критерий приема в этом случае ос-
нован на статистике: 

У • U2) 

I I 

Для вычисления критерия (12) требуется 2ш опе-
раций возведения в квадрат. Известно [1], что замена 
точной операции вычисления огибающей на опера-
цию суммирования модулей квадратурных составля-
ющих Z = tJx2 + у2 »|х| + |у| требует увеличения отно-
шения сигнал/шум на 2 ч- 8 % . Поэтому можно пред-
ставить огибающую Z = ̂ /х2 + у2 в форме: 

Z=\x\ + a\y\, если |х|>|у| 

Z = |у| + а|х|, если |у| > |xj, 

где а — некоторый действительный коэффициент. 
Тогда полученную статистику можно рассмат-

ривать как некоторую аппроксимацию точной ста-
тистики (12) в виде (14), полностью удовлетворяю-
щую практической реализации оптимального при-
ема, инвариантного к интенсивности шумов и помех. 

+ (14) 

Структурная схема полученного при этом квази-
оптимального некогерентного инвариантного при-
емника приведена на рис. 2. 

Вышеизложенное обоснование показывает, что 
относительно несложно выполнить помехозащищен-
ное радиоприемное устройство (рис. 2), эффектив-

ность которого определяется использованием широ-
кополосных ПМЧ сигналов. 
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МОДЕЛЬ РОСТА ПОПУЛЯЦИИ 
В ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ 
Описаны результаты исследования по применению модели роста популяции (модели 
Ферхюльста) в задаче автоматической классификации сигналов. 

В исследованиях, связанных с нелинейной дина-
микой, процесс Ферхюльста, описывающий рост по-
пуляции во времени [1], занимает важное место по 
ряду причин. Во-первых, этот процесс является хоро-
шим примером для изучения явления, называемого 
детерминированным хаосом, который порождает 
фрактальные структуры, присущие многим природ-
ным объектам. Во-вторых, процесс Ферхюльста слу-
жит наглядной иллюстрацией существования раз-
личных нестационарных эффектов, имеющих место 
в замкнутых системах управления. В-третьих, модель 
роста популяции достаточно проста, носит итераци-
онный характер и удобна для моделирования на пер-
сональном компьютере. 

Алгоритмически динамика Ферхюльста описыва-
ется соотношением (1): 

хп+1=(\ + г)хп-гхл
2 (1) 

где: х0 - начальная численность популяции, хп - ее 
численность через п лет, хЛ+1 - численность популя-
ции в л+1 год, г>0 — коэффициент, называемый 
параметром роста, Этот коэффициент управляет ди-
намикой процесса таким образом, что, если 0<г<2 
при х0 >0, то процесс с ростом номера итерации при-
ближается к нужному конечному устойчивому состо-
янию х = 1. При 2<г<2,570 состояние х = 1 является 
неустойчивым, в результате чего возникают пери-
одические колебания, форма которых зависит от зна-
чения параметра роста. Наконец, при г = 2,570, про-
цесс перестает быть периодическим, и колебания 
приобретают хаотический характер. 

Таким образом, уравнение (1) можно рассматри-
вать как модель некоторого генератора сигналов, ха-
рактер и форма которых зависят от значения управ-
ляющего параметра г. 

В связи с этим, рассмотрим обратную задачу, воз-
никающую при анализе, например, сигналов диаг-
ностики, когда известными являются дискретные от-
счеты [х0,х,,,.,хЛ,хп+|] входного сигнала. Требуется, 
используя модель роста популяции (1), оценить эмпи-
рическое значение параметра г роста и установить 
его логическую связь с диагностическим признаком 
сигнала. Другими словами, если параметр г роста ото-
бражает переменное состояние модели (1), то можно 
ли его использовать для идентификации состояния 
любой другой модели? 

Для ответа на этот вопрос проведем исследования 
по следующей методике. Во-первых, сформируем две 

базы сигналов, относящихся к 2-м классам: а) случай-
ные сигналы с различными формами распределения 
вероятности и б) периодические сигналы прямо-
угольной (меандр), синусоидальной и треугольной 
формы с различным числом периодов. Во-вторых, для 
указанных сигналов проведем измерение параметра 
г роста в соответствии с (1). В-третьих, параметр грос-
та сортируем, например, по возрастанию и опреде-
ляем порядок следования имен (качественных, диаг-
ностических признаков) сигналов. В-четвертых, по 
упорядоченности имен сигналов определяем грани-
цы и диапазоны существования отдельных классов 
сигналов. В-пятых, проверяем условие устойчивости 
полученной классификации. В-шестых, оцениваем 
классификационные (разделяющие) свойства сис-
темы путем ее тестирования сигналами, не входящи-
ми в первоначальные базы. 

Моделирование по данной методике было прове-
дено в среде LabVIEW-7.1. На рис.1 представлена 
структурная схема программного кода соответству-
ющего виртуального прибора (ВП), который содер-
жит элементы, выполняющие следующие функции: 

1) исключение постоянной составляющей во вход-
ном массиве Input Array сигнала (элементы STD De-
viation and Variance и первый вычитатель); 

2) определение размерности входного массива 
(элементы Array Size и второй вычитатель); 

3) нормализацию входного массива по размаху 
(элементы Array Мах & Min, третий вычитатель и пер-
вый делитель); 

4) организацию итерационной процедуры (цикл 
типа For i = 0 to N-l...Loop) вычисления параметра 
роста; 

5) вычисление среднего значения параметра рос-
та и вывод его на индикатор (элементы второй дели-
тель, расположенный вне цикла и устройство Out-
Num индикации). 

Внутри цикла расположены элементы (Index Ar-
ray* 1 и-2, сумматор, двавычитателя, устройство срав-
нения с нулем, переключатель Select, делитель, опре-
делитель модуля и интегрирующее устройство, вы-
полненное на втором сумматоре и накапливающем 
регистре), реализующие вычисление суммы вида: 

(2) 



Рис. 1. Структурная схема программного кода виртуального прибора, измеряющего параметр роста популяции. 

Выражение (2) представляет собой преобразо-
ванную и линеаризованную форму модели (1), анало-
гичную той, которая была использована при анализе 
процесса Ферхюльста в работе [1]. 

Выходной величиной ВП служит среднее значе-

ние: У = • 
R 

JV-1 
суммы (2), численные оценки которого 

для стационарных случайных сигналов, имеющих 
симметричные распределения (2МОД - двумодаль-
ное, АРКС - арксинусное, РАВН — равномерное, 
СИМП — треугольное, НОРМ — нормальное, ЛАПА — 
двустороннее экспоненциальное, КОШИ — Коши), 
представлены в табл.1. Указанные в табл.1 оценки 
параметра роста получены по 100 реализациям сигна-
лов с объемом выборки N = 100000. 

Данные табл. 1 фактически представляют собой 
одну из форм идентификационных шкал (ИШ) рас-
пределений, особенности которых описаны, напри-
мер, в работе [2]. В графическом виде такая ИШ изо-
бражена на рис.2, а ее аналитическое выражение за-
писано в виде уравнения (3). 

У = а + В4Х , (3) 

где А» 1,066; Вя-0,407 — константы, являющиеся па-
раметрами модели ИШ; X — порядковый номер рас-
пределения из табл. 1. При упорядочении отметок ИШ 
по возрастанию связь параметра роста с номером от-
метки будет описана уравнением (4) : 

Y = A + Bexi (4) 

где Ая-0,3545; B»0,2967; 05 ,6959 . Указанные анали-
тические зависимости (№№ моделей 12 и 8002, соот-
ветственно) получены с помощью программы TCWin 
при подборе в классе простейших моделей по крите-
рию минимума среднеквадратического отклонения. 

Таким образом, для стационарных случайных сиг-
налов параметр роста может служить числовым 
идентифицирующим показателем, в том смысле, что 
с его помощью можно разделять случайные сигналы 
по форме их распределений вероятности. 

Способность параметра роста идентифицировать 
периодические сигналы отражена результатами мо-
делирования, представленными в табл. 2. При этом 
можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, значение параметра роста в опреде-
ленных пределах линейно зависит от количества пе-
риодов сигнала, укладывающихся в интервал наблю-
дения. Частотные пределы линейной зависимости оп-
ределяются формой сигнала — наименьший предел 
(Р = 4999) наблюдается для сигналов пилообразной 
(SAW) формы. При больших значениях Р (20 отсчетов 
на периоде и более) имеет место искажение формы 
сигнала. Подобный эффект имеет место также для 
периодического сигнала треугольной (TRI) формы. 

Во-вторых, при малом (Р< 10) числе периодов зна-
чение параметра роста периодических сигналов не 
превосходит значения параметра роста случайных 
сигналов, что позволяет использовать этот факт для 
автоматического разделения сигналов на классы. Та-
кая процедура может быть реализована, например, 
путем проверки условия: 

ЕСЛИ 2,2E-5<.Y<2E-4, ТО «сигнал периодический, 
с числом периодов не более 10» ИНАЧЕ «сигнал с л у ч а й -

Таблица 1 
Связь между видом распределения случайных сигналов и параметром роста 

Вид распределения 
входного сигнала 2МОД АРКС РАВН СИМП НОРМ ЛАПА к о ш и 

Оценка параметра 
роста 0,6667 0,4757 0,3734 0,2496 0,1428 0.0651 0.0002 



Таблица 2 
Зависимость параметра роста от формы периодических сигналов и числа периодов 

Форма Кол-во периодов (P) сигнала за время наблюдения (N— 100000) 
сигнала 

1 10 100 1000 5000 10000 25000 

Sin 2.2Е-5 2.2Е-4 2.2Е-3 2.2Е-2 0,11 0,22 0,58 

Cos 2.2Е-5 2.2Е-4 2.2Е-3 2.2Е-2 0,11 0,22 0,58 

Tri 2.2Е-5 2.2Е-4 2.2Е-3 2.2Е-2 0,11 0,196(Р = 9999) -

Squ 2.0Е-5 2.6Е-4 2.7Е-3 2.7Е-2 0,133 0,27 0,67 

Saw 3,1Е-5 3.1Е-4 3,1 Е-3 3,1 Е-2 0,14(Р = 4999) - -

Рис. 2. Идентификационная шкала распределений на основе параметра роста. 

Таблица 3 
Пример классификации объектов диагностики с использованием параметра роста 

Исходные 
номера 
файлов 

Имена файлов объектов 
диагностики 

Сортированные 
номера файлов 

Оценка 
параметра 
роста, г"Е-5 

Сортированные файлы 

1 Со смазкой, без дефекта Э 2,1 Класс-1 «Со смазкой», раковина 

2 Без смазки, без дефекта 4 3 Класс-1 «Со смазкой», с дефектом 

3 Со смазкой, раковина 1 5,1 Класс-1 «Со смазкой», без дефекта 

4 Со смазкой, с дефектом 8 5,4 Класс-2 «Брак буксы», правой 

5 Без смазки,раковина 7 7,2 Класс-2 «Брак буксы», левой 

6 Без смазки, с дефектом 2 7,8 Класс-3 «Без смазки», без дефекта 

7 Брак правой буксы 5 9 Класс-3 «Без смазки», раковина 

8 Брак левой буксы 6 14,3 Класс-3 «Без смазки», с дефектом 

ный с распределением F(Y)» ИЛИ «сигнал периоди-
ческий, с числом периодов P(Y)» ИЛИ «сигнал являет-
ся смесью периодической и случайной компонент». 

В-третьих, появляется возможность построения 
оригинальных преобразователей типа ФОРМА — 
ЧАСТОТА, использующих то свойство периодичес-
кого сигнала прямоугольной формы (SQU) типа МЕ-
АНДР, при котором его параметр роста по диапазону 

значений перекрывает шкалы периодических и слу-
чайных сигналов (2-я строка снизу, табл.2). В этом 
случае параметр роста служит эквивалентом сравне-
ния двух разнородных сигналов, а число Р периодов — 
выходной величиной. Таким образом, любой слож-
ный сигнал, например, представляющий собой адди-
тивную смесь периодического колебания и шума, мо-
жет быть заменен элементарным сигналом типа ME-



АНДР с определенной частотой. В подобном преобра-
зовании сравниваемые сигналы являются эквива-
лентными в смысле равенства их параметров роста. 

В-четвертых, поскольку, в соответствии с данными 
табл.2, максимальное значение параметра роста для 
случайных и периодических сигналов не превышает 
0,67, а фрактальные свойства модели (1) начинают 
проявляться лишь при г>2,570, то между этими гра-
ницами должен лежать некоторый, пока непонятно 
какой, класс сигналов. Что это за сигналы, и каковы 
их свойства, предстоит выяснить в дальнейших ис-
следованиях. 

В качестве примера в табл.3 представлены ре-
зультаты автоматической классификации объектов 
диагностики. Исходная информация содержится в 8 
файлах, имена которых содержат диагностические 
признаки. Измерение параметра роста популяции и 
сортировка номеров исходных файлов позволила вы-
делить из общего списка три класса объектов: а) под-
шипники со смазкой; в) дефектные буксы и в) под-
шипники без смазки. 

Таким образом, подтверждается выдвинутое ав-
торами предположение о возможности применения 
модели Ферхюльста для количественной оценки ка-
чественного состояния объектов и процессов, атак-
же построения на этой основе систем автоматичес-
кой классификации. 

Материалы исследования используются на ка-
федре «Информационно-измерительная техника» 
ОмГТУ как в учебном процессе - при проведении за-
нятий по дисциплинам «Интеллектуальные систе-
мы», «Статистические измерительные системы», так 
и для решения научно-технических задач диагности-
ки состояния сложных объектов. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГРУППОВОГО ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ 
ПРИ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ 
АППРОКСИМАЦИИ 
ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ 
ЛИНЕЙНОГО ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 
Проведен анализ частотных характеристик группового времени запаздывания при по-
линомиальной аппроксимации передаточной функции четырехполюсника. Рассчитаны 
характеристики, позволяющие по заданным требованиям определить необходимый 
полином Гурвица. 

Для выделения сигналов с минимальными фазовы-
ми искажениями в приемных устройствах фазовых 
радионавигационных систем, а также для передачи 
сигналов с ограниченным спектром необходимы элек-
трические фильтры, фазочастотная характеристика 
(ФЧХ) которых в заданной полосе частот должна быть 
линейной. 

Требования к фазовым характеристикам удовлет-
воряются синтезом фильтров либо с заданной линей-
ностью фазочастотной характеристики в полосе про-
пускания, либо с требуемым групповым временем 
запаздывания (ГВЗ). 

Возможность получения фазочастотных характе-
ристик, близких к линейным (постоянное время за-

паздывания), зависит от типа применяемых электри-
ческих цепей. Существуют минимально-фазовые и 
неминимально-фазовые цепи. Неминимально-фазо-
вые позволяют получать фильтры с высокой линей-
ностью фазочастотных характеристик. Однако их 
практическая реализация предусматривает приме-
нение кварцевых резонаторов, дифференциальных 
трансформаторов, что приводит к ухудшению массо-
габаритных параметров изделия. 

Для минимально-фазовых цепей рабочий коэф-
фициент передачи представляет собой рациональ-
ную функцию 
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Рис.1. 

где V(P) — полином Гурвица; 
f (Р) — четный или нечетный полином. 

Для полиномиальных фильтров f(P) = 1 и, следо-
вательно, фазочастотная харктеристика определя-
ется полиномом Гурвица 

b = argV(P) ^arctg N(P) 
М(Р)' 

= arctg N(P> 
M(P)' 

(2) 

где N(P) и М(Р) — нечетная и четная части полинома 
Гурвица соответственно. 

Таким образом, для расчета фазочастотных ха-
рактеристик необходимо найти полином Гурвица. 
При аппроксимации передаточных функций линей-
ных четырехполюсников (фильтры, линии задержки, 
амплитудночастотные и фазочастотные корректоры) 
в зависимости от требований к характеристикам за-
тухания, фазы и ГВЗ используются широко извест-
ные полиномы Чебышева, Золоторева, Баттерворта 
и т.д. 

В ряде работ [2,4] анализируются фазовые харак-
теристики фильтров при аппроксимации передаточ-
ной функции различными полиномами, а в работах 
[3,5] приведены нормированные характеристики 
ГВЗ. 

Определение характеристик ГВЗ при полиноми-
нальной аппроксимации передаточной функции ли-
нейного четырехполюсника требует нахождения 
корней знаменателя выражения 

Т(Р)=-
1 

db d N Р h т = — = — a r c t g — — п. 
da, cfco * M(P)}r"" (4) 

Рассчитанные корни и коэффициенты полиномов 
Гурвица позволяют построить частотную зависимость 
ГВЗ низкочастотного прототипа тп. Так, на рис. 1а,б,в 
представлены такие характеристики для Да-0,125 дБ 
и различных значений степени п при аппроксимации 
передаточной функции полиномами Баттерворта, Ле-
жандра и Чебышева соответственно (п- степень ап-
проксимирующих полиномов). 

Заданные требования то к ГВЗ на средней частоте 
полосы пропускания т((о0) позволяют определить для 
узкополосных избирательных устройств значение 
ГВЗ низкочастотного прототипа на нулевой частоте 
(т0) и, как следствие, необходимую степень аппрок-
симирующего полинома. 

Т„ = (5) 

\ + s2Fn(P)' (3) 

где е2 = еМ а — 1 — коэффициент, характеризующий 
неравномерность затухания Да линейного четырех-
полюсника в полосе пропускания; 
Fn (Р) — аппроксимирующий полином степени п. 

Корни знаменателя (3), расположенные в левой 
комплексной полуплоскости, образуют полином Гур-
вица V(P), позволяющий рассчитать частотные ха-
рактеристики ГВЗ 

Следует обратить внимание на то, что расшире-
ние полосы пропускания приводит к уменьшению 
ГВЗ НЧ прототипа на нулевой частоте и снижению 
неравномерности ГВЗ в большей части полосы про-
пускания. 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
В ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
СЕТЕЙ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Предлагается метод быстрого определения коэффициентов чувствительности при ими-
тационном моделировании сетей массового обслуживания. Метод основан на полумар-
ковской аппроксимации процесса перемещения заявки в сети и позволяет проводить 
анализ чувствительности в каждой точке факторного пространства по точным форму-
лам аналитического дифференцирования. Применение разработанного авторами мето-
да демонстрируется на примере моделирования сети провайдера Интернет. 

Введение 

При имитационном моделировании (ИМ) слож-
ных технических и социальных систем имитацион-
ные модели часто представляют собой «агрегаты» 
разных аналитических моделей, описывающих от-
дельные структурные составляющие — подсистемы, 
объекты, фазы, операции. Способ, которым создате-
ли модели собирают воедино ее структурные состав-
ляющие, определяет,ся требованиями адекватности 
и целями моделирования. 

Характерная особенность ИМ состоит в том, что 
на всех его этапах, включая имитационные экспери-
менты (ИЭ) на компьютере, исследователь является 
активным участником ИМ. В силу сложности модели 
получение многомерного отклика в каждой точке ее 
факторного пространства (ФП) требует относитель-
но больших затрат компьютерного времени. При этом 
агрегатное устройство модели приводит к тому, что в 
разных областях ФП ее поведение существенно раз-
личается. Поэтому ФП также приобретает «агреги-
рованную» зонную структуру свойства, которые 



проявляет модель в одних областях ФП, нельзя меха-
нически экстраполировать надругие области. Это яв-
ляется закономерным отражением сложности ре-
альных моделируемых систем. 

Кроме того, информация о свойствах модели 
(системы), получаемая в отдельных точках ФП, неред-
ко бывает столь содержательна и существенна, что 
приводит к переосмыслению задач моделирования 
непосредственно в ходе ИЭ. На основе содержатель-
ной интерпретации результатов ИЭ принимаются та-
кие стратегические решения, как распознавание 
состава и специфики зон ФП, оценка адекватности 
модели в разных зонах или пересмотр задач текущего 
ИЭ. Возможности подхода к имитационным моделям 
как к «черным ящикам», в том числе возможности 
эффективного применения в ИМ универсальных 
методов оптимизации, существенно ограничены. Та-
кое положение дел повышает актуальность разра-
ботки методов анализа чувствительности, позволя-
ющих повысить информативность и сократить тру-
доемкость ИЭ при активном участии в них исследо-
вателя. 

1. Задача оптимального выбора 
числа каналов телефонной станции 

Агрегатный характер моделей, применяемых при 
оптимизации сетей массового обслуживания (СеМО), 
зонную структуру ФП и переосмысление задач на 
основе получаемых в ходе ИЭ данных можно наглядно 
продемонстрировать на задаче оптимального выбора 
числа телефонных каналов. 

Задача заключается в определении оптимального 
числа N каналов автоматической телефонной стан-
ции, приобретаемой поставщиком услуг мобильной 
связи. Эту задачу, заимствованную из [ 1 ], можно сжа-
то переформулировать следующим образом. 

В N-канальную СМО (рис.1) поступает пуассо-
новский поток заявок, который имеет интенсивность 
Х = 1,5 заявок в минуту. Если для заявки находится 
свободный канал, то она обслуживается в течение 
случайного экспоненциально распределенного вре-
мени х со средним значением хср = 2 мин. Если сво-
бодного канала не обнаруживается, то заявка полу-
чает отказ (проходит через узел 0). Требуется опре-
делить число каналов N, которое максимизирует при-
веденную прибыль /: 

f = Л(1 - р)д - Xph - e(N) - m a x , (1) 

где f - средняя прибыль в условных единицах (у. е.), 
получаемая поставщиком услуг мобильной связи в 
минуту (целевая функция), 
X = 1,5 — интенсивность входного потока заявок 
(мин"1), 
р — вероятность отказа в обслуживании, 
g — средний доход от обслуживания одной заявки (у. е.), 
Л = 1— штраф за один не обслуженный вызов (у. е.), 
e(N) — приведенная общая стоимость оборудования 
(у. е. / мин.), 
1 <N<1000. 

Приведенная стоимость оборудования e(N) пред-
ставляет собой кусочно-линейную, монотонно не-
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Рис. 2. График приведенной стоимости оборудования. 

убывающую функцию от N, которая задана своими 
узловыми значениями (табл. 1). Значения функции в 
точках между узлами (для целых N) определяются по-
средством линейной интерполяции (рис.2). 

В определении целевой функции (1) все величины 
известны, кроме вероятности р = p(N), которая зави-
сит от числа каналов N и вычисляется с помощью ими-
тационной модели. 

Средний доход д нетрудно определить по тарифу. 
Если длительность разговора х < 1 мин., то оплата 
берется за целую минуту и составляет 0,12 (у. е.); при 
х > 1 мин. оплата составляет 0,12х (у. е). Т. к. х рас-
пределена по экспоненциальному закону со средним 
2 мин., то средняя оплата за один разговор составляет 
g = 0,2656 у. е. Подставляя в (1) известные значения 
параметров Л, д и Л, раскрывая скобки и приводя по-
добные члены, получаем следующее выражение для 
целевой функции: 

/ = 0,398 - l,898-p(N) - e(N). (2) 

Поставленная задача решается в [1J с помощью 
оптимизатора OptQuest (продукт фирмы OptTek -
широко известный алгоритм поиска оптимума неана-
литических функций), в котором используются ре-
зультаты исследований новых типов метаэвристик 
(рассеянного поиска - scatter search, генетических 
алгоритмов и tabu search), и который рассматривает 
имитационную модель как «черный ящик». Оптими-
зация проводится в области N < 100 при длине прого-
нов 10000 модельных минут, завершается за 50 шагов 
и в качестве оптимального выдается решение N = 31, 
при котором прибыль / поставщика сервиса оцени-
вается величиной 0,376 у. е. /мин. 

Однако, учитывая сказанное выше о зонной струк-
туре ФП и ограниченных возможностях подхода к 

Таблица 1 
Узловые значения приведенной стоимости оборудования e(N) 

N 1 10 11 50 51 100 101 1000 

e(N) 0,01 0,012 0,013 0,05 0,05 0,08 0,08 0,3 



имитационным моделям как к «черным ящикам», 
можно усомниться в предложенном решении и 
подвергнуть его дополнительным проверкам. Ведь в 
данном случае, хотя модель имитирует довольно 
простую т е х н и ч е с к у ю систему массового 
обслуживания (СМО), она, тем не менее, агрегирует 
в свой состав и специфическую аналитику e(N), 
которая относится к я в л е н и я м иной — 
экономической — природы, и которая к тому же, 
будучи кусочно-линейной функцией, сама является 
собранным из кусков агрегатом. 

И действительно, решение задачи, полученное с 
помощью пакета OptQuest, на поверку оказывается 
неверным, и для его и с п р а в л е н и я н е и з б е ж н о 
требуется учитывать свойства отклика в разных 
зонах ФП. Ниже приводится формально правильное 
решение поставленной оптимизационной задачи, 
выявляется з о н н а я структура ФП модели, 
выполняется анализ чувствительности и уточняется 
содержательная интерпретация задачи. 

0.5 
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-0.5 

ШВ 
— msm^mk 

шшшшшшш^щш^ш 
шммтщштш^ш^щ^ 

Рис. 3. Влияние штрафа b на вид функции /(N). 

р в структуре системы (рис. 1) как бы «отсыхает». 
Прибыль в зоне мягкого риска определяется 

следующей формулой, получаемой подстановкой в 
(2) значения p(N) = 0: 

2. Имитационное моделирование 
телефонной станции 

Найденные в проверочном ИЭ при N = 1,.. . , 14 
значения приведенной прибыли f представлены в 
табл. 2. Зависимость / (N) на рис. 3 показана жирной 
кривой (Л = 1). Моделирование продублировано на 
языке GPSS-W, и полученные результаты совпали с 
результатами моделирования в AnyLogic, использо-
ванной в |1]. 

Сразу заметим, что в действительности максимум 
прибыли / доставляется значениями N = 1 0 H N = 1 1 , 
а не N = 31, как было получено универсальным опти-
мизатором OptQuest (правильное решение N = 1 0 
выдается им только после того, как мы увеличиваем 
на порядок установку длины прогона модели). 

Несложный содержательный анализ приведенно-
го на рис. 3 фрагмента зависимости / (N) позволяет 
выделить три основные зоны ФП: зону неэффектив-
ного сервиса (приблизительно до N = 6), окрестность 
оптимального решения (N = 7... 13) и зону мягких рис-
ков {13 < N< 100). 

В зоне мягких рисков вероятность р отказа в об-
служивании заявки практически равна нулю. В этой 
зоне вероятности состояний СМО (вероятности р k то-
го, что будет занято ровно к каналов) с высокой точ-
ностью аппроксимируются формулой, известной 
для СМО типа M/G/oo с бесконечным числом кана-
лов [2): 

рк = (рк/к!).е-', (3) 

где р = Axcp/N = 3 / N — коэффициент загрузки 
СМО, е = 2,71828... — основание натуральных лога-
рифмов. В соответствии с формулой (3) вероятность 
того, что в СМО будет занято более 13 каналов, сос-
тавляет лишь 3,4-10 -6. Поэтому при имитации про-
хождения через СМО десяти - ста тысяч заявок отка-
зы в обслуживании при N > 13 не встречаются и ветвь 

/ «0,398 - e(N), (4) 

а наименьшее значение прибыли в этой зоне достига-
етсяприЫ = 100исоставляет0,318у.е.вминуту (да-
же при N = 1000 прибыль оставалась бы еще поло-
жительной) . Т. к. прибыль в зоне мягкого риска сопос-
тавима с прибылью в окрестности оптимального ре-
шения, то появляются содержательные аргументы, 
которые делают формально оптимальное решение 
менее привлекательным. 

Действительно, формально оптимальное решение 
находится на границе зоны неэффективного сервиса — 
«на краю обрыва» (см. рис. 3). В нее легко можно уго-
дить вследствие небольших возмущений, связанных 
с неточным заданием параметров использованной 
имитационной модели, возможным изменением цен 
или флуктуациями интенсивности вызовов Л. В то же 
время у решений, находящихся в зоне мягкого риска, 
прибыльность почти такая же, а риск попадания в 
зону неэффективного сервиса существенно ниже. 
Это подтверждается анализом чувствительности при-
были к изменениям параметров модели. Так, измене-
ние величины штрафа h за не обслуженный вызов с 
h = 1 до h = 0 или до h = 2 почти не сказывается на зоне 
мягкого риска (рис. 3). Изменение заданной интен-
сивности Л = 1,5 на треть приводит к смещению точки 
оптимума на одну- две единицы оборудования и к из-
менению прибыли тоже примерно на треть, но не де-
лает окрестность оптимума более предпочтительной 
по сравнению с зоной мягкого риска (рис. 4). 

Таким образом, содержательный анализ, выпол-
няемый в ходе ИЭ, может приводить к решению бо-
лее обоснованному, чем формально оптимальное ре-
шение. В данном случае следовало бы рекомендовать 
поставщику сервиса закупку не формально опти-
мального числа каналов N = 1 0 или N = 11, а «доста-
точно большого» их числа, лежащего в зоне мягкого 
риска от N = 14 до N = 100. При этом конкретное чис-
ло каналов поставщик может выбирать свободно, 

Таблица 2 
Значения приведенной прибыли при N = 1,..., 14 

N 1 2 3 4 5 6 7 

f -1,036 -0 ,620 -0,268 -0,0036 0,177 0,288 0,346 

N В 9 10 11 12 13 14 

1 0,373 0,381 0,385 0,385 0,384 0,384 0,383 
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Рис. 4. Влияние интенсивности Л. 

сообразуясь со своими средствами и предпочте-
ниями. 

Рассмотренный простой пример наглядно демон-
стрирует высокую методологическую ценность для 
ИМ анализа чувствительности, проводимого совмест-
но с анализом зонной структуры ФП. 

В более сложных имитационных моделях важ-
ность такого анализа возрастает, но его проведение 
затрудняется высокой размерностью ФП и тем об-
стоятельством, что отклик представляет собой сово-
купность приближенных статистических оценок по-
казателей. При моделировании СеМО эта проблема 
может решаться с помощью разработанного авто-
рами расширенного метода редукции графовых мо-
делей. 

3. Анализ чувствительности 
расширенным методом 

редукции графов 

Метод редукции графовой модели, задающей 
полумарковский процесс движения заявок и их слу-
чайные задержки в вершинах графа, предложен Бай-
цером [3] и позволяет определять моменты (обычно 
среднее Т и дисперсию D) времени прохождения за-
явки между двумя помеченными вершинами. Фер-
рари [4] предлагает дополнить метод анализом чувст-
вительности величин Т и D к изменениям параметров 
графа, и проводить его численно методом малых при-
ращений. В работе [5] метод редукции графа расши-
рен набором подстановок и пересчетных соотноше-
ний, позволяющих при однократном выполнении ре-
дукции автоматически получать сразу все необходи-
мые КЧ, вычисленные поточным формулам аналити-
ческого дифференцирования. В работе [6] исследу-
ются возможности применения этого метода при ИМ 
сетей ЭВМ. 

Метод редукции графа заключается в последова-
тельной замене типовых фрагментов графа более 
простыми фрагментами, с таким ж е временем про-
хождения через них заявки. Пересчетные формулы, 
по которым определяются параметры вершин и дуг 
заменяющего фрагмента через параметры заменя-
емого, достаточно легко выводятся в предположении 
статистической независимости как задержек в вер-
шинах, так и случайных переходов. Обычно редукция 
завершается стягиванием графа в одну вершину, вы-
численные параметры которой Т и D являются ис-
комыми характеристиками длительности всего про-
цесса. 

Метод редукции, предложенный в (5], содержит 
расширенный набор типовых замен. Наряду со 
«свертыванием цепочки вершин», «размыканием 
петли», «параллельным объединением» и т.д. он по-

зволяет трансформировать некоторые циклы спе-
циального вида, присущие процессам в вычислитель-
ных системах и характеризуемые зависимостью пе-
реходов. Но главное, в расширенном методе редук-
ции в состав всех пересчетных формул добавлены со-
отношения, по которым вычисляются коэффициенты 
чувствительности параметров заменяющего подгра-
фа к изменениям параметров заменяемого подграфа. 
Эти дополнительные соотношения получены путем 
формального дифференцирования основных пере-
счетных формул. Они позволяют на каждом шаге ре-
дукции (с учетом правил дифференцирования су-
перпозиции функций многих переменных) вместе с 
параметрами нового подграфа определять их част-
ные производные по изначально заданным исходным 
параметрам графа. 

Таким образом, в результате редукции графа 
вместе с показателями Т и D вычисляются значения 
их частных производных по всем п параметрам исход-
ного графа (абсолютные КЧ), а также относительные 
КЧ, определяемые в виде: 

К Ь [ У А ) = K a l y A l ' V y * ' 
(Jc = 1,2; т = 1, ..., л), (5) 

где ук — к-ый выходной параметр (т. е. Тили D), 
хт — т-й исходный параметр графа (средняя задер-
жка или переходная вероятность), 
Ka[yt,jfm] = dyk/dxm — абсолютный КЧ показателя ук 
к изменениям параметра хт. 

Метод эффективно реализован написанной на 
Borland С + + программой COIN1 (Coefficients of 
INfluence - коэффициенты влияния). Она позволяет 
выполнять редукцию полных графов с отмеченными 
начальной и конечной вершинами. Программа позво-
ляет при ИМ сложных сетей осуществлять автома-
тический анализ чувствительности в каждой точке 
ФП, не используя численного дифференцирования. 
Методика ее применения иллюстрируется ниже на 
примере моделирования сети провайдера Интернет. 

4. Задача оптимизации параметров сети 
провайдера 

Рассмотрим структуру технических средств про-
вайдера, приведенную на рис. 5. За основу взята сеть 
провайдера Интернет для учреждений науки, обра-
зования и культуры г. Омска [7]. Для связи с первич-
ным провайдером используются полудуплексные ка-
налы К1 иК2. Канал К1 служит для передачи данных 
между провайдером и междугородной телефонно-те-
леграфной станцией (МТТС). Сотрудники провайде-
ра работают в локальной сети и имеют доступ в Ин-
тернет. В одном здании с провайдером находятся ор-
ганизации, сотрудникам которых также предостав-
ляется доступ в Интернет. Локальные сети этих орга-
низаций и провайдера объединены с помощью ком-
мутатора. 

Пользователи вне здания провайдера связывают-
ся с ним по выделенным линиям или коммутируемым 
каналам. Для обеспечения доступа пользователей в 
Интернет по коммутируемым каналам (режим dial-
up) провайдер имеет N1 модемов. Для постоянного 
подключения пользователей провайдер арендует N2 
выделенных линий. Трафиком, проходящим через 
провайдера, управляет магистральный маршрути-
затор. 

Требуется оценить влияние параметров системы 
на среднее время Т получения информации из Интер-
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Рис. 5. Структура сети провайдера Интернет. 

нети оптимизировать параметры технических средств 
сети. 

5. Имитационная модель сети 

Уровень детализации модели выбирается так, 
чтобы отразить процессы, которые заведомо наибо-
лее существенно влияют на показатели производи-
тельности сети. 

Моделями каналов К1, К2 и магистрального мар-
шрутизатора являются одноканальные устройства. 
Время обработки запросов на МТТС и первичным 
провайдером считается нулевым. Считается также, 
что коммутатор слабо влияет на время выполнения 
запросов, поэтому в модели он отсутствует. Моде-
лями коммутируемых каналов с модемами являются 
N1 одноканальных устройств. Моделями выделен-
ных линий с модемами являются N2 одноканальных 
устройств. 

Все пользователи локальных сетей в здании про-
вайдера являются источниками запросов на переда-
чу данных в Интернет и приемниками данных из Ин-
тернет. Пользователи генерируют запросы на сеансы 
связи. В каждом сеансе связи запускается случайное 
количество параллельных процессов. Каждый про-
цесс генерирует случайное количество запросов на 
получение данных из Интернет. Процесс генерирует 
следующий запрос только после получения ответа на 
предыдущий. Количество данных в ответе на запрос — 
случайная величина, Интернет представляется в мо-
дели как приемник запросов и генератор ответов. 

Запрос передается в Интернет через маршрутиза-
тор и каналы К1, К2. Время обработки запросов мар-
шрутизатором не зависит от их длины. Время переда-
чи запроса по каналам К1 и К2 зависит от их быстро-
действия и длины запроса. После поступления запро-
са в Интернет происходит его обработка в течение 
случайного промежутка времени. Затем генерирует-
ся ответ и определяется количество блоков в ответе. 
Первый блок ответа передается через каналы К2, К1 
и маршрутизатор пользователю. Если получен не весь 
ответ, процесс посылает в сторону Интернет блок, раз-
решающий передачу из Интернет следующего блока 
ответа. Если ответ полностью получен, процесс может 
сгенерировать новый запрос. Если лимит запросов 
для процесса исчерпан, он закрывается. Если у сеан-
са связи закрыты все процессы, он завершается. 

У всех пользователей, работающих по выделен-
ным линиям, процессы выполнения запросов претер-
певают на этих линиях дополнительную задержку. 

Пользователи, подключаемые по коммутируемым 
каналам, генерируют заявки на их резервирование. 
Если есть свободный канал, он резервируется. В про-
тивном случае пользователь получает отказ в обслу-
живании. Когда канал зарезервирован, начинается 
сеанс связи. После окончания сеанса связи канал ос-
вобождается. Сеанс связи протекает так же, как у 
пользователей, работающих по выделенным линиям. 

Для программирования модели использована 
бесплатно распространяемая студенческая версия 
GPSS-W. Моделирующая программа содержит около 
150 блоков языка GPSS. 

6. Граф процесса обработки запроса пользователя 

Процесс обработки запроса пользователя на по-
лучение из Интернет информации (страницы HTML) 
можно представить графом задержек, происходящих 
при передаче и обработке данных (на каналах связи, 
в маршрутизаторе, в Интернет). На рис. 6 представ-
лен граф обработки запроса пользователя, выходя-
щего в Интернет по коммутируемому каналу. 

Неизвестные средние задержки Т; процесса в 
вершинах! = 2, . . . , 14 и переходные вероятности Р^в 
точках ветвления маршрутов определяются с помо-
щью ИМ. В табл. 3 приводится описание задержек 
во всех вершинах графа. Возвращение блока данных 
из Интернетчерез вершины 8 — ... — 14 — 1 повторя-
ет в обратном порядке движение запроса в Интернет 
через вершины 1 — ... —7 — 8, но характеризуется 
другими значениями задержек, т. к. блоки данных, 
идущие в Интернет, обычно короче блоков данных, 
поступающих из Интернет. 

Граф с параметрами Т,и Р., найденными с помо-
щью ИМ, обрабатывается программой редукции, ко-
торая вычисляет следующие дополнительные харак-
теристики: 

— аналитическую оценку среднего Т и дисперсии 
D общего времени процесса; 

— аналитическую оценку абсолютных и относи-
тельных коэффициентов чувствительности (КЧ) этих 
показателей к параметрам Т, и Р . 

7. Описание имитационных экспериментов 

В первом прогоне модели задавались следующие 
значения основных параметров: 

— число модемов для коммутируемых каналов 
N1=5 ; 



Две последние величины случайные и распреде-
лены по экспоненциальному закону. 

Графовая модель (рис.6) с параметрами, найден-
ными в ИЭ, обрабатывалась программой COIN 1, ко-
торая выдала коэффициенты Kb[T,TJ, графически 
представленные на рис. 7. Поскольку Т является ли-
нейной комбинацией параметров Т, (при фиксиро-
ванных Р )̂ то, как следует из (5), сумма этих КЧ всегда 
равна единице. 

По данным ИЭ среднее время выполнения процес-
са Т составило 177 с, по графу - 190 с. Близость экс-
периментальной и аналитической оценок свидетель-
ствует о том, что граф удовлетворительно аппрокси-
мирует моделируемую сеть, хотя в ней задержки (и 
переходы) в общем случае не являются независимы-
ми, как предполагается в графе. 

Из рис. 7 видно, что наибольший относительный 
вклад в Т формирует параметр Т и - среднее время 
передачи данных пользователю по коммутируемому 
каналу. С этим же каналом связаны задержки в вер-
шинах 2,3,13. Провайдер не может регулировать эти 
задержки, т. к. они связаны со скоростью работы мо-
демов пользователей и количеством получаемой ими 
информации из Интернет по одному запросу, т. е. от-
носятся к внешней среде провайдера. С ресурсами 
провайдера связаны задержки в вершинах 6 и 9, так-
же сильно влияющие на Т и определяемые скорос-
тью канала К2. Увеличиваем скорость канала К2 вдвое 
(дихотомический шаг), т.е. до 1 Мбит/с. Снова выпол-

Таблица 3 
Описание задержек в вершинах графа 

Вершина Описание задержки 

Он 15 Начало процесса и конец процесса. ТОзО, Т15э0 

1 Начало захвата коммутируемого канала для передачи блока данных. Если канал свободен, происходит переход в 
вершину 3, в противном случае — в вершину 2 (канал может быть занят встречным потоком данных); Т1=0 

2 Ожидание освобождения коммутируемого канала 

3 Передача блока данных провайдеру по коммутируемому каналу 

4 Обработка блока на маршрутизаторе 

5 
Передача блока по каналу К1 (ожидание освобождения канала К1 на графе не представлено отдельной вершиной, 
т. к. оно заведомо слабо влияет на время Т выполнения запроса) 

6 Ожидание освобождения канала К2 

7 Передача блока по каналу К2 

8 Обработка запроса в Интернет 

9 Ожидание освобождения канала K2 

10 Передача блока по каналу К2 

11 Передача блока по каналу К1 

12 Обработка блока на маршрутизаторе 

13 Ожидание освобождения коммутируемого канала 

14 

Передача блока данных пользователю по коммутируемому каналу. Если при этом запрос выполнен не полностью, то 
выполняется переход к вершине 1, в противном случае - к вершине 15. Вероятность перехода к вершине 1 зависит 
от величины страницы, поступающей по запросу. 

— скорость передачи по коммутируемому каналу 
- 30 ООО бит/с; 

— скорость обработки пакетов на маршрутизато-
ре - 1000 пак/с; 

— скорость передачи данных по каналу К1 — 
1 000 000 бит/с; 

— скорость передачи данных по каналу К2 — 
500 000 бит/с; 

— максимальная длина блока данных, передава-
емого из Интернет — 80 000 бит; 

— время обработки блока данных в Интернетсос-
тавляет в среднем 1с; 

— количество информации, поступающей из Интер-
нет по одному запросу, в среднем равно 1 600 000 бит. 
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Рис. 7. Относительные КЧ, прогон 1. 
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Рис. 8. Относительные КЧ, прогон 2. 

няем ИЭ, потом программу COIN1 и получаем КЧ, 
представленные на рис. 8. 

Из второго прогона (рис. 8) видно, что теперь наи-
большее влияние на время Т оказывают задержки 
Т2, Т,3, Т14 (все — на коммутируемом канале) и за-
держка Тв, зависящая от времени обработки запроса 
в Интернет. По результатам ИМ среднее время выпол-
нения процесса сократилось до значения Т = 143 с, 
по графовой модели — до 138 с. 

Таким образом, благодаря КЧ понадобилось всего 
два прогона имитационной модели, чтобы обоснован-
но выбрать параметры сети провайдера. Близость к 
нулю коэффициентов КЬ[Т,Т6] и КЬ[Т,Т9] говорит о 
том, что в существующей внешней среде дальнейшее 
повышение скорости канала К2 практически не ска-
жется на времени Т. Ресурсные ограничения провай-
дера стали неощутимыми (задержки — невидимыми) 
для пользователей. 

Выводы 

1. Закономерным отражением сложности реаль-
ных моделируемых систем является агрегатный ха-
рактер их имитационных моделей и, соответственно, 
«агрегатная» зонная структура факторного прост-
ранства. Свойства, которые проявляет модель в од-
них зонах ФП, нельзя механически экстраполиро-
вать на другие зоны. 

2. Этим предопределяется важность интерактив-
ного участия пользователя в ходе ИЭ и целесообраз-
ность разработки соответствующих инструментов, 
поддерживающих эффективную реализацию про-
фессиональных предметных знаний пользователя и 
его общей математической культуры. Одним из та-
ких инструментов является анализ чувствительнос-
ти. Он эффективно сочетается с зонной структурой 
ФП и дает ценную информацию о тенденциях изме-
нения свойств системы в окрестностях каждой точки 
ФП, промоделированной в ИЭ. 

3. При моделировании сетей массового обслужи-
вания графовые модели являются естественным 
представлением их структуры. Интерактивная визу-
ализация графовой модели сети помогает выявлять и 
изучать важные режимные зоны ФП, характеризу-
емые появлением в сети узких мест (заторов) и/или 
«отсыхающих ветвей». (В конкретных задачах мо-
делирования сетей наглядное представление графо-
вых моделей с отображением параметров вершин и 
дуг можно реализовать, например, средствами Апу-
Logic [1], погружая в нее процедуры программы 
COIN1). При этом, как видно из описанных ИЭ, ко-
эффициенты чувствительности могут информиро-

вать пользователя о приближении моделируемых то-
чек ФП к границам области стационарности или о пе-
реходе из одной режимной зоны в другую. 

4. Стандартный расчет КЧ методом малых прира-
щений (вычислительно неустойчивым) при ИМ сетей 
практически нереализуем из-за статистической при-
роды используемых оценок показателей. Метод осно-
ванный на полумарковской аппроксимации и графо-
вом представлении процесса перемещения заявки, 
позволяет быстро вычислять оценки КЧ в каждой 
точке ФП сети по формулам аналитического диффе-
ренцирования. Он реализован программно, и его эф-
фективность в интерактивном ИЭ проверена на 
практике. 

Разработанный метод анализа чувствительности 
может быть использован и в качестве основы для 
адаптации традиционных методов планирования 
эксперимента и градиентной оптимизации к усло-
виям ИМ сетей. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ИЗБЫТОЧНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
В работе рассматриваются математические модели для расчета вероятности безотказ-
ной работы и среднего времени «жизни» искусственных нейронных сетей произвольной 
конфигурации с аппаратурной и логической избыточностью. 

Введение 

Известно, что для повышения функциональной 
надежности искусственных нейронных сетей (ИНС) 
используют раздельно или в различных сочетаниях 
аппаратурную, временную и информационную из-
быточность [ 1 ], а также логическую избыточность ис-
кусственных нейронов (ИН) сети (2], которыепо сво-
ей природе являются многофункциональными за 
счет целенаправленного изменения весов входов w. 
и порогов срабатывания Tv. Все это создает опре-
деленные трудности в решении проблем построения 
математических моделей избыточных ИНС, удобных 
для исследования и расчета их функциональной на-
дежности. 

В работе приводится метод построения вероят-
ностных моделей аппаратурно и логически избыточ-
ных искусственных нейронных сетей, который для 
случая марковских процессов, протекающих в ИНС, 
дает возможность достаточно просто описать пове-
дение искусственной нейронной сети со случайным 
потоком отказов с помощью аппарата обыкновен-
ных дифференциальных (в предельном случае - ли-
нейных алгебраических) уравнений и выразить в яв-
ном виде основные надежностные характеристики 
(вероятность безотказной работы, среднее время 
«жизни», готовность ИНС и другие), либо в числен-
ном виде при решении системы уравнений, описыва-
ющих поведение ИНС, на современных професси-
ональных ПЭВМ. 

Вероятностная модель 
избыточной, адаптивной к отказам нейронов, 

искусственной нейронной сети SA 

Адаптивной или восстанавливаемой ИНС, будем 
называть такую нейронную сеть SA, у которой в про-
цессе работы производится целенаправленное из-
менение параметров нейронов (весов входов w/ и по-
рогов Tv), преследующее цель стабилизировать ра-
боту, нейронной сети, то есть восстановить реализу-
емую сетью заданную в процессе обучения (настрой-
ки) выходную функцию F(X,,X2,...,XS), далее F(X), 
где x,(i = l,2,...,£)- входные переменные сети, при на-
личии внутренних и внешних дестабилизирующих 
факторов, например отказов ИН сети, обрыва связей 
между ними и др. 

При этом процесс адаптации может осуществ-
ляться либо дифференцированно, путем целенаправ-
ленного изменения параметров у отдельных нейронов 
сети, либо интегрально, путем одновременного изме-
нения параметров (например, порогов) у некоторой 
части или у всех ИН сети SA, и выборе такого сочета-
ния регулируемых параметров нейронов, которое 
при наличии отказов нейронов и связей между ними 
обеспечивает восстановление функциональных воз-
можностей и реализацию нейронной сетью заданной 
при настройке функции F(X). 

Дифференцированный метод адаптации нейрон-
ной сети SA в принципе позволяет использовать все 
заложенные в нее при построении ресурсы структур-
ной, логической и функциональной избыточности. 
Однако практическая реализация этого метода в нас-
тоящее время достаточно сложна. 

Интегральный принцип адаптации не позволяет 
полностью использовать весь, заложенный при про-
ектировании запас структурной и логической избы-
точности для повышения функциональной надеж-
ности сети SA, но зато его практическая реализация 
значительно проще, чем принципа, основанного на 
индивидуальном изменении параметров ИН [3]. 

Ниже излагается в общем виде метод построения 
вероятностной модели для расчета функциональной 
надежности адаптивных ИНС произвольной конфи-
гурации без ограничения принципа адаптации. По-
этому такой метод может быть использован для рас-
чета надежности нейронных сетей с интегральной 
(коллективной) и с индивидуальной адаптацией ИН 
к возникающим в сети SA отказам. 

Пусть л — количество всех возможных одиночных 
отказов у ИН, входящих в сеть SA. Процесс возникно-
вения отказов пуассоновский с параметром Я. 

Будем обозначать состояния "жизни" адаптивной 
нейронной сети SA символами ELV, где 1 - число отказов 
у ИНсети (7 = 0,1,... г - 1),а v- номер набора парамет-
ров (w j v и TJ у нейронов сети (v = 1,2,... q). Начало от-
счета наборов параметров ИН сети выбирается про-
извольно, но логично номер v = i присваивать такому 
набору, который имел место у нейронов сети после 
обучения в начальный момент времени t = 0. Сле-
дующие за этим набором в естественном порядке дру-
гие наборы параметров нейронов, обеспечивающие 
функциональную устойчивость сети SA, обознача-
ются следующими по порядку номерами v =2, 3,... 



Рис. 1. Полный граф переходов адаптивной искусственной нейронной сети. 

Состояния адаптации нейронной сети SA (восста-
новления функциональных свойств сети, заданных 
при настройке), характеризующиеся перестройкой 
параметров ИН, обозначим Ет, где 1 — число, указы-
вающее количество имевших место отказов в сети в 
предыдущем состоянии "жизни" (1 = 0,1, ...г—2). Со-
стояние "гибели" обозначим символом Е,. 

Адаптивная сеть SA из состояния "жизни" Eh, (1 = 0, 
1,... г—2; v = 1, 2,... д) в зависимости от вида очеред-
ного 1 + 1 -го отказа может перейти либо непосредст-
венно в новое состояние "жизни" Е(+1 г, либо через 
состояние адаптации Е10 - в одно из следующих сос-
тояний "жизни" Е /+1 (v* = 1, 2, ... g; v**v) либо в 
состояние "гибели" Е г . Из состояний "жизни" Е м v 
(v= 1, 2, ... g) сеть SA может перейти только в состо-
яние "гибели" Ег. 

Будем считать, что интенсивность восстановле-
ния работоспособного состояния нейронной сети SA 
после отказов ц — является постоянной для любого 
состояния Ею (1 = 0, 1,... г — 2). 

Введем обозначения: kl;l\klv
c,kfv,kj*Uv (l = 0,1,..., 

r-2;v = l,2,...,q) — коэффициенты, указывающие ка-
кая часть из (1 + 1)-кратных отказов переводит сеть 
SA, соответственно, из состояния Ejy в состояния Е1+ , 
Е10, Ег и из состояния Е10 в состояние Я, + 

Очевидно, что для каждого (1, v)-ro набора имеет 
место условие н о р м и р о в к и Jt'v+1,v + kj° + k,v = 1 , 

Граф переходов из одного состояния в другое ней-
ронной сети SA представлен на рис. 1. У дуг графа обо-
значены интенсивности соответствующих пере-
ходов. 

Обозначив р(1, - вероятность нахождения ИНС в 
соответствующем Elv состоянии "жизни", рш- веро-
ятность нахождения нейронной сети в соответству-
ющем Ею состоянии адаптации, р- вероятность на-
хождения сети в состоянии "гибели" и проведя обыч-
ные рассуждения [4], можно составить систему диф-

ференциальных уравнений состояния адаптивной 
ИНС5Л: (1) 

Рш(0 = -пЛрО1(0, 

+ М Ры.о Р/> (0> 

/ = 1,2,..., г —1, и = 1,2, ...,д 

P h ( t ) = i ^ ( n - i ) A P j t ) - m M 

] = 0,1,..., г-2 

р'га)=^к,(п-1)яР1м+рг, 
Ы О 1=1 

с начальными условиями р0|(0)=1, р,Д0)=0 

( l S ^ r - l , l < v < g ) , pflj(0)=0 ( 0 < f < r - 2 ) . 
Общее число уравнений в системе (1) равно 

[/v + ( r - l )+2 ] . Из совместного р е ш е н и я первых 
(lv + г) уравнений определяется вероятность нахож-
дения сети SA в состоянии "жизни" 

^ ) = P o , ( o + z ipnit), 
1=1 1=1 

и вероятность нахождения сети в состоянии адап-
тации 

v(0=fPM 
ыо 

а из последнего уравнения определяется вероятность 
"гибели" сети рД() . 

На практике при расчете надежности адаптивных 
сложных по конфигурации, содержащих большое 



Рис.2 Упрощенный граф переходов адаптивной искусственной нейронной сети. 

число нейронов, ИНС в соответствии с системой 
уравнений (1) возникают технические трудности, 
связанные с большой трудоемкостью при определе-
нии коэффициентов kj*u',kj°,k{v , k j и усложняет-
ся процесс расчета функциональной надежности 
сети SA, что является следствием большой детализа-
ции рассмотренной модели состояний нейронной се-
ти, приводящей к значительному увеличению числа 
уравнений в системе (1). 

Количество состояний адаптивной нейронной се-
ти SA а следовательно, указанных выше коэффициен-
тов и дифференциальных уравнений, может быть 
значительно уменьшено, если построить модель адап-
тивной ИНС, в которой отдельно не учитывать веро-
ятности нахождения сети 5Л с /отказами (/ = 1,2,..„г-1) 
в каждом из состояний, характеризуемых v -ми 
(v = l,2,...,q) наборами параметров искусственных 
нейронов, а учитывать их интегрально, оставив в мо-
дели адаптивной ИНС лишь вероятности нахождения 
ее в состояниях, характеризуемых наличием 1 отказов 
в нейронной сети. При таком условии каждые q сос-
тояний Е„,Е,2 Е,ч (7 = 1,2,..., г -1 ) сети объединяются 
водно Е, - состояние "жизни" с / отказами. 

Обозначив теперь состояния адаптации нейрон-
ной сети SA символами Е,_м , а состояние "гибели", 
как и прежде, - Ег, получим новую, более простую, 
модель переходов адаптивной ИНС SA, представлен-
ную графом на рис. 2, с указанием у дуг графа соот-
ветствующих интенсивностей переходов из одного 
состояния в другое. 

Смыслновыхкоэффициентов к, и к' (/ = 0,1,...,г-2) 
нетрудно понять из сопоставления графовых моде-
лей на рис. 1 и рис.2: 

к/ - h• < К = S^.^i, -

Вероятности нахождения адаптивной ИНС в сос-
тояниях Е, и обозначим соответственно pt(t) и 
Ри*i(0- Тогда система дифференциальных уравне-
ний, описывающих поведение для указанных на гра-
фе (рис.2) состояний адаптивной нейронной сети SA 
запишется в следующем виде 

р ; (0=-плр„(0 , 

p;(t)= k,Jn - 1 + 1)Лр,_,(0+/ф,-и( ')-(л - l)Ap,(t), 

/ = 1,2 г-1, (2) 

p'uJt)=*; (п-})л р,(0~м р,.м (t), 

/ = 0,1,...,г-2 

р\(J) = l(l-к,-к'\п~l)Xp]{t)+ р (О, 
1=0 ' 

с начальными условиями р0 (0 )= 1, р , (0)= 0 (1< i < г — 1), 
P,.w(0) = 0 (0 < £ < г - 2) . 

Данная система (2) содержит 2туравнений. Из со-
вместного решения первых (2г-1) уравнений опре-
деляется вероятность нахождения сети SA в состо-
янии "жизни" 

^ ( 0 = Р о ( 0 + Х > , ( 0 . 
(=1 

и вероятность нахождения сети в состоянии адап-
тации 

v ( 0 = E РыМ 
ыа 

а из последнего уравнения определяется вероятность 
ее"гибели". 

При расчете вероятности безотказной работы и 
вероятности нахождение нейронной сети SA в состо-
янии адаптации следует пользоваться стандартными 
программами для решения систем линейных диф-
ференциальных уравнений. 

При изложении метода расчета надежности адап-
тивных ИНС молчаливо полагалось, что вероятность 
отказа системы контроля и адаптации равна нулю. 
Такое предположение справедливо в том случае, ког-
да сложность структуры нейронной сети, обслужи-
ваемой системой адаптации, не менее чем на порядок 
превышает сложность последней. В противном слу-
чае конечная надежность системы контроля и адап-
тации должна учитываться. 

Процесс адаптации, как указано выше, сводится 
к соответствующему изменению параметров у ИН се-
ти. Изменение производится до тех пор, пока не будет 
найден набор параметров, обеспечивающий задан-
ное при обучении функционирование сети SA при на-
личии накопившихся к этому времени отказов, либо 
нейронная сеть перейдет в состояние "гибели". 

По найденным из системы уравнений (2) значени-
ям p,(f), / = 0,1,..„г-1 можно рассчитать по извест-
ным правилам (5] среднее время "жизни" адаптивной 
искусственной нейронной сети 5Л: 

г-1 
т = 1 т „ 

ыо 



где Т, - среднее время работы нейронной сети между 
]-м и (1 + - м отказами искусственных нейронов. 

Не представляет сложности определить готовность, 
т.е. вероятность нахождения рассматриваемой ИНС 
SA в работоспособном состоянии, из формулы: 

W ^ I p i W , (3) м 

и среднюю готовность нейронной сети SA за время 
работы 0 < г , равную 

, (4) 
° ыо 

а также другие надежностные характеристики адап-
тивной искусственной нейронной сети SA. 

Вероятностная модель 
избыточной искусственной нейронной сети S„ 

В данном разделе работы рассматривается аппа-
ратурно избыточная (например, функционально ус-
тойчивая логически стабильная к отказам ИН [6]) ис-
кусственная нейронная сеть SB при условии, что пос-
ле обучения (настройки, синтеза) в процессе работы 
конфигурация нейронной сети и параметры искус-
ственных нейронов (веса входов Wj и пороги сра-
батывания Ту) целенаправленно не изменяются. В про-
цессе функционирования ИНС SB, входящие в нее 
нейроны, а также входы и выходы ИН подвержены 
случайным изменениям (обрывам, коротким замыка-
ниям, параметрическим отклонениям Wj и и т . п ) 
под воздействием внешних или внутренних факто-
ров, что может привести к изменению конфигурации 
сети, логики работы отдельных групп нейронов, к па-
раметрическим и катастрофическим отказам отдель-
ных ИН, а в конечном итоге - к отказу нейронной сети 
5В в целом, то есть к прекращению выполнения сетью 
заданных при настройке функций. 

Таким образом полагаем, что избыточная искус-
ственная нейронная сеть SB функционирует безот-
казно до тех пор, пока в результате накопления в ней 
отказов ИН и связей между ними не будет израсходо-
ван соответствующий ресурс ее надежности, зало-
женный в процессе формирования архитектуры и 
обучения (настройки) сети. 

Построение математической модели для анализа 
и расчет функциональной надежности ИНС SB будем 
вести исходя из аналогичных сделанным выше пред-
положений. Любая нейронная сеть SB, предназначен-
ная для реализации функции F(xux2,...,xs), СОСТОИТ 

из Л/искусственных нейронов произвольного типа и 
сложности, отказы которых равновероятны, статис-
тически независимы и имеет место экспоненциаль-
ный закон распределения времени между отказами. 

Под действием очередного отказа ИНС 5В пере-
ходит из состояния с большим ресурсом надежности 
либо в состояние с меньшим ресурсом надежности, 
либо в состояние отказа. Обратные переходы невоз-
можны, так как по условию задачи интенсивность 
восстановления р = 0 для рассматриваемой модели 
ИНС SB. Сделанное предположение о простейшем 
потоке отказов ИН в нейронной сети справедливо для 
внезапных отказов в период нормальной эксплуата-
ции и соответствует современной доктрине теории 
надежности. 

Пусть п - количество всех возможных одиночных 
отказов у N нейронов сети SB, не приводящих либо 
приводящих ИНС к отказу в указанном выше смыс-

ле. Такая сеть может находиться в конечном числе 
состояний (соответственно числу отказов) Е„, £,,..„ 
Е,,..., Е г , (г<п),гье через Е, обозначено состо-
яние, в котором у нейронов сети имеется I отказов. 

Состояние Е0, £,,..., Ег_, назовем состояниями "жиз-
ни" , так как, находясь в любом из них, сеть SB без оши-
бок, оговоренных при обучении (настройке), реали-
зует заданную функцию F(X). Состояние Е, будем, 
как прежде, называть состоянием "гибели", если на-
ходящаяся в нем сеть SB реализует функцию F'(X) 
значение которой выходит за установленные при обу-
чении (настройке) допустимые пределы, на одном 
или нескольких наборах значений входных перемен-
ных {xvx2,...,xs}. 

В соответствии со сделанными ранее замечаниями 
поведение рассматриваемой нейронной сети, описы-
ваемое марковским процессом, характеризуется сле-
дующим образом. Если в момент времени t сеть 5В 
находится в состоянии Е, fl < г-1), то за последую-
щий промежуток времени cit она с вероятностью 
р„ = к,(п- l)Adt может перейти в состояние Ем (то 
есть у нейронов сети произойдет еще один отказ, не 
приводящий к "гибели" сети SB), с вероятностью р п = i 
= (l-k,)(n-i)Adt можетперейти в состояние "гибе-

ли" Ег н е в е р о я т н о с т ь ю pl3=l-(n-l)Adt может 
остаться в состоянии Е, Перечисленные вероятности 
переходов ИНС составляют полную систему собы-

3 
тий, то есть = 1. 

ы 
Если же в момент времени t нейронная сеть нахо-

дится в состоянии Ег_,, то за последующий промежу-
ток времени dt она с вероятностью pr.[A = kr_tx 
х ( п - г + \)А может перейти в состояние "гибели" Ег и 
с вероятностью Pr-t,2 =1-(п-г+1)1 остаться в состо-

2 

янии Ег_,. При этом u =1. 

В приведенных обозначениях: А - интенсивность 
отказов компонентов нейронов сети SB, а к, - коэф-
фициент, показывающий какая часть из общего чис-
ла всех (1 + 1) - кратных отказов переводит сеть 5В из 
состояния "жизни" Е, в состояние "жизни" Е ы . То 

есть к, = -^ j - , 1 = 0,1,..., г - 1 , где m, - количество отка-
жи 

зов кратности 1 +1, переводящих нейронную сеть из 
состояния Е, в состояние Ем, а С^*' - число сочетаний 
изппоЛ-1. Очевидно,что 0 < к , <1 для 1 = 1,2,..., г-2, 
а = 0, поскольку jnr_, = 0. 

Обозначив через pt(t) вероятность нахождения 
ИНС SB в состоянии Е, (1 = 0,1,...,г), легко построить 
граф состояний, описывающий поведение рассмат-
риваемой нейронной сети SB, который представлен 
на рис. 3. У дуг графа указаны интенсивности перехо-
дов из одного состояния в другое. 

Система дифференциальных уравнений состо-
яния нейронной сети 5В запишется в следующем виде: 

p'0(t)=-nAp0(t), 

р\ (0 = V , (n-l + \)APl_Xt)~(n-l)Ap,(t), (5) 

/ = 1,2,.. „ г -1 , 

)=0 

Начальными условиями при решении системы урав-
нений (5) являются 



Рис. 3. Граф переходов искусственной нейронной сети. 

р„(0)=1, р,(0)=р2(0) = ... = р г(0)=0. (6) 

Решая систему уравнений (5), можно легко опре-
делить P(f) - вероятность безошибочной реализации 
нейронной сетью требуемой функции F(X) (вероят-
ность безотказной работы) за время f, то есть вероят-
ность "жизни" сети 

р « ) = Р „ ( 0 + 1 Р,( о 
1=1 

и вероятность "гибели" сети за время t 

Q(0 = P, ( 0 = 1 " PW-

Решение системы уравнений (5), ввиду ее просто-
ты, при начальных условиях (6) может быть представ-
лено аналитически следующим образом: 

Р о ( 0 = е 
•л Xt 

/-1 I 1 -(n-m)AI 
Р | ( 0 = * . * , . . . * м П ( п - 0 1 П - — -1=0 т=0 1=0 т 

(7) 

т = 1 
Л 

< г-1 1-1 I 
1 + £ П *(п-/)Х ( л - т ) П ( m ~ J ) J=n 

1 = 1,2,..„г-1 

Используя систему (7), можно легко рассчитать 
для любого t функциональную надежность ИНС 5„, 
то есть вероятность достоверной реализации задан-
ной функции Р(Х) нейронной сетью при наличии от-
казов кратности 1 < l < г-1. 

Пользуясь известными в теории надежности ме-
тодами [5], можно получить, используя систему (7), 
аналитическое выражение для определения средне-
го времени "жизни" неадаптивной ИНС SB любого 
типа и конфигурации 

справедливое для любого г, а также формулы для го-
товности К,SB (t) и средней готовности К к п (в) по ана-
логии с (3) и (4) соответственно. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
СКРЫТОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЭВМ 
В настоящее время существуют порядка десяти различных систем идентификации поль-
зователей ПЭВМ. Их применение на практике ограничивается не достаточно приемле-
мыми показателями распознавания пользователей. В данной работе рассматривается 
способ повышения эффективности идентификации пользователей путем создания ком-
плексированной системы, использующей три независимых признака человека: тремор, 
клавиатурный почерк, голос. Разработанная методика распознавания пользователей в 
процессе экспериментов позволила идентифицировать 50 пользователей с уровнем 
ошибок первого и второго рода - 0,01 %. 

Широко применяемые способы распознавания 
пользователей ПЭВМ основаны на использовании па-
ролей, смарт-карт, электронных ключей и т.д. Техно-
логии преодоления таких преград, разработанные в 
последнее десятилетие, хорошо известны. Поэтому 
актуальность задач повышения надежности автома-
тической идентификации зарегистрированных поль-
зователей и обнаружения вторжений незарегистри-
рованных лиц при взаимодействии с терминалами 
распределенных сетей продолжает расти. 

Технологии последних лет, направленные на ре-
шение таких задач, основаны на использовании ста-
тических признаков субъектов (отпечатки пальцев, 
изображение сетчатки глаза, форма ладони и т.д.). 
Основная линия критики этого направления — не 
обеспечивается скрытость процесса идентифика-
ции, процедуры съема информации настораживают 
«чужого» и вызывают неоднозначное отношение у 
«своих». 

Переход к алгоритмам идентификации человека 
по его динамическим характеристикам (особенности 
произношения и написания паролей, ввод их с клави-
атуры и т.д.) позволяет снять обозначенную пробле-
му «обеспечения скрытости». Но порождает новую — 
надежность идентификации лиц недостаточна в це-
лом ряде приложений, Вот вывод фундаментального 
издания 2000 года «Специальная техника и информа-
ционная безопасность» (1 ]: «Задача диагностики лич-
ности по речи в настоящее время корректно сущест-
вует только в постановочной части. ... Нанастоящем 
этапе развития криминалистической фоноскопии 
надежды на эффективное решение диагностических 
задач почти призрачны». 

Направление по созданию систем распознавания 
дикторов по особенностям речевого сигнала сформи-
ровалось более 40 лет назад. Количество опублико-
ванных работ по данному направлению уже в начале 
80-х годов превысило тысячу. Аналитические обзоры 
публикаций позволили сделать крайне важный вы-
вод. Наиболее информативные признаки (характер 
спектральной плотности звуков, плотность перехо-
дов речевых сигналов через нуль и т.д.) при последо-
вательном применении позволяют резко увеличи-
вать надежность распознавания. Однако после дос-
тижения границы в 90% затраты на увеличение по-
следующей доли процента резко растут, включение 

в процесс идентификации новых признаков стано-
вится все более дискуссионным. Эта закономерность 
имеет общий характер и проявляется в любой из из-
вестных автору предметных областей. Новые приз-
наки оказываются коррелированны с базовыми и их 
применение обеспечивает незначительный прирост 
надежности распознавания. 

В каком-то смысле аналогичная ситуация наблю-
далась в измерительной технике в 60-70-х годах XX ве-
ка. Внутренние нормы датчика определяют достижи-
мую границу точности измерения при заданной ди-
намике изменения регистрируемых величин. Сущес-
твенное увеличение точности удалось достичь через 
измерение интересующей величины несколькими 
независимыми датчиками и применением соответст-
вующей процедуры обработки полученных данных 
[2]. Такой подход получил название технологии комп-
лексирования, реализующей известный принцип на-
копления в теории обнаружения сигналов. 

Число независимых динамических признаков вза-
имодействующего с ПЭВМ оператора ограничено. 
Прежде всего следует выделить особенности так на-
зываемого клавиатурного почерка. Печатание текста 
с использованием клавиатуры характеризуется ра-
ботой 20 мышц плечевого пояса на каждой руке. Че-
ловек не может сразу выполнить сложные движения. 
По современным представлениям в процессе обуче-
ния он подбирает удачные решения поставленной за-
дачи и запоминает их путем неоднократных повторе-
ний (тренировок) [3]. Программы управления мышца-
ми запоминаются в подсознательной сфере, запуска-
ются сознанием и реализуются автоматически. Каж-
дый индивид находит свое решение задачи управле-
ния — вот идеологическая основа методов идентифи-
кации личности по динамике воспроизведения быст-
рых подсознательных движений. 

Алгоритм идентификации личности по клавиатур-
ному почерку заключается в следующем. На стадии 
обучения (построения эталонного описания субъе-
кта) пользователю предлагается набрать определен-
ную фразу (пароль) п раз. При вводе фразы система 
фиксирует интервалы времени между нажатием оче-
редной и отпусканием предыдущей клавиши t и об-
щее время набора фразы Т. Интервалы между нажа-
тиями клавиш зависят от времени набора фразы, по-
этому к выбранным признакам (t.. i = 1..m rn — число 
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Рис. 1. Динамика формирования вероятностей гипотез. 

Рис. 2. Динамика формирования вероятности. 

сочетаний клавиш в пароле) применялась операция 
нормирования, вследствие чего были получены не за-
висящие от времени набора характеристики пользо-

вателя 
£, f2 L 
J4 I у f 

Применив критерий согласия Пирсона х 2 для про-
верки гипотезы о виде распределения вероятностей 
амплитуд сигналов печати на клавиатуре, был сделан 
вывод о «нормальности» этих распределений. 

Проведенное исследование показало независи-
мость признаков, это снимает ограничения на ис-
пользование формулы гипотез Байеса при решении 
задачи идентификации пользователей ПЭВМ по осо-
бенностям клавиатурного почерка. Формула имеет 
вид 

Р{И,)Р{х\н,) 

На первом шаге априорные вероятности гипотез 
Р(Н,) Р(НК) берутся равными 1/к. Условные плот-
ности вероятностей значения признаках для j-й гипо-
тезы рассчитывается по нормальному закону: 

1 

где P(x/Hj) — вероятность гипотезы Н( при поступле-
нии на вход решающего устройства признака вели-
чиной Xjp Р(Н) — априорная вероятность осущест-
вления гипотезы Hj, Р ( х / К ) — апостериорная веро-
ятность признака х,для j-й гипотезы, к. — число заре-
гистрированных пользователей. 

Количество зарегистрированных эталонов соот-
ветствует количеству первоначально выдвигаемых 
гипотез к о принадлежности предъявленного образ-
ца к какому-либо эталону. 

где т 1 и a i — математическое ожидание и средне-
квадратичное отклонение i'-й ячейки эталона соот-
ветствующей ему гипотезы. Решение принимается 
на последнем шаге в пользу той гипотезы, для которой 
апостериорная вероятность оказывается большей. 

Нам удалось оценить информативность «клави-
атурного почерка» для целей идентификации опера-
торов ПЭВМ. На рис.1 приведен пример изменения 
вероятностей гипотез при вводе пароля «Любят роди-
ну не зато, что она велика, а зато, что своя». Номера 
признаков на рис,1 соответствуют сочетаниям кла-
виш (лю, юб,..., оя). Процесс формирования вероят-
ности лидирующей гипотезы представлен на рис. 1 
жирной линией, тонкими линиями - всех остальных. 

Масштабное исследование данного направления 
идентификации операторов путем увеличения их 
числа и увеличения длины и содержания паролей по-
зволило нам оценить предельные оценки: из 100 поль-
зователей с установившимися навыками работы с 
клавиатурой вероятность правильного распознава-
ния составила 0,98. Это предельная цифра. 



Другой динамический признак — особенности 
произношения пароля. Число работ, посвященных 
этому направлению, чрезвычайно велико. Для реше-
ния поставленной задачи в качестве признака дикто-
ра мы использовали устойчивость кривых гласных 
звуков. Установлено, что коэффициенты корреляции 
между кривыми, отражающими гласные звуки в па-
роле, составляет для одного диктора в среднем 0,8, 
для разных дикторов — 0,3. Свертка текущего сиг-
нала пароля с эталонами разных гласных идентифи-
цируемых дикторов позволяет построить процедуру 
их идентификации с использованием теории статис-
тических решений. Финальные вероятности принад-
лежности дикторов определяются в конце произно-
шения пароля. Получаемые кривые подобны кривым 
на рис. 1 и при длинных реализациях фраз достигают 
уровня правильного распознавания -0,96. 

Последний из использованных нами динамичес-
ких признаков — особенности тремора при обводе 
паролей. Точная обводка представленного на экране 
монитора пароля (мышью, световым пером и др.) не-
возможна. Отклонения при обводе от эталонной запи-
си характеризует быстродействие и точность систе-
мы управления двигательными навыками. Коэффи-
циент корреляции кривых отклонений одного поль-
зователя в среднем превышает 0,8, для разных — пад-
ает до 0,15. Использование технологии проверки ги-
потез Байеса для распознавания пользователей «по 
тремору» также имеет предел на уровне 0,96 и даль-
нейшее повышение этой цифры сопряжено с боль-
шими затратами. 

Есть основание полагать, что все перечисленные 
признаки пользователей ПЭВМ независимы и при-

менение их совокупности позволит с меньшими за- i 
тратами повысить надежность распознавания. 

Переложив теорию комплексирования датчиков 
в сферу распознавания образов, мы получили теоре-
тическую базу для реализации комплексированной 
системы идентификации. 

Путем последовательного применения трех неза-
висимых признаков пользователя ПЭВМ, вероят-
ность распознавания былаповышена с 98% до 99,9%. 
На рис.2 представлен график динамики вероятности. 

Разработанная методика идентификации пользо-
вателей в комплексированной системе распознава-
ния, в процессе экспериментов позволила идентифи-
цировать 50 человек с уровнем ошибок первого и вто-
рого рода менее 0,01%. Подобная цифра достаточна, 
чтобы удовлетворить потребности большинства по-
требителей такого рода устройств. 
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ОЦЕНКА ЦВЕТОВОГО ОХВАТА 
СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ ПОСРЕДСТВОМ 
ОБЪЕМА ТЕЛА ОХВАТА ЦВЕТОВ, 
ВЫЧИСЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УТОЧНЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
ЦВЕТОВЫХ РАЗЛИЧИЙ 
На основе анализа тенденций развития печатающих устройств указывается на необходи-
мость введения в терминологию современной полиграфии понятия «система печати» и 
приводится определение этого понятия. Предложено оценивать цветовой охват цвето-
воспроизводящих систем, и в частности систем печати, в дополнение к существующим 
методам посредством объема тела охвата цветов, вычисленного с использованием уточ-
ненных функций цветовых различий AEg0 (CIE-2000). Приведена методика расчета. 

В настоящее время в полиграфии помимо класси-
ческих способов печати широко используется значи-
тельное число относительно новых типов печатаю-
щих устройств, таких как цифровые печатные маши-
ны, лазерные и светодиодные принтеры, струйные и, 
в том числе, твердочернильные принтеры, термосуб-
лимационные и термотрансферные принтеры, цвето-

! пробные печатающие устройства с имитацией раст-

ра и др. Указанные печатающие устройства реализу-
ют различные способы переноса изображения на за-
печатываемый материал и, соответственно, исполь-
зуют различные типы и число красящих материалов. 
При этом следует отметить, что для всех способов пе-
чати (классических и утвердившихся на полиграфи-
ческом рынке за последние 20-30 лет) имеет место 
тенденция к тому, что подготовка данных (текстовой 



и изобразительной информации) и собственно печат-
ный процесс носят все более или полностью цифро-
вой характер. 

В этой связи в современной полиграфии, по наше-
му мнению, назрела необходимость введения терми-
на «система печати». Система печати — это совокуп-
ность технических и технологических средств подго-
товки печати и непосредственно печати — от ориги-
нального изображения до печатного оттиска. 

Например, при печати изображения на струйном 
принтере — это файл некоторого изображения, про-
грамма, направляющая его на печать, цветовые уста-
новки в данной программе, цветовые установки в 
управляющей программе принтера, цветовые про-
фили принтера, непосредственно устройство печати 
(принтер), красящие материалы (чернила струйного 
принтера), бумага, на которой производится печать, 
условия высыхания отпечатанного оттиска и т.п. 

Этот термин применим к характеристике как спо-
соба печатания вообще, например, система струйной 
печати - как средство получения изображения, так 
и по отношению к реально эксплуатируемой системе 
печати в конфигурации: компьютер — программное 
обеспечение — настройки — красящие материалы — 
принтер, конкретного модельного и ассортиментного 
рядов (соответственно для устройств и материалов) 
и уровней (версий) программного обеспечения. 

Это относится и к системам классических спосо-
бов печати, где в воспроизведение цвета вносят свой 
вклад «аналоговые» процессы, например, экспони-
рование и обработка печатной формы, установки пе-
чатной машины, такие как настройка красочного ап-
парата, давление натиска и т.п. 

Совершенно очевидно, что при всем многообразии 
используемых способов печати каждый тип устрой-
ства воспроизводит цвета по-разному. Воспроизве-
дение цветов устройством печати можно откоррек-
тировать, используя, например, цветовой профиль. 
Максимальное ж е количество цветов, воспроизводи-
мое определенной системой — цветовой охват — яв-
ляется одним из ее основных атрибутов и остается 
неизменным. 

Здесь необходимо отметить, что практическое 
значение имеют не максимально возможное количест-
во воспроизводимых уровней градации цвета (т. е. 
дискретных «цветовых сигналов»), а количество вос-
производимых системой цветов, различаемых наб-
людателем по цветовому тону, насыщенности и свет-
лоте. 

Из наиболее распространенных способов отобра-
жения и сравнения цветовых охватов цветовоспроиз-
водящих систем можно выделить следующие: 

— по диаграмме ху (система С1Е XYZ-1931); 
— по диаграмме а'Ь* (система CJEL'a'b'-1976); 
Цветовой охват системы отображается на указан-

ных диаграммах в виде области, ограниченной лини-
ей, представляющей собой совокупность проекций 
точек тела охвата цветов на плоскость диаграммы ху 
или а'Ь'. 

При оценке цветового охвата по диаграммам цвет-
ности таковые являются неполными, поскольку не 
учитывают я р к о с т н ы х (светлотных) показателей 
цвета. 

Например, надиаграмме х у цвет при достаточной 
близости к спектральному по цветности может быть 
настолько темным, что будет восприниматься как 
черный. Кроме того, система ЛУ2неравноконтрастна 
и, следовательно, невозможно определить количест-
во различаемых человеком цветов в какой-либо части 
пространства, 

щ ' t p l 

Рис. 1, Тело охвата цветов в пространстве L'a'b' 
и его проекция на диаграмму цветности а'Ь'. 

Диаграмма а'Ь' — проекция пространства L'a'b' 
(наиболее равноконтрастного на сегодняшний день) -
обеспечивает большую равномерность различаемых 
цветов, однако и она не учитывает светлоты. 

Наиболее точно цветовой охват можно оценить, 
используя тело охвата цветов в пространстве L'a'b' 
(рис. 1), где существует принципиальная возможность 
сравнения тел охвата цветов различных цветовоспро-
изводящих систем. При этом можно определить об-
ласти цветов, воспроизводимых одной системой и не-
воспроизводимых другой. 

Сравнивать тела охвата цветов в пространстве 
L'a'b'двух систем можно многими способами: 

— оценивать вхождение одного тела охвата в дру-
гое, большее; 

— оцениватьпо проекции а 'Ь ' вхождение одного 
тела охвата в другое (здесь, как у ж е отмечалось, не 
учитывается светлота, и, следовательно, картина 
сравнения будет неполной, т. к. одна система может 
воспроизводить цвета той ж е цветности, но недоступ-
ные по светлоте для другой системы); 

— субъективно-визуально оценивать части одно-
го тела охвата, не входящие в другое (при этом можно 
приблизительно предсказать область цветов, невос-
производимых одним из устройств) и др. 

Авторами разработан и предлагается для исполь-
зования при оценке цветовоспроизведения, в част-
ности систем печати, метод, дополняющий существу-
ющие. Метод оценки цветовоспроизведения систе-
мы заключается в численной характеристике объема 
тела охвата цветов в единицах ДЕ цветового простран-
ства L'a'b'. 

Причем чем точнее вычисляются цветовые разли-
чия ДЕ, тем более точно результат вычислений будет 
согласовываться с цветовосприятием человека. 

Примечательно, что объем тела охвата цветов, вы-
численный с использованием функции цветовых раз-
личий, будет объективно описывать количество раз-
личаемых человеком цветов, воспроизводимых дан-
ной системой. 

Для увеличения точности оценки вместо устарев-
шей функции ДЕ целесообразно использовать функ-
цию ДЕ00, принятую в 2000 году Международной 
комиссией по освещению и на сегодня наиболее точ-
но описывающую цветовые различия. В этом случае 
объем цветового охвата системы будет в большей сте-
пени объективно описывать количество различае-
мых человеком цветов. 

Объем тела охвата цветов, вычисленный с исполь-
зованием функции цветовых различий ДЕ00, может 
использоваться для: 

— сравнения печатающих устройств по цветово-
му охвату; 

— регулировки настроек управляющих программ; 
— определения оптимальных настроек печатных 

машин; 

I 



Таблица 1 
Величины элементарных объемов 

для оценки объема тела охвата цветов воспроизводящей системы 
в единицах ДЕ и ДЕИ 

в различных областях цветового пространства CIE Lab - 1976 

Цвета 

Координаты опорных точек 
элементарного объема 

Величина 
элементарного 

объема 
в единицах 

ДЕ, 
VJAE) 

Промежуточные данные 
и величина V„ (ДЕМ) 

элементарного объема 
в единицах AE„, 

начальная конечная 

Величина 
элементарного 

объема 
в единицах 

ДЕ, 
VJAE) 

1\ а*. ь \ а"2 ь \ ЛЕа,,.. ДНоо. Л^ь- V J A E J 

Красный 70 42 55 71 43 56 1 0,769 0,497 0,410 0,157 

Красный, малонасыщенный, 
темный 50 10 10 51 11 11 1 0,999 0,928 0,749 0,695 

Оранжевый, 
темный 

30 20 95 31 21 96 1 0,778 0,532 0,213 0,088 

(L'j, a\,b".J 

(L'„a-„b-,). (L'„ a' : ,b' |) 

Рис. 2. Элементарный объем в пространстве L'a'b' 
(AL'xAa'xAb'= lx lx l ) . 

Величина каждого из элементарных объемов в единицах АН 
также равна единице. 

— корректировки рецептур красящих матери-
алов (красок, тонеров, чернил и т.п.); 

— к о р р е к т и р о в к и цветовых п р о ф и л е й печата-
ющих устройств; 

— определения оптимальных режимов процесса 
изготовления печатных форм и т.п. 

Для реализации задачи нахождения объема тела 
охвата предлагается следующая методика числен-
ного интегрирования. 

Тело охвата в пространстве L'a'b' разбивают на 
множество элементарных объемов (кубов размером 
ДЬ'хДа'хДЬ" = 1x1x1, рис. 2) и вычисляют величину 
VM каждого из них в единицах ДЕ^ 

у , л ( А Е о о ) = Д Е о о г х Д Е о о а - х А Е о о ь -

где ДЕМL. = AEM (L*,, a*,, b", ; L ' v a*,, b*,), 
A * W = AE 0 0 (L ' , ,a - , ,b ' 1 ; L*,, a*2, b \ ) , 
ДЕооь- = AE00(L-,, a*,, b", ; L",, a*,, b"2), 
а общий объем тела охвата цветов определяется сум-
мированием элементарных объемов Уэл при условии 
их принадлежности к телу охвата. 

Разбивать тело охвата на элементарные объемы 
предлагается именно для вычисления объема в еди-

ницах ДЕ00, так как функция ДЕ00 в различных частях 
пространства L'a'b' неоднородна. 

Табл. 1 иллюстрирует эту неоднородность на не-
скольких примерах. Элементарные объемы, вычис-
ленные по функции ДЕ, были бы во всех случаях рав-
ны единице. Замена функции цветовых различий ДЕ 
на более точную — ДЕ^ — дает иной результат, иногда 
отличающийся на порядки. 

Примечательно, что дальнейшее уточнение функ-
ции цветовых различий не отразится на алгоритме вы-
числения объема. Изменения вносятся лишь в фор-
мулу цветовых различий, и, имея данные, описыва-
ющие тело охвата цветов, можно в любой момент оп-
ределить его объем, используя новую, более точную 
формулу. 
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ВНУТРИГОДОВАЯ СТРУКТУРА 
КЛИМАТИЧЕСКОГО СКЛОНОВОГО СТОКА 
В УСЛОВИЯХ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ 
В СРЕДНИЙ ГОД 
В работе приведены результаты исследования внутригодовых и территориальных зако-
номерностей климатического склонового стока для территории Западной Сибири. Тер-
риториальные закономерности распределения стока по месяцам и сезонам среднего 
года представлены в виде электронных карт, выполненных в ГИС MAPINFO. 

Одной из основных проблем инженерной гидро-
логии является проблема точного количественного 
определения элементов водного баланса речных во-
досборов: атмосферных осадков, склонового стока 
воды и суммарного испарения с земной поверхности. 
Но если первые два элемента поддаются достаточно 
точному измерению, то измерить невидимые потоки 
водяного пара с разнородных поверхностей — полей, 
лесов, болот — всегда было сложнейшей и до сих пор 
неразрешимой задачей. Вследствие этого в 50-60-е го-
ды прошлого века решалась проблема разработки 
расчетных воднобалансовых методов для их опреде-
ления [4]. 

Методика подобных расчетов, предложенная в 
свое время В.С.Мезенцевым [1] и откорректирован-
ная И.В.Карнацевичем [2,3], была апробирована ими 
на ограниченном количестве метеостанций Западной 
Сибири. Приведенные в их работах построенные 
вручную карты элементов водного и теплового балан-
сов лишь схематично отражают природные законо-
мерности структуры теплового и водного балансов на 
территории Западной Сибири. 

В работе [5] авторами проведен анализ сложив-
шейся в гидрометеорологической науке ситуации с 
качеством исходной информации для воднобалансо-
вых расчетов, который показал, что наиболее досто-



верными исходными данными являются гидрометео-
рологические данные о корректированных атмо-
сферных осадках [ 1 ], а также рассчитанных по мето-
ду И.В.Карнацевича [2,3] теплоэнергетических ре-
сурсах климата и о теплоэнергетических ресурсах 
процесса суммарного испарения. В работе [5] автора-
ми выполнена оценка территориальной репрезента-
тивности месторасположения метеорологических 
станций Западной Сибири. Там ж е приведены ре-
зультаты статистического анализа рассчитанного 
климатического склонового стока на водосборах и из-
меренного речного стока. Они указывают на то, что 
точность рассчитанного по используемой методике 
годового стока находится в пределах признанной гид-
рометеорологической службой точности его измере-
ний в замыкающем створе водосбора и составляет 
±10%. Это свидетельствует о достаточной точности 
результатов, полученных в ходе воднобалансовых 
расчетов. 

В работах [2,3,4,5] приводится используемая в дан-
ных исследованиях методика расчета суммарного 
климатического стока и описываются подходы к вы-
полнению расчетов тепловоднобалансовых характе-
ристик, а также результаты анализа структуры годо-
вых тепловых и водных балансов для метеостанций. 
Используемая методика позволяет получить средне-
годовые, сезонные и месячные величины климатичес-
кого стока для метеостанций и построить электрон-
ные карты изолиний балансовых величин, сущест-
венно уточняя территориальные описания их рас-
пределения на севере Западной Сибири, для которого 
практически отсутствует в достаточном объеме дос-
товерная информация об измеренных величинах 

стока. Недостаточная густота гидрологической сети 
на реках северной части Западной Сибири затруд-
няет подобные описания с использованием измерен-
ного речного стока, и как следствие возникает по-
требность определения стока, рассчитанного по кли-
матическим данным воднобалансовым методом. 

При исследованиях естественной влагообеспе-
ченности территории, кроме средних годовых харак-
теристик, большое значение имеет внутригодовая 
структура речного (измеренного) и климатического 
склонового (рассчитанного) стока для среднего года, 
анализ стоковых характеристик по месяцам, сезонам 
и за год. Для территории Западной Сибири подобный 
анализ выполнялся ранее В.С.Мезенцевым и И.В.Кар-
нацевичем [1], И.В.Карнацевичем [2,3]. 

Целью настоящей работы было составление об-
новленных и существенно уточненных годовых, се-
зонных и месячных карт изолиний рассчитанного 
климатического стока Западной Сибирской равни-
ны с использованием геоинформационной системы 
(ГИС) Mapinfo. Математическая основа, заложенная 
в программные средства ГИС , позволяет повысить 
объективность и точность проведения изолиний вод-
нобалансовых элементов. Ранее подобные постро-
ения проводились для данной территории вручную 
[1,2,3]. Актуальность выполненного исследования 
обусловлена также и тем, что для решения некоторых 
гидротехнических и инженерных гидрологических 
проблем бывает важна информация о внутригодовой 
структуре стока (по сезонам и месяцам) в конкрет-
ном пункте или о территориальной структуре стока. 
С этой целью в данной работе выполнен анализ внут-
ригодовой и территориальной структуры рассчитан-

У сповнье обозначения 

•: ; ; Y : 

kx 

Рис. 1. Структура водного баланса Западной Сибири в средний год. 



Результаты внутригодовых расчетов климатического склонового стока Y 
для некоторых метеостанций Западной Сибири 

Таблица I 

№ Станции 04 05 06 07 08 09 10 год 

4 Тамбей 22 116 74 21 233 

21 Салехард 27 131 105 39 15 317 

31 Тарко-Сале 25 134 111 44 20 334 

49 Сургут 35 113 54 20 10 232 

82 Ягыл-Яг 14 61 67 38 20 И 4 215 

99 Томск 13 64 54 26 12 6 1 176 

123 Тюмень 6 31 19 9 4 2 1 72 

155 Омск 2 16 10 5 2 1 0 36 

174 Барнаул 8 65 34 12 4 2 1 126 

198 Кустанай 2 9 4 3 1 0 0 19 

216 Павлодар 2 8 3 2 1 0 0 16 

ного климатического стока. Совместный анализ из-
меренного на гидрологической сети речного стока и 
рассчитанного по вышеуказанным моделям климати-
ческого склонового стока актуален с научной и прак-
тической точки зрения. Территориально обобщен-
ные результаты подобных исследований могут быть 
востребованы при освоении пока еще слабо исполь-
зуемых возобновляемых природных ресурсов Запад-
ной Сибири. 

Расчеты за внутригодовые интервалы времени (по 
месяцам и сезонам) по указанной методике [1,2,3] 
выполнялись с помощью компьютерной программы 
в среде VBA EXCEL. Внутригодовые расчеты выпол-
нены для 238 станций Западной Сибири при следую-
щих исходных параметрах. Повсеместно в расчетах 
были условно приняты средние водно-физические и 
механические характеристики почв (соответствую-
щие средним суглинкам и супесям): наименьшая вла-
гоемкость WHB = 300мм и расчетный параметр Г = 1,5. 
Параметр п, отражающий гидравлические условия 
формирования поверхностного климатического сто-
ка, принимался равным: 

для станций зоны тундры п = 2, 
для станций лесоболотной и лесной зон п =2 ,5 и 
для станций лесостепной и степной зон п =3 . 
При расчетах элементов теплового и водного ба-

лансов за внутригодовые интервалы среднего года 
получены данные о следующих воднобалансовых ха-
рактеристиках: 

КХ (сумма атмосферных осадков с учетом стан-
дартных исправлений, мм/год), 

Z (суммарное испарение, мм/год) и 
Y (суммарный климатический склоновый сток, 

мм/год). 
Выполненное впервые при помощи ГИС Maplnfo 

электронное картографирование полученных ре-
зультатов позволяет анализировать территориаль-
ную и внутригодовую структуру климатического сто-
ка, рассчитанного для метеостанций на водосборах 
Западной Сибири с учетом пространственных зако-
номерностей. Территориальные закономерности 

структуры водного баланса южной части Западной 
Сибири (рис.1) указывают на уменьшение с севера 
на юг доли стока и увеличение доли испарения от ве-
личины атмосферного увлажнения соразмерно с 
уменьшением атмосферного увлажнения и ростом 
теплоэнергетических ресурсов климата. В это же 
время на севере Западной Сибири при общем сниже-
нии ресурсов атмосферного увлажнения и тепло-
энергетических ресурсов климата отмечается обрат-
ная ситуация, то есть доля стока в структуре затрат 
водных ресурсов атмосферного увлажнения в сред-
ний год увеличивается. Это соответствует географи-
ческим зональным закономерностям увлажнения и 
теплообеспеченности. 

В таблице 1 показаны величины месячных и годо-
вых норм стока для некоторых станций Западной Си-
бири, характеризующие внутригодовую структуру 
склонового стока на метеостанциях в средний год. 
Территориальные закономерности внутригодового 
климатического стока в виде рассчитанных гидрогра-
фов стока приведены на рис.2 и показывает смеще-
ние пика половодья внутри года согласно природным 
зонам . Карты месячных норм климатического стока 
представлены на рис.3-11 и отражают закономерное 
территориальное смещение весеннее-летнего макси-
мума стока (половодья). 

В результате анализа полученных карт и табли-
цы выявлены следующие территориальные и струк-
турные внутригодовые закономерности климати-
ческого суммарного стока. 

В северной части Западной Сибири при общем 
снижении по сравнению с южной частью водных и 
теплоэнергетических ресурсов, в структуре затрат 
водных ресурсов атмосферного увлажнения в сред-
ний год КХ отмечается увеличение доли стока Y с 
севера на юг (от тундры к таежной зоне) и уменьше-
ние доли испарения Z. 

В южной части Западной Сибири территориаль-
ные закономерности структуры водного баланса ука-
зывают на уменьшение с севера на юг (от тайги до степ-
ной зоны) доли стока Y и увеличение доли испарения Z 



Рис. 2. Внутригодовое распределение климатического стока для некоторых станций Западной Сибири. 

186 Рис. 3. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири. Апрель. 



Рис. 4. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири. Сентябрь. 

Рис. 5. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири. Июнь. 



Рис. 6. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири. Сентябрь. 



Рис. 8. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири. Сентябрь. 

Рис. 9. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири. Октябрь. 



Рис. 10. Средний многолетний элементарный климатический сток с поверхности водосборов Западной Сибири 
за вегетационный период. Май-август. 

190 Рис. 11. Норма годового климатического склонового стока Y, мм/год. 



о т в е л и ч и н ы а т м о с ф е р н о г о у в л а ж н е н и я К Х с о р а з -
м е р н о с у м е н ь ш е н и е м а т м о с ф е р н о г о у в л а ж н е н и я и 
р о с т о м т е п л о э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в к л и м а т а . 

А н а л и з т е р р и т о р и а л ь н о г о р а с п р е д е л е н и я р а с -
с ч и т а н н ы х м е с я ч н ы х н о р м к л и м а т и ч е с к о г о с т о к а Y 
( р и с . 3-11) п о к а з а л , ч т о м а к с и м а л ь н ы е м е с я ч н ы е н о р -
м ы с т о к а н а б л ю д а ю т с я в северной части н а п о л у о с т -
р о в е Я м а л в и ю л е - а в г у с т е , в т а е ж н о й з о н е - в и ю н е -
и ю л е , а в южной части З а п а д н о й С и б и р и — в м а е -
и ю н е с р е д н е г о года . Т о е с т ь область максимальных 
месячных значений стока с м е щ а е т с я в л е т н и е м е с я -
ц ы к с е в е р у . Э т а ж е з а к о н о м е р н о с т ь п р о с л е ж и в а -
е т с я и н а р и с . 2 . 

П р е д с т а в л е н н ы е э л е к т р о н н ы е к а р т ы п о з в о л я ю т 
н а г л я д н о о т о б р а з и т ь в ы я в л е н н ы е т е р р и т о р и а л ь н ы е 
и в р е м е н н ы е з а к о н о м е р н о с т и с т о к а и д а ю т т е р р и т о -
р и а л ь н о с о г л а с о в а н н у ю и н ф о р м а ц и ю д л я р е ш е н и я 
р а з л и ч н ы х и н ж е н е р н ы х г и д р о л о г и ч е с к и х з а д а ч . 
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ОПЫТ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ГИДРОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
ИНДИКАЦИИ ГРАНИЦ 
АРЕАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В работе предложена индикация северных и южных границ природных зон и ареалов 
отдельных видов растений на территории Западной Сибири при помощи максимально 
возможного испарения Zm=Tz/L и коэффициента увлажнения lH за вегетационный пери-
од года. 

Е щ е г е о г р а ф ы д р е в н о с т и о т м е ч а л и , ч т о т е п л о л ю -
б и в ы е р а с т е н и я н е м о г у т с у щ е с т в о в а т ь в х о л о д н ы х 
с т р а н а х . В X I X и X X в е к а х г е о г р а ф ы и г е о б о т а н и к и 
с о с т а в и л и п о д р о б н ы е к а р т ы п о ч в е н н о - р а с т и т е л ь н ы х 
зон , к а р т ы а р е а л о в р а с т е н и й [ 1 ]. С о в р е м е н е м е с т е с т -
в о и с п ы т а т е л и п о н я л и , ч т о д л я р а з н ы х р а с т е н и й н е о б -
х о д и м о о п р е д е л е н н о е с о ч е т а н и е т е п л а и влаги . В с е р е -
д и н е - к о н ц е X I X в е к а г е о г р а ф ы , п о ч в о в е д ы , к л и м а т о -

л о г и и с п о л ь з о в а л и д л я к о л и ч е с т в е н н о й х а р а к т е р и с -
т и к и т е п л о в л а г о о б е с п е ч е н н о с т и т е р р и т о р и и п о к а з а -
т е л ь у в л а ж н е н и я 

К у в л = Х / Z B , (1) 

г д е Х — г о д о в а я с у м м а а т м о с ф е р н ы х о с а д к о в , 
ZB — и с п а р е н и е с в о д н о й п о в е р х н о с т и и л и и с п а р я -
е м о с т ь — м е р а т е п л о в ы х р е с у р с о в д а н н о й т е р р и т о р и и . 
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Рис. 1. Максимально возможное испарение за вегетационный период (май-август) среднего года. 

В с е р е д и н е X X в е к а с ч и т а л о с ь , ч т о р а д и а ц и о н н ы й 
б а л а н с — э т о э н е р г е т и ч е с к и е р е с у р с ы ф и з и к о - г е о -
г р а ф и ч е с к о г о п р о ц е с с а , э н е р г е т и ч е с к и е р е с у р с ы 
к л и м а т а и с у м м а р н о г о и с п а р е н и я о д н о в р е м е н н о . И м е н -
н о п о э т о м у М . И . Б у д ы к о п р е д л о ж и л о п р е д е л я т ь и с п а -
р я е м о с т ь Е 0 к а к в о д н ы й э к в и в а л е н т р а д и а ц и о н н о г о 
б а л а н с а [3]: 

Е 0 = R / L , (2) 

г д е L — у д е л ь н а я т е п л о т а п а р о о б р а з о в а н и я . 
В р а б о т а х А . А . Г р и г о р ь е в а [2] и М . И . Б у д ы к о [3,4] 

с д е л а н а п е р в а я п о п ы т к а к о л и ч е с т в е н н о й и н д и к а ц и и 
г р а н и ц р а с т и т е л ь н ы х з о н с п о м о щ ь ю д в у х х а р а к т е -
р и с т и к : р а д и а ц и о н н о г о б а л а н с а з е м н о й п о в е р х н о с т и 
R и р а д и а ц и о н н о г о и н д е к с а с у х о с т и R / L X — в е л и ч и -
н ы о б р а т н о й к о э ф ф и ц и е н т у у в л а ж н е н и я Х / Е 0 . В р а -
б о т е [3] с ф о р м у л и р о в а н п е р и о д и ч е с к и й з а к о н г е о г р а -
ф и ч е с к о й з о н а л ь н о с т и . 

С л е д у е т о т м е т и т ь н е к о т о р ы е н е д о с т а т к и и з л о -
ж е н н о г о п о д х о д а . В о - п е р в ы х , р а д и а ц и о н н ы й и н д е к с 
с у х о с т и м о ж е т х а р а к т е р и з о в а т ь л и ш ь в ц е л о м г о д о -
в о й ц и к л , б у д у ч и н и в к о е й м е р е н е п р и м е н и м к в н у т -
р и г о д о в ы м и н т е р в а л а м , п о с к о л ь к у н е у ч и т ы в а е т п е -
р е р а с п р е д е л е н и е в л а г и п о ч в о г р у н т о в о й т о л щ е й , о с о -
б е н н о в х о л о д н ы х с т р а н а х , г д е в т е ч е н и е п о л у г о д а и 
б о л е е з и м н и е о с а д к и а к к у м у л и р у ю т с я в т в е р д о м в и -
де , н е у ч а с т в у я в п р о ц е с с а х с т о к а и д и н а м и к е п о ч в е н -
н о й влаги . В т о р ы м н е д о с т а т к о м , к а к в ы я с н и л о с ь [6 - 8], 
я в л я е т с я п р и н ц и п и а л ь н а я н е д о п у с т и м о с т ь и с п о л ь з о -
в а н и я р а д и а ц и о н н о г о б а л а н с а в к а ч е с т в е м е р ы т е п л о -
э н е р г е т и ч е с к и х р е с у р с о в ( Т Э Р ) к л и м а т а Т к и и с п а р е -
н и я Tz . Д е л о в т о м , ч т о р а д и а ц и о н н ы й б а л а н с д а ж е в 
г о д о в о й с у м м е н а о б ш и р н ы х т е р р и т о р и я х и а к в а т о -
р и я х п л а н е т ы в ы р а ж а е т с я о т р и ц а т е л ь н ы м и з н а ч е н и -
я м и , а р е с у р с н а я х а р а к т е р и с т и к а д о л ж н а б ы т ь сугу -

б о п о л о ж и т е л ь н о в е л и ч и н о й и л и с у м м о й п о л о ж и -
т е л ь н ы х в е л и ч и н п о с к о л ь к у п р о ц е с с ы и с п а р е н и я и 
н а г р е в а н и я м о г у т п р о и с х о д и т ь т о л ь к о з а с ч е т т е п л о т -
ы, з н а ч е н и я к о л и ч е с т в а к о т о р о й в с о в р е м е н н о й г е о -
ф и з и к е п р и н я т о с ч и т а т ь п о л о ж и т е л ь н о й в е л и ч и н о й . 

В р а б о т а х В . С . М е з е н ц е в а и е г о н а у ч н о й ш к о л ы в 
к а ч е с т в е Т Э Р к л и м а т а и с у м м а р н о г о и с п а р е н и я и с -
п о л ь з у е т с я с у м м а п о л о ж и т е л ь н о г о р а д и а ц и о н н о г о 
б а л а н с а R + и о т р и ц а т е л ь н о г о т у р б у л е н т н о г о т е п л о -
о б м е н а Р + , т о е с т ь в е р т и к а л ь н о й с о с т а в л я ю щ е й г о р и -
з о н т а л ь н о й а д в е к ц и и т е п л о т ы н а д т е р р и т о р и е й , в о с -
н о в н о м п р е д с т а в л е н н о й а д в е к ц и е й о к е а н и ч е с к и х 
в о з д у ш н ы х м а с с н а о х л а ж д е н н ы е к о н т и н е н т ы в х о -
л о д н о е в р е м я г о д а [6], В р а б о т е о д н о г о и з а в т о р о в э т о й 
с т а т ь и [7,8] п о к а з а н о , ч т о в х о л о д н ы х с т р а н а х и м е е т с я 
в с е г д а с у щ е с т в е н н а я р а з н и ц а м е ж д у Т Э Р к л и м а т а Т к 
и Т Э Р и с п а р е н и я Tz. Э т а р а з н и ц а с о с т а в л я е т в Ц е н т -
р а л ь н о й А н т а р к т и д е 9 0 - 9 8 % , н а с е в е р н ы х п о б е р е -
ж ь я х С и б и р и д о 5 0 %, в л е с о с т е п я х З а п а д н о й С и б и р и 
о к о л о 15%, а в т е п л ы х с т р а н а х р а з н и ц а о т с у т с т в у е т , и 
Tz = Т к . У т о ч н е н и е з н а ч е н и й Т Э Р и с п а р е н и я в н а ч а л е 
90-х гг. н е м о г л о н е п р и в е с т и к у т о ч н е н и ю г е о г р а ф и -
ч е с к и х п р е д с т а в л е н и й о р а с п р е д е л е н и и к о э ф ф и ц и -
е н т а у в л а ж н е н и я . 

В с в я з и с в ы ш е и з л о ж е н н ы м м о ж н о п р е д л о ж и т ь 
и с п о л ь з о в а т ь д л я и н д и к а ц и и г р а н и ц г е о б о т а н и ч е с -
к и х а р е а л о в д в е н а и б о л е е у н и в е р с а л ь н ы е в е л и ч и н ы , 
п р и м е н и м ы е к л ю б о м у в н у т р и г о д о в о м у р а с ч е т н о м у 
и н т е р в а л у - Т Э Р и с п а р е н и я ( н о н е Т Э Р к л и м а т а ! ) и 
к о э ф ф и ц и е н т у в л а ж н е н и я В . С . М е з е н ц е в а [5] 

(Зн = L H / T z , (3) 

г д е Н - с у м м а р н о е у в л а ж н е н и е . 
В е л и ч и н а Н п р е д с т а в л я е т с о б о й в л а г о р е с у р с ы 

п р о ц е с с о в с т о к а Y и с у м м а р н о г о и с п а р е н и я Z и м о ж е т 



щ 

о 

Рис. 2. Коэффициент увлажнения рн (май-август) =Ил/Тт (май-август). 

Таблица 1 
Значения абсолютной энергетической характеристики Zm=Tz/L 

и соотношения теплоресурсов и влагоресурсов |}н вегетационного периода (май-август) 
на пшротных границах дендроареалов и границах природных зон Западной Сибири 

Граница Zm, мм за вегет. период [3,, за вегет. период 

Южная граница арктических пустынь 150 

Южная граница тундры 250-280 

Южная граница лесотундры 
и северная граница тайги 290-320 

Южная граница кедра сибирского 480-520 0,90 

Южная граница ели сибирской и пихты 
сибирской 500-525 0,80 

Южная граница лиственницы сибирской 480-520 0,80-1,20 

Южная граница тайги 520-540 0,80 

Южная граница сосны обыкновенной 600 0,55 

Южная граница березы пушистой 520-550 0,60-0,80 

Южная граница березы повислой 550 0,60 

Северная граница ковылей 530-560 0,60-0,70 



б ы т ь о п р е д е л е н а , е с л и и з в е с т н о о б щ е е у в л а ж н е н и е 
К Х — и с т и н н ы й п р и х о д в л а г и к д е я т е л ь н о й п о в е р х -
н о с т и в о д о с б о р о в в д а н н о м р а с ч е т н о м и н т е р в а л е , а 
т а к ж е и з м е н е н и е з а п а с о в в л а г и в п о ч в о г р у н т а х з а 
р а с ч е т н ы й и н т е р в а л W , — W r 

У р а в н е н и е в о д н о г о б а л а н с а л ю б о г о у ч а с т к а с у ш и 
и л и в о д о с б о р а з а л ю б о й и н т е р в а л в р е м е н и з а п и с ы в а -
е т с я в в и д е 

Н = К Х + W , - W 2 = Z + Y . (4) 

Д л я того , ч т о б ы в ы ч и с л и т ь п о м е т е о д а н н ы м об ат-
м о с ф е р н ы х о с а д к а х и т е п л о в ы х р е с у р с а х и с п а р е н и я 
р а с х о д н ы е с т а т ь и б а л а н с а в л а г и X и Y н у ж н о и м е т ь 
с и с т е м у ч е т ы р е х у р а в н е н и й — п о ч и с л у н е и з в е с т н ы х . 
Т а к а я с и с т е м а , п р е д с т а в л я ю щ а я с о б о й м о д е л ь п р о -
ц е с с о в п р е о б р а з о в а н и я в л а г и н а п о в е р х н о с т и в о д о -
с б о р а п о д в л и я н и е м э н е р г е т и ч е с к о й о с в е щ е н н о с т и 
и г р а в и т а ц и о н н о г о д р е н и р о в а н и я , б ы л а с о з д а н а 
В . С . М е з е н ц е в ы м в с е р е д и н е X X в е к а [5] и у с п е ш н о 
и с п о л ь з о в а л а с ь в 6 0 - 8 0 - х гг. п р о ш л о г о в е к а д л я т е п л о -
в о д н о б а л а н с о в ы х р а с ч е т о в в и н ж е н е р н ы х ц е л я х . 

В о с н о в у н а с т о я щ е й р а б о т ы п о л о ж е н ы р е з у л ь т а т ы 
м а с с о в ы х р а с ч е т о в в с е х э л е м е н т о в в о д н о г о б а л а н с а 
т е р р и т о р и и З а п а д н о й С и б и р и д л я с р е д н е г о п о у в л а ж -
н е н и ю и т е п л о о б е с п е ч е н н о с т и г о д а , п р о и з в е д е н н ы х 
п о м е с я ч н ы м и н т е р в а л а м т е п л о г о п е р и о д а д л я 2 3 8 м е -
т е о с т а н ц и й т е р р и т о р и и . Г о д о в о й ц и к л з а м ы к а е т с я 
з и м н и м п е р и о д о м , к о т о р ы й д л и т с я н а ю г е З а п а д н о й 
С и б и р и ( ю ж н е е 6 0 г р а д у с а ш и р о т ы ) с н о я б р я п о м а р т 
в к л ю ч и т е л ь н о , с е в е р н е е (до П о л я р н о г о к р у т а ) з и м -
н и й п е р и о д д л и т с я с о к т я б р я п о а п р е л ь , а в т у н д р о в о й 
з о н е - с о к т я б р я п о м а й . Р е з у л ь т а т ы р а с ч е т о в т а к ж е 
ч а с т и ч н о у ж е о б с у ж д а л и с ь в н а ш и х р а б о т а х [9,10]. 

Н а т е р р и т о р и и З а п а д н о й С и б и р и , где з и м а д л и т с я 
п о ч т и п о л г о д а , г о д о в ы е з н а ч е н и я к о м п л е к с н ы х т е п -
л о в о д н о б а л а н с о в ы х х а р а к т е р и с т и к н е д о с т а т о ч н о р е -
п р е з е н т а т и в н ы д л я и н д и к а ц и и д е н д р о л о г и ч е с к и х 
г р а н и ц ; г о р а з д о б о л е е и н ф о р м а т и в н ы в э т о м о т н о ш е -
н и и р а с ч е т н ы е з н а ч е н и я г и д р о л о г о - к л и м а т и ч е с к и х 
х а р а к т е р и с т и к за вегетационный период среднего 
года . Т а к и м п е р и о д о м о б ы ч н о с ч и т а е т с я (с т о ч н о с т ь ю 
д о 1 м е с я ц а ) п е р и о д с м а я п о а в г у с т в к л ю ч и т е л ь н о . 
С о о т н о ш е н и е т е п л о р е с у р с о в и в л а г о р е с у р с о в (3) 
б ы л о п о л у ч е н о п у т е м у с р е д н е н и я м е с я ч н ы х з н а ч е н и й 
з а м а й - а в г у с т , н о п о с к о л ь к у с е в е р н е е 6 0 - й п а р а л л е л и 
в е л и ч и н а К Х з а м а й в к л ю ч а е т т в е р д ы е о с а д к и з и м н е -
го п е р и о д а , р е з у л ь т а т ы р а с ч е т а с у м м а р н о г о у в л а ж -
н е н и я Н д л я с т а н ц и й , р а с п о л о ж е н н ы х с е в е р н е е 60 -й 
п а р а л л е л и с т а н о в я т с я н е с р а в н и м ы м и с р е з у л ь т а т а м и 
р а с ч е т а д л я с т а н ц и й ю ж н о й п о л о в и н ы т е р р и т о р и и 
З а п а д н о й С и б и р и . 

Н а р и с . 1 и 2 п р и в е д е н ы в и з о л и н и я х п о л я м е с я ч -
н ы х с у м м м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о г о и с п а р е н и я Z m = 
= T z / L и к о э ф ф и ц и е н т а у в л а ж н е н и я Р п з а в е г е т а ц и -
о н н ы й п е р и о д . Е с л и н а э т и к а р т ы н а н е с т и д е н д р о л о -
г и ч е с к и е г р а н и ц ы [ 1 ], м о ж н о о п р е д е л и т ь д л я к а ж д о й 
и з н и х з н а ч е н и я д в у х х а р а к т е р и с т и к (Zm и [Зн), о п р е -
д е л я ю щ и х п о л о ж е н и е г р а н и ц ы . Т а к и м п у т е м б ы л а 
п р о в е д е н а и н д е к с а ц и я с е в е р н ы х и ю ж н ы х г р а н и ц 

п р и р о д н ы х з о н и а р е а л о в о т д е л ь н ы х в и д о в р а с т е н и й . 
Р е з у л ь т а т ы э т о й р а б о т ы с в е д е н ы в т а б л . 1 . А в т о р ы 
н а д е ю т с я п р о с л е д и т ь в б л и ж а й ш е м б у д у щ е м н а й д е н -
н ы е к о р р е л я ц и о н н ы е с в я з и н а д р у г и х к о н т и н е н т а х , 
б у д у ч и у в е р е н ы в и х у н и в е р с а л ь н о с т и . 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
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ПРОБЛЕМЫ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ. 
ВЛИЯНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ФИРМ И ТЕРРИТОРИЙ 
Рассмотрены проблемы увеличения объемов фальсифицированной продукции различ-
ных видов, примеры фальсификации, меры ее предупреждения; проанализировано 
негативное влияние фальсификации на конкурентоспособность фирм и территорий. 

Ф а л ь с и ф и к а ц и я (от п о з д н е л а т . f a l s i f i co — п о д д е -
л ы в а ю ) , 1) з л о с т н о е , п р е д н а м е р е н н о е и с к а ж е н и е 
к а к и х - л и б о д а н н ы х ; 2) и з м е н е н и е с к о р ы с т н о й ц е л ь ю 
в и д а и л и с в о й с т в а п р е д м е т о в , п о м е л к а [1, с 1391]. К а к 
с л е д у е т и з о п р е д е л е н и я , ф а л ь с и ф и к а ц и я з а т р а г и в а е т 
к а к и н ф о р м а ц и ю , д о к у м е н т ы , ц е н н ы е б у м а г и , т а к и 
и з г о т а в л и в а е м ы е и р е а л и з у е м ы е т о в а р ы , и м е я ц е л ь ю 
п у т е м п о д д е л к и в в е д е н и е в з а б л у ж д е н и е к л и е н т о в , 
н е л е г а л ь н о е о б о г а щ е н и е . Т е м с а м ы м ф а л ь с и ф и к а -
ц и я н а н о с и т м а т е р и а л ь н ы й и м о р а л ь н ы й у щ е р б н е 
т о л ь к о п о т р е б и т е л ю , н о и и з г о т о в и т е л ю к а ч е с т в е н -
н о й п р о д у к ц и и , т е р р и т о р и и , н а к о т о р о й р а з м е щ а ю т -
с я п р о и з в о д и т е л ь и п о т р е б и т е л ь п р о д у к ц и и . 

Ф а л ь с и ф и к а ц и я п р о д у к ц и и м о ж е т р а с с м а т р и -
в а т ь с я к а к д е й с т в и я , н а п р а в л е н н ы е н а у х у д ш е н и е по-

т р е б и т е л ь с к и х с в о й с т в т о в а р а , и л и у х у д ш е н и е е г о 
к а ч е с т в а п р и с о х р а н е н и и н а и б о л е е х а р а к т е р н ы х , н о 
н е с у щ е с т в е н н ы х д л я е г о и с п о л ь з о в а н и я п о н а з н а ч е -
н и ю с в о й с т в . П о н я т и е « ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы е т о в а -
р ы » и н о г д а п у т а ю т с п о н я т и я м и « т о в а р ы — з а м е н и т е -
л и » ( с у р р о г а т ы , и м и т а т о р ы ) и « д е ф е к т н ы е т о в а р ы » . 
Э т о н е с л у ч а й н о , т а к к а к з а м е н и т е л и и д е ф е к т н ы е то-
в а р ы ш и р о к о и с п о л ь з у ю т с я д л я ц е л е й ф а л ь с и ф и к а -
ц и и , п р и э т о м п о т р е б и т е л ю у м ы ш л е н н о п р е д о с т а в л я -
е т с я ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н а я и н ф о р м а ц и я [2, с. 21 ]. 

П р и ф а л ь с и ф и к а ц и и о б ы ч н о п о д в е р г а е т с я под-
д е л к е о д н а и л и н е с к о л ь к о х а р а к т е р и с т и к т о в а р а , ч т о 
п о з в о л я е т в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о в и д о в ф а л ь с и ф и к а -
ц и и : а с с о р т и м е н т н а я ( в и д о в а я ) , к а ч е с т в е н н а я , к о л и -
ч е с т в е н н а я . с т о и м о с т н а я , и н ф о р м а ц и о н н а я . 



П о с л о в а м э к с п е р т а Е в р о п е й с к о й К о м и с с и и п о борь -
б е с ф а л ь с и ф и к а ц и е й п р о д у к ц и и К . Ц и м м е р м а н а , 
« п о д д е л ы в а е т с я в с е , ч т о п р о д а е т с я » . А н а л и з с о с т о -
я н и я ф а л ь с и ф и к а ц и и п р о д у к ц и и н а п о т р е б и т е л ь -
с к и х р ы н к а х р а з л и ч н ы х с т р а н п р и в о д и т с я в р я д е ста -
т е й р о с с и й с к и х у ч е н ы х [3, 4 , 5 , 6] . 

П р и в е д е м ф р а г м е н т ы н е к о т о р ы х п р и м е р о в : « П о 
о ц е н к а м и с с л е д о в а т е л ь с к о г о ц е н т р а К о н г р е с с а 
С Ш А , к о м п а н и и , п р о и з в о д я щ и е м е д и к а м е н т ы , т е р я -
ю т 1 д о л л . и з к а ж д ы х т р е х , б л а г о д а р я и х п о в с е м е с т -
н ы м п о д д е л к а м . П р о б л е м а п р и о б р е т а е т г л о б а л ь н ы й 
м а с ш т а б . П о д а н н ы м В с е м и р н о й о р г а н и з а ц и и з д р а -
в о о х р а н е н и я , 2 5 % в ы я в л е н н ы х п о д д е л ь н ы х м е д и ц и н -
с к и х п р е п а р а т о в и з г о т о в л е н о в о с н о в н ы х п р о м ы ш -
л е н н о р а з в и т ы х с т р а н а х . О б щ и е п о т е р и в х и м и ч е с -
к о й и ф а р м а ц е в т и ч е с к о й и н д у с т р и и о ц е н и в а ю т с я в 
п р е д е л а х 17 м л р д д о л л . Р а з в и в а ю щ и е с я с т р а н ы и м е -
ю т н а и б о л ь ш и й п р о ц е н т п р о д а ж п о д д е л ь н ы х м е д и к а -
м е н т о в — в н е к о т о р ы х а ф р и к а н с к и х с т р а н а х э т о т п о -
к а з а т е л ь д о с т и г а е т 60%. В Р о с с и и о т с у т с т в у ю т с т а -
т и с т и ч е с к и е д а н н ы е о к о л и ч е с т в е п о д д е л ь н ы х ф а р -
м а ц е в т и ч е с к и х п р е п а р а т о в , п р о д а ю щ и х с я ч е р е з ап -
т е ч н у ю с е т ь , о д н а к о и з в е с т н о , ч т о е ж е г о д н о М и н и -
с т е р с т в о з д р а в о о х р а н е н и я и с о ц и а л ь н о й п о л и т и к и 
и з ы м а е т в с е б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о н е л и ц е н з и р о в а н -
н ы х м е д и ц и н с к и х п р е п а р а т о в ( т е м п е ж е г о д н о г о р о с -
т а с о с т а в л я е т 15 — 20%)» (3, с. 1 1 4 - 1 1 5 ] . Е с л и в к о н ц е 
9 0 - х г о д о в ф а р м а ц е в т и ч е с к и е п о д д е л к и в Р Ф с о с т а в -
л я л и т р и п р о ц е н т а в о б о р о т е л е к а р с т в е н н ы х п р е п а -
р а т о в , т о н а 2 0 0 3 г. э т а ц и ф р а п р е в ы ш а е т 10%. Э к о н о -
м и ч е с к и й у щ е р б о т и х р е а л и з а ц и и в 2 0 0 2 г. с о с т а в и л 
3 0 0 м л н долл . О б ъ е м м о р а л ь н о г о у щ е р б а ж и з н и и з д о -
р о в ь ю л ю д е й п о д с ч и т а т ь н е в о з м о ж н о . Н а й т и н а с т о -
я щ и й и с т о ч н и к п о д д е л к и н е в о з м о ж н о , т . к . н а п у т и о т 
и з г о т о в и т е л я п р е п а р а т а д о к о н е ч н о г о п о т р е б и т е л я 
н а х о д и т с я о г р о м н о е к о л и ч е с т в о п о с р е д н и к о в . П р о -
и з в о д и т е л е й л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в в Р о с с и и о к о л о 
700, к р у п н ы х д и с т р и б ь ю т о р о в о к о л о с е м и т ы с я ч , ап -
т е ч н ы х у ч р е ж д е н и й п о р я д к а 7 0 т ы с я ч . У с л е д и т ь з а 
в с е м и Ф а р м а ц е в т и ч е с к а я и н с п е к ц и я М и н з д р а в а Р Ф , 
в к о т о р о й р а б о т а ю т д в а д е с я т к а ч е л о в е к , н е в с о с т о -
я н и и . Д а ж е в ы я в л е н н ы е ф а л ь с и ф и к а т о р ы о с т а ю т с я 
б е з н а к а з а н н ы м и , т . к . в У г о л о в н о м к о д е к с е о т с у т с т в у -
е т с т а т ь я з а и з г о т о в л е н и е и р а с п р о с т р а н е н и е ф а л ь -
ш и в ы х л е к а р с т в » [5, с. 41 ] . 

С ф е р а ф а л ь с и ф и к а ц и и и « д е я т е л ь н о с т и » ф а л ь -
с и ф и к а т о р о в п р а к т и ч е с к и о х в а т ы в а е т в с е в и д ы т о -
в а р о в к а к р о з н и ч н о й , т а к и о п т о в о й т о р г о в л и . В с т а т ь е 
п р о ф . В.Г. Л а р и о н о в а [3] п р и в о д я т с я д а н н ы е п о о б ъ -
е м а м ф а л ь ш и в о й п р о д у к ц и и п р о д о в о л ь с т в е н н ы х и з -
д е л и й , д е т с к о г о п и т а н и я , а л к о г о л ь н о й и б е з а л к о г о л ь -
н о й п р о д у к ц и и , к о ф е , д е т с к и х и г р у ш е к . П р и в е д е м 
н е с к о л ь к о п р и м е р о в и з э т о й с т а т ь и : « П о д а н н ы м ш в е д -
с к о й ф и р м ы R u s s T h a i C o n s u l t i n g C o . , L t d п р и м е р н о 
д в е т р е т и в с е й в ы п у с к а е м о й в Р Ф в о д к и н е с о о т в е т с т -
в у е т т р е б у е м о м у с т а н д а р т у к а ч е с т в а , а з а п е р в ы е 
ш е с т ь л е т с м о м е н т а о т м е н ы г о с у д а р с т в е н н о й м о н о -
п о л и и н а п р о и з в о д с т в о в о д к и в Р Ф 2 4 0 т ы с . ч е л . о т р а -
в и л и с ь с л е т а л ь н ы м и с х о д о м о т у п о т р е б л е н и я ф а л ь -
ш и в о й в о д к и и л и к е р о - в о д о ч н ы х и з д е л и й . П о д а н н ы м 
н а л о г о в о й п о л и ц и и Р Ф , к а з н а о т п о д п о л ь н о г о р ы н к а 
а л к о г о л я т е р я е т п о р я д к а 1 м л р д р у б . е ж е м е с я ч н о , а 
д о х о д ы м а ф и о з н ы х в о д о ч н ы х д е л ь ц о в п р и б л и ж а ю т с я 
к 7 м л р д д о л л . в год» . 

Д л я п р е с е ч е н и я н е з а к о н н о й д е я т е л ь н о с т и ф а л ь -
с и ф и к а т о р о в п и щ е в о й п р о д у к ц и и п р е д у с м о т р е н 
к о м п л е к с м е р п р е д у п р е д и т е л ь н о г о и н а к а з ы в а ю щ е г о 
х а р а к т е р а . В с о с т а в п р е д у п р е д и т е л ь н ы х м е р в к л ю -
ч е н ы с о ц и а л ь н ы е ( и н ф о р м а ц и я п о т р е б и т е л е й ; р а з р а -

I б о т к а м е т о д о в и д е н т и ф и к а ц и и и в ы я в л е н и е ф а л ь с и -

ф и к а ц и и ) , а д м и н и с т р а т и в н ы е ( с о з д а н и е о р г а н о в н е -
з а в и с и м о й э к с п е р т и з ы ; у с и л е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о 
к о н т р о л я ) и п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е ( р а з р а б о т к а и и с -
п о л ь з о в а н и е з а к о н о д а т е л ь н ы х а к т о в ) . П р и о б н а р у -
ж е н и и ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о г о т о в а р а п е р в ы м д е й с т -
в и е м п р о в е р я ю щ и х о р г а н о в я в л я е т с я е г о г р а д а ц и я н а 
д в е к а т е г о р и и : о п а с н ы й и л и б е з о п а с н ы й т о в а р . О п а с -
н ы й т о в а р п о д л е ж и т у н и ч т о ж е н и ю п о д к о н т р о л е м 
г о с у д а р с т в е н н ы х о р г а н о в ; б е з о п а с н ы й т о в а р п р о в е -
р я е т с я н а в о з м о ж н о с т ь е г о и с п о л ь з о в а н и я д л я п и щ е -
в ы х ц е л е й ч е л о в е к о м и л и ж и в о т н ы м и . В с о о т в е т с т -
в и и с п о л у ч е н н ы м и в ы в о д а м и п р о в о д и т с я е г о п е р е -
м а р к и р о в к а , у ц е н к а и в ы п у с к в т о р г о в у ю с е т ь л и б о 
о т п р а в к а н а п е р е р а б о т к у д л я к о р м а ж и в о т н ы м . 

О д н и м и з с о в р е м е н н ы х н а п р а в л е н и й б о р ь б ы с 
ф а л ь с и ф и к а ц и е й п р о д у к ц и и с т а н о в и т с я ш и р о к о е 
п р и м е н е н и е н о в ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й . З а 
р у б е ж о м м н о г и е к о м п а н и и в к л а д ы в а ю т в р а з в и т и е 
и н ф о р м а ц и о н н о й и н ф р а с т р у к т у р ы д о 10% о т п р и б ы -
л и . М е т о д о л о г и я а в т о м а т и ч е с к о й м а р к и р о в к и , и д е н -
т и ф и к а ц и и , с и с т е м н о й р а б о т ы с б а з а м и д а н н ы х п о -
з в о л я е т о т с л е ж и в а т ь т о в а р н ы е п о т о к и в р е ж и м е р е -
а л ь н о г о в р е м е н и . 

К о н с у л ь т а н т к о м п а н и и A S T I G R O U P А. П о л е т а е в 
в с т а т ь е [8] п р и в е л р е з у л ь т а т ы а н а л и т и ч е с к о г о о б з о р а 
с о в р е м е н н ы х с р е д с т в з а щ и т ы о т п о д д е л о к п о д а к ц и з -
н ы х т о в а р о в н а п р и м е р е а л к о г о л ь н о й п р о д у к ц и и . З а -
щ и т н ы е т е х н о л о г и и у с л о в н о м о ж н о р а з д е л и т ь н а 
г р у п п ы : о б ъ я в л е н н ы е , с е р т и ф и ц и р о в а н н ы е и с к р ы -
т ы е . О б ъ я в л е н н а я з а щ и т а , и н ф о р м а ц и о н н о й п о д д е р -
ж к о й к о т о р о й с л у ж и т р е к л а м а , п р е д н а з н а ч е н а д л я 
ш и р о к о г о к о н т р о л я с а м и м п о т р е б и т е л е м и я в л я е т с я 
о д н о й и з о с н о в н ы х . С е р т и ф и ц и р о в а н н ы е с р е д с т в а 
м а р к и р о в к и т о в а р о в — э т о к о м п л е к с т е х н и ч е с к и х 
м е р о т ф а л ь с и ф и к а ц и и , т е х н о л о г и я п р и м е н е н и я и 
с п о с о б к о н т р о л я к о т о р ы х и з в е с т н ы т о л ь к о п р о и з в о -
д и т е л ю п р о д у к ц и и и / и л и в л а д е л ь ц у т о в а р н о й м а р к и , 
с о с т а в л я ю т и х к о м м е р ч е с к у ю т а й н у . С к р ы т ы е м е т о -
д ы з а щ и т ы о т п о д д е л о к п р е д с т а в л я ю т с о б о й с о в о к у п -
н о с т ь с к р ы т о й о т н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о к о н т р о л я 
и н ф о р м а ц и и и и с п о л ь з у ю т с я п р о и з в о д и т е л я м и д л я 
н е г л а с н о г о к о н т р о л я з а т о в а р о о б о р о т о м ф и р м е н н о й 
п р о д у к ц и и , а т а к ж е г о с у д а р с т в е н н ы м и о р г а н а м и п р и 
п е ч а т и а к ц и з н ы х , с п е ц и а л ь н ы х и и д е н т и ф и к а ц и о н -
н ы х м а р о к . У с п е х з а щ и т ы а л к о г о л я о т ф а л ь с и ф и к а -
ц и и о б е с п е ч и в а ю т д в а п р и н ц и п а : с и с т е м н о - с и т у а ц и -
о н н ы й п о д х о д к и д е н т и ф и к а ц и и т о в а р о в и з а щ и т е и х 
о т п о д д е л о к (т.е. п р и м е н е н и е в с е х с п о с о б о в з а щ и т ы 
в с о в о к у п н о с т и , п о с т о я н н о е и х с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
и м о д и ф и к а ц и я в р а с ч е т е н а о п ы т н о г о ф а л ь с и ф и к а -
т о р а ) , а т а к ж е в в е д е н и е в д е й с т в и е т а к и х в и д и м ы х 
ф о р м з а щ и т ы , р а с с ч и т а н н ы х н а к р у п н о с е р и й н о е 
п р о и з в о д с т в о , к о т о р ы е д л я н е л е г а л о в м о г у т с о п р о -
в о ж д а т ь с я э к о н о м и ч е с к и н е п р и е м л е м ы м и з а т -
р а т а м и . 

Н е с м о т р я н а у с л о ж н е н и е ф о р м з а щ и т ы т о в а р о в 
о т ф а л ь с и ф и к а т о в , о ч е в и д н о , н е д о с т а т о ч н ы е м е р ы 
н а к а з а н и я с о с т о р о н ы г о с у д а р с т в а п р и в е л и к п р о ц в е -
т а н и ю с б ы т а с у р р о г а т н о й п р о д у к ц и и . С о о б щ е н и я 
С М И г о в о р я т о т р е в о ж н ы х ц и ф р а х : в Р Ф о б ъ е м п о д -
д е л ь н о й а л к о г о л ь н о й п р о д у к ц и и с о с т а в л я е т о д н у 
т р е т ь о б щ е г о о б ъ е м а п р о д а ж , в с т р е ч а е т с я о н а и с р е -
д и э л и т н ы х с о р т о в в и н : г р у з и н с к и х и а р м я н с к и х к о н ь -
я к о в , м о л д а в с к и х в и н . В 2 0 0 3 г. о т и н т о к с и к а ц и и 
ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н ы м и а л к о г о л ь н ы м и н а п и т к а м и 
в р а ч и н е с м о г л и с п а с т и о к о л о 4 0 т ы с . р о с с и я н . Н а п р а -
ш и в а е т с я в ы в о д , ч т о п о р а с р о ч н о у ж е с т о ч и т ь м е р ы 
а н т и к р и з и с н о г о м е н е д ж м е н т а н а г о с у д а р с т в е н н о м 
у р о в н е , а и м е н н о в в е с т и в У г о л о в н ы й к о д е к с с т а т ь и , 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и е н а к а з а н и е з а с б ы т ф а л ь с и ф и -



к а т а и п р и м е н я т ь и х п о о т н о ш е н и ю к и з г о т о в и т е л я м 
и с б ы т о в и к а м с у р р о г а т н о й п р о д у к ц и и . 

О д н о й и з с у щ е с т в е н н ы х п р е д п о с ы л о к п р и о б р е т е -
н и я п о д д е л ь н ы х т о в а р о в д л я п о т р е б и т е л е й , к а к с л е -
д у е т и з р а б о т ы [8], с л у ж и т ф а л ь с и ф и к а ц и я т о в а р н ы х 
м а р о к . З д е с ь с о п р и к а с а ю т с я д в е с ф е р ы п о д д е л о к : са -
м о г о т о в а р а и и з в е с т н о й , п о п у л я р н о й с р е д и п о т р е б и -
т е л е й т о в а р н о й м а р к и , к о т о р а я о б е с п е ч и в а е т ш и р о -
к и й с б ы т ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о г о т о в а р а . 

Т о в а р н ы е з н а к и м о ж н о с п о л н ы м п р а в о м о т н е с т и 
к р а з р я д у ц е н н ы х б у м а г . А н а л и з ф а л ь с и ф и к а ц и и т о -
в а р н ы х м а р о к и и х п о с л е д с т в и й п р и в е д е н в р а б о т а х 
[4, 6]. Ю р и д и ч е с к о е з н а ч е н и е п о н я т и я « т о в а р н ы й 
з н а к » о п р е д е л е н о З а к о н о м Р Ф « О т о в а р н ы х з н а к а х , 
з н а к а х о б с л у ж и в а н и я и н а и м е н о в а н и я х м е с т п р о и с -
х о ж д е н и я » , в с о о т в е т с т в и и с к о т о р ы м « т о в а р н ы й з н а к 
и з н а к о б с л у ж и в а н и я — э т о о б о з н а ч е н и я , с п о с о б н ы е 
о т л и ч и т ь с о о т в е т с т в е н н о т о в а р ы и у с л у г и о п р е д е -
л е н н ы х ю р и д и ч е с к и х и л и ф и з и ч е с к и х л и ц » [6, с. 124]. 
Т о р г о в а я м а р к а я в л я е т с я с и м в о л о м , п о д т в е р ж д а ю -
щ и м в ы с о к у ю р е п у т а ц и ю ф и р м ы . У х у д ш е н и е р е п у -
т а ц и и т о р г о в о й м а р к и м о ж е т п р и в е с т и к з н а ч и т е л ь -
н ы м у б ы т к а м , п о э т о м у к р у п н е й ш и е к о м п а н и и р а с х о -
д у ю т з н а ч и т е л ь н ы е с р е д с т в а н а з а щ и т у э т о г о н е м а т е -
р и а л ь н о г о , н о о ч е н ь ц е н н о г о с и м в о л а . Р а с х о д ы н а со-
з д а н и е и з а щ и т у т о р г о в ы х м а р о к р а с с м а т р и в а ю т с я 
к а к и н в е с т и ц и и . П о о т н о ш е н и ю к п о д д е л к а м т о в а р -
н ы х з н а к о в , м а р о к б о л е е п р и м е н и м т е р м и н « к о н т р а -
ф а к ц и я » , о ф и ц и а л ь н о в в е д е н н ы й в Т а м о ж е н н ы й к о -
д е к с Р Ф ( 2 0 0 3 г.). К а т е г о р и я « к о н т р а ф а к т н ы е » от -
р а ж а е т в п е р в у ю о ч е р е д ь т у с т о р о н у т о в а р н о г о з н а к а , 
н а к о т о р у ю р а с п р о с т р а н я ю т с я д е й с т в и я з а к о н о в Р Ф 
о б а в т о р с к о м п р а в е , и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с -
т и . В т е х н о л о г и ч е с к о м а с п е к т е р а з л и ч а ю т « п о д д е л -
ку» и « и м и т а ц и ю » т о в а р н о г о з н а к а . П о д д е л к а — к о -
п и р о в а н и е т о в а р н о г о з н а к а б е з к а к и х - л и б о и з м е н е -
н и й с п о м о щ ь ю с о в р е м е н н ы х п о л и г р а ф и ч е с к и х 
с р е д с т в и и н ф о р м а ц и о н н ы х т е х н о л о г и й . О н а п о з в о -
л я е т н е л е г а л а м п р о д в и г а т ь с в о ю ф а л ь с и ф и ц и р о в а н -
н у ю п р о д у к ц и ю б е з б о л ь ш и х з а т р а т , и с п о л ь з у я р е п у -
т а ц и ю и з в е с т н о й ф и р м ы . И н о г д а м а с ш т а б ы п о д д е л о к 
т а к в е л и к и , ч т о п р и в о д я т к б а н к р о т с т в у п р е д п р и я т и й . 
Так , к о м п а н и я S o u l e i a d o , п р о и з в о д и т е л ь с к а т е р т е й с 
п р о в а н с а л ь с к и м и м о т и в а м и , в ы н у ж д е н а б ы л а п р е -
к р а т и т ь с в о е с у щ е с т в о в а н и е и з - з а о г р о м н о й м а с с ы 
ф а л ь с и ф и к а т о в с к а т е р т е й , в ы п у щ е н н ы х п о д е е т о р -
г о в о й м а р к о й . П о о ц е н к е С о ю з а п р о и з в о д и т е л е й 
Ф р а н ц и и , к о т о р ы й в е д е т н а и б о л е е а к т и в н у ю б о р ь б у 
с ф а л ь с и ф и к а ц и е й т о в а р о в и к о н т р а ф а к ц и е й т о в а р -
н ы х м а р о к ( д а ж е с о з д а л М у з е й к о н т р а ф а к ц и и ) , под -
д е л к и с о с т а в л я ю т 5 -7% о б ъ е м а м и р о в о й т о р г о в л и и 
е ж е г о д н о п р и н о с я т Ф р а н ц и и у щ е р б , с о с т а в л я ю щ и й 
40 м л р д ф р а н к о в и п р и в о д я щ и й к с о к р а щ е н и ю 30 т ы с . 
р а б о ч и х м е с т [4, с. 100-101] . 

В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х б о л е е р а с п р о с т р а н е н -
н ы м с п о с о б о м п о д д е л к и т о в а р н о г о з н а к а я в л я е т с я е г о 
и н т е л л е к т у а л ь н а я и м и т а ц и я , п о д к о т о р о й и м е е т с я в 
в и д у п р о и з в о д с т в о п р о д у к т а п о д т о в а р н ы м з н а к о м , 
с х о ж и м с д р у г и м , у ж е с у щ е с т в у ю щ и м и, к а к п р а в и -
ло, з а с л у ж и в ш и м у с т о й ч и в у ю р е п у т а ц и ю п о т р е б и т е -
л е й . П р и е м о в и м и т а ц и и д о с т а т о ч н о м н о г о , н а ч и н а я 
о т п р о с т е й ш и х ( п р о п у с к и л и з а м е н а о д н о й и л и н е -
с к о л ь к и х б у к в в н а з в а н и и , и з м е н е н и е о т д е л ь н ы х с и м -
волов) д о б о л е е с л о ж н ы х , к о г д а и м и т а т о р ы в в о д я т 
с в о и б о л е е м е л к и е э л е м е н т ы в д о п о л н е н и е к и з в е с т -
н о й т о в а р н о й м а р к е . Н а п р и м е р , н а э т и к е т к е к о л б а с ы 
к р у п н ы м ш р и ф т о м н а н е с е н о н а з в а н и е « Д о к т о р с к а я » , 
а н и ж е з н а ч и т е л ь н о б о л е е м е л к и м ш р и ф т о м , н а к о т о -
р ы й п о т р е б и т е л ь н е о б р а щ а е т в н и м а н и я , д а н а п р и -
п и с к а — « п о - м о с к о в с к и » , « п о - в а р ш а в с к и » и т .п . П о -

п р о б о в а в т а к о й п р о д у к т , п о т р е б и т е л ь п о й м е т , ч т о э т о f | j 
с о в е р ш е н н о д р у г о й п р о д у к т [6, с. 127-128]. 

В н а с т о я щ е е в р е м я в м и р е з а р е г и с т р и р о в а н о 
о к о л о 5 м л н т о в а р н ы х з н а к о в , в Р Ф о т м е ч а е т с я т е н д е н -
ц и я р о с т а к о л и ч е с т в а з а я в о к , п о с т у п а ю щ и х н а р е г и -
с т р а ц и ю т о в а р н ы х з н а к о в и з н а к о в о б с л у ж и в а н и я в 
п а т е н т н о е в е д о м с т в о Р Ф . Н и з к а я э ф ф е к т и в н о с т ь в ы -
п о л н е н и я т о в а р н ы м з н а к о м з а щ и т н о й ф у н к ц и и и р а с -
ш и р е н и е в о з м о ж н о с т е й е г о к о н т р а ф а к ц и и о б у с л о в -
л е н ы п р и ч и н а м и к а к о б ъ е к т и в н о г о , т а к и с у б ъ е к т и в -
н о г о х а р а к т е р а . П р и р а з р а б о т к е м е р , н а п р а в л е н н ы х 
н а в ы т е с н е н и е с р ы н к а ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й и к о н -
т р а ф а к т н о й п р о д у к ц и и з а и н т е р е с о в а н н ы м с т о р о н а м , 
в л а д е л ь ц а м т о р г о в ы х м а р о к н е о б х о д и м о : 

• ф о р м и р о в а т ь с т р а т е г и ю у с т а н о в л е н и я р а з у м -
н ы х ц е н ; р а с п р о с т р а н я т ь с р е д и п о т р е б и т е л е й и т р е й -
д е р о в п о р о г о в ы е у р о в н и ц е н н а т о в а р ы , н и ж е к о т о -
р ы х ц е н а с о о т в е т с т в у е т п о д д е л ь н о м у т о в а р у ; 

« о п р е д е л я т ь м е с т а и у с л о в и я п р о д а ж и м а р о ч н о г о 
т о в а р а , д а в а т ь и н ф о р м а ц и ю с в ы д е л е н и е м э л е м е н -
тов , п о к о т о р ы м м о ж н о о п е р а т и в н о о т л и ч и т ь п о д д е л -
к у т о в а р а и з н а к а о т о р и г и н а л а и др . ; 

• с о в е р ш е н с т в о в а т ь т е х н и ч е с к у ю с т о р о н у и ю р и -
д и ч е с к у ю п р о ц е д у р у р е г и с т р а ц и и т о в а р н о г о з н а к а в 
п а т е н т н о м в е д о м с т в е Р о с с и и и л и д р у г и х с т р а н ; 

• и с к л ю ч и т ь у с л о в и я д ля м е с т н о г о п р о т е к ц и о н и з -
м а в р е г и с т р а ц и и « н о в ы х » т о в а р н ы х з н а к о в ; 

• б о л е е ч е т к о и п о л н о р а с к р ы т ь п р и з н а к и н а р у ш е -
н и я п р а в в л а д е л ь ц е в т о в а р н ы х з н а к о в ; и з м е н и т ь к в а -
л и ф и ц и р у ю щ и е п р и з н а к и п р е с т у п л е н и й п о д е й с т в и -
ям , н а п р а в л е н н ы м н а в в е д е н и е в о б о р о т ф а л ь с и ф и -
ц и р о в а н н о й и к о н т р а ф а к т н о й п р о д у к ц и и ; 

• у с и л и т ь м е р ы а д м и н и с т р а т и в н о й и у г о л о в н о й 
о т в е т с т в е н н о с т и ; 

• с т и м у л и р о в а т ь п о т р е б и т е л я и с о д е й с т в о в а т ь е м у 
в п е р е д а ч е и н ф о р м а ц и и о с л у ч а я х к о н т р а ф а к ц и и со -
о т в е т с т в у ю щ и м о р г а н а м , и д р . [6, с. 130]. 

О х р а н а и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и п р е д -
с т а в л я е т о г р о м н у ю п р о б л е м у д л я К и т а я , з а н и м а ю -
щ е г о в е д у щ и е м е с т а с р е д и п р о и з в о д и т е л е й м н о г и х ви-
д о в ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й п р о д у к ц и и . 

И н о с т р а н н ы е к о м п а н и и , д е й с т в у ю щ и е в К и т а е и 
в ы н у ж д е н н ы е о х р а н я т ь с в о ю и н т е л л е к т у а л ь н у ю 
с о б с т в е н н о с т ь , д о л ж н ы р а с х о д о в а т ь н а э т о о п р е д е -
л е н н ы е с р е д с т в а , о б ъ е м к о т о р ы х з а в и с и т о т р а з м е р а 
к о м п а н и и , р о л и и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и в 
б и з н е с е и т и п а н а р у ш е н и й п р а в . О д н а и з а м е р и к а н -
с к и х Т Н К , с ч и т а ю щ а я з а щ и т у и н т е л л е к т у а л ь н о й 
с о б с т в е н н о с т и о с н о в о й с в о е й д е я т е л ь н о с т и в К и т а е , 
е ж е г о д н о р а с х о д у е т н а это 500 т ы с . долл. С у щ е с т в у ю т 
Т Н К , е ж е г о д н о р а с х о д у ю щ и е н а о х р а н у и н т е л л е к т у -
а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и в К и т а е п о 3 - 4 м л н долл . 

О х р а н а и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и , о с у щ е -
с т в л я е м а я и н о с т р а н н ы м и к о м п а н и я м и , в к л ю ч а е т 
с л е д у ю щ и е м е р ы : 

• к о н т р о л ь з а п р о и з в о д с т в е н н ы м и м о щ н о с т я м и и 
р а с п р е д е л и т е л ь н о й с е т ь ю в К и т а е , ч т о б ы у б е д и т ь с я 
в о т с у т с т в и и н е л е г а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а и п о с т а в о к 
к о м п л е к т у ю щ и х д л я н е з а к о н н ы х о п е р а ц и й ; 

• р а з ъ я с н е н и е в с е м с о т р у д н и к а м з н а ч е н и я о х р а -
н ы и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и и о б у ч е н и е и х 
с п о с о б а м о п р е д е л е н и я ф а л ь ш и в ы х п р о д у к т о в ; 

• р е г и с т р а ц и я в с е х п а т е н т о в , т о р г о в ы х м а р о к и 
д р у г и х о б ъ е к т о в и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и с 
ц е л ь ю о б е с п е ч е н и я п о д д е р ж к и м е с т н ы х о р г а н о в 
о х р а н ы и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и в с л у ч а е 
п р и н я т и я м е р п р о т и в н а р у ш и т е л е й э т и х п р а в ; 

• у с т а н о в л е н и е с в я з и с с о т р у д н и к а м и , з а н и м а ю -
щ и м и с я о х р а н о й и н т е л л е к т у а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и в 
г о с у д а р с т в е н н ы х у ч р е ж д е н и я х ; 



Рис. Влияние ситуации на потребительском рынке товаров и услуг 
на уровень конкурентоспособности легального бизнеса и территорий. 

• к о н т р о л ь з а ц е н о в о й с т р а т е г и е й ; 
• п р и м е н е н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х м е т о д о в и т е х н о -

л о г и й , т р у д н о п о д д а ю щ и х с я к о п и р о в а н и ю ; 
• о с у щ е с т в л е н и е к о н т а к т а с п о т р е б и т е л е м : с о з д а -

н и е « г о р я ч е й л и н и и » , п о к о т о р о й п о т р е б и т е л и м о г л и 
б ы с о о б щ а т ь о п р и о б р е т е н и и и м и ф а л ь ш и в ы х т о в а р о в ; 

• и н ф о р м а ц и я ч е р е з п р е с с у о с а н к ц и я х , к о т о р ы е 
н а л а г а е т к о м п а н и я н а н а р у ш и т е л е й е е п р а в н а и н т е л -
л е к т у а л ь н у ю с о б с т в е н н о с т ь ; 

• у с т а н о в л е н и е р а з у м н ы х ц е н , т а к к а к ч р е з м е р н о 
в ы с о к и е ц е н ы я в л я ю т с я с т и м у л о м д л я н а р у ш и т е л е й ; 

• с о з д а н и е с о ю з о в с д р у г и м и и н о с т р а н н ы м и ф и р -
м а м и , п р о и з в о д я щ и м и а н а л о г и ч н у ю п р о д у к ц и ю и и с -
п ы т ы в а ю щ и м и п р о б л е м ы с о х р а н о й и н т е л л е к т у -
а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и , с ц е л ь ю л о б б и р о в а н и я п р а в и -
т е л ь с т в е н н ы х о р г а н о в . Т а к и е с о ю з ы м о г у т п р и н и -

I м а т ь ф о р м у с т р у к т у р и р о в а н н ы х о р г а н и з а ц и й , т а к и х , 

к а к К и т а й с к а я к о а л и ц и я п р о т и в п о д д е л о к ( C h i n a А п -
t i c o u n t e r f e i t i n g C o a l i t i o n ) , и л и с у щ е с т в о в а т ь в р е м е н -
н о д л я р е ш е н и я к о н к р е т н ы х п р о б л е м [4, с. 1 0 8 - 1 0 9 ] . 

Т е о р е т и ч е с к и п о л н о с т ь ю з а щ и т и т ь т о в а р ы и ц е н -
н ы е б у м а г и о т п о д д е л к и н е в о з м о ж н о , п о с к о л ь к у «то, 
ч т о о д и н ч е л о в е к м о ж е т с д е л а т ь в и н т е р е с а х з а щ и т ы , 
д р у г о й в с е г д а с м о ж е т п о в т о р и т ь в и н т е р е с а х ф а л ь с и -
ф и к а ц и и » . Р е ш е н и е э т о й д и л е м м ы т о л ь к о о д н о : ф а л ь -
с и ф и к а ц и я д о л ж н а б ы т ь с т о л ь д о р о г о й , ч т о б ы е е о с у -
щ е с т в л е н и е л и ш а л о м о ш е н н и к а э к о н о м и ч е с к о й в ы -
годы. П р и э т о м н а и б о л е е р а с п р о с т р а н е н н о й с и с т е -
м о й з а щ и т ы с т а н о в и т с я к о м б и н а ц и я т а к н а з ы в а е м ы х 
« о т к р ы т ы х » (т.е. в и д и м ы х н е в о о р у ж е н н ы м г л а з о м ) и 
« с к р ы т ы х » т е х н о л о г и й [7, с. 9 3 - 94] . 

В л и я н и е р а с п р о с т р а н е н и я ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й 
и к о н т р а ф а к т н о й п р о д у к ц и и н а с н и ж е н и е к о н к у р е н -
т о с п о с о б н о с т и ф и р м и т е р р и т о р и й , п о м и м о в ы ш е 



п р и в е д ё н н ы х п р и м е р о в , м о ж н о п р о и л л ю с т р и р о в а т ь 
с в е ж и м и д а н н ы м и . В р а б о т е [9] п р и в е д е н ы с в е д е н и я 
о в о з н и к ш и х р а з н о г л а с и я х м е ж д у И н д и е й и Р о с с и е й 
н а п е р е г о в о р а х о в с т у п л е н и и Р о с с и и в о В с е м и р н у ю 
т о р г о в у ю о р г а н и з а ц и ю и з - з а б о л ь ш и х о б ъ е м о в под -
д е л ь н ы х и н д и й с к и х ч а я , к о ф е , с п е ц и й , п р о и з в о д и -
м ы х и с б ы в а е м ы х в Р о с с и и п о д т о в а р н ы м и з н а к а м и 
и н д и й с к и х п р о и з в о д и т е л е й . Н е д о б р о с о в е с т н ы е р о с -
с и й с к и е п р е д п р и н и м а т е л и н е т о л ь к о з а н и м а ю т со-
л и д н у ю д о л ю р ы н к а , н о и д и с к р е д и т и р у ю т т р а д и ц и -
о н н ы е о т р а с л и э к о н о м и к и И н д и и . И н д и й с к о е п р а -
в и т е л ь с т в о т р е б у е т з а п р е т и т ь п р о и з в о д с т в о л ж е и н -
д и й с к и х т о в а р о в в Р о с с и и , н а м е р е н о н а ч а т ь р а с с л е -
д о в а н и е ф а к т о в к о н т р а б а н д н о г о в ы в о з а р о с с и й с к и -
м и к о м п а н и я м и и з И н д и и с ы р ь я , и з к о т о р о г о з а т е м 
и з г о т а в л и в а ю т с я « и н д и й с к и е » т о в а р ы (до 70% п р о д а -
ю щ и х с я в Р о с с и и и н д и й с к и х ч а я и д о 80% к о ф е ф а с у -
е т с я н а т е р р и т о р и и Р Ф ) . И н д и я в о з г л а в л я е т б л о к р а з -
в и в а ю щ и х с я с т р а н в В Т О , а и х в э т о й с т р у к т у р е боль-
ш и н с т в о , п о э т о м у н а х о ж д е н и е к о м п р о м и с с а п о д а н -
н о м у в о п р о с у в е с ь м а а к т у а л ь н о д л я Р Ф . 

Е щ е о д и н п р и м е р о т н о с и т с я к ю в е л и р н о й п р о д у к -
ц и и , и и н ф о р м а ц и я с т а т ь и [10] т а к ж е п о д т в е р ж д а е т 
н е г а т и в н о е в л и я н и е п о д д е л ь н о й п р о д у к ц и и н а к о н к у -
р е н т о с п о с о б н о с т ь л е г а л ь н о г о б и з н е с а . П о э к с п е р т -
н ы м о ц е н к а м , л и ш ь т р е т ь з о л о т ы х и з д е л и й п р о х о д и т 
п р о ц е д у р у г о с у д а р с т в е н н о г о п р о б и р н о г о к о н т р о л я . 
В о с н о в н о м п р и х о д и т с я у п о в а т ь н а « д о б р о с о в е с т -
н о с т ь » к о н т р а б а н д и с т о в и и з г о т о в и т е л е й к о н т р а ф а к -
т н о й п р о д у к ц и и . С у ч е т о м « с е р о г о » о т к р о в е н н ы й к р и -
м и н а л в ы т е с н я е т у з а к о н е н н ы й ю в е л и р н ы й б и з н е с с 
р о с с и й с к о г о р ы н к а . П р и з н а н н ы е ю в е л и р н ы е п р е д -
п р и я т и я Р о с с и и о к а з а л и с ь на р ы н к е в с а м о м н е в ы г о д -
н о м п о л о ж е н и и , т . к . и з - з а о б л о ж е н и я н а л о г а м и и 
н е о б х о д и м о с т и п л а т и т ь П р о б и р н о й п а л а т е с т р а н ы з а 
е е у с л у г и и х п р о д у к ц и я н е к о н к у р е н т н а ( ц е н а н а се -
р е б р я н ы е и з д е л и я п о с л е п р о х о ж д е н и я и м и к о н т р о л я 
и к л е й м е н и я в П р о б и р н о й п а л а т е у в е л и ч и в а е т с я н а 
7,5%). К о н т р а б а н д и с т ы и н е л е г а л ы - ф а л ь с и ф и к а т о р ы 
у к р ы в а ю т с я о т в с е х н а л о г о в и с б о р о в , а н а к а з а н и е , 
к о т о р о е м о ж е т б ы т ь п р е д ъ я в л е н о п р о д а в ц а м п о д д е -
л о к , — о т 3 д о 15 м и н и м а л ь н ы х р а з м е р о в о п л а т ы т р у -
да . К о н т р а б а н д н ы й в в о з и н е л е г а л ь н о е и з г о т о в л е н и е 
ю в е л и р н ы х и з д е л и й и м е ю т с у щ е с т в е н н ы й о т р и ц а -
т е л ь н ы й ф а к т о р н а н е с е н и я в р е д а з д о р о в ь ю п о т р е б и -
т е л е й , т . к . в с п л а в а х д р а г м е т а л л о в с о д е р ж а т с я в р е д -
н ы е п р и м е с и . 

П о д в о д я и т о г и п р о а н а л и з и р о в а н н о й и н ф о р м а ц и и 
о с о с т о я н и и д е л н а п о т р е б и т е л ь с к о м р ы н к е Р о с с и и , 
е е р е г и о н о в и м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й , м о ж н о 
с д е л а т ь о д н о з н а ч н ы й в ы в о д , ч т о п о м и м о м а т е р и а л ь -
н о г о и м о р а л ь н о г о у щ е р б а ф а л ь с и ф и к а ц и я и к о н т р а -

ф а к ц и я п р о д у к ц и и с н и ж а е т к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь 
л е г а л ь н о ф у н к ц и о н и р у ю щ е г о б и з н е с а и т е р р и т о р и й 
(рис.) . Д л я н е й т р а л и з а ц и и э т о г о н е г а т и в н о г о в л и я н и я 
н е д о б р о с о в е с т н о с т и м н о г о ч и с л е н н ы х п р е д п р и н и м а -
т е л е й Р Ф , с л е д у е т , о ч е в и д н о , у ж е с т о ч и т ь м е р ы а д м и -
н и с т р а т и в н о г о и у г о л о в н о г о н а к а з а н и я , и с п о л ь з у я д л я 
э т о г о у с т о я в ш и е с я н о р м ы п р а в а р а з в и т ы х р ы н о ч н ы х 
с т р а н , м е т о д ы к о н т р о л я и н а к а з а н и я , к о т о р ы е о н и 
п р и м е н я ю т п о о т н о ш е н и ю к у ч а с т н и к а м с е т и и з г о -
т о в л е н и я и р е а л и з а ц и и ф а л ь с и ф и ц и р о в а н н о й и к о н -
т р а ф а к т н о й п р о д у к ц и и . 

П р о в е д е н н ы й а н а л и з и в ы в о д ы а к т у а л ь н ы д л я 
п р е д п р и я т и й , т е р р и т о р и й , в т о м ч и с л е д л я О м с к о й 
о б л а с т и , где н а р ы н к а х и в к и о с к а х ч а с т о р е а л и з у е т с я 
т а к о г о р о д а п р о д у к ц и я . 
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ИЭиОПП СО РАН 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
В статьерассмотрены вопросы эволюции конкурентоспособности экономической сис-
темы в условиях перехода от планово-распределительной к рыночной форме хозяйство-
вания. Выявлены системные причины неконкурентоспособного функционирования пла-
новой экономики, проанализированы теоретические аспекты совместимости двух сис-
тем. Определены основные проблемные блоки конкурентоспособного развития рос-
сийской экономики на современном этапе. 

П о с л е д н е е д е с я т и л е т и е п р о ш л о г о в е к а о з н а м е -
н о в а л о с ь д л я н а ш е й с т р а н ы к о р е н н ы м и и з м е н е н и я м и 
н е т о л ь к о в э к о н о м и к е и п о л и т и ч е с к о й с и с т е м е , н о и 
в с о ц и а л ь н о м р а з в и т и и , и д а ж е и д е о л о г и и . С п р и х о -
д о м в н а ш е о б щ е с т в о э л е м е н т о в з а п а д н о й ( р ы н о ч н о й ) 
к у л ь т у р ы б ы л н а р у ш е н у к л а д ж и з н и , с о з д а в а е м ы й в 
т е ч е н и е н е с к о л ь к и х п о к о л е н и й . О д н а к о с е г о д н я с и -
т у а ц и я к а ч е с т в е н н о п е р е л о м и л а с ь : с о з н а ч и т е л ь н о й 
д о л е й у в е р е н н о с т и м о ж н о у т в е р ж д а т ь , ч т о Р о с с и я 
у ж е д о с т а т о ч н о у в е р е н н о ч у в с т в у е т с е б я н а а в а н с ц е -
н е м и р о в ы х к о н к у р е н т н ы х о т н о ш е н и й . К о н е ч н о , н е 
в с е с о в е т с к и е п р е д п р и я т и я с у м е л и б е з п о т е р ь п р и й -
т и к э т о м у п р о м е ж у т о ч н о м у ф и н и ш у , ц е л ы е с е к т о р а 
о т е ч е с т в е н н о й э к о н о м и к и б ы л и с о з д а н ы «с н у л я » . В 
ц е л о м ж е б о л ь ш и н с т в о э к с п е р т о в е д и н о д у ш н ы : 
п р о в е д е н н ы е в с т р а н е р е ф о р м ы п о з в о л я ю т р а с с м а т -
р и в а т ь р о с с и й с к у ю э к о н о м и ч е с к у ю с и с т е м у к а к об -
л а д а ю щ у ю « н а в ы к а м и в о с п р о и з в о д с т в а » к о н к у р е н -
т о с п о с о б н ы х п о м и р о в ы м м е р к а м с у б ъ е к т о в 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 ( и м е н н о п о д э т и м у г л о м д а л е е 
и б у д е т и с с л е д о в а т ь с я к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь н а ц и -
о н а л ь н о й э к о н о м и к и ) . С о з д а н н а я с и с т е м а « е с т е с т -
в е н н о г о о т б о р а » в к о н е ч н о м и т о г е з а с т а в и л а м и л л и -
о н ы р о с с и й с к и х к о м п а н и й к а ж д ы й д е н ь д о к а з ы в а т ь 
с в о е п р а в о н а ж и з н е с п о с о б н о с т ь в у с л о в и я х к о н к у -
р е н т н ы х о т н о ш е н и й . С е г о д н я и х ч и с л о у ж е д о с т и г л о 
к р и т и ч е с к о й м а с с ы , с п о с о б н о й п е р е л о м и т ь н е г а т и в -
н ы е т е н д е н ц и и р а з р у ш е н и я и д в и г а т ь э к о н о м и к у в п е -
р е д . К а з а л о с ь б ы , в о п р о с ы ф у н к ц и о н и р о в а н и я п л а -
н о в о й с и с т е м ы у ж е п о т е р я л и с в о ю а к т у а л ь н о с т ь и 
д о л ж н ы б ы т ь р а з и н а в с е г д а с н я т ы с п о в е с т к и д н я . 

В м е с т е с т е м ц е л ы й р я д р о с с и й с к и х и з а р у б е ж н ы х 
с п е ц и а л и с т о в р а з з а р а з о м в ы н у ж д е н ы в о з в р а щ а т ь с я 
к э т о й т е м е . Д е л о в т о м , ч т о н а ц и о н а л ь н а я э к о н о м и к а 
п р е д с т а в л я е т с о б о й д о в о л ь н о с л о ж н ы й « м е х а н и з м » , 
о с н о в н о й п р о б л е м о й в н а с т р о й к е т о й и л и и н о й ф у н к -
ц и и к о т о р о г о я в л я е т с я н е о б х о д и м о с т ь у ч е т а т .н . ф а к -
т о р а и н е р ц и о н н о с т и , с о г л а с н о к о т о р о м у к л ю ч е в ы е 
п р и н ц и п ы и з а к о н о м е р н о с т и р а з в и т и я с и с т е м ы в 
п р о ш л о м о к а з ы в а ю т с в о е в л и я н и е н а т е м п ы и у р о в е н ь 
в о з м о ж н ы х к а ч е с т в е н н ы х и з м е н е н и й в б у д у щ е м . 
И м е н н о п о э т о й п р и ч и н е , н а п р и м е р , п р и н я т и е « п р а -
в и л ь н о г о » ( и с т о р и ч е с к и в ы в е р е н н о г о з а р у б е ж н о й 
п р а к т и к о й ) к о м п л е к с а п е р в о о ч е р е д н ы х м е р а в т о м а -
т и ч е с к и н е п р е д о п р е д е л я е т е г о с т о п р о ц е н т н у ю р е -
з у л ь т а т и в н о с т ь в л ю б о м м е с т е и в л ю б о е в р е м я . И с 
э т и х п о з и ц и й « д е е с п о с о б н о с т ь » с о в р е м е н н о й р о с -
с и й с к о й э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы в о в с е н е т а к о ч е -

в и д н а . Е с л и ж е п р и э т о м е щ е у ч е с т ь о б ъ е к т и в н о су-
щ е с т в у ю щ и е т е н д е н ц и и (в п е р в у ю о ч е р е д ь , р е ч ь и д е т 
о в о з м о ж н ы х п о с л е д с т в и я х д л я о т е ч е с т в е н н о г о п р о -
и з в о д и т е л я п р и в с т у п л е н и и н а ш е й с т р а н ы в ВТО) , т о 
в с е э т о д а е т п о в о д л и ш н и й р а з з а д у м а т ь с я , ч т о п р о и с -
х о д и т с к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь ю э к о н о м и к и в п е р и -
о д т р а н с ф о р м а ц и и ? Н а к а к о м э т а п е р ы н о ч н ы х и з м е -
н е н и й н а х о д и т с я р о с с и й с к а я э к о н о м и к а ? В к а к о м н а -
п р а в л е н и и с л е д у е т и с к а т ь р е з е р в ы п о в ы ш е н и я е е 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и ? Д л я о т в е т а н а э т и и д р у г и е 
в о п р о с ы р а с с м о т р и м т е о р е т и к о - м е т о д о л о г и ч е с к и е 
а с п е к т ы п р о ц е с с а п е р е х о д а ( т р а н с ф о р м а ц и и ) э к о н о -
м и к и с т р а н ы о т п л а н о в о - р а с п р е д е л и т е л ь н о й с и с т е м ы 
в з а и м о о т н о ш е н и й е е х о з я й с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в к 
р ы н о ч н о й с т о ч к и з р е н и я е е к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и . 

Е с л и о с т а в и т ь в с т о р о н е п о л и т и ч е с к у ю п о д о п л е к у 
с о б ы т и й , п р о и з о ш е д ш и х в Р о с с и и п о с л е 1917 г., т о 
о с н о в н ы м и п р и н ц и п и а л ь н ы м м о м е н т о м ф у н к ц и о н и -
р о в а н и я п р е д п р и я т и й в п л а н о в о й э к о н о м и к е с л е д у е т 
с ч и т а т ь п о л н ы й о т к а з о т к о н к у р е н т н о й б о р ь б ы м е ж -
д у п р о и з в о д и т е л я м и в л ю б о м е е п р о я в л е н и и и з а м е н а 
е е е д и н о й г о с у д а р с т в е н н о й с в е р х м о н о п о л и е й . О д н а -
ко , к а к в ы я с н и л о с ь в п о с л е д с т в и и , п р е и м у щ е с т в а с о -
з д а н н о й э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы н о с и л и к р а т к о -
с р о ч н ы й х а р а к т е р , а н е д о с т а т к и , н а п р о т и в , — д о л г о -
с р о ч н ы й . П о с т о я н н о е о щ у щ е н и е о с а д н о г о п о л о ж е -
н и я п о д в и г а л о с о в е т с к о е р у к о в о д с т в о н а в ы с т р а и в а -
н и е п о а р м е й с к о м у о б р а з у с х е м ы в з а и м о о т н о ш е н и й 
м е ж д у о т д е л ь н ы м и п р е д п р и я т и я м и , ч т о п о з в о л я л о 
о д н о м о м е н т н о м о б и л и з о в ы в а т ь э к о н о м и к у , б ы с т р о 
п р о в о д и т ь е е р е с т р у к т у р и з а ц и ю и м о д е р н и з а ц и ю ' . 
П р и э т о м с о ц и а л и с т и ч е с к а я э к о н о м и ч е с к а я с и с т е м а 
о т т о р г а л а о т с е б я л ю б ы е и н н о в а ц и и , в ы х о д я щ и е з а 
р а м к и л о г и к и с л о ж и в ш е й с я и н д у с т р и а л ь н о й ( о с н о -
в а н н о й н а т е х н о л о г и я х з а д а н н о г о т и п а и н а с о о т в е т с т -
в у ю щ е й и м ц е н т р а л и з а ц и и у п р а в л е н и я ) с и с т е м ы . 
Л и ш е н н а я в н у т р е н н и х с т и м у л о в , г р о м о з д к а я и н е п о -
в о р о т л и в а я с и с т е м а н е о б л а д а л а в н у т р е н н и м и и с т о ч -
н и к а м и д л я а д а п т а ц и и к н о в ы м , и д у щ и м и з п о с т и н -
д у с т р и а л ь н о г о м и р а , т е х н о л о г и ч е с к и м и с о ц и а л ь н ы м 
в ы з о в а м (Табл. 1). П о л н о е о т к л ю ч е н и е р ы н о ч н ы х р е -
г у л я т о р о в и з а к р ы т и е э к о н о м и к и о б у с л о в и л и б ы с т -
р о е н а р а с т а н и е а т е р о с к л е р о з а с и с т е м ы . Э к о н о м и к а 
о к а з а л а с ь п л о х о п р и с п о с о б л е н н о й к п р о т и в о д е й с т -
в и ю в н е ш н и м ш о к а м и р а з р у ш и т е л ь н ы м в н у т р е н н и м 
н а п р я ж е н и я м . И к о г д а н а н и х у ж е н е л ь з я б ы л о о т в е -
ч а т ь п р и в ы ч н ы м и д л я с о в е т с к о й с и с т е м ы м о б и л и з а -
ц и о н н ы м и м е т о д а м и , с т а л о о ч е в и д н о , ч т о С С С Р - э т о 



Таблица 1 
Сферы конкурентоспособности экономических систем 

к о л о с с н а г л и н я н ы х н о г а х . Т а к и м о б р а з о м , н а р а с т а ю -
щ и й к о н с е р в а т и з м с и с т е м ы , с т р у д о м в о с п р и н и м а -
ю щ е й с е р ь е з н ы е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е н о в о -
в в е д е н и я и т о р м о з я щ и й р а з в и т и е к о н к у р е н т о с п о с о б -
н ы х п р о и з в о д с т в , — о с н о в н а я ( с и с т е м н а я ) п р и ч и н а 
н е к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и р о с с и й с к о й э к о н о м и к и 
э п о х и с о ц и а л и з м а . 

К р о м е т о г о , п л а н о в а я и р ы н о ч н а я э к о н о м и ч е с к а я 
с и с т е м ы я в л я ю т с я н е п р о с т о п о л н о с т ь ю противопо-
ложными п о с в о е й о р и е н т а ц и и н а к о н к у р е н т о с п о -
с о б н о е р а з в и т и е , н о и а б с о л ю т н о несовместимыми. 
М н о г о ч и с л е н н ы е п о п ы т к и с к о м б и н и р о в а т ь и з н а б о -
р а к о н с т р у к т и в н ы х э л е м е н т о в н е к у ю т р е т ь ю с и с т е -
м у , о к а з а л и с ь б е з р е з у л ь т а т н ы . К а к и з в е с т н о , в о п р о с 
о н е о б х о д и м о с т и п р о в е д е н и я э к о н о м и ч е с к и х р е -
ф о р м о с т р о в с т а в а л в С о в е т с к о м С о ю з е е щ е в с е р е д и -
н е - к о н ц е 6 0 - х г о д о в . О д н а к о , к а к п о к а з а л а п р а к т и к а , 
с о ц и а л и с т и ч е с к а я э к о н о м и к а я в л я л а с ь ц е л о с т н о й 
с и с т е м о й и, п о сути , ф о р м а л и з о в а л а п р е о б р а з о в а н и я , 
н е з а т р а г и в а ю щ и е е е ф у н д а м е н т а л ь н ы х х а р а к т е р и с -
т и к . Р а з р о з н е н н ы е п о п ы т к и в н е д р е н и я н о в ы х п о к а з -
а т е л е й , и з м е н е н и я с т р у к т у р с т и м у л и р о в а н и я , р а с -
ш и р е н и я п р а в х о з я й с т в е н н ы х з в е н ь е в и т.п. , п о с л е 
к о р о т к о г о п е р и о д а и н т е р е с а в ы с ш е г о р у к о в о д с т в а к 
э т и м н о в а ц и я м в с к о р е п е р е с т а в а л и о к а з ы в а т ь к а к о е -
л и б о в и д и м о е в о з д е й с т в и е н а р а б о т у у к о р е н и в ш и х с я 
м е х а н и з м о в и е р а р х и ч е с к о й э к о н о м и к и . П о с л е д н и е 
с т р е м л е н и я п о с т р о и т ь с о ц и а л и з м с ч е л о в е ч е с к и м л и -
ц о м п о с л е п р и х о д а к в л а с т и М . С . Г о р б а ч е в а в к о н е ч -
н о м и т о г е п р и в е л и к о к о н ч а т е л ь н о м у о т к а з у о т а д м и -
н и с т р а т и в н о - к о м а н д н о й м о д е л и х о з я й с т в е н н о г о р а з -
в и т и я и п р о в о з г л а ш е н и ю о ф и ц и а л ь н о г о к у р с а н а в о з -
в р а т к р ы н о ч н ы м о т н о ш е н и я м . В р е м е н н о а б с т р а г и -
р у я с ь о т п о л и т и ч е с к о й и с о ц и а л ь н о й о ц е н к и п р о и с -
х о д и в ш и х в н о в о й Р о с с и и с о б ы т и й , п р и м е м п р о ц е с с 
т р а н с ф о р м а ц и и э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы к а к н е к у ю 
д а н н о с т ь . 

И т а к , л о г и к а р е ф о р м и р о в а н и я п р е д п о л а г а е т п р о -
в е д е н и е о б я з а т е л ь н ы х , п е р в о о ч е р е д н ы х п р е о б р а з о -
в а н и й : л и б е р а л и з а ц и я , п р и в а т и з а ц и я , ф и н а н с о в а я 
с т а б и л и з а ц и я , — к о т о р ы е и д о л ж н ы с о з д а т ь з а р о д ы ш 
р ы н о ч н о й э к о н о м и к и . Д а л е е н а ч и н а ю т с я н е п о с р е д -
с т в е н н о п е р е х о д н ы е п р о ц е с с ы ( с п о н т а н н ы е л и б о от-
ч а с т и у п р а в л я е м ы е ) , с о п р о в о ж д а ю щ и е в и д о и з м е н е -
н и е э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы . В п е р в у ю о ч е р е д ь э т о 
к а с а е т с я в о п р о с о в с т р у к т у р н о й п е р е с т р о й к и — ф о р -
м и р о в а н и я н о в о й , к о н к у р е н т о с п о с о б н о й с т р у к т у р ы 
э к о н о м и к и . С о д н о й с т о р о н ы , п р о и с х о д я т п р е о б р а з о -

в а н и я н а м и к р о у р о в н е ( б ы в ш и е г о с у д а р с т в е н н ы е 
п р е д п р и я т и я с т а н о в я т с я р ы н о ч н ы м и к о м п а н и я м и ) , с 
д р у г о й — н а м а к р о у р о в н е ( м е н я е т с я о т р а с л е в а я 
с т р у к т у р а , с п о с о б н а я р е а л и з о в а т ь к о н к у р е н т н ы е 
п р е и м у щ е с т в а с т р а н ы ) , л и б е р а л и з а ц и я ц е н п о з в о л я -
е т в ы я в и т ь н а и б о л е е в ы г о д н ы е с ф е р ы п р и л о ж е н и я 
р е с у р с о в , в к о т о р ы е ч е р е з ф о р м и р у ю щ и е с я р ы н о ч -
н ы е м е х а н и з м ы м о б и л и з а ц и и и п е р е л и в а к а п и т а л о в 
с и г н а л ы с п р о с а и п р е д л о ж е н и я в в и д е ц е н т о в а р о в и 
у с л у г , д о х о д н о с т и ц е н н ы х б у м а г п о с т у п а ю т в д р у г и е 
о т р а с л и . С т а н о в и т с я я с н о , к а к а я п р о д у к ц и я н е н а х о -
д и т с п р о с а . П о с т е п е н н о э к о н о м и к а н а ч и н а е т п е р е -
о р и е н т и р о в а т ь п р о и з в о д с т в о н а в ы п у с к к о н к у р е н т о -
с п о с о б н ы х т о в а р о в и у с л у г . П р е д п р и я т и я р е к о н с т р у -
и р у ю т с я и с о з д а ю т с я н о в ы е , н а р ы н о к в ы х о д и т к о н -
к у р е н т о с п о с о б н а я п р о д у к ц и я , в о с т р е б о в а н н а я п о к у -
п а т е л я м и . С м ы с л у к а з а н н ы х п р о ц е с с о в с о с т о и т в 
т о м , ч т о в н е ш н я я с р е д а в ы н у ж д а е т х о з я й с т в у ю щ и е 
с у б ъ е к т ы п о д ч и н я т ь с я т р е б о в а н и я м р ы н к а : н е к о н -
к у р е н т о с п о с о б н ы е п р е д п р и я т и я л и ш а ю т с я п р а в а н а 
д а л ь н е й ш е е с у щ е с т в о в а н и е . К о н е ч н о , ж и з н е с п о с о б -
н о с т ь н е к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о п р о и з в о д и т е л я м о ж -
н о п о д д е р ж и в а т ь и с к у с с т в е н н о н е к о т о р о е в р е м я (на-
п р и м е р , п р е д о с т а в л е н и е з а в е д о м о н е р а в н ы х у с л о в и й 
д л я з а р у б е ж н ы х к о н к у р е н т о в ) . Н о в с е ж е , к а к б ы н е 
б ы л и в е л и к и р а н е е с о з д а н н ы е м о щ н о с т и , в с л у ч а е н е -
с п о с о б н о с т и п р о и з в о д и т ь н у ж н у ю р ы н к у п р о д у к -
ц и ю э т о б у д е т о з н а ч а т ь л и ш ь о т в л е ч е н и е р е с у р с о в 
о т н о в о г о , к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о п р о и з в о д с т в а , о д и н 
т о л ь к о р о с т к о т о р о г о и д а е т в ы х о д и з к р и з и с а . 

О д н а к о п р о ш е д ш и е с н а ч а л а р е ф о р м г о д ы у б е д и -
т е л ь н о д о к а з а л и , ч т о в ы с т р о и т ь в Р о с с и и р ы н о ч н у ю 
с и с т е м у , ф у н к ц и о н и р у ю щ у ю п о л н о ц е н н о («по у ч е б -
н и к у » ) , о к а з а л о с ь г о р а з д о с л о ж н е е , ч е м р а з р у ш и т ь 
п л а н о в о - р а с п р е д е л и т е л ь н ы й х а р а к т е р э к о н о м и к и . 
П л а н о в а я э к о н о м и к а с л о ж и л а с ь у н а с в н а и б о л е е 
ж е с т к о м , к л а с с и ч е с к о м в а р и а н т е . К р о м е т о г о , в Р о с -
с и и с о ц и а л и з м б ы л п р о д у к т о м д о м о р о щ е н н ы м , а н е 
и м п о р т и р о в а н н ы м . Д а и с т р о и л и м ы « с в е т л о е б у д у -
щ е е » п о ч т и в д в а р а з а д о л ь ш е , ч е м , н а п р и м е р , с т р а н ы 
Ц е н т р а л ь н о й и В о с т о ч н о й Е в р о п ы (ЦВЕ) . В р е з у л ь -
т а т е , п р о б л е м а м е н т а л ь н о с т и , п с и х о л о г и ч е с к о й го-
т о в н о с т и л ю д е й к р а б о т е в к о н к у р е н т н ы х о т н о ш е н и -
я х е щ е б о л ь ш е у с у г у б л я л а и б е з т о г о с л о ж н о е п о л о -
ж е н и е . С л а б о е р а з в и т и е р ы н о ч н о й и н ф р а с т р у к т у р ы , 
с е т и к о н т р а к т н ы х о т н о ш е н и й и п о д д е р ж и в а ю щ и х и х 
и н с т и т у т о в , о т с у т с т в и е ф о н д о в ы х р ы н к о в и и н с т и -
т у т о в п е р е л и в а к а п и т а л о в , и н е р ц и о н н о с т ь и с е г м е н -



т а ц и я р ы н к а р а б о ч е й с и л ы о р г а н и ч н о д о п о л н я ю т н а -
р и с о в а н н у ю н а м и к а р т и н у . В ц е л о м ж е м о ж н о в ы д е -
лить четыре основных проблемных блока, степень ре-
ш е н и я к о т о р ы х и о п р е д е л я е т к о н к у р е н т о с п о с о б н о е 
р а з в и т и е э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы в п е р е х о д н ы й п е -
р и о д : а) н а к о п и в ш и е с я з а г о д ы с о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
э к с п е р и м е н т а с т р у к т у р н ы е д е ф о р м а ц и и ; б) о т с у т -
с т в и е и н с т и т у ц и о н а л ь н о й с т р у к т у р ы и р ы н о ч н ы х м е -
х а н и з м о в ; в) с л а б а я к у л ь т у р а к о н к у р е н т н о г о р а з в и -
т и я ; г) н е г а т и в н ы е п р о я в л е н и я , с в о й с т в е н н ы е н е п о -
с р е д с т в е н н о п р о ц е с с у т р а н с ф о р м а ц и и . С т а н о в и т с я 
п о н я т н о , ч т о п р и ч и н ы , о б у с л о в и в ш и е в Р о с с и и с п а д 
п р о и з в о д с т в а , н о с и л и о б ъ е к т и в н ы й х а р а к т е р 2 . В э т и х 
у с л о в и я х с п о р ы п р а в о м е р н о в е с т и л и ш ь о б « и н т е н -
с и в н о с т и » п р е о б р а з о в а н и й ( с р а з у и л и п о с т е п е н н о , 
в е з д е и л и в ы б о р о ч н о и т .п . ) . М о ж н о т а к ж е п о п ы т а т ь -
с я к о л и ч е с т в е н н о о ц е н и т ь , н а п р и м е р , с т е п е н ь «запу-
щ е н н о с т и » п р о б л е м ы с т р у к т у р н о й д е ф о р м а ц и и 
п л а н о в о й э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы в н а ш е й с т р а н е . В 
э т о й с в я з и м о ж н о с ч и т а т ь п о - н а с т о я щ е м у п е р е л о м -
н ы м 1998 год: п а д е н и е В В П п р е к р а т и л о с ь , к о н к у р е н -
т о с п о с о б н ы й с е г м е н т п р о ч н о з а к р е п и л с в о е л и д е р -
с т в о в р о с с и й с к о й э к о н о м и к е 3 . Е с л и ж е г о в о р и т ь я з ы -
к о м ц и ф р , т о с о к р а щ е н и е п р о и з в о д с т в а н е к о н к у -
р е н т о с п о с о б н о г о с е к т о р а ( б е з в о е н н ы х п р о и з в о д с т в 
и п р о д у к ц и и с о п р я ж ё н н ы х о т р а с л е й ) о б у с л о в и л о 
с н и ж е н и е В В П в п е р и о д т р а н с ф о р м а ц и и п о с а м ы м 
с к р о м н ы м о ц е н к а м н а 5 -7%. П р и э т о м , е с л и м ы р а с -
с м а т р и в а е м о г р о м н ы й в о е н н о - п р о м ы ш л е н н ы й к о м -
п л е к с ( о к о л о 40% В В П в 1990 г.), т а к ж е к а к с т р у к т у р -
н у ю д е ф о р м а ц и ю р о с с и й с к о й э к о н о м и к и , т о м о ж н о 
с м е л о п р и б а в л я т ь с ю д а е щ е 20-25%. Т а к и м о б р а з о м , 
е с л и у ч и т ы в а т ь , ч т о о б щ е е с о к р а щ е н и е п р о и з в о д с т в а 
т о в а р о в и у с л у г з а 1 9 9 0 - 1 9 9 8 гг. с о с т а в и л о 40%, т о ста -
н о в и т с я п о н я т н о , ч т о д о л я т а к о г о ф а к т о р а , к а к « ц е н а 
р ы н о ч н ы х р е ф о р м » в с н и ж е н и и В В П н а х о д и т с я н а 
у р о в н е 30 -40%, т о г д а к а к « в и н а » н е п о с р е д с т в е н н о 
с т р у к т у р н ы х д е ф о р м а ц и й — п о ч т и в д в а р а з а б о л ь ш е : 
60-70%". 

Ч т о ж е к а с а е т с я к а ч е с т в е н н ы х , и н с т и т у ц и о н а л ь -
н ы х и з м е н е н и й ? О г л я д ы в а я с ь н а з а д , м о ж н о с к а з а т ь , 
ч т о н е о б х о д и м ы й д л я з а п у с к а к о н к у р е н т н о й э к о н о -
м и к и м и н и м у м с д е л а н : л и б е р а л и з а ц и я п р о и з о ш л а , 
п р и в а т и з а ц и я (в о с н о в н о й с в о е й м а с с е ) о с у щ е с т в л е -
на , р о с т ц е н н е в ы х о д и т з а п р е д е л ы б е з о п а с н о с т и . 
С о з д а н ы и п о с т е п е н н о о т л а ж и в а ю т с я б ю д ж е т н а я , 
н а л о г о в а я и б а н к о в с к а я с и с т е м ы , и н ф р а с т р у к т у р а 
ф о н д о в о г о р ы н к а . В о б щ е м , н а п е р в ы й в з г л я д , м а к р о -
э к о н о м и ч е с к и е у с л о в и я д л я к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я э к о н о м и ч е с к о й с и с т е м ы с о з -
д а н ы . В м е с т е с т е м с и т у а ц и я в о м н о г о м п о - п р е ж н е м у 
д а л е к а о т и д е а л а : п о н е к о т о р ы м о ц е н к а м , п о д к о н т р о -
л е м г о с у д а р с т в а д о с и х п о р н а х о д и т с я н е м е н е е п о л о -
в и н ы в с е х а к т и в о в и, с о о т в е т с т в е н н о , о к о л о 50% в ы -
п у с к а ВВП. К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь р о с с и й с к и х т о -
в а р о в д о с т и г а е т с я ч е р е з о п о с р е д о в а н н у ю п р о д а ж у 
д е ш е в о г о г а з а и э л е к т р о э н е р г и и , п о с т а в л я е м ы м и е с -
т е с т в е н н ы м и м о н о п о л и я м и , к о н т р о л ь н ы й п а к е т к о -
т о р ы х п р и н а д л е ж и т г о с у д а р с т в у 5 . Т а к и м о б р а з о м , н е -
с м о т р я н а у ж е п р о в е д е н н ы е э к о н о м и ч е с к и е р е ф о р -
м ы , о р о с с и й с к о й э к о н о м и к е с п о л н ы м о с н о в а н и е м 
м о ж н о г о в о р и т ь к а к о б э к о н о м и к е д в о й с т в е н н о г о 
т и п а : в Р о с с и и п а р а л л е л ь н о с у щ е с т в у е т д в а м и р а (ин-
д у с т р и а л ь н ы й и п о с т и н д у с т р и а л ь н ы й , г о с у д а р с т в е н -
н о - м о н о п о л и с т и ч е с к и й и р ы н о ч н ы й и т.п.), х о т я и о к а -

з ы в а ю щ и х в л и я н и е д р у г н а д р у г а , н о ж и в у щ и х по сво -
и м з а к о н а м . 

В э т и х о б с т о я т е л ь с т в а х с т а н о в и т с я о ч е в и д н о , ч т о 
п р о ц е с с т р а н с ф о р м а ц и и д л я р о с с и й с к о й э к о н о м и к и 
е щ е д а л е к о т с в о е г о л о г и ч е с к о г о з а в е р ш е н и я (по 
к р а й н е й м е р е , о ч е н ь х о ч е т с я в е р и т ь , ч т о м ы н е о с т а -
н о в и м с я н а д о с т и г н у т о м ) . М е ж д у т е м , е с л и в к а ч е с т в е 
к о н е ч н о й ц е л и м ы о п р е д е л я е м д л я с е б я п р о г р е с с и в -
н у ю с т р у к т у р у э к о н о м и к и с п р е о б л а д а ю щ и м р а з в и -
т и е м в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х о т р а с л е й , м о б и л ь н ы м и и 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы м и к о м п а н и я м и , о т в е ч а ю щ и м и 
д у х у в р е м е н и ф о р м а м и о р г а н и з а ц и и , о с н а щ е н н ы м и 
п е р е д о в ы м о б о р у д о в а н и е м и р а с п о л а г а ю щ и м и к в а -
л и ф и ц и р о в а н н ы м п е р с о н а л о м , т о д л я э т о г о н е о б х о -
д и м о д а л ь н е й ш е е с о к р а щ е н и е п р и с у т с т в и я г о с у д а р -
с т в а в с ф е р е п р о и з в о д с т в а . И н а п р о т и в , п о с т р о е н и е 
в с т р а н е э ф ф е к т и в н о й и н с т и т у ц и о н а л ь н о й с т р у к т у -
р ы , п о з в о л я ю щ е й с д е л а т ь э к о н о м и ч е с к у ю с в о б о д у 
с у б ъ е к т о в 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 п р о д у к т и в -
н о й , я в л я е т с о б о й о б л а с т ь а к т и в н о г о п р и л о ж е н и я 
у с и л и й г о с у д а р с т в а . Н а б л ю д а е м о е в п о с л е д н и е г о д ы 
с н и ж е н и е д и н а м и к и р о с т а о т е ч е с т в е н н о й э к о н о м и к и 
( н е с м о т р я н а ф а н т а с т и ч е с к и в ы с о к и е ц е н ы н а н е ф т ь ) 
б о л ь ш и н с т в о э к с п е р т о в к а к р а з с в я з ы в а ю т с н е с о -
в е р ш е н с т в о м с у щ е с т в у ю щ и х в Р о с с и и р ы н о ч н ы х (де-
м о к р а т и ч е с к и х ) и н с т и т у т о в и н е а д е к в а т н о й э к о н о -
м и ч е с к о й п о л и т и к о й п р а в и т е л ь с т в а в э т о м н а п р а в -
л е н и и . И м е н н о э т и ф а к т о р ы , п о о б щ е м у п р и з н а н и ю , 
с е г о д н я о п р е д е л я ю т к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь э к о н о -
м и к и л ю б о г о р ы н о ч н о г о г о с у д а р с т в а в у с л о в и я х об-
щ е м и р о в о й т е н д е н ц и и к с н и ж е н и ю п р о т е к ц и о н и с т -
с к и х в о з м о ж н о с т е й н а ц и о н а л ь н ы х п р а в и т е л ь с т в 6 . 
И м е н н о н е р а з в и т о с т ь э т и х ф а к т о р о в в и т о г е п о д а в л я -
е т д е л о в у ю а к т и в н о с т ь в н а ш е й с т р а н е . В у с л о в и я х 
ж е о т к р ы т о с т и м и р о в о г о э к о н о м и ч е с к о г о п р о с т р а н -
с т в а э т о о з н а ч а е т , ч т о « э н е р г и я с о з и д а н и я » , « п о т е н -
ц и а л к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о р а з в и т и я » н а р я д у с ка -
п и т а л о м п е р е м е щ а ю т с я з а г р а н и ц ы р о с с и й с к о г о го-
с у д а р с т в а . И ч е м м е н е е п о с л е д о в а т е л е н б у д е т п р о -
ц е с с ф о р м и р о в а н и я д е м о к р а т и ч е с к и х р ы н о ч н ы х и н -
с т и т у т о в , т е м б о л ь ш е б у д е т у с л о ж н я т ь с я з а д а ч а д о с -
т и ж е н и я м и р о в о й к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и р о с с и й -
с к и х т о в а р о в и у с л у г в у с л о в и я х п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о 
р а з в и т и я . 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
И СПЕЦИФИКА 
РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматривается банковская система как определеная целостность, сущность 
банка как специфического предприятия. Определены важные функции банка, рассмот-
рены банки как одно из центральных звеньев создания системы рыночных структур. 
Всесторонне рассмотрены функции и роль Центрального банка России. 

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е л ю б о й э к о н о м и ч е с к о й с и с -
т е м ы в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и о п р е д е л я е т с я с о с т о я н и -
е м и в з а и м о с в я з я м и с о с т а в л я ю щ и х е е э л е м е н т о в и 
п о д с и с т е м , н е к о т о р ы е и з к о т о р ы х с п о с о б н ы и г р а т ь 
в е с ь м а з н а ч и м у ю р о л ь . В к а ч е с т в е т а к о й п о д с и с т е м ы 
д л я н а ц и о н а л ь н о й э к о н о м и к и Р о с с и и в н а с т о я щ е е 
в р е м я в ы с т у п а е т б а н к о в с к а я с и с т е м а , х а р а к т е р и з у ю -
щ а я с я н а л и ч и е м к а к н е г а т и в н ы х , т а к и п о з и т и в н ы х 
т е н д е н ц и й р а з в и т и я , к а ж д а я и з к о т о р ы х , н е с о м н е н н о , 
п о д л е ж и т т щ а т е л ь н о м у и с с л е д о в а н и ю и а н а л и з у (2). 

С о д е р ж а н и е п о н я т и я " б а н к о в с к а я с и с т е м а " я в л я -
е т с я о д н и м и з б а з о в ы х п р и и з у ч е н и и э к о н о м и ч е с к о й 
с и с т е м ы в ц е л о м . Э т о о б у с л о в л е н о т е м , ч т о к о м м е р -
ч е с к и е б а н к и ф у н к ц и о н и р у ю т в р ы н о ч н о й э к о н о м и -
к е н е и з о л и р о в а н н о , а в о в з а и м о с в я з и и в з а и м о з а в и -
с и м о с т и д р у г с д р у г о м . В з а и м о з а в и с и м о с т ь б а н к о в 
п р о я в л я е т с я и в з а и м с т в о в а н и я х н а р ы н к е м е ж б а н -
к о в с к и х к р е д и т о в . 

Т а к и м о б р а з о м , в с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х б а н к и 
п р е д с т а в л я ю т с о б о й н е п р о с т о с л у ч а й н ы й н а б о р , а 
е д и н у ю б а н к о в с к у ю с и с т е м у , т о е с т ь м н о ж е с т в о э л е -
м е н т о в с о т н о ш е н и я м и и с в я з я м и , о б р а з у ю щ и м и е д и -
н о е ц е л о е . 

У ч и т ы в а я о т н о с и т е л ь н у ю н е п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
п р о ц е с с а с т а н о в л е н и я б а н к о в с к о й с и с т е м ы р ы н о ч -
н о г о т и п а в Р о с с и и , о т д е л ь н ы е п р и з н а к и б а н к о в с к о й 
с и с т е м ы м о г у т н е п р о я в л я т ь с я о т ч е т л и в о , н о п р о с л е -
ж и в а т ь с я п р и ф у н к ц и о н и р о в а н и и б а н к о в с к о й с и с -
т е м ы в ц е л о м . И с х о д я и х э т и х о с н о в н ы х с в о й с т в , р а с -
с м о т р и м о с о б е н н о с т и р о с с и й с к о й б а н к о в с к о й с и с -
т е м ы . 

Б о л ь ш и н с т в о с о з д а н н ы х в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а -
ц и и в 9 0 - е гг. б а н к о в с ф о р м и р о в а л о с ь к а к с п е ц и а л и -
з и р о в а н н ы е к о м м е р ч е с к и е о т р а с л е в ы е б а н к и (11). 
Э т о н а ш л о с в о е о т р а ж е н и е и в и х н а з в а н и я х , н а п р и -
м е р : Б И Н - б а н к ( Б а н к и н в е с т и ц и й и н о в а ц и й ) , И н к о м -
б а н к ( И н н о в а ц и о н н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к ) , В н е ш -
т о р г б а н к ( Б а н к д л я в н е ш н е й т о р г о в л и ) и д р . Д л я т о г о 
ч т о б ы п р и в л е ч ь н о в ы х к л и е н т о в и р а с ш и р и т ь с в о ю 
р е с у р с н у ю б а з у , с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е б а н к и с т а л и 
о с у щ е с т в л я т ь п р а к т и ч е с к и в с е в и д ы б а н к о в с к и х о п е -
р а ц и й д л я о р г а н и з а ц и и п р е д п р и я т и й в с е х о т р а с л е й 
э к о н о м и к и . О н и с т а л и у н и в е р с а л ь н ы м и . 

В з а и м о д е й с т в и е с о с р е д о й б а н к о в с к о й с и с т е м ы 
с т р а н ы п р о я в л я е т с я в т о м , ч т о н а с о в р е м е н н о м э т а п е 
о н а у ж е с п о с о б н а с д о с т а т о ч н о й с т е п е н ь ю а д е к в а т -
н о с т и р е а г и р о в а т ь н а о б щ е е с о с т о я н и е р о с с и й с к о й 
э к о н о м и к и . 

В ц е л о м , р о с с и й с к а я б а н к о в с к а я с и с т е м а м о ж е т 
р а с с м а т р и в а т ь с я к а к о п р е д е л е н н а я ц е л о с т н о с т ь . 

П р и э т о м п р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я б а н к о в с к о й с и с т е -
м ы д а л е к о н е з а к о н ч е н , и то , к а к о н б у д е т п р о т е к а т ь , 
з а в и с и т о т м н о г и х ф а к т о р о в , и в п е р в у ю о ч е р е д ь — 
о т х а р а к т е р а э к о н о м и ч е с к о й и с о ц и а л ь н о й п о л и т и к и , 
п р о в о д и м о й п р а в и т е л ь с т в о м . 

М и р о в о й о п ы т с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о б а н к и 
м о г у т р а з в и в а т ь с я к а к п о л и н и и у н и в е р с а л ь н о с т и , т а к 
и п о л и н и и с п е ц и а л и з а ц и и . В т о м и д р у г о м с л у ч а я х 
б а н к и м о г у т п о л у ч и т ь х о р о ш у ю п р и б ы л ь , и л и ш ь к л и -
е н т ы м о г у т о т в е т и т ь н а в о п р о с о т о м , к а к а я л и н и я р а з -
в и т и я о к а ж е т с я б о л е е п р е д п о ч т и т е л ь н о й . 

В Р о с с и и п р е о б л а д а ю т м н о г о о т р а с л е в ы е б а н к и , 
ч т о б о л е е п р е д п о ч т и т е л ь н о с п о з и ц и и с н и ж е н и я б а н -
к о в с к о г о р и с к а (12). В м е с т е с т е м в с т р а н е д о с т а т о ч н о 
п р е д с т а в л е н а п р о с л о й к а б а н к о в , с о з д а н н ы х г р у п п о й 
п р е д п р и я т и й о т р а с л е й . О н и о б с л у ж и в а ю т п р е и м у -
щ е с т в е н н о п о т р е б н о с т и с в о и х у ч р е д и т е л е й ; у т а к и х 
б а н к о в с у щ е с т в е н н о в о з р а с т а ю т р и с к и н е в о з в р а т а 
к р е д и т о в . 

В н а с т о я щ е е в р е м я б а н к о в с к а я с и с т е м а з а н и м а е т 
в а ж н у ю н и ш у в к р е д и т н о - д е н е ж н ы х о т н о ш е н и я х . 
Д е я т е л ь н о с т ь б а н к о в с к и х у ч р е ж д е н и й р а з н о о б р а з -
н а . В с о в р е м е н н о м о б щ е с т в е б а н к и з а н и м а ю т с я р а з -
л и ч н ы м и в и д а м и о п е р а ц и й . О н и о р г а н и з у ю т д е н е ж -
н ы й о б о р о т и к р е д и т н ы е о т н о ш е н и я . Ч е р е з н и х о с у -
щ е с т в л я е т с я ф и н а н с и р о в а н и е н а р о д н о г о х о з я й с т в а 
(4). К р а с к р ы т и ю с у т и б а н к а м о ж н о п о д о й т и с д в у х 
с т о р о н : с ю р и д и ч е с к о й и э к о н о м и ч е с к о й . В п е р в о м 
с л у ч а е и с х о д н о е з н а ч е н и е п р и о б р е т а е т п о н я т и е " б а н -
к о в с к и е о п е р а ц и и " . В и х п е р е ч е н ь в х о д я т те , к о т о р ы е 
в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м о т н о с я т с я и с -
к л ю ч и т е л ь н о к б а н к о в с к о й д е я т е л ь н о с т и . 

П р и в с е й в а ж н о с т и ю р и д и ч е с к о г о а с п е к т а п р о б -
л е м а с у щ н о с т и б а н к а о с т а е т с я о т к р ы т о й . В ы я с н е н и е 
с у щ н о с т и — э т о н е т о л ь к о с о о т н о ш е н и е б а н к а с з а к о -
н о м . Н е ю р и д и ч е с к и й з а к о н о п р е д е л я е т с у щ н о с т ь 
б а н к а к а к т а к о в о г о , н е о п е р а ц и и , р а з р е ш е н н ы е е м у 
д л я в ы п о л н е н и я , а э к о н о м и ч е с к а я с т о р о н а дела , п р и -
р о д а б а н к а , д а ю щ а я е м у з а к о н о д а т е л ь н о е п р а в о о с у -
щ е с т в л я т ь с о о т в е т с т в у ю щ и е с д е л к и . 

В п р о ц е с с е а н а л и з а с у щ н о с т и б а н к а в а ж н о н е по -
т е р я т ь и с т о р и ч е с к и е з а к о н о м е р н о с т и , у ч е с т ь у с т о й -
ч и в ы е , т р а д и ц и о н н ы е с д е л к и , о т м е ч е н н ы е р а н е е 
( с о х р а н н а я о п е р а ц и я , о б м е н в а л ю т , к р е д и т о в а н и е , 
р а с ч е т ы ) , в ы д е л и т ь , с д р у г о й с т о р о н ы , т е и з н и х , к о -
т о р ы е п р и в н е с е н ы э к о н о м и ч е с к о й к о н ъ ю н к т у р о й , 
о с о б е н н о с т я м и о п р е д е л е н н о г о э т а п а о б щ е с т в е н н о г о 
р а з в и т и я . В ц е л о м п о з н а н и е с у щ н о с т и б а н к а , к а к и 
л ю б о г о д р у г о г о я в л е н и я , т р е б у е т о т в е т а н а в о п р о с ы о 
т о м , к а к и м и о н о б л а д а е т к а ч е с т в а м и , в ы р а ж а ю щ и м и 



е г о с у щ е с т в е н н у ю о п р е д е л е н н о с т ь и о б о с о б л е н -
н о с т ь . 

А н а л и з с у щ н о с т и б а н к а т р е б у е т п о э т а п н о г о и с -
с л е д о в а н и я н е с л у ч а й н о г о н а б о р а в о п р о с о в , х а р а к т е -
р и з у ю щ и х б а н к о в с к у ю д е я т е л ь н о с т ь , а о т в е т о в н а 
к о н к р е т н ы е в о п р о с ы , п о с т а в л е н н ы е м е т о д о л о г и е й . 
Б е з с о б л ю д е н и я э т и х т р е б о в а н и й в о п р о с о с у щ н о с т и 
б а н к а т е р я е т ц е л е в у ю н а п р а в л е н н о с т ь , п р е в р а щ а е т 
а н а л и з в о п и с а н и е в и д о в р а б о т , в ы п о л н я е м ы х б а н к о м , 
к о т о р ы е п р и в с е й и х в а ж н о с т и н е д а ю т о т в е т а н а ц е н -
т р а л ь н ы й в о п р о с о т о м , в ч е м з а к л ю ч а е т с я п о д л и н н а я 
с у т ь б а н к а . 

Х а р а к т е р и с т и к а б а н к а к а к п р е д п р и я т и я т р е б у е т 
о п р е д е л е н н о г о у т о ч н е н и я , п р е ж д е в с е г о с п о з и ц и и 
с л о ж и в ш и х с я т р а д и ц и о н н ы х п р е д с т а в л е н и й о е г о су-
т и . К а к и з в е с т н о , в Р о с с и и д о л г и е г о д ы б а н к в о с п р и -
н и м а л с я к а к а п п а р а т у п р а в л е н и я , к а к о р г а н н а д з о р а 
з а д е я т е л ь н о с т ь ю х о з я й с т в у ю щ и х с у б ъ е к т о в , к а к 
к о н т о р а , с л у ж а щ и е к о т о р о й д о л ж н ы с в о е в р е м е н н о 
и н ф о р м и р о в а т ь о н е г а т и в н ы х я в л е н и я х в э к о н о м и к е 
п р е д п р и я т и я и о р г а н и з а ц и и . Б а н к к а к о р г а н у п р а в -
л е н и я в э т о м с л у ч а е я в л я е т с я э л е м е н т о м н а д с т р о й к и , 
ч а с т ь ю г о с у д а р с т в е н н о г о а п п а р а т а . П о с у щ е с т в у , 
б а н к т а к о в ы м и был , е г о н а з н а ч е н и е в о б щ е с т в е б ы л о 
а д е к в а т н о с л о ж и в ш е й с я о б щ е й с и с т е м е р а с п р е д е л -
и т е л ь н ы х о т н о ш е н и й п е р и о д а ц е н т р а л ь н о г о у п р а в -
л е н и я э к о н о м и к о й . 

Б а н к к а к с п е ц и ф и ч е с к о е п р е д п р и я т и е п р о и з в о -
д и т п р о д у к т , с у щ е с т в е н н о о т л и ч а ю щ и й с я о т п р о д у к -
т а с ф е р ы м а т е р и а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а , о н п р о и з в о -
д и т н е п р о с т о т о в а р , а т о в а р о с о б о г о р о д а в в и д е д е н е г , 
п л а т е ж н ы х с р е д с т в . Д е н ь г и я в л я ю т с я в о с п р о и з в о д -
с т в е н н о й к а т е г о р и е й ; н а л и ч н ы е д е н ь г и , в ы п у щ е н н ы е 
б а н к о м к а к е д и н с т в е н н ы м м о н о п о л и с т о м в о б щ е й 
м а с с е с у б ъ е к т о в в о с п р о и з в о д с т в а , о б с л у ж и в а ю т к а к 
с ф е р у п р о и з в о д с т в а , т а к и с ф е р у р а с п р е д е л е н и я , 
о б м е н а и п о т р е б л е н и я . П о м и м о д а н н о г о п р о д у к т а 
б а н к и п р е д о с т а в л я ю т т а к ж е р а з л и ч н о г о р о д а у с л у г и 
п р е и м у щ е с т в е н н о д е н е ж н о г о х а р а к т е р а (9). 

С у щ н о с т ь б а н к а т р е б у е т р а с к р ы т и я е г о с т р у к т у -
р ы . П о д с т р у к т у р о й б а н к а п о н и м а е т с я т а к о е е г о у с т -
р о й с т в о , к о т о р о е д а е т е м у в о з м о ж н о с т ь ф у н к ц и о н и -
р о в а т ь к а к с п е ц и ф и ч е с к о м у п р е д п р и я т и ю ( и н с т и т у -
ту) . В э т о м с м ы с л е у с т р о й с т в о в к л ю ч а е т в с е б я ч е т ы р е 
о б я з а т е л ь н ы х б л о к а , б е з н и х о н н е м о ж е т с у щ е с т в о -
в а т ь и р а з в и в а т ь с я . 

П е р в ы й б л о к в к л ю ч а е т б а н к о в с к и й к а п и т а л к а к 
с п е ц и ф и ч е с к и й к а п и т а л , с у щ е с т в у ю щ и й п р е и м у -
щ е с т в е н н о в з а е м н о й ф о р м е , и н а х о д и т с я т о л ь к о в 
д в и ж е н и и . 

В т о р о й б л о к о х в а т ы в а е т б а н к о в с к у ю д е я т е л ь -
н о с т ь , о т л и ч а ю щ у ю с я о т д е я т е л ь н о с т и д р у г и х п р е д -
п р и я т и й и и н с т и т у т о в х а р а к т е р о м с в о е г о п р о д у к т а , 
с т а в ш у ю г л а в н ы м е г о з а н я т и е м . 

Т р е т и й б л о к с о с т о и т и з о с о б о й г р у п п ы л ю д е й , 
и м е ю щ и х с п е ц и ф и ч е с к и е з н а н и я в о б л а с т и б а н к о в -
с к о г о д е л а и у п р а в л е н и я б а н к о м . 

Ч е т в е р т ы й б л о к м о ж н о н а з в а т ь п р о и з в о д с т в е н -
н ы м , п о с к о л ь к у в н е г о в х о д я т б а н к о в с к а я т е х н и к а , 
з д а н и я , с о о р у ж е н и я , с р е д с т в а с в я з и и к о м м у н и к а -
ц и и , в н у т р е н н я я и в н е ш н я я и н ф о р м а ц и я , о п р е д е л е н -
н ы е в и д ы п р о и з в о д с т в е н н ы х м а т е р и а л о в . 

С у ч е т о м а н а л и з а с п е ц и ф и к и б а н к а , е г о о с н о в ы и 
с т р у к т у р ы б а н к м о ж н о о п р е д е л и т ь к а к п р е д п р и я т и е 
и л и д е н е ж н о - к р е д и т н ы й и н с т и т у т , о с у щ е с т в л я ю щ и й 
р е г у л и р о в а н и е п л а т е ж н о г о о б о р о т а в н а л и ч н о й и б е з -
н а л и ч н о й ф о р м е . 

Б а н к о в с к а я д е я т е л ь н о с т ь — э т о о с о б ы й в и д п р е д -
. п р и н и м а т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т и , с в я з а н н ы й с д в и ж е -
I н и е м с с у д н ы х к а п и т а л о в , и х м о б и л и з а ц и е й и р а с п р е -

д е л е н и е м . Б а н к и в ы п о л н я ю т в р ы н о ч н о м х о з я й с т в е 
с л е д у ю щ и е в а ж н ы е ф у н к ц и и : 

• п о с р е д н и ч е с т в о в к р е д и т е м е ж д у д е н е ж н ы м и и 
ф у н к ц и о н а л ь н ы м и к а п и т а л и с т а м и ; 

. п о с р е д н и ч е с т в о в п л а т е ж а х ; 

. м о б и л и з а ц и я д е н е ж н ы х д о х о д о в и с б е р е ж е н и й 
и п р е в р а щ е н и е и х в к а п и т а л ; 

• с о з д а н и е к р е д и т н ы х о р у д и й о б р а щ е н и я ; 
О д н о й и з в а ж н ы х ф у н к ц и й б а н к а я в л я е т с я п о -

с р е д н и ч е с т в о в к р е д и т е , к о т о р о е о н и о с у щ е с т в л я ю т 
п у т е м п е р е р а с п р е д е л е н и я д е н е ж н ы х с р е д с т в , в р е -
м е н н о в ы с в о б о ж д а ю щ и х с я в п р о ц е с с е к р у г о в о р о т а 
ф о н д о в п р е д п р и я т и й и д е н е ж н ы х д о х о д о в ч а с т н ы х 
л и ц . П л а т а з а о т д а н н ы е и п о л у ч е н н ы е в з а й м ы с р е д -
с т в а ф о р м и р у е т с я п о д в л и я н и е м с п р о с а и п р е д л о -
ж е н и я з а е м н ы х р е с у р с о в . В р е з у л ь т а т е д о с т и г а е т с я 
с в о б о д н о е п е р е м е щ е н и е ф и н а н с о в ы х р е с у р с о в в х о -
з я й с т в е , с о о т в е т с т в у ю щ е е ' р ы н о ч н о м у т и п у о т н о ш е -
н и й (6). 

В т о р а я в а ж н е й ш а я ф у н к ц и я б а н к о в - э т о с т и м у -
л и р о в а н и е н а к о п л е н и й в х о з я й с т в е . О с у щ е с т в л е н и е 
с т р у к т у р н о й п е р е с т р о й к и э к о н о м и к и д о л ж н о о п и -
р а т ь с я н а и с п о л ь з о в а н и е г л а в н ы м о б р а з о м и в п е р -
в у ю о ч е р е д ь в н у т р е н н и х н а к о п л е н и й . 

Т р е т ь я ф у н к ц и я б а н к о в — п о с р е д н и ч е с т в о в п л а -
т е ж а х м е ж д у о т д е л ь н ы м и с а м о с т о я т е л ь н ы м и с у б ъ -
е к т а м и , — п р и п е р е х о д е к р ы н к у п р и о б р е т а е т н о в о е 
с о д е р ж а н и е . В у с л о в и я х г о с у д а р с т в е н н о й м о н о п о л и -
з а ц и и н а о б щ е н а р о д н у ю с о б с т в е н н о с т ь в с е р а с ч е т ы 
м е ж д у с у б ъ е к т а м и э т о й с о б с т в е н н о с т и п р о в о д и л и с ь 
ч е р е з е д и н ы й г о с у д а р с т в е н н ы й б а н к . С о о т в е т с т -
в е н н о и ф о р м ы р а с ч е т о в , п о р я д о к п л а т е ж е й , м е р ы 
о т в е т с т в е н н о с т и с т о р о н б ы л и р а с с ч и т а н ы н а б е з у с -
л о в н у ю к о н ц е н т р а ц и ю в с е х р а с ч е т о в в о д н о м б а н к е . 
Во в с е х с т р а н а х с р ы н о ч н о й э к о н о м и к о й к о м м е р ч е с -
к и е б а н к и з а н и м а ю т в е д у щ е е м е с т о в п л а т е ж н о м м е -
х а н и з м е э к о н о м и к и . В е л и к а р о л ь б а н к о в в о б е с п е ч е -
н и и р а с ч е т о в в н а р о д н о м х о з я й с т в е и в н а ш е й с т р а н е . 

Е щ е о д н а ф у н к ц и я — п о с р е д н и ч е с т в о в о п е р а ц и -
я х с ц е н н ы м и б у м а г а м и . И м е я л и ц е н з и ю Б а н к а Р о с -
с и и н а о с у щ е с т в л е н и е б а н к о в с к и х о п е р а ц и й , б а н к 
в п р а в е о с у щ е с т в л я т ь в ы п у с к , п о к у п к у , п р о д а ж у , 
учет , х р а н е н и е и и н ы е о п е р а ц и и с ц е н н ы м и б у м а г а м и , 
в ы п о л н я ю щ и м и ф у н к ц и и п л а т е ж н о г о д о к у м е н т а , с 
ц е н н ы м и б у м а г а м и , п о д т в е р ж д а ю щ и м и п р и в л е ч е н и е 
с р е д с т в в о в к л а д ы н а б а н к о в с к и е с ч е т а , с и н ы м и 
ц е н н ы м и б у м а г а м и , о п е р а ц и и с к о т о р ы м и н е т р е б у ю т 
с п е ц и а л ь н о й л и ц е н з и и . Б а н к и в п р а в е т а к ж е о с у -
щ е с т в л я т ь д о в е р и т е л ь н о е у п р а в л е н и е д а н н ы м и ц е н -
н ы м и б у м а г а м и п о д о г о в о р у с ф и з и ч е с к и м и и ю р и д и -
ч е с к и м и л и ц а м и . 

К р о м е к о м м е р ч е с к и х и д р у г и х в и д о в б а н к о в в 
с т р а н е о б я з а т е л ь н о с у щ е с т в у е т Ц е н т р а л ь н ы й Б а н к , 
к о т о р ы й о с у щ е с т в л я е т р е г у л и р о в а н и е д е н е ж н о г о 
о б о р о т а , в к л ю ч а я н а л и ч н ы й ( к а с с о в ы й ) и б е з н а л и ч -
н ы й ( п л а т е ж н о - р а с ч е т н ы й ) о б о р о т , а т а к ж е о б о р о т 
и н о с т р а н н о й в а л ю т ы ; к р е д и т н ы х о р г а н и з а ц и й ; к р е -
д и т н о г о р ы н к а , К с ф е р а м д е я т е л ь н о с т и Ц е н т р а л ь -
н о г о Б а н к а о т н о с я т с я : э м м и с с и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь , 
п л а т е ж н о - р а с ч е т н а я д е я т е л ь н о с т ь ; к р е д и т н а я д е -
я т е л ь н о с т ь ; ф и н а н с о в о - а г е н т с к а я д е я т е л ь н о с т ь п о 
п о р у ч е н и ю п р а в и т е л ь с т в а ; у п р а в л е н и е з о л о т о в а л ю т -
н ы м и р е с у р с а м и ; в з а и м о д е й с т в и е с м е ж д у н а р о д -
н ы м и ф и н а н с о в ы м и о р г а н и з а ц и я м и и Ц е н т р а л ь н ы м и 
Б а н к а м и и н о с т р а н н ы х г о с у д а р с т в . (8) 

Ц е л я м и д е я т е л ь н о с т и Ц Б я в л я ю т с я : п о д д е р ж а н и е 
у с т о й ч и в о с т и н а ц и о н а л ь н о й в а л ю т ы ; с о в е р ш е н с т в о -
в а н и е б а н к о в с к о й с и с т е м ы ; р а з в и т и е п л а т е ж н о - р а с -
ч е т н о й с и с т е м ы . 

К ф у н к ц и я м Ц е н т р а л ь н о г о Б а н к а о т н о с я т с я : 



• р е а л и з а ц и я г о с у д а р с т в е н н о й д е н е ж н о к р е д и т -
н о й п о л и т и к и ; 

• э м и с с и я н а л и ч н ы х д е н е г и о р г а н и з а ц и я д е н е ж -
н о г о о б р а щ е н и я ; 

• о р г а н и з а ц и я с и с т е м ы р е ф и н а н с и р о в а н и я к р е -
д и т н ы х о р г а н и з а ц и й ; 

• р а з р а б о т к а е д и н о г о п о р я д к а о с у щ е с т в л е н и я 
к а с с о в ы х , к р е д и т н ы х и в а л ю т н ы х о п е р а ц и й р а с ч е -
т о в , в е д е н и е б а н к о в с к и х с ч е т о в ; б у х г а л т е р с к о г о у ч е -
т а и о т ч е т н о с т и д л я к р е д и т н ы х о р г а н и з а ц и й ; 

• г о с у д а р с т в е н н а я р е г и с т р а ц и я , л и ц е н з и р о в а н и е , 
н а д з о р з а д е я т е л ь н о с т ъ ю к р е д и т н ы х о р г а н и з а ц и й ; 

• р е г и с т р а ц и я э м и с с и и ц е н н ы х б у м а г к р е д и т н ы м и 
о р г а н и з а ц и я м и ; 

• о с у щ е с т в л е н и е в с е х в и д о в б а н к о в с к и х о п е р а -
ц и й ; 

• в а л ю т н о е р е г у л и р о в а н и е и к о н т р о л ь ; 
• с о с т а в л е н и е и и с п о л н е н и е п л а т е ж н о г о б а л а н с а ; 
• а н а л и з и п р о г н о з и р о в а н и е с о с т о я н и я э к о н о м и к и 

в ц е л о м и д е н е ж н о - к р е д и т н о й с ф е р ы ; 
• и н ы е ф у н к ц и и . 
Ц Б м о ж е т б ы т ь н е з а в и с и м в с в о е й д е я т е л ь н о с т и 

л и б о п о д ч и н я т ь с я п р а в и т е л ь с т в у . В с т р а н а х с р а з в и -
т о й р ы н о ч н о й э к о н о м и к о й Ц Б , к а к п р а в и л о , н е з а -
в и с и м . 

Ц Б о б ы ч н о н е я в л я е т с я у ч р е д и т е л е м к р е д и т н ы х 
о р г а н и з а ц и й и н е у ч а с т в у е т в и х к а п и т а л а х . О д н а к о 
в Р о с с и и Ц Б я в л я е т с я у ч а с т н и к о м р я д а к р е д и т н ы х 
у ч р е ж д е н и й . Ц е н т р а л ь н ы й Б а н к р е г у л и р у е т д е я т е л ь -
н о с т ь о с т а л ь н ы х б а н к о в с т р а н ы , с л е д и т з а и х л и к -
в и д н о с т ь ю (5). 

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы е б а н к о в с к и е у ч р е ж д е н и я 
в к л ю ч а ю т б а н к и , с п е ц и а л ь н о з а н и м а ю щ и е с я о п р е -
д е л е н н ы м в и д о м к р е д и т о в а н и я . Т а к , в н е ш н е т о р г о -
в ы е б а н к и с п е ц и а л и з и р у ю т с я н а к р е д и т о в а н и и э к с -
п о р т а и и м п о р т а т о в а р о в . 

Б а н к и — о д н о и з ц е н т р а л ь н ы х з в е н ь е в с и с т е м ы р ы -
н о ч н ы х с т р у к т у р . Р а з в и т и е и х д е я т е л ь н о с т и — н е о б -
х о д и м о е у с л о в и е р е а л ь н о г о с о з д а н и я р ы н о ч н о г о м е х а -
н и з м а . П р о ц е с с э к о н о м и ч е с к и х п р е о б р а з о в а н и й в 
Р о с с и и н а ч а л с я с р е ф о р м и р о в а н и я б а н к о в с к о й с и с -
т е м ы ; э т а с ф е р а д и н а м и ч н о р а з в и в а е т с я и с е г о д н я . 

Д в у х у р о в н е в а я б а н к о в с к а я с и с т е м а и г р а е т в а ж -
н е й ш у ю р о л ь в о б е с п е ч е н и и ф у н к ц и о н и р о в а н и я н а -
р о д н о г о х о з я й с т в а . О с у щ е с т в л я я р а с ч е т н ы е , в к л а д -
н ы е и д р у г и е о п е р а ц и и , б а н к и в ы п о л н я ю т о б щ е с т -
в е н н о - н е о б х о д и м ы е ф у н к ц и и . 

В м е с т е с т е м , к а к и р а б о т а д р у г и х к о м м е р ч е с к и х 
п р е д п р и я т и й , б а н к о в с к а я д е я т е л ь н о с т ь п о д в е р ж е н а 
м н о г о ч и с л е н н ы м р и с к а м , и и м е н н о п о э т о м у в б о л ь -
ш и н с т в е с т р а н э т а д е я т е л ь н о с т ь я в л я е т с я н а и б о л е е 
р е г у л и р у е м ы м в и д о м п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . 

В ц е л о м , м о ж н о с к а з а т ь , ч т о с о с т о я н и е р о с с и й с -
к о й б а н к о в с к о й с и с т е м ы х а р а к т е р и з у е т с я в н а с т о -
я щ е е в р е м я к о м п л е к с н о с т ь ю в з а и м о д е й с т в и я с о с -
т а в л я ю щ и х е е э л е м е н т о в . Э т а к о м п л е к с н о с т ь о б у с -
л о в л е н а в о м н о г о м к а к п о в ы ш е н н о й р и с к о в о с т ь ю 
б а н к о в с к о й д е я т е л ь н о с т и , т а к и н е п р о с т о й э к о н о м и -
ч е с к о й с и т у а ц и е й в с т р а н е и п о э т о м у н у ж д а е т с я в 
т щ а т е л ь н о м и р а з н о с т о р о н н е м и с с л е д о в а н и и . 

Р о л ь б а н к о в с к о й с и с т е м ы в с о в р е м е н н о й р о с с и й с -
к о й э к о н о м и к е в о м н о г о м н е о д н о з н а ч н а и м н о г о п л а -
н о в а . С у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м о н а о п р е д е л я е т с я п о -
з и ц и е й и ф у н к ц и я м и Ц е н т р а л ь н о г о Б а н к а . 

Ц е н т р а л ь н ы е э м и с с и о н н ы е б а н к и с о з д а в а л и с ь 
д в у м я п у т я м и ; н а б а з е к р у п н е й ш и х к о м м е р ч е с к и х 
б а н к о в , в к о т о р ы х с р а з в и т и е м к р е д и т н о й с и с т е м ы 
п р о и с х о д и л а к о н ц е н т р а ц и я б а н к н о т н о й э м и с с и и , и 
п у т е м о б р а з о в а н и я ц е н т р а л ь н о г о э м и с с и о н н о г о б а н -
к а г о с у д а р с т в о м . 

В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х Ц е н т р а л ь н ы й Б а н к в ы -
п о л н я е т с л е д у ю щ и е н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы е ф у н к -
ц и и . 

Ц е н т р а л ь н ы й Б а н к п р е д с т а в л я е т с о б о й р е г у л я т о р 
д е н е ж н о - к р е д и т н о й и б а н к о в с к о й с и с т е м . П о э т о м у 
о т е г о у с т р о й с т в а и п р и н ц и п о в ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
з а в и с и т м н о г о е в р а з в и т и и б а н к о в с к о й с и с т е м ы в 
ц е л о м . 

В ст. 3 Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а з а к р е п л е н ы " ц е л и д е -
я т е л ь н о с т и Б а н к а Р о с с и и " . Э т а с т а т ь я с ф о р м у л и р о -
в а н а к а т е г о р и ч н е й , ч е м в о т м е н е н н о м з а к о н е . Н и к а -
к и х д р у г и х " н е о с н о в н ы х ц е л е й д е я т е л ь н о с т и " у Б а н -
к а Р о с с и и б ы т ь н е д о л ж н о . (11) 

П е р в а я ц е л ь в Ф е д е р а л ь н о м з а к о н е с ф о р м у л и р о -
в а н а п о - н о в о м у . Э т о " з а щ и т а и о б е с п е ч е н и е у с т о й ч и -
в о с т и р у б л я " . О б р а т и м в н и м а н и е н а т о , ч т о в о т м е н е н -
н о м з а к о н е э т а ж е ц е л ь б ы л а с ф о р м у л и р о в а н а и н а ч е : 
" з а щ и т а и о б е с п е ч е н и е у с т о й ч и в о с т и р у б л я , в т о м 
ч и с л е е г о п о к у п а т е л ь н о й с п о с о б н о с т и и к у р с а п о от-
н о ш е н и ю к и н о с т р а н н ы м в а л ю т а м " . С т а л о б ы т ь , т е -
п е р ь , в о - п е р в ы х , и з ч и с л а ц е л е й Б а н к а Р о с с и и и с к л ю -
ч е н о о б е с п е ч е н и е п о к у п а т е л ь н о й с п о с о б н о с т и р у б -
ля . Э т о с у ж а е т с о ц и а л ь н у ю о с н о в у д е н е ж н о - к р е д и т -
н о й п о л и т и к и Б а н к а Р о с с и и . Ю р и д и ч е с к и о н н е о б я -
з а н з а б о т и т ь с я о п у б л и ч н ы х и н т е р е с а х п о к у п а т е л е й 
т о в а р о в и услуг , т. е. о н а с е л е н и и с т р а н ы (1). 

Д л я у к р е п л е н и я б а н к о в с к о й с и с т е м ы н у ж е н э ф -
ф е к т и в н ы й б а н к о в с к и й н а д з о р ; о д н а к о п р а к т и к а по -
к а з ы в а е т , ч т о е г о п о к а н е т . П о д т в е р ж д е н и е э т о м у — 
п р о ц е с с в к л ю ч е н и я б а н к о в в с и с т е м у с т р а х о в а н и я 
в к л а д о в . Е с л и б ы н а д з о р н а д б а н к а м и б ы л о р г а н и з о -
в а н п р а в и л ь н о , т о н е п о н а д о б и л о с ь б ы в т е ч е н и е ц е -
л о г о г о д а с о р т и р о в а т ь б а н к и и в к л ю ч а т ь и х в с и с т е м у 
п о ч а с т я м . 

Б а н к Р о с с и и у ч а с т в у е т в к а п и т а л а х н е к о т о р ы х 
к р е д и т н ы х о р г а н и з а ц и й , п о э т о м у д о л ж н о б ы т ь ч т о -
т о о д н о : и л и о н и з н и х в ы х о д и т , и л и б а н к о в с к и й н а д -
з о р д о л ж е н б ы т ь в ы в е д е н и з е г о к о м п е т е н ц и и , - в п р о -
т и в н о м с л у ч а е м ы п о л у ч а е м н е т у к о н к у р е н ц и ю , к о -
т о р а я н у ж н а о б щ е с т в у , и ф о р м ы е е п р о я в л е н и я м о г у т 
б ы т ь с а м ы е р а з н ы е — о т п р и в и л е г и й с в о и м б а н к а м 
д о п о п ы т о к и з м е н и т ь к о н ф и г у р а ц и ю б а н к о в с к о й 
с и с т е м ы п о с в о е м у ж е л а н и ю . В э т и х у с л о в и я х т а ж е 
с и с т е м а о б я з а т е л ь н о г о с т р а х о в а н и я м о ж е т б ы т ь ис -
п о л ь з о в а н а д л я с а м ы х р а з н ы х а м б и ц и й , к о т о р ы е н е -
в о з м о ж н о о с у щ е с т в и т ь в р а м к а х п у с т ь и ш и р о к о й , 
н о в с е ж е н е б е з р а з м е р н о й к о м п е т е н ц и и . Ц е л и Б а н к а 
Р о с с и и д о л ж н ы б ы т ь н а п р а в л е н ы н а р е а л и з а ц и ю и н -
т е р е с о в о б щ е с т в а в ц е л о м . Т р е т ь я ц е л ь з а к р е п л е н а 
и н а ч е , ч е м в о т м е н е н н о м з а к о н е . В м е с т о о т в е т с т в е н -
н о с т и з а " о б е с п е ч е н и е э ф ф е к т и в н о г о и б е с п е р е б о й -
н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я с и с т е м ы р а с ч е т о в " т е п е р ь 
Б а н к Р о с с и и о т в е т с т в е н з а " о б е с п е ч е н и е э ф ф е к т и в -
н о г о и б е с п е р е б о й н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я п л а т е ж -
н о й с и с т е м ы " . П о н я т и я " п л а т е ж н о й с и с т е м ы " в з а к о -
н е р а н ь ш е н е б ы л о . Н е т о п р е д е л е н и я э т о г о п о н я т и я и 
в н о р м а т и в н ы х а к т а х Б а н к а Р о с с и и , П о э т о м у п р и х о -
д и т с я к о н с т а т и р о в а т ь , ч т о в н а у к е о б щ а я т е о р и я пла-
т е ж н о й с и с т е м ы е щ е н е р а з р а б о т а н а . Н е я с н о , к а к и м 
о б р а з о м э т о п о н я т и е с о о т н о с и т с я с п о н я т и я м и "де-
н е ж н а я с и с т е м а " , " с и с т е м а р а с ч е т о в " . М е ж д у т е м 
о б ъ е м э т о г о п о н я т и я и м е е т з н а ч е н и е д л я п р а к т и к и . В 
" О с н о в н ы х н а п р а в л е н и я х е д и н о й г о с у д а р с т в е н н о й 
д е н е ж н о - к р е д и т н о й п о л и т и к и н а 2 0 0 2 г." г о в о р и л о с ь 
о н е о б х о д и м о с т и с о в е р ш е н с т в о в а н и я п л а т е ж н о й 
с и с т е м ы . 

П р а в о в о й с т а т у с Б а н к а Р о с с и и з а к р е п л е н в Ф е д е -
р а л ь н о м з а к о н е . В е г о ст. 1 с к а з а н о , ч т о " С т а т у с , ц е л и 
д е я т е л ь н о с т и , ф у н к ц и и и п о л н о м о ч и я Ц е н т р а л ь н о г о 
Б а н к а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ( Б а н к а Р о с с и и ) о п р е -



J § H д е л я ю т с я К о н с т и т у ц и е й Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , 
н а с т о я щ и м Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м и д р у г и м и ф е д е -
р а л ь н ы м и з а к о н а м и " . И д е й с т в и т е л ь н о , в К о н с т и т у -
ц и и Р Ф (ст.75) о н е м г о в о р и т с я , н о н е с т о л ь к о о е г о 
с т а т у с е , с к о л ь к о о г л а в н о м д л я г о с у д а р с т в а — о б 
э м и с с и о н н о й ф у н к ц и и Ц е н т р а л ь н о г о Б а н к а . 

Б а н к Р о с с и и с о х р а н я е т о г р а н и ч и т е л ь н ы е п р и н -
ц и п ы д е н е ж н о й п о л и т и к и с ц е л ь ю с н и ж е н и я и н ф л я -
ц и и , т о е с т ь п р о д о л ж а е т п р о в е д е н и е ж е с т к о й д е н е ж -
н о - к р е д и т н о й п о л и т и к и . В с в я з и с э т и м о п е р а ц и и Ц Б 
о с н о в ы в а ю т с я н а к о н т р о л е ц е л е в ы х п о к а з а т е л е й п о 
д е н е ж н о й б а з е , к о т о р а я в к л ю ч а е т н а л и ч н ы е д е н ь г и 
в о б р а щ е н и и и в к а с с а х к о м м е р ч е с к и х б а н к о в , с р е д -
с т в а в ф о н д е о б я з а т е л ь н ы х р е з е р в о в и о с т а т к и н а к о р -
р е с п о н д е н т с к и х с ч е т а х б а н к о в в Б а н к е Р о с с и и . 

В а л ю т н а я п о л и т и к а р а з в и в а е т с я в р у с л е о б щ е й 
д е н е ж н о - к р е д и т н о й п о л и т и к и , п р о в о д и м о й Б а н к о м 
Р о с с и и . О с н о в н ы м и е е з а д а ч а м и я в л я ю т с я : 

• п р о в е д е н и е с т а б и л ь н о г о о б м е н н о г о к у р с а в со-
о т в е т с т в и и с ц е л я м и с д е р ж и в а н и я и н ф л я ц и и ; 

• у с т а н о в л е н и е п р е д е л о в к о л е б а н и й в а л ю т н о г о 
к у р с а н а о п р е д е л е н н ы й п е р и о д ; 

• с г л а ж и в а н и е р е з к и х к р а т к о с р о ч н ы х к о л е б а н и й 
в к о н ъ ю н к т у р е р ы н о ч н о г о с п р о с а и п р е д л о ж е н и я н а 
и н о с т р а н н у ю в а л ю т у ; 

• ф о р м и р о в а н и е и э ф ф е к т и в н о е у п р а в л е н и е золо-
т о в а л ю т н ы м и р е з е р в а м и Р о с с и и . 

Т а к и м о б р а з о м , Ц е н т р а л ь н ы й Б а н к Р Ф п р е д с т а в -
л я е т с о б о й к л ю ч е в у ю с и с т е м н у ю д е т е р м и н а н т у б а н -

к о в с к о й с и с т е м ы Р о с с и и ; п р и э т о м с т р у к т у р а , с у щ -
н о с т ь , ц е л и и ф у н к ц и и Ц Б Р Ф в о м н о г о м о п р е д е л я ю т 
н а п р а в л е н и я и м е х а н и з м ы с о в е р ш е н с т в о в а н и я б а н -
к о в с к о й с и с т е м ы Р о с с и и в ц е л о м . 
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МЕДИЦИНА 

УДК 61+929.2(09) (571.1) f . В. ФЕДОРОВА 
Д. В. ЩЕРБАКОВ 

В. Н. ЦЕХАНОВИЧ 

Омская государственная 
медицинская академия 

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ГИПОТЕРМИИ 
В КАРДИОХИРУРГИЮ 
ОМСКОГО РЕГИОНА 
Работа посвящена развитию сердечно-сосудистой хирургии, в частности использованию 
метода гипотермической защиты в хирургии сердца и сосудов в Омске, крупном про-
мышленном центре Западной Сибири. 
Показан вклад омских хирургов в развитие умеренной гипотермии. Дан сравнительный 
анализ отдельных научных разработок в этой области, проводимых под руководством 
действительного члена РАМН J1.B. Полуэктова. 

В и с т о р и и п р и м е н е н и я г и п о т е р м и ч е с к о й з а щ и т ы 
в к а р д и о х и р у р г и и б ы л и э т а п ы у в л е ч е н и я ( п р и н е д о с -
т а т о ч н о й и з у ч е н н о с т и ) и п е р е о ц е н к и (1947—1957 гг.), 
п о ч т и п о л н о г о з а б в е н и я м е т о д а ( 1 9 5 8 — 1 9 7 5 гг.) и на -
р а с т а ю щ е г о с 1985 г. п о в т о р н о в с е о б щ е г о и н т е р е с а . 

В с а м о м н а ч а л е б ы л о п р е д п р и н я т о и с с л е д о в а н и е 
в о з д е й с т в и я х о л о д а н а о р г а н и з м (В. Б и г е л о у . 1950 г.). 
П о ч т и о д н о в р е м е н н о с э т и м б ы л и с д е л а н ы п о п ы т к и 
с н и з и т ь т е м п е р а т у р у т е л а — в ы з в а т ь о х л а ж д е н и е 
т о л ь к о з а с ч е т ф а р м а к о л о г и ч е с к и х а г е н т о в (от лат . 
h i b e r n a t i o - з и м н я я с п я ч к а ) , п о А. Л а б о р и — П. Г ю г е -
н а р у ( 1 9 5 0 ) . 

З а т е м б ы л о о с у щ е с т в л е н о о х л а ж д е н и е о р г а н и з м а 
ч е л о в е к а п о х о д у о п е р а ц и и п у т е м п е р ф у з и и х о л о д н о й 
к р о в ь ю с п о м о щ ь ю а п п а р а т а и с к у с с т в е н н о г о к р о -
в о о б р а щ е н и я (Ф. Г о л л а н , 1952 г.) и д о с т и ж е н и е глу-
б о к о й г и п о т е р м и и (до 15— 17°С), а в к о н ц е о п е р а ц и и — 
с о г р е в а н и е п е р ф у з и е й т е п л о й к р о в и . И м е н н о к э т о -
му, в н а ч а л е н е о п р а в д а в ш е м у с е б я и о с т а в л е н н о м у 
м е т о д у , н а б л ю д а л с я в о з в р а т в д е т с к о й к а р д и о х и р у р -
г и и в 1987 г. (Я. П В о л к о л а к о в , А. Г. Л а ц и с , 1975 г. и 
АР)-

В 1953 г. Л ь ю и с (Lewis) и Т а у ф и к (Tauf ic ) с о о б щ и -
л и о п е р в о й у с п е ш н о й о п е р а ц и и н а о т к р ы т о м с е р д ц е 



в у с л о в и я х г и п о т е р м и и у б о л ь н о г о с д е ф е к т о м м е ж -
п р е д с е р д н о й п е р е г о р о д к и . 

В С о в е т с к о м С о ю з е в 1954 г. б е с п е р ф у з и о н н а я ги-
п о т е р м и я п р и о п е р а ц и я х н а с е р д ц е б ы л а в п е р в ы е 
п р и м е н е н а Е .Н . М е ш а л к и н ы м и с о т р у д н и к а м и в к л и -
н и к е Н И И г р у д н о й х и р у р г и и А М Н С С С Р у А. Н . Ба -
к у л е в а , в 1955 г.- М . Н . А н и ч к о в ы м в В о е н н о - м е д и ц и н -
с к о й а к а д е м и и у П. А. К у п р и я н о в а , в 1957 г. - В. И. Бу-
р а к о в с к и м и Т . Н . Д а р б и н я н о м в И н с т и т у т е х и р у р г и и 
А М Н С С С Р у А. А. В и ш н е в с к о г о 

В 1955-1956 гг. Е.Н. М е ш а л к и н , с о в м е с т н о с С.В. Ры-
ж е н с к и м и Г. А. Р я б о в ы м и з у ч а л и г и п о т е р м и ю в э к с п е -
р и м е н т е . П о з д н е е в к л и н и к е , н а ч а в в 1959г. (Е. А. Д а м и р , 
И . И. О с т а п е н к о ) с 5 - м и н у т н ы х о к к л ю з и и , у д л и н я я 
и х н а 1 — 2 м и н у т ы в т е ч е н и е к а ж д о г о года , к 1980 г. по -
с т е п е н н о у д а л о с ь п р и т е м п е р а т у р е 3 0 — 2 8 ° С д о с т и г -
н у т ь б е з о п а с н о г о с р о к а о т к л ю ч е н и я с е р д ц а д о 35 м и н у т 
п р и т е м п е р а т у р е 3 0 - 2 8 С . П р и э т о м б ы л а о т р а б о т а н а 
д о з и р о в к а г е п а р и н а , в в о д и м о г о п е р е д о к к л ю з и е й . 

И . П . В е р е щ а г и н у с т а н о в и л в а ж н о с т ь ф а р м а к о л о -
г и ч е с к о й з а щ и т ы о т х о л о д о в о г о с т р е с с а и р а з р а б о т а л 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь в в е д е н и я ф а р м а к о л о г и ч е с к и х 
с р е д с т в , а т а к ж е у с т а н о в и л о п т и м а л ь н ы й у р о в е н ь 
о х л а ж д е н и я . Э т о т в и д п о л у ч и л н а з в а н и е « н е г л у -
б о к о ю (28 — 30°С) г и п о т е р м и ч е с к о й з а щ и т ы . 

С 1933 г. н а ч и н а е т с я н о в ы й э т а п в п р и м е н е н и и 
б е с п е р ф у з и о н н о й г и п о т е р м и и н а б о л е е н и з к о м т е м -
п е р а т у р н о м у р о в н е , н а з в а н н о й « у г л у б л е н н о й » (Е. Е . Л и -
т а с о в а и В. Н Л о м и в о р о т о в ) . Е 1 9 8 6 г. п р и т е м п е р а т у р е 
26 — 25°С б ы л д о с т и г н у т б е з о п а с н ы й с р о к д о 6 0 — 75 ми-
н у т , п р и т е м п е р а т у р е 2 4 — 2 2 ° С д о 100 м и н у т . А в т о р ы 
р а з р а б о т а л и н о в у ю с х е м у п о с л е д о в а т е л ь н о с т и и д о з -
и р о в о к ф а р м а к о л о г и ч е с к и х с р е д с т в , о п т и м а л ь н у ю 
д л я б о л е е н и з к и х т е м п е р а т у р , у с т а н о в и л и п р и э т о м 
в о з м о ж н о с т ь д л я в с е х б о л ь н ы х в о с с т а н о в л е н и я д е -
я т е л ь н о с т и с е р д ц а . И с с л е д о в а н и я , о с у щ е с т в л е н н ы е 
Е .Е . Л и т а с о в о й и В. Н . Л о м и в о р о т о в ы м в о в р е м я 
о х л а ж д е н и я и п р и о п е р а ц и и , п о з в о л я л и д у м а т ь , ч т о 
у к а з а н н ы й т е м п е р а т у р н ы й у р о в е н ь п о з в о л и т б е з -
о п а с н о о т к л ю ч а т ь с е р д ц е н а б о л е е д л и т е л ь н ы е с р о к и . 

В и т о г е п о ч т и 3 0 - л е т н я я с о в м е с т н а я р а б о т а х и р у р -
г о в и а н е с т е з и о л о г о в Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о и н -
с т и т у т а п а т о л о г и и к р о в о о б р а щ е н и я ( Н И И П К ) п о з в о -
л и л а о п р е д е л и т ь г р а н и ц ы б е з о п а с н о г о о т к л ю ч е н и я 
с е р д ц а . 

В а п р е л е 1965 г. в О м с к е п о и н и ц и а т и в е т о р а к а л ь -
н о г о о т д е л е н и я М С Ч № 4, п р и п о л н о й п о д д е р ж к е р у -
к о в о д и т е л е й б о л ь н и ц ы и о р г а н о в з д р а в о о х р а н е н и я , 
н а ч и н а е т с я с и с т е м а т и ч е с к о е с о т р у д н и ч е с т в о с 
Н И И П К п о д р у к о в о д с т в о м Е . Н . М е ш а л к и н а , в р е -
з у л ь т а т е к о т о р о г о б ы л о р г а н и з о в а н О м с к и й ф и л и а л . 

З а п е р и о д с 1965 п о 1969 гг. в о т д е л е н и и б ы л и п р о -
в е д е н ы п л а н о в ы е о п е р а ц и и н а с е р д ц е и м а г и с т р а л ь -
н ы х с о с у д а х , в к л ю ч а я о п е р а ц и и н а с у х о м с е р д ц е п о д 
г и п о т е р м и е й (600 о п е р а ц и й ) . 

И з о д н я в д е н ь , о с в а и в а я т е х н и к у о п е р а ц и й н а серд -
це , с я н в а р я 1967 г., п р и н е п о с р е д с т в е н н о м у ч а с т и и 
с о т р у д н и к о в Н И И П К , в р а ч и о т д е л е н и я п р и с т у п и л и 
к о п е р а ц и я м н а « с у х о м » с е р д ц е в у с л о в и я х у м е р е н н о й 
г и п о т е р м и и п о п о в о д у а о р т а л ь н о г о с т е н о з а , д е ф е к т о в 
м е ж п р е д с е р д н о й и м е ж ж е л у д о ч к о в о й п е р е г о р о д о к , 
к л а п а н н о г о с т е н о з а л е г о ч н о й а р т е р и и , т р и а д ы Ф а л л о . 

В с е г о б ы л о п р о в е д е н о 135 о п е р а ц и й н а с е р д ц е в 
у с л о в и я х у м е р е н н о й г и п о т е р м и и , и з н и х у 132 б о л ь -
н ы х п р и о п е р а ц и я х н а « с у х о м » с е р д ц е и у 3 — б е з в ы -
к л ю ч е н и я с е р д ц а и з к р о в о о б р а щ е н и я 

В 1969 г. в О м с к е б ы л о з а р е г и с т р и р о в а н о 72 с л у -
ч а я о п е р а т и в н ы х в м е ш а т е л ь с т в н а п е р и ф е р и ч е с к и х 
а р т е р и я х п о п о в о д у о с т р о й н е д о с т а т о ч н о с т и к р о в о -
о б р а щ е н и я , с и с п о л ь з о в а н и е м п я т и р а з л и ч н ы х м е -

т о д и к о п е р а ц и й (Л.В. П о л у э к т о в , Н . В . К а й г о р о д о в а , 
В .П А л е к с а н д р о в а . ) 

П р а к т и ч е с к а я р а б о т а с о т р у д н и к о в о т д е л е н и я у с -
п е ш н о с о ч е т а л а с ь с н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , ч т о п о д -
т в е р ж д е н о в ы п о л н е н и е м 2 д и с с е р т а ц и о н н ы х р а б о т 
п о к а р д и о х и р у р г и и (Л. А. Т е с л е н к о , Н . В . К р а с о в ) и 
о д н о й п о а н е с т е з и о л о г и и ( В . Е . К о п ы л о в ) , а т а к ж е п у б -
л и к а ц и е й н а у ч н ы х с т а т е й . К 1972 г. с о т р у д н и к а м и от -
д е л е н и я в р я д е р а б о т б ы л а о с в е щ е н а э ф ф е к т и в н о с т ь 
а н е с т е з и о л о г и ч е с к о г о о б е с п е ч е н и я о п е р а ц и й н а «су-
х о м » с е р д ц е в у с л о в и я х у м е р е н н о й г и п о т е р м и и п р и 
в р о ж д е н н ы х п о р о к а х с е р д ц а у в з р о с л ы х . 

В 1977 г. п о и н и ц и а т и в е Л .В . П о л у э к т о в а к а р д и о -
х и р у р г и ч е с к о е о т д е л е н и е б ы л о п е р е в е д е н о в О м с -
к у ю о б л а с т н у ю б о л ь н и ц у ( О К Б ) . В 1979 г. о т д е л е н и е 
в о з г л а в и л к .м .н , В . А . С а м о й л о в . П о д е г о р у к о в о д с т в о м 
в 1981 г. б ы л в н е д р е н м е т о д г и п о т е р м и ч е с к о й з а щ и т ы 
о р г а н и з м а п р и д л и т е л ь н ы х о к к л ю з и я х м а г и с т р а л ь -
н ы х с о с у д о в . К 1988 г. в у с л о в и я х г и п о т е р м и и б ы л о 
в ы п о л н е н о б о л е е 7 0 0 о п е р а ц и й п р и в р о ж д е н н ы х п о -
р о к а х с е р д ц а , о п ы т к о т о р ы х и п р о в е д е н н ы е н а у ч н ы е 
и с с л е д о в а н и я в э т о й о б л а с т и , п о з в о л и л и п р е д л о ж и т ь 
н о в ы й м е т о д г и п о т е р м и и . 

М е т о д н е п е р ф у з и о н н о й г и п о т е р м и ч е с к о й з а щ и -
т ы , р а з р а б о т а н н ы й в к а р д и о х и р у р г и ч е с к о м о т д е л е -
н и и О К Б В.А. С а м о й л о в ы м и В.Н. Ц е х а н о в и ч е м , и м е л 
с у щ е с т в е н н ы е о т л и ч и я о т м е т о д а б е с п е р ф у з и о н н о й 
у г л у б л е н н о й (26-25°С) г и п о т е р м и ч е с к о й з а щ и т ы в х и -
р у р г и и о т к р ы т о г о с е р д ц а , о п у б л и к о в а н н о г о в м е т о -
д и ч е с к и х р е к о м е н д а ц и я х Е.Е. Л и т а с о в о й и В.Н. Л о м и -
в о р о т о в а ( Н И И П К , 1987). В ч а с т н о с т и , в п р е д л о ж е н -
н о й м е т о д и к е б ы л и и с п о л ь з о в а н ы р а з л и ч н ы е , в з а в и -
с и м о с т и о т э т а п а о х л а ж д е н и я , у р о в н и н а р к о з а , и н ы е 
т е м п ы и с п о с о б ы о х л а ж д е н и я и с о г р е в а н и я о р г а н и з -
м а . В . А . С а м о й л о в ы м и В.Н. Ц е х а н о в и ч е м в м е с т о м о -
н о н а р к о з а б ы л а п р и м е н е н а м н о г о к о м п о н е н т н а я а н е -
с т е з и я , и с п о л ь з о в а н ы н о в ы е п р е п а р а т ы с а н г и о г и п о к -
с а н т н ы м д е й с т в и е м , и м е л и с ь о т л и ч и я в т е х н и к е к а р -
д и о п л е г и и . Х и р у р г и ч е с к а я т е х н и к а о п е р а ц и й б ы л а 
с к о р р е к т и р о в а н а п р и м е н и т е л ь н о к у с л о в и я м н е п е р -
ф у з и о н н о й г и п о т е р м и и . Э т о д а л о в о з м о ж н о с т ь в ы -
п о л н я т ь о п е р а ц и и в у с л о в и я х а б с о л ю т н о « с у х о г о » , 
р а с с л а б л е н н о г о с е р д ц а . П р и э т о м б ы л и в ы я в л е н ы на -
и б о л е е ч а с т о в с т р е ч а ю щ и е с я о с л о ж н е н и я , м е т о д и к и 
и п у т и и х п р о ф и л а к т и к и . 

В О м с к е , в о в т о р о м г о р о д е С о в е т с к о г о С о ю з а 
( п о с л е Н о в о с и б и р с к а ) , с т а л и в ы п о л н я т ь т а к и е с л о ж -
н ы е о п е р а т и в н ы е в м е ш а т е л ь с т в а , к а к п р о т е з и р о в а -
н и е к л а п а н о в с е р д ц а в у с л о в и я х н е п е р ф у з и о н о й г и п о -
т е р м и и , р а д и к а л ь н ы е к о р р е к ц и и м н о г и х в р о ж д е н -
н ы х п о р о к о в с е р д ц а б е з и с к у с с т в е н н о г о к р о в о о б р а -
щ е н и я (ИК), 

К 1990 г. к а р д и о х и р у р г и ч е с к о е о т д е л е н и е О К Б 
р а с п о л а г а л о о п ы т о м б о л е е 8 0 0 о п е р а ц и й н а о т к р ы т о м 
с е р д ц е в у с л о в и я х г и п о т е р м и ч е с к о й з а щ и т ы (30-26°С). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПЛОСКОСТОПИЯ 
В ДЕТСКОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
Вопрос правильности и своевременности клинической диагностики плоскостопия у де-
тей и подростков в настоящее время имеет большое значение ввиду распространеннос-
ти этой патологии и необходимости как м о ж н о более раннего начала реабилитационных 
мероприятий. В процессе исследования, проведенного авторами статьи, изучены осо-
бенности клинического обследования данной категории пациентов при выявлении плос-
костопия, и определены факторы, искажающие е г о результаты. Для решения пробле-
м ы предложен оригинальный способ клинической диагностики плоскостопия, и выявлен 
новый симптом данного заболевания. Авторы считают необходимым внедрение пред-
ложенных разработок в клиническую практику и процесс обучения студентов в меди-
цинских вузах. 

П р о б л е м а т о ч н о с т и и с в о е в р е м е н н о с т и к л и н и -
ч е с к о й д и а г н о с т и к и п л о с к о с т о п и я п р и о б р е т а е т о с о -
б о е з н а ч е н и е у п а ц и е н т о в д е т с к о г о и ю н о ш е с к о г о воз -
р а с т а , п о с к о л ь к у р а н н е е в ы я в л е н и е д а н н о й п а т о л о -
г и и д а е т в о з м о ж н о с т ь , и с п о л ь з у я х о р о ш и й р е а б и л и -
т а ц и о н н ы й п о т е н ц и а л р а с т у щ е г о о р г а н и з м а [6], п р е д -
о т в р а т и т ь р а з в и т и е т а к и х т я ж е л ы х е е о с л о ж н е н и й , 
к а к д е г е н е р а т и в н о - д и с т р о ф и ч е с к и е з а б о л е в а н и я 
с у с т а в о в н и ж н и х к о н е ч н о с т е й и п о з в о н о ч н и к а [2,3,4 ], 
д о б и т ь с я ф у н к ц и о н а л ь н о й к о м п е н с а ц и и п а т о л о г и -
ч е с к и х и з м е н е н и й с т о п ы к а к о р г а н а . Н е м е н е е з н а -
ч и м ы м в о п р о с о м я в л я е т с я и э к с п е р т и з а г о д н о с т и к 
с л у ж б е в а р м и и у ю н о ш е й п р и п о с т а н о в к е н а в о и н с -
к и й у ч е т [5]. 

К с о ж а л е н и ю , с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о в н а с т о я щ е е 
в р е м я к л и н и ч е с к а я д и а г н о с т и к а п л о с к о с т о п и я п о н и м а -
е т с я з н а ч и т е л ь н о й ч а с т ь ю в р а ч е й - о р т о п е д о в в е с ь м а 
у п р о щ е н н о и о с у щ е с т в л я е т с я с у б ъ е к т и в н о , б е с с и с -
т е м н о , что п р и в о д и т к е е н е т о ч н о с т и и с л у ч а я м р а с х о ж -
д е н и я д и а г н о з а п р и о с м о т р е о д н о г о и т о г о ж е п а ц и е н т а 
р а з н ы м и с п е ц и а л и с т а м и . Д а н н а я п р о б л е м а о б ы ч н о 
« р е ш а е т с я » н а з н а ч е н и е м р е н т г е н о г р а ф и и с т о п в экс -
п е р т н ы х ц е л я х , ч т о м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь п о л у ч е н и ю 
п а ц и е н т о м н е о б о с н о в а н н ы х л у ч е в ы х н а г р у з о к [ 1 ]. 

Ц е л ь ю н а ш е г о и с с л е д о в а н и я б ы л о и з у ч е н и е о с о -
б е н н о с т е й к л и н и ч е с к о й д и а г н о с т и к и п л о с к о с т о п и я 
у д е т е й и п о д р о с т к о в и п о и с к в о з м о ж н о с т е й е е у с о -
в е р ш е н с т в о в а н и я . 

М а т е р и а л ы и м е т о д ы . В р а б о т у в к л ю ч е н ы р е -
з у л ь т а т ы п р о ф и л а к т и ч е с к и х о с м о т р о в 1002 д е т е й и 
п о д р о с т к о в д е к р е т и р о в а н н ы х в о з р а с т о в (4, 7, 9, 10 и 
11 к л а с с ы ) , п р о в е д е н н ы х в 4 ш к о л а х Ц е н т р а л ь н о г о 
а д м и н и с т р а т и в н о г о о к р у г а г. О м с к а в п е р и о д с с е н -
т я б р я по д е к а б р ь 2004 г. 

О с н о в н ы м и м е т о д а м и и с с л е д о в а н и я б ы л и с б о р 
а н а м н е з а , и з у ч е н и е м е д и ц и н с к о й д о к у м е н т а ц и и («ис-
т о р и я р а з в и т и я р е б е н к а » , « м е д и ц и н с к и й п а с п о р т 
ш к о л ь н и к а » ) , в и з у а л ь н ы й о с м о т р п а ц и е н т о в , и н с т р у -
м е н т а л ь н о е о б с л е д о в а н и е ( и з м е р е н и е в ы с о т ы с т о п ы 
с п о м о щ ь ю с т о п о м е р а о р и г и н а л ь н о й к о н с т р у к ц и и ) . 

Р е з у л ь т а т ы и о б с у ж д е н и е . П л о с к о с т о п и е ( в к л ю -
ч а я п л о с к о - в а л ь г у с н у ю д е ф о р м а ц и ю с т о п ) б ы л о в ы -
я в л е н о у 340 п а ц и е н т о в , ч т о с о с т а в и л о 33,9% о т о б щ е -
г о к о л и ч е с т в а о с м о т р е н н ы х , и 51,3% о т к о л и ч е с т в а де -
т е й (663) с п а т о л о г и е й о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о а п п а -
р а т а (рис.1) . П р и э т о м п р е о б л а д а л о п р о д о л ь н о е п л о с -
к о с т о п и е , в т о в р е м я к а к с л у ч а и п о п е р е ч н о г о п л о с к о -
с т о п и я б ы л и е д и н и ч н ы м и . 

В п р о ц е с с е и с с л е д о в а н и я н а м и п р о а н а л и з и р о в а -
н ы с л е д у ю щ и е ф а к т о р ы , с у щ е с т в е н н о в л и я ю щ и е н а 
р е з у л ь т а т к л и н и ч е с к о г о о б с л е д о в а н и я п р и д и а г н о с -
т и к е п л о с к о с т о п и я у ш к о л ь н и к о в : 

— с в о й с т в а п о в е р х н о с т и , н а к о т о р у ю у с т а н а в л и -
в а ю т п а ц и е н т а ; 

— п о л о ж е н и е н и ж н и х к о н е ч н о е гей о б с л е д у е м о г о 
о т н о с и т е л ь н о б и о м е х а н и ч е с к о й оп- ' трда ; 



Всага осмотрено шталопш ОДА nnocEOcroiwe 

Рис. 1. Результаты профилактического осмотра школьников 
ЦАО г. Омска, 2004 г. (абс. ед.) 

— н а п р я ж е н и е м ы ш ц с т о п ы в м о м е н т о с м о т р а ; 
— у г о л с г и б а н и я в к о л е н н ы х с у с т а в а х . 
Т а к , б ы л о у с т а н о в л е н о , ч т о п р и о с м о т р е о б с л е д у -

е м ы й м о ж е т н а п р я г а т ь м ы ш ц ы , п о д д е р ж и в а ю щ и е 
п р о д о л ь н ы й с в о д с т о п ы , п р и п о д н и м а я е г о , п р и э т о м 
с о з д а е т с я л о ж н о е в п е ч а т л е н и е о с ф о р м и р о в а н н о е ™ 
и н о р м а л ь н о й в ы с о т е п р о д о л ь н о й а р к и с т о п у б о л ь -
н ы х п л о с к о с т о п и е м . Э т о м о ж е т б ы т ь с п р о в о ц и р о в а -
н о у с т а н о в к о й п а ц и е н т а н а н е р о в н у ю и л и н е д о с т а -
т о ч н о ч и с т у ю п о в е р х н о с т ь , п о н и ж е н н о й т е м п е р а т у -
р о й в п о м е щ е н и и , с т р е с с о в о й р е а к ц и е й п а ц и е н т а н а 
м е д и ц и н с к и й о с м о т р . Б л и з к о е р а с п о л о ж е н и е н и ж -
н и х к о н е ч н о с т е й о б с л е д у е м о г о ( р а с с т о я н и е м е ж д у 
н а р у ж н ы м и к р а я м и с т о п м е н е е ш и р и н ы т а з о в о г о 
к о л ь ц а ) в ы з ы в а е т п е р е р а с п р е д е л е н и е н а г р у з к и с 
п р е и м у щ е с т в е н н о й о п о р о й н а г р у з о в у ю ч а с т ь с в о д а 
с т о п , ч т о т а к ж е в е д е т к п о л у ч е н и ю л о ж н о о т р и ц а -
т е л ь н о г о р е з у л ь т а т а и с с л е д о в а н и я . 

В т о ж е в р е м я с г и б а н и е в к о л е н н ы х с у с т а в а х у здо-
р о в о г о р е б е н к а п р и в о д и т к с н и ж е н и ю в ы с о т ы п р о -
д о л ь н о г о с в о д а с т о п и ф у н к ц и о н а л ь н о м у н а р у ш е н и ю 
и х а р о ч н о й с т р у к т у р ы , п р и э т о м и м е е т с я п р я м а я з а -
в и с и м о с т ь м е ж д у в е л и ч и н о й у г л а с г и б а н и я в к о л е н -
н ы х с у с т а в а х и с т е п е н ь ю в ы р а ж е н н о с т и т а к о г о « ф у н -
к ц и о н а л ь н о г о п л о с к о с т о п и я » . Ф а к т о р о м , с п о с о б с т -
в у ю щ и м л о ж н о й д и а г н о с т и к е п л о с к о с т о п и я у з д о -
р о в ы х д е т е й , я в л я е т с я и и с п о л ь з о в а н и е д л я о с м о т р а 
м я г к и х к о в р и к о в , ч т о с о з д а е т и л л ю з и ю с н и ж е н и я 
в ы с о т ы п р о д о л ь н о г о с в о д а . 

Д л я п о в ы ш е н и я т о ч н о с т и к л и н и ч е с к о й д и а г н о с т и -
к и п р о д о л ь н о г о п л о с к о с т о п и я у д е т е й и п о д р о с т к о в , 
с у ч е т о м в ы ш е и з л о ж е н н о г о , м ы п р и м е н я л и м е т о д «от-
с р о ч е н н о г о о с м о т р а » ( В . Ю . С о л о м и н , В .К . Ф е д о т о в . 
У д о с т о в е р е н и е н а р а ц п р е д л о ж е н и е О м Г М А № 2 5 6 2 
о т 01 .11 .04) , з а к л ю ч а ю щ и й с я в с л е д у ю щ е м . 

О б с л е д у е м о г о у с т а н а в л и в а л и н а р о в н у ю , ч и с т у ю , 
с у х у ю и т в е р д у ю п о в е р х н о с т ь в п о л о ж е н и и стоя , н о г и 
н а ш и р и н е п л е ч , с о с т р о г о п а р а л л е л ь н ы м р а с п о л о ж е -
н и е м с т о п , п р и п о л н о м р а з г и б а н и и к о л е н н ы х с у с т а -
вов . П р о и з в о д и л и в и з у а л ь н ы й о с м о т р с т о п с п р и б л и -
з и т е л ь н о й о ц е н к о й в ы с о т ы и ф о р м ы и х п р о д о л ь н о г о 
с в о д а , з а т е м п р е д л а г а л и о б с л е д у е м о м у р а с с л а б и т ь 
с т о п ы , и п о с т о я т ь н е к о т о р о е в р е м я , с о х р а н я я д а н н о е 
п о л о ж е н и е . П р и э т о м у н е к о т о р ы х д е т е й , в н е ш н е здо-
р о в ы х п р и п е р в и ч н о м о с м о т р е , и м е л о м е с т о п о с т е -
п е н н о е с н и ж е н и е в ы с о т ы п р о д о л ь н о г о с в о д а с т о п ы 
д о п а т о л о г и ч е с к о г о у р о в н я , ч т о б ы л о о б о з н а ч е н о н а м и 
к а к п о л о ж и т е л ь н ы й с и м п т о м « с к р ы т о г о п л о с к о с т о -
п и я » . Д л я о б ъ е к т и в н о й ф и к с а ц и и д а н н о г о с и м п т о м а 
с о ч е т а л и п е р в и ч н о е и п о в т о р н о е ( « о т с р о ч е н н о е » ) в и -
з у а л ь н о е о б с л е д о в а н и е с и з м е р е н и е м в ы с о т ы с т о п ы 

1 с т о п о м е р о м (рис . 2,3). 

Рис. 2. Измерение высоты стопы стопомером 
(оригинальный снимок). 

Рис. 3. Фиксация симптома «скрытого плоскостопия» 
методом «отсроченного осмотра» с помощью стопомера 

(В.К. Федотов, В.Ю. Соломин. 
Способ клинической диагностики продольного плоскостопия. 

Приоритетная справка №2005101711 от 25.01.2005). 
1 - масштабная линейка стопомера; 

2 - подвижная горизонтальная планка стопомера; 
3 - тыльная поверхность стопы; 

Н - высота стопы при первичном осмотре; 
HI - высота стопы при повторном («отсроченном») осмотре; 

h - величина снижения высоты продольного свода стопы 
при «скрытом» плоскостопии. 

П р и в о д и м к л и н и ч е с к о е н а б л ю д е н и е . 
Ш к о л ь н и ц а Д., 14 л е т , п р и о б с л е д о в а н и и п р е д ъ -

я в и л а ж а л о б ы н а п о в ы ш е н н у ю у т о м л я е м о с т ь , п е р и о -
д и ч е с к и е б о л и в п о я с н и ч н о й о б л а с т и и к о л е н н ы х сус-
т а в а х п о с л е з а н я т и й с п о р т о м , ф и з и ч е с к и х н а г р у з о к . 
И з а н а м н е з а и з в е с т н о , ч т о д е в о ч к а з а н и м а е т с я с п о р т и в -
н ы м о р и е н т и р о в а н и е м о к о л о 3 - х л е т , в о л е й б о л о м — 
о к о л о года . Р а н е е п р и о с м о т р е о р т о п е д а и п о р е з у л ь -
т а т а м п л а н т о г р а ф и и п р и з н а к и п л о с к о с т о п и я н е в ы -
я в л я л и с ь . О б ъ е к т и в н о : в ы я в л е н ы э л е м е н т ы н а р у ш е -
н и я о с а н к и п о с м е ш а н н о м у т и п у б е з п р и з н а к о в т о р -
с и и п о з в о н к о в , п а л ь п а ц и я о с т и с т ы х о т р о с т к о в в о 
в с е х о т д е л а х п о з в о н о ч н и к а б е з б о л е з н е н н а , к о л е н н ы е 
с у с т а в ы и н т а к т н ы . Ф у н к ц и я п о з в о н о ч н и к а и с у с т а -
в о в к о н е ч н о с т е й с о х р а н е н а . В л о к а л ь н о м с т а т у с е : 
с н и ж е н и е в ы с о т ы п р о д о л ь н о г о с в о д а о б е и х стоп , п р и 
« о т с р о ч е н н о м » о с м о т р е — д в у с т о р о н н и й п о л о ж и -
т е л ь н ы й с и м п т о м « с к р ы т о г о п л о с к о с т о п и я » . П р о т о -
к о л п о д о м е т р и и ( п р и р а с с л а б л е н н ы х м ы ш ц а х стоп) : 
в ы с о т а с т о п ы с п р а в а — 69 м м , с л е в а — 6 8 м м . Д л и н а 
с т о п ы 2 6 2 м м с о б е и х с т о р о н . П о д о м е т р и ч е с к и й и н -
д е к с с п р а в а 26,3; с л е в а — 26, ч т о с о о т в е т с т в у е т п л о с -
к о й с т о п е (по М . О . Ф р и д л а н д у ) . Н а о с н о в а н и и п о л у -
ч е н н ы х д а н н ы х в ы с т а в л е н к л и н и ч е с к и й д и а г н о з : дву -



с т о р о н н е е п р о д о л ь н о е п л о с к о с т о п и е . Н а р у ш е н и е 
о с а н к и . Б о л ь н о й н а з н а ч е н о л е ч е н и е , в к л ю ч а ю щ е е 
с о б л ю д е н и е о р т о п е д и ч е с к о г о р е ж и м а , е ж е д н е в н ы е 
з а н я т и я к о р р и г и р у ю щ е й л е ч е б н о й г и м н а с т и к о й , 
м а с с а ж , ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и е п р о ц е д у р ы , н о ш е -
н и е с у п и н а т о р о в . 

В ц е л о м с и м п т о м « с к р ы т о г о п л о с к о с т о п и я » б ы л 
з а ф и к с и р о в а н н а м и у 32 о б с л е д о в а н н ы х ш к о л ь н и к о в 
(9,4% б о л ь н ы х п л о с к о с т о п и е м ) . В с е п а ц и е н т ы с в ы я в -
л е н н о й п а т о л о г и е й б ы л и н а п р а в л е н ы в с о о т в е т с т в у -
ю щ и е л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е у ч р е ж д е н и я д л я 
п р о в е д е н и я р е а б и л и т а ц и о н н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы х 
м е р о п р и я т и й . 

Заключение 

П л о с к о с т о п и е в д е т с к о м и ю н о ш е с к о м в о з р а с т е 
я в л я е т с я р а с п р о с т р а н е н н ы м з а б о л е в а н и е м , а е г о сво -
е в р е м е н н о е в ы я в л е н и е п р е д с т а в л я е т с е р ь е з н у ю п р о -
б л е м у , п р и э т о м н а и б о л ь ш е е з н а ч е н и е и м е е т в о п р о с 
к л и н и ч е с к о й д и а г н о с т и к и п р о д о л ь н о г о п л о с к о с т о -
п и я . 

Д л я п р а в и л ь н о й п о с т а н о в к и д и а г н о з а и з у ч а е м о й 
п а т о л о г и и т р е б у е т с я с о б л ю д е н и е о п р е д е л е н н ы х ус -
л о в и й п р о в е д е н и я к л и н и ч е с к о г о о с м о т р а с и с к л ю ч е -
н и е м д е й с т в и я ф а к т о р о в , и с к а ж а ю щ и х его р е з у л ь -
т а т ы . 

П р и м е н е н и е п р е д л о ж е н н о г о с п о с о б а д и а г н о с т и -
к и , в к л ю ч а ю щ е г о с о ч е т а н и е п о д о м е т р и и с м е т о д о м 
« о т с р о ч е н н о г о о с м о т р а » и о п р е д е л е н и е м с и м п т о м а 
« с к р ы т о г о п л о с к о с т о п и я » , с п о с о б с т в у е т с в о е в р е м е н -
н о м у в ы я в л е н и ю д а н н о г о з а б о л е в а н и я у д е т е й и п о д -

р о с т к о в . С ч и т а е м н е о б х о д и м ы м е г о в н е д р е н и е в к л и -
н и ч е с к у ю п р а к т и к у и п р о ц е с с о б у ч е н и я с т у д е н т о в в 
м е д и ц и н с к и х в у з а х . 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЛАНТОГРАФИЯ 
КАК МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Проблема повышения точности диагностики плоскостопия на сегодня остается актуаль-
ной. Различные методы обследования, применяемые в настоящее время для выявления 
данной патологии, имеют существенные недостатки. Авторами на основе критического 
анализа современного состояния вопроса предложена оригинальная модификация спо-
соба компьютерной плантографии и применяемого для нее устройства. Рассмотренные 
в статье результаты научного поиска по изучаемой теме позволяют рекомендовать их 
внедрение в ш и р о к о й сети лечебно-профилактических учреждений, и систематизиро-
вать профессиональную подготовку специалистов, занимающихся данным видом иссле-
дования. 

В о п р о с в ы б о р а н а и б о л е е о п т и м а л ь н о г о с п о с о б а 
д и а г н о с т и к и п л о с к о с т о п и я о с т а е т с я о т к р ы т ы м . В и з -
у а л ь н ы й о с м о т р п а ц и е н т а в з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и слу-
ч а е в п о з в о л я е т л и ш ь з а п о д о з р и т ь н а л и ч и е п а т о л о г и и 
и п р и б л и з и т е л ь н о о п р е д е л и т ь с т е п е н ь е е в ы р а ж е н -
н о с т и . Ф о т о г р а ф и р о в а н и е [15] и м е е т а н а л о г и ч н ы е 
н е д о с т а т к и . В о з м о ж н о с т ь т о ч н о п о с т а в и т ь к л и н и ч е с -
к и й д и а г н о з и у с т а н о в и т ь с т е п е н ь т я ж е с т и з а б о л е в а -
н и я д а е т п о д о м е т р и я ( и з м е р е н и е в ы с о т ы и д л и н ы сто-
п ы с в ы ч и с л е н и е м и х п р о ц е н т н о г о с о о т н о ш е н и я — 
п о д о м е т р и ч е с к о г о и н д е к с а ) [8, 11], н о е е р е з у л ь т а т ы 
н е м о г у т б ы т ь о б ъ е к т и в н о з а ф и к с и р о в а н ы в в и д е 
о т т и с к а и л и с н и м к а , ч т о с н и ж а е т ц е н н о с т ь э т о г о м е -
т о д а п р и п р и н я т и и э к с п е р т н ы х р е ш е н и й ( н а п р и м е р , 
п р и э к с п е р т и з е т р у д о с п о с о б н о с т и и л и г о д н о с т и к 
с л у ж б е в а р м и и ) . П о с л е д н е м у т р е б о в а н и ю о т в е ч а е т 
р е н т г е н о л о г и ч е с к и й м е т о д и с с л е д о в а н и я [3], о д н а к о 
с у щ е с т в е н н ы м е г о н е д о с т а т к о м я в л я е т с я л у ч е в а я на -
г р у з к а . 

Н е к о т о р ы е а в т о р ы [2] у к а з ы в а ю т н а н е о б х о -
д и м о с т ь п р и о р и т е т н о г о и с п о л ь з о в а н и я а л ь т е р н а т и в -
н ы х ( н е р а д и а ц и о н н ы х ) м е т о д о в и с с л е д о в а н и я . П е р с -
п е к т и в н ы м и в э т о м о т н о ш е н и и м о ж н о с ч и т а т ь г р у п п у 
м е т о д о в , с в я з а н н ы х с о п р е д е л е н и е м о т н о с и т е л ь н о й 
в е л и ч и н ы о п о р н о й п о в е р х н о с т и с т о п ы ( с р а в н е н и е 
с о о т н о ш е н и я т .н . « г р у з о в о г о » и « р е с с о р н о г о » свода) . 
С р е д и н и х н а и б о л е е ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е по -
л у ч и л и м е т о д ы т р а д и ц и о н н о й п л а н т о г р а ф и и ( о п р е д е -
л е н и е в е л и ч и н ы о п о р н о й п о в е р х н о с т и с т о п ы п о от -
п е ч а т к у н а б у м а г е ) [4], п е д о б а р о г р а ф и и ( и з м е р е н и е 
д а в л е н и я с т о п н а о п о р у в п о к о е и п р и р а з л и ч н ы х ви-
д а х н а г р у з к и с п о с л е д у ю щ е й к о м п ь ю т е р н о й о б р а -
б о т к о й р е з у л ь т а т о в ) [1 ,5 ,13 ,14] и к о м п ь ю т е р н о - о п т и -

ч е с к о й д и а г н о с т и к и ( р е г и с т р а ц и я в и д е о к а м е р о й сос -
т о я н и я н и ж н и х к о н е ч н о с т е й и л и о т р а ж е н н о г о с и с т е -
м о й з е р к а л и з о б р а ж е н и я п о д о ш в е н н о й п о в е р х н о с т и 
с т о п с д а л ь н е й ш е й о б р а б о т к о й п о л у ч е н н ы х д а н н ы х 
н а к о м п ь ю т е р е ) [7 ,12] . 

О б щ и м н е д о с т а т к о м у к а з а н н ы х м е т о д о в д и а г н о с -
т и к и я в л я е т с я и х п о г р е ш н о с т ь . Т а к , п о л у ч е н и е о т т и с -
к а с т о п ы н а б у м а г е с у щ е с т в е н н о з а в и с и т о т ч е т к о с т и 
с о б л ю д е н и я м е т о д и к и . С о г л а с н о д а н н ы м п р о в е д е н -
н о г о н а м и о б с л е д о в а н и я 152 д е т е й с р е д н е г о и с т а р ш е -
го ш к о л ь н о г о в о з р а с т а [9], р е з у л ь т а т ы т р а д и ц и о н н о й 
п л а н т о г р а ф и и , в ы п о л н е н н о й м е д и ц и н с к и м п е р с о н а -
л о м ш к о л п р и п р о ф и л а к т и ч е с к и х о с м о т р а х , в 30 -40% 
с л у ч а е в н е с о о т в е т с т в у ю т к л и н и ч е с к о й к а р т и н е , и л и 
н е ч и т а ю т с я и з - з а п л о х о г о к а ч е с т в а п л а н т о г р а м м 
(рис . 1). 

Рис. I. Соответствие результатов традиционной 
плантографии данным клинического осмотра, %. 

• Соответствие 
• Несоответствие 
В Нечитаемые плангограммы 
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Рис. 2. Схема компьютерно-оптической 
диагностической системы, 

предложенной В.Н. Сарнадским и соавт. [7]. 
1 - опорная пластина 1; 2 - зеркало; 3 - слайд-проектор; 

4 - блок регистрации изображения; 
5 - носитель изображения пространственной системы 

оптически контрастных полос; 
6 - поляризационные светофильтры; 

7 - средство преобразования изображения в цифровой вид; 
8 - блок обработки данных; 

9 - калибровочная пластина; 10 - пациент. 

П е д о б а р о г р а ф и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я н е д а ю т в о з -
м о ж н о с т и в и з у а л и з а ц и и о п о р н о й п о в е р х н о с т и стоп , 
а в и н ф о р м а ц и и , п о л у ч е н н о й с п о м о щ ь ю с и с т е м ы 
з е р к а л и в и д е о к а м е р ы ( р и с . 2), б у д е т и м е т ь м е с т о за -
р а н е е з а л о ж е н н а я о п р е д е л е н н а я с т е п е н ь и с к а ж е -
н и я . К р о м е того , д л я п р о в е д е н и я п е д о б а р о г р а ф и и и 
к о м п ь ю т е р н о - о п т и ч е с к о г о о б с л е д о в а н и я ( к о м п ь ю -
т е р н о й п л а н т о г р а ф и и ) п р и м е н я ю т с я с л о ж н ы е , д о р о -
г о с т о я щ и е у с т р о й с т в а , ч т о з а т р у д н я е т и х и с п о л ь -
з о в а н и е в б о л ь ш и н с т в е л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
у ч р е ж д е н и й . 

С ц е л ь ю у п р о щ е н и я и п о в ы ш е н и я т о ч н о с т и д и а г -
н о с т и к и п л о с к о с т о п и я н а м и н а о с н о в е а н а л и з а о с о -
б е н н о с т е й и н е д о с т а т к о в р а с п р о с т р а н е н н ы х м е т о д о в 
и с с л е д о в а н и я п р е л о ж е н а м о д и ф и к а ц и я с п о с о б а 
о п р е д е л е н и я о т н о с и т е л ь н о й в е л и ч и н ы о п о р н о й 
п о в е р х н о с т и с т о п ы с п о м о щ ь ю п р и м е н е н и я у с т р о й -
ства , с о с т о я щ е г о и з с к а н е р а , с о е д и н е н н о г о с к о м п ь ю -
т е р о м , м о н и т о р о м и л а з е р н ы м п р и н т е р о м , а т а к ж е 
к о р о б ч а т о й п о д с т а в к и д л я с т о п с р е б р о м ж е с т к о с т и и 
о п т и ч е с к и п р о з р а ч н о й п о в е р х н о с т ь ю с н а н е с е н н о й не -
п о с р е д с т в е н н о н а н е е м а с ш т а б н о й с е т к о й ( р и с . 3, 4) i 

С к а н и р о в а н и е п о д о ш в е н н о й п о в е р х н о с т и с т о п 
п р о в о д я т с л е д у ю щ и м о б р а з о м . П о д с т а в к у у с т а н а в л и -
в а ю т н а пол . В п о д с т а в к у у к л а д ы в а ю т п о д к л а д к у , в ы -
п о л н е н н у ю и з у п р у г о г о м а т е р и а л а ( п о р о л о н ) . Н а под-
к л а д к у у с т а н а в л и в а ю т с к а н е р . Н а з а п л е ч и к и п о д -
с т а в к и у с т а н а в л и в а ю т с ъ е м н у ю п л а с т и н у т о л щ и н о й 
6 - 8 м м , в ы п о л н е н н у ю и з п р о з р а ч н о г о м а т е р и а л а (ор-
г а н и ч е с к о г о с т е к л а ) , с н а н е с е н н о й н е п о с р е д с т в е н н о 
н а н е е м а с ш т а б н о й с е т к о й ( р и с . 1). 

О б с л е д у е м о г о у с т а н а в л и в а ю т н а п р о з р а ч н у ю 
п л а с т и н у с м а с ш т а б н о й с е т к о й в п о л о ж е н и и с т о я , 
н о г и н а ш и р и н е плеч , с п а р а л л е л ь н ы м р а с п о л о ж е н и -
е м с т о п . У п р у г а я п о д к л а д к а п о д ж и м а е т п о в е р х н о с т ь 
с к а н е р а к н и ж н е й п л о с к о с т и п л а с т и н ы . О п о р н ы е по-
в е р х н о с т и с т о п о б с л е д у е м о г о , у с т а н о в л е н н ы е н а в е р -
х н ю ю п о в е р х н о с т ь п р о з р а ч н о й п л а с т и н ы , о б р а з у ю т 
к о н т а к т н ы е п я т н а . 

П о в е р х н о с т ь п о д с т а в к и и с т о п ы о б с л е д у е м о г о у к -
р ы в а ю т т е м н о й п л о т н о й т к а н ь ю д л я з а щ и т ы глаз о т 
в о з д е й с т в и я л а м п ы с к а н е р а , и, т а к и м о б р а з о м , с о з д а -

Рис. 3. Устройство для определения 
величины опорной поверхности стопы (вид сбоку) 

1 - подставка; 2 - заплечики; 3 - подкладка; 4 - сканер. 

Рис. 4. Устройство для определения величины опорной 
поверхности стопы (вид сверху). 

1 - подставка; 2 - прозрачная опорная пластина; 
3 - заплечики; 4 - сканер. 

Рис. 5. Компьютерная плантограмма 
по предложенному способу. 

ю т у с л о в и я д л я о п т и м а л ь н о й р а б о т ы с к а н е р а . П р о и з -
в о д я т с к а н и р о в а н и е п о д о ш в е н н о й п о в е р х н о с т и од-
н о й и з с т о п п а ц и е н т а , з а т е м д л я с к а н и р о в а н и я д р у г о й 
с т о п ы п а ц и е н т р а з в о р а ч и в а е т с я н а 180°. 

П о л у ч е н н о е и з о б р а ж е н и е и з у ч а ю т н а э к р а н е мо-
н и т о р а (рис .5 ) , о п р е д е л я я с п о м о щ ь ю м а с ш т а б н о й 
с е т к и в е л и ч и н у о п о р н о й п о в е р х н о с т и с т о п ы , и о ц е н и -
в а я е е с о о т н о ш е н и е с в е л и ч и н о й р е с с о р н о г о свода , а 
т а к ж е п р о и з в о д я ' ] ' е г о п е ч а т ь н а б у м а г е с п о м о щ ь ю 
л а з е р н о г о п р и н т е р а . П о р е з у л ь т а т а м п р о в е д е н н о г о 
о б с л е д о в а н и я о ц е н и в а ю т с о о т н о ш е н и е п л о щ а д и опо-
р ы и п о д с в о д н о г о п р о с т р а н с т в а , что п о з в о л я е т и с к л ю -



ч и т ь и л и п о д т в е р д и т ь н а л и ч и е п л о с к о с т о п и я , а т а к ж е 
у с т а н о в и т ь с т е п е н ь в ы р а ж е н н о с т и п а т о л о г и и , и с -
п о л ь з у я с т а н д а р т н у ю м е т о д и к у о ц е н к и п л а н т о г р а м -
м ы [10]. 

В н а с т о я щ е е в р е м я д а н н ы й с п о с о б о п р е д е л е н и я 
в е л и ч и н ы о п о р н о й п о в е р х н о с т и с т о п ы и у с т р о й с т в о 
д л я е г о о с у щ е с т в л е н и я п р о х о д я т к л и н и ч е с к у ю а п р о -
б а ц и ю . И х п р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь п о д т в е р ж д е н а 
п о л у ч е н н ы м н а м и у д о с т о в е р е н и е м н а р а ц и о н а л и з а -
т о р с к о е п р е д л о ж е н и е ( № 2 5 7 0 , в ы д а н о О м с к о й г о с у -
д а р с т в е н н о й м е д и ц и н с к о й а к а д е м и е й 2 7 . 1 2 . 0 4 ) и 
р е ш е н и е м о в ы д а ч е п а т е н т а н а п о л е з н у ю м о д е л ь 
( № 2 0 0 5 1 0 3 1 0 7 / 2 2 (004136) ; . п р и о р и т е т о т 07 .02 .2005) . 

Заключение 

П р е д л о ж е н н ы й в а р и а н т м е т о д а к о м п ь ю т е р н о й 
п л а н т о г р а ф и и , о с н о в а н н ы й н а и с п о л ь з о в а н и и о п и -
с а н н о г о в ы ш е у с т р о й с т в а , п о з в о л я е т у п р о с т и т ь м е т о -
д и к у п о л у ч е н и я и з о б р а ж е н и я о п о р н о й п о в е р х н о с т и 
с т о п ы з а с ч е т п р я м о г о с к а н и р о в а н и я , и у л у ч ш и т ь е г о 
к а ч е с т в о , ч т о в е д е т к п о в ы ш е н и ю т о ч н о с т и д и а г н о с -
т и к и п л о с к о с т о п и я . 

П р и м е н е н и е р а з р а б о т а н н о й н а м и п о д с т а в к и д а е т 
в о з м о ж н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я д л я д и а г н о с т и к и п л о с -
к о с т о п и я ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н о й н е м е д и ц и н с к о й 
о р г т е х н и к и ( с к а н е р а , к о м п ь ю т е р а , л а з е р н о г о п р и н -
т е р а ) , и с к л ю ч а я н е о б х о д и м о с т ь п р и м е н е н и я д о р о г о -
с т о я щ е й и с л о ж н о й с п е ц и а л ь н о й а п п а р а т у р ы . 

П о н а ш е м у м н е н и ю , к о м п ь ю т е р н о - о п т и ч е с к и е о б -
с л е д о в а н и я , и в ч а с т н о с т и к о м п ь ю т е р н у ю п л а н т о г р а -
ф и ю , с л е д у е т о т н е с т и н е к к л и н и ч е с к и м , а к н е р а д и -
а ц и о н н ы м л у ч е в ы м м е т о д а м д и а г н о с т и к и , п о с к о л ь к у 
в и х о с н о в е л е ж и т п о л у ч е н и е и з о б р а ж е н и я и с с л е д у -
е м о г о о б ъ е к т а ( о р г а н а ) п р и п о м о щ и э л е к т р о м а г н и т -
н о г о о п т и ч е с к о г о и з л у ч е н и я в и д и м о й ч а с т и с п е к т р а 
[6] с п о с л е д у ю щ е й к о м п ь ю т е р н о й о б р а б о т к о й п о л у -
ч е н н ы х д а н н ы х . Э т о п о з в о л и т о п р е д е л и т ь и х м е с т о и 
у п о р я д о ч и т ь п р и м е н е н и е в м е д и ц и н с к о й п р а к т и к е , 
а т а к ж е с и с т е м а т и з и р о в а т ь п р о ф е с с и о н а л ь н у ю п о д -
г о т о в к у с п е ц и а л и с т о в , з а н и м а ю щ и х с я д а н н ы м и и с -
с л е д о в а н и я м и . 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
При исследовании влияния электрогидравлической обработки в сочетании с применени-
ем пектина на течение раневого процесса у больных с гнойно-некротическими осложне-
ниями синдрома диабетической стопы отмечено ускорение течения раневого процесса 
и снижение количества повторных операций. 

С и н д р о м д и а б е т и ч е с к о й с т о п ы ( С Д С ) - п а т о л о г и -
ч е с к о е с о с т о я н и е с т о п п р и с а х а р н о м д и а б е т е , в о з н и -
к а ю щ е е н а ф о н е п о р а ж е н и я п е р и ф е р и ч е с к и х н е р -
в о в , с о с у д о в , к о ж и , м я г к и х т к а н е й , к о с т е й и с у с т а в о в 
и с о п р о в о ж д а ю щ е е с я д е с т р у к т и в н ы м и и г н о й н о - н е -
к р о т и ч е с к и м и п р о ц е с с а м и ( К о н с е н с у с п о с и н д р о м у 
д и а б е т и ч е с к о й с т о п ы , 1997, 2 0 0 0 |1]) . 

А н а т о м и я с т о п ы ( н а л и ч и е с и н о в и а л ь н ы х в л а г а -
л и щ , м е ж м ы ш е ч н ы х и м е ж ф а с ц и а л ь н ы х п р о с т -
р а н с т в и щ е л е й ) с п о с о б с т в у е т р а с п р о с т р а н е н и ю 
г н о й н о - н е к р о т и ч е с к о г о п р о ц е с с а о т п а л ь ц е в н а б о л е е 
п р о к с и м а л ь н ы е о т д е л ы - в п л о т ь д о г о л е н и [4]. С н и ж е -
н и ю с о п р о т и в л я е м о с т и и н ф е к ц и и с п о с о б с т в у е т н а р у -
ш е н и е м е с т н ы х т к а н е в ы х р е а к ц и й в с л е д с т в и е ч а с -
т о г о а т е р о с к л е р о т и ч е с к о г о п о р а ж е н и я а р т е р и й [5]. 

Т а к и м о б р а з о м , л е ч е н и е г н о й н о - н е к р о т и ч е с к и х ос-
л о ж н е н и й С Д С п р е д с т а в л я е т с я в а ж н о й п р о б л е м о й 
с о в р е м е н н о й м е д и ц и н ы . О с н о в н ы м с п о с о б о м л е ч е -
н и я г н о й н ы х р а н я в л я е т с я х и р у р г и ч е с к и й , о д н а к о в 
д а л ь н е й ш е м н е о б х о д и м ц е л ы й к о м п л е к с м е р о п р и я т и й , 
в т о м ч и с л е и м е с т н о й н а п р а в л е н н о с т и [2]. Б о л ь ш о й 
и н т е р е с п р е д с т а в л я е т в н е д р е н и е в к л и н и ч е с к у ю п р а к -
т и к у р а з л и ч н ы х ф и з и ч е с к и х ф а к т о р о в , о б е с п е ч и в а -
ю щ и х к о м п л е к с н о е в о з д е й с т в и е н а т е ч е н и е р а н е в о г о 
п р о ц е с с а и п р е п а р а т о в , о б л а д а ю щ и х а н т и б а к т е р и -
а л ь н о й а к т и в н о с т ь ю п р и м е с т н о м п р и м е н е н и и . 

Д л я л е ч е н и я б о л ь н ы х с г н о й н о - н е к р о т и ч е с к и м и 
о с л о ж н е н и я м и д и а б е т и ч е с к о й с т о п ы н а м и п р и м е -
н я е т с я э л е к т р о г и д р а в л и ч е с к а я о б р а б о т к а р а н в ы с о -
к о в о л ь т н ы м и м п у л ь с н ы м э л е к т р и ч е с к и м р а з р я д о м 
( Э Г О В И Э Р ) с п о с л е д у ю щ и м и а п п л и к а ц и я м и п е к т и н а 
( п р е п а р а т П е п и д о л П Э Г [3]). 

Д л я о ц е н к и э ф ф е к т и в н о с т и л е ч е н и я к а ч е с т в е н н о 
и к о л и ч е с т в е н н о о п р е д е л я е т с я м и к р о ф л о р а р а н в ди-
н а м и к е ; о т м е ч а ю т с я с р о к и з а ж и в л е н и я р а н и п р о -
д о л ж и т е л ь н о с т ь о т д е л ь н ы х ф а з р а н е в о г о п р о ц е с с а в 
с р а в н е н и и с т а к о в ы м и п р и д р у г и х м е т о д а х л е ч е н и я ; 
и с с л е д у е т с я и з м е н е н и е л а б о р а т о р н ы х п о к а з а т е л е й 
к р о в и в х о д е л е ч е н и я . 

Н а м и п р о в е д ё н э к с п е р и м е н т , п р и к о т о р о м ; 
* р а з р а б о т а н а м о д е л ь н е й р о и ш е м и ч е с к о г о 

п о р а ж е н и я к о н е ч н о с т и п р и с а х а р н о м д и а б е т е ; 
' и з у ч е н о в л и я н и е а п п л и к а ц и й п е к т и н а н а т е ч е -

н и е г н о й н о г о п р о ц е с с а п р и н е й р о и ш е м и ч е с к о м д и а -
б е т и ч е с к о м п о р а ж е н и и с т о п ы ( о т м е ч е н о у с к о р е н и е 

т е ч е н и я р а н е в о г о п р о ц е с с а з а с ч ё т с о к р а щ е н и я п е р -
в о й и в т о р о й ф а з р а н е в о г о п р о ц е с с а ) . 

В к л и н и к е в 2 0 0 0 - 2 0 0 3 гг. п р о л е ч е н 61 п а ц и е н т с 
с а х а р н ы м д и а б е т о м , к о т о р ы м п о р а з л и ч н ы м п о к а з а -
н и я м в ы п о л н е н ы р а з л и ч н ы е о п е р а ц и и н а с т о п е 
( в с к р ы т и е г н о й н и к о в , а м п у т а ц и и , э к з а р т и к у л я ц и и ) . 
П р и и с п о л ь з о в а н и и Э Г О В И Э Р в с о ч е т а н и и с п е к т и -
н о м п р и х и р у р г и ч е с к о й о б р а б о т к е р а н и п р и д а л ь н е й -
ш е м в е д е н и и р а н е в о г о п р о ц е с с а у 33 б о л ь н ы х в 13,7% 
с л у ч а е в в о з н и к л и п о к а з а н и я к п о в т о р н ы м в м е ш а -
т е л ь с т в а м ( п о в т о р н ы е х и р у р г и ч е с к и е о б р а б о т к и , а м -
п у т а ц и и , в т .ч. и в ы с о к и е ) . Б е з п р и м е н е н и я Э Г О п р о -
ц е н т п о в т о р н ы х в м е ш а т е л ь с т в с о с т а в и л 21,3%. К р о м е 
того , п р и м е н е н и е Э Г О В И Э Р в с о ч е т а н и и с п е к т и н о м 
п р и в е л о к с о к р а щ е н и ю с р о к о в о ч и щ е н и я и з а ж и в л е -
н и я р а н и к с о к р а щ е н и ю с р о к о в г о с п и т а л и з а ц и и . 

Т а к и м о б р а з о м , в н е д р е н и е п р е д л а г а е м ы х м е т о д о в 
в п р а к т и к у г н о й н о - х и р у р г и ч е с к и х о т д е л е н и й п о з в о -
л я е т у л у ч ш и т ь р е з у л ь т а т ы л е ч е н и я г н о й н ы х п о р а ж е -
н и й , с о к р а т и т ь с р о к и г о с п и т а л и з а ц и и и у м е н ь ш и т ь 
ч и с л о а м п у т а ц и й к о н е ч н о с т е й . 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПЕКТИНА 
ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 
Целью исследования было определение эффективности применения препаратов пекти-
на для местного лечения гнойных ран. Первоначально действие пектина на гнойную рану 
б ы л о исследовано в эксперименте. Для этого модель гнойной раны была воспроизведе-
на у 60 белых крыс, составивших опытную (п=30) и контрольную (п=30) группы. Биопсий-
ный материал для оценки динамики раневого процесса брался на 3,7 и 11 дни лечения. 
Отмечено ускорение очищения раны и ее эпителизация в опытной группе. М ы использо-
вали 3 % раствор пектина для местного лечения гнойных ран мягких тканей у 78 пациен-
тов. Применялись цитологический, бактериологический и общеклинический методы 
оценки течения раневого процесса. Результаты: 1) при лечении пектином на 1-2 суток 
раньше наблюдается переход цитограмм от дегенераторного и дегенераторно-воспа-
лительного к воспалительно-регенераторному и регенераторному типам цитограмм; 
2) выявлено достоверное снижение частоты контаминации ран внутрибольничными ин-
фектами при лечении раствором пектина; 3) площадь раневой поверхности при лечении 
пектином уменьшается быстрее, чем при лечении традиционными средствами. Полу-
ченные результаты позволяют рекомендовать применение препаратов пектина для 
местного лечения гнойных ран. 

Л е ч е н и е р а н м о ж н о н а з в а т ь о д н о й и з н а и б о л е е 
д р е в н и х и в м е с т е с т е м н е с т а р е ю щ и х п р о б л е м х и -
р у р г и и . К н а с т о я щ е м у в р е м е н и , н е с м о т р я н а у с п е х и 
в и з у ч е н и и т о н ч а й ш и х м е х а н и з м о в , л е ж а щ и х в о с н о -
в е р а н е в о г о п р о ц е с с а , п р о б л е м у р е ш е н и я р а н е в о й и н -
ф е к ц и и н е л ь з я с ч и т а т ь р е ш е н н о й [6]. К о л и ч е с т в о 
б о л ь н ы х с г н о й н о - в о с п а л и т е л ь н ы м и з а б о л е в а н и я м и 
р а с т е т и с о с т а в л я е т о к о л о 40% в с е х б о л ь н ы х х и р у р г и -
ч е с к о г о п р о ф и л я [ 1 ]. 

Н а п р о т я ж е н и и в е к о в д л я л е ч е н и я р а н б ы л о п р е д -
л о ж е н о в е л и к о е м н о ж е с т в о р а з л и ч н ы х м е т о д о в л е ч е -
н и я . К с е р е д и н е п р о ш л о г о в е к а , н а о с н о в а н и и б о г а -
т е й ш е г о о п ы т а л е ч е н и я р а н в д в у х м и р о в ы х в о й н а х , 
б ы л и с ф о р м у л и р о в а н ы о с н о в н ы е п р и н ц и п ы л е ч е н и я 
р а н , к а с а ю щ и е с я и х х и р у р г и ч е с к о й о б р а б о т к и , с п о -
с о б о в и в р е м е н и з а к р ы т и я р а н [10]. Э т и п р и н ц и п ы 
а к т у а л ь н ы п о с е й д е н ь . О д н а к о п о м и м о р е ш е н и я 
п р о б л е м ы х и р у р г и ч е с к о г о л е ч е н и я р а н , с у щ е с т в у е т 
е щ е о д н а н е м е н е е в а ж н а я п р о б л е м а — р е ш е н и е в о п -
р о с а о в ы б о р е п р е п а р а т а д л я м е с т н о г о в о з д е й с т в и я 
н а р а н у . Т р е б о в а н и я , п р е д ъ я в л я е м ы е к с р е д с т в а м д л я 
м е с т н о г о в о з д е й с т в и я н а г н о й н ы е р а н ы п о с т о я н н о 
у ж е с т о ч а ю т с я . Н а р ы н к е п о я в л я е т с я б о л ь ш о е к о -
л и ч е с т в о н о в ы х п р е п а р а т о в , в о з д е й с т в у ю щ и х н а р а з -
л и ч н ы е з в е н ь я р а н е в о г о п р о ц е с с а , п о с в о и м х а р а к т е -
р и с т и к а м п р е в о с х о д я щ и е т р а д и ц и о н н о и с п о л ь з у -
е м ы е с р е д с т в а [2]. П р и э т о м в а ж н е й ш е й п р о б л е м о й 
я в л я е т с я р а з в и т и е р е з и с т е н т н о с т и м и к р о о р г а н и з м о в 
к п р е п а р а т а м д л я м е с т н о г о л е ч е н и я . Н о в ы е п р е п а р а -
т ы , и з н а ч а л ь н о а к т и в н ы е в о т н о ш е н и и б о л ь ш и н с т в а 
в о з б у д и т е л е й р а н е в о й и н ф е к ц и и , б ы с т р о т е р я ю т 
с в о ю э ф ф е к т и в н о с т ь . П р и б а к т е р и о л о г и ч е с к о м и с -
с л е д о в а н и и п а ц и е н т о в п о с т у п а ю щ и х с р а з л и ч н ы м и 
г н о й н о - в о с п а л и т е л ь н ы м и з а б о л е в а н и я м и о б ы ч н о оп-
р е д е л я ю т с я в н е б о л ь н и ч н ы е ( « у л и ч н ы е » , « д и к и е » ) 
ш т а м м ы с т а ф и л о к о к к а и р а з л и ч н ы е п р е д с т а в и т е л и 

к и ш е ч н о й г р у п п ы , ч у в с т в и т е л ь н ы е к с о в р е м е н н ы м 
а н т и м и к р о б н ы м п р е п а р а т а м . С п у с т я н е с к о л ь к о д н е й 
с т а ц и о н а р н о г о л е ч е н и я у л и ч н а я ф л о р а в ы т е с н я е т с я 
в н у т р и б о л ь н и ч н ы м и в о з б у д и т е л я м и , н е ч у в с т в и т е л ь -
н ы м и к б о л ь ш и н с т в у а н т и б а к т е р и а л ь н ы х п р е п а р а -
т о в к а к д л я м е с т н о г о , т а к и д л я с и с т е м н о г о и с п о л ь з о -
в а н и я [3,5]. В в и д у в ы ш е и з л о ж е н н о г о п р о д о л ж а ю т с я 
п о и с к и п р е п а р а т о в д л я м е с т н о г о л е ч е н и я р а н , э ф ф е к -
т и в н ы х в о т н о ш е н и и м н о г и х , в т о м ч и с л е п о л и р е з и -
с т е н т н ы х в о з б у д и т е л е й р а н е в о й и н ф е к ц и и ; п р е п я т -
с т в у ю щ и х к о л о н и з а ц и и р а н в н у т р и б о л ь н и ч н о й ф л о -
р о й ; с п о с о б н ы х б ы с т р о и э ф ф е к т и в н о п о д а в л я т ь м и к -
р о б н ы й рост ; и, в м е с т е с т е м , с т и м у л и р у ю щ и х з а ж и в -
л е н и е р а н ы . В э т о й с в я з и п р и в л е к а ю т в н и м а н и е п е к -
т и н ы — д а в н о и з в е с т н ы е в е щ е с т в а п р и р о д н о г о п р о -
и с х о ж д е н и я , о т в е ч а ю щ и е с о в р е м е н н ы м т р е б о в а н и -
я м к п р е п а р а т а м д л я м е с т н о г о л е ч е н и я р а н . 

П е к т и н я в л я е т с я п р и р о д н ы м п о л и м е р о м Д - г а л а к -
т у р о н о в о й к и с л о т ы . О н в х о д и т в с о с т а в в с е х з е л е н ы х 
р а с т е н и й п л а н е т ы . С у щ е с т в у ю щ и е т е х н о л о г и и и з -
в л е ч е н и я п е к т и н а и з р а с т и т е л ь н о г о с ы р ь я п о з в о л я ю т 
п о л у ч а т ь е го в ч и с т о м в и д е и з ф р у к т о в и о в о щ е й . О д -
н о й и з в а ж н е й ш и х ф у н к ц и й п е к т и н а в р а с т е н и и яв -
л я е т с я с о е д и н е н и е к л е т о к и т к а н е й в е д и н о е ц е л о е . 

П о д р у к о в о д с т в о м В О З и Ф А О в 60-е г о д ы X X в е к а 
п р е д п р и н и м а л о с ь и з у ч е н и е п о л е з н о с т и п е к т и н а д л я 
о р г а н и з м а ч е л о в е к а . Б ы л о у с т а н о в л е н о , ч т о п е к т и н 
я в л я е т с я ц е н н ы м и н е о б х о д и м ы м к о м п о н е н т о м п и щ и 
ч е л о в е к а . Н и к а к и х т о к с и ч е с к и х п р о я в л е н и й п р и 
п р и ё м е п е к т и н а о б н а р у ж и т ь н е у д а л о с ь и в с л е д с т в и е 
э т о г о н е у д а л о с ь о п р е д е л и т ь п р е д е л ь н о д о п у с т и м у ю 
к о н ц е н т р а ц и ю п е к т и н а в п и щ е ч е л о в е к а . П е к т и н , 
т а к и м о б р а з о м , я в л я е т с я с о в е р ш е н н о б е з в р е д н ы м 
п и щ е в ы м п р о д у к т о м (9]. 

Н а и б о л е е и з в е с т н ы м а с п е к т о м п р и м е н е н и я п е к -
т и н а в м е д и ц и н с к о й п р а к т и к е я в л я е т с я и с п о л ь з о в а -



н и е е г о д л я д е т о к с и к а ц и и п р и о с т р ы х и х р о н и ч е с к и х 
о т р а в л е н и я х я д о в и т ы м и м е т а л л а м и — м ы ш ь я к о м , 
с в и н ц о м , р т у т ь ю и д р . Э т о т ф е н о м е н б ы л п о д в е р г н у т 
в с е с т о р о н н е м у и з у ч е н и ю и д о с и х п о р и с п о л ь з у е т с я 
д л я п р о ф и л а к т и к и и л е ч е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
т о к с и к о з о в [4]. 

П р е к р а с н о з а р е к о м е н д о в а л с е б я п е к т и н п р и л и к -
в и д а ц и и и п р о ф и л а к т и к е п о р а ж е н и й л ю д е й р а д и о -
н у к л и д а м и . О к а з а л о с ь , ч т о п р и в з а и м о д е й с т в и и п е к -
т и н а и р а д и о н у к л и д о в о б р а з у ю т с я н е р а с т в о р и м ы е 
с о е д и н е н и я , к о т о р ы е н е в с а с ы в а ю т с я и з к и ш е ч н и к а 
и у д а л я ю т с я и з о р г а н и з м а . 

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а н и я , п р о в е д е н н ы е 
в 1988 — 2 0 0 4 гг. ( П о т и е в с к и й Э.Г. и соавт . ) , п о к а з а л и , 
ч т о п е к т и н о б л а д а е т с п о с о б н о с т ь ю о к а з ы в а т ь в ы р а -
ж е н н о е б а к т е р и ц и д н о е д е й с т в и е н а в о з б у д и т е л е й 
о с т р ы х к и ш е ч н ы х и н ф е к ц и й ( О К И ) , у с л о в н о - п а т о -
г е н н у ю м и к р о ф л о р у к и ш е ч н и к а ( к л е б с и е л л , с и н е -
г н о й н а я п а л о ч к а , п р о т е й и др . ) , а т а к ж е г н о е р о д н у ю 
м и к р о ф л о р у ( з о л о т и с т ы й с т а ф и л о к о к к , с т р е п т о к о к -
к и и др . ) . А к т и в н о с т ь б а к т е р и ц и д н о г о д е й с т в и я п е к -
т и н а с о п о с т а в и м а с т а к о в ы м д е й с т в и е м а н т и б и о т и к о в 
(9 ,11 ] . 

В л и т е р а т у р е и м е ю т с я р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й , 
в ы п о л н е н н ы х р а з л и ч н ы м и а в т о р а м и , д а ю щ и х о с -
н о в а н и е п р е д п о л а г а т ь , ч т о п р и м е с т н о м в о з д е й с т в и и 
н а г н о й н у ю р а н у , р а с т в о р п е к т и н а д о л ж е н с п о с о б -
с т в о в а т ь с к о р е й ш е м у и н е о с л о ж н е н н о м у з а ж и в л е -
н и ю р а н ы [7,8]. Э ф ф е к т и в н о с т ь р а с т в о р а п е к т и н а 
п р и м е с т н о м в о з д е й с т в и и н а г н о й н у ю р а н у п р и м е с -
т н о м в о з д е й с т в и и о б у с л о в л е н а с л е д у ю щ и м и ф а к т о -
р а м и : 

1. В ы р а ж е н н о е а н т и м и к р о б н о е д е й с т в и е . О с о -
б е н н о э ф ф е к т и в н ы п р е п а р а т ы п е к т и н а в о т н о ш е н и и 
Г р а м - ф л о р ы к и ш е ч н о й г р у п п ы , в т. ч. п р о б л е м н ы х 
м и к р о о р г а н и з м о в — E n t e r o b a c t e r s p p . , P s e u d o m o n a s 
a e r u g i n o s a , A c i n e t o b a c t e r spp . , C i t r o b a c t e r f r u e n d l i i и 
д р . А н т и м и к р о б н о е д е й с т в и е , в е р о я т н о , со с м е щ е н и -
е м р Н р а н ы в к и с л у ю с т о р о н у , в т о в р е м я к а к о п т и -
м а л ь н о й р Н д л я р а з в и т и я м и к р о о р г а н и з м о в к и ш е ч -
н о й г р у п п ы я в л я е т с я р Н 6,9-7,4. К р о м е того , с у щ е с т -
в е н н у ю р о л ь и г р а ю т т е р м и н а л ь н ы е о с т а т к и , в п е р -
в у ю о ч е р е д ь — Д - г а л а к т о з ы . А н а л о г и ч н ы е о с т а т к и 
г а л а к т о з ы п р и с у т - с т в у ю т в м о л е к у л е п е к т и н а . 

2. А к т и в а ц и я п р о ц е с с о в э п и т е л и з а ц и и и п р о л и ф е -
р а ц и и . В э к с п е р и м е н т е и в х о д е к л и н и ч е с к и х и с п ы т а -
н и й п о л у ч е н ы у б е д и т е л ь н ы е д о к а з а т е л ь с т в а у с к о -
р е н н о г о р о с т а г р а н у л я ц и о н н о й т к а н и и э п и т е л и я в ра -
н а х , п о к р ы т ы х п е к т и н о в ы м и п л е н к а м и , п о с р а в н е -
н и ю с р а н а м и , л е ч е н н ы м и т р а д и ц и о н н ы м и с р е д с т в а -
м и . П р и р о д а д а н н о г о я в л е н и я н е д о к о н ц а и з у ч е н а . 
П р е д п о л о ж и т е л ь н о , э т о с в я з а н о с р а з в и т и е м п о д п е к -
т и н о в о й п л е н к о й г и п о к с и ч е с к о й с р е д ы , что, п а р а д о к -
с а л ь н ы м о б р а з о м , з а с ч е т у с и л е н и я д и с с о ц и а ц и и о к -
с и г е м о г л о б и н а , п р и в о д и т к п о в ы ш е н и ю п а р ц и а л ь -
н о г о д а в л е н и я к и с л о р о д а в р а н е . 

3. В ы р а ж е н н о е н е п о л и т и ч е с к о е д е й с т в и е . П р и 
л е ч е н и и г н о й н ы х р а н п р е п а р а т а м и п е к т и н а о ч и щ е -
н и е и х о т н е к р о т и ч е с к и х м а с с п р о и с х о д и т б ы с т р е е , 
ч е м п р и л е ч е н и и т р а д и ц и о н н ы м и с п о с о б а м и . С в я з а -
н о э т о с а к т и в и з а ц и е й д е й с т в и я п р о т е о л и т и ч е с к и х 
ф е р м е н т о в в р а н е , а к т и в н о с т ь к о т о р ы х в р а н е п о в ы -
ш а е т с я п р и с м е щ е н и и р Н в к и с л у ю с т о р о н у . 

4. В ы р а ж е н н а я а д с о р б и р у ю щ а я с п о с о б н о с т ь р а с -
т в о р а п е к т и н а . М е х а н и з м в з а и м о д е й с т в и я п е к т и н а с 
а д с о р б и р у е м ы м в е щ е с т в о м о к о н ч а т е л ь н о н е и з у ч е н . 
И м е е т м е с т о л и б о с о р б ц и я э л е м е н т о в к о л л о и д о м п е к -
т и н а , л и б о х и м и ч е с к о е в з а и м о д е й с т в и е . 

5. В а ж н е й ш и м с в о й с т в о м п е к т и н а я в л я е т с я г е л е -
о б р а з о в а н и е . П е к т и н о в ы й г е л ь м о ж н о р а с с м а т р и -

в а т ь к а к с и с т е м у , в к о т о р о й п о л и м е р н а х о д и т с я в с о с -
т о я н и и м е ж д у « п о л н о с т ь ю » р а с т в о р е н н ы м и « о с а ж -
д е н н ы м » . Б л а г о д а р я э т о м у н а п о в е р х н о с т и р а н ы п е к -
т и н о б р а з у е т п л е н к у , к о т о р а я , в о - п е р в ы х , п р е д с т а в -
л я е т с о б о й б а р ь е р , п р е п я т с т в у ю щ и й к о л о н и з а ц и и 
р а н ы б о л ь н и ч н о й м и к р о ф л о р о й , а в о - в т о р ы х , с о з д а е т 
н а п о в е р х н о с т и р а н ы в л а ж н у ю с р е д у . В л а ж н а я с р е д а 
с о з д а е т и д е а л ь н ы е у с л о в и я д л я з а ж и в л е н и я р а н ы , 
з н а ч и т е л ь н о у с к о р я я э п и т е л и з а ц и ю , и о б е с п е ч и в а е т 
б е з б о л е з н е н н у ю и н е т р а в м а т и ч н у ю с м е н у п о в я з к и . 

П е р в о н а ч а л ь н о д е й с т в и е п е к т и н а н а г н о й н у ю р а -
н у б ы л о и с с л е д о в а н о в э к с п е р и м е н т е . Д л я э т о г о у 60 
б е л ы х к р ы с б ы л а в о с п р о и з в е д е н а м о д е л ь г н о й н о й 
р а н ы . М е т о д и к а о с н о в а н а н а т о м , ч т о в в е д е н и е 20% 
к а л о в о й в з в е с и к р ы с ы п о д к о ж у в ы з ы в а е т н е к р о з 
м я г к и х т к а н е й с п о с л е д у ю щ и м и х г н о й н ы м р а с п л а в -
л е н и е м . Ч е р е з т р и д н я к о ж а н а д о ч а г о м и с с е к а л а с ь , 
в р е з у л ь т а т е п о л у ч а л а с ь п л о с к а я р а н а п л о щ а д ь ю 
о к о л о 3 кв . см, с о б и л ь н ы м г н о й н ы м о т д е л я е м ы м . Т к а -
н и в д н е р а н ы ( с о б с т в е н н а я ф а с ц и я , м ы ш ц ы ) б ы л и 
ч а с т и ч н о н е к р о т и з и р о в а н ы . П р и г и с т о л о г и ч е с к о м 
и с с л е д о в а н и и т а к о й р а н ы в ы я в л я л и с ь з н а ч и т е л ь н ы е 
д е с т р у к т и в н о - н е к р о т и ч е с к и е и в о с п а л и т е л ь н ы е и з -
м е н е н и я . Н е й т р о ф и л ь н ы е л е й к о ц и т ы с п л о ш ь п о к р ы -
в а л и в с е п о л я з р е н и я , б о л ь ш а я ч а с т ь и х н е и м е л а со -
х р а н н о й к л е т о ч н о й о б о л о ч к и . М е ж д у с к о п л е н и я м и 
л е й к о ц и т о в н а х о д и л и с ь т к а н е в ы е э л е м е н т ы с п р и з н а -
к а м и д е г е н е р а ц и и и р а з р у ш е н и я и в н е к л с т о ч н о л е -
ж а щ и е к о л о н и и м и к р о о р г а н и з м о в . О п ы т н у ю г р у п п у 
с о с т а в и л и 30 к р ы с , р а н ы к о т о р ы х е ж е д н е в н о о б р а б а -
т ы в а л и с ь 3% р а с т в о р о м я б л о ч н о г о п е к т и н а ( п р е п а р а т 
П е п и д о л П Э Г ) . Р а н ы 30 к р ы с в о ш е д ш и х в к о н т р о л ь -
н у ю г р у п п у , о б р а б а т ы в а л и с ь 0 ,5% р а с т в о р о м х л о р -
г е к с е д и н а . Д л я о ц е н к и э ф ф е к т и в н о с т и л е ч е н и я п р о -
в о д и л о с ь м о р ф о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е б и о п т а т о в 
р а н , в з я т ы х н а 3, 7 и 10 с у т к и л е ч е н и я . В б и о п т а т а х 
р а н к р ы с о п ы т н о й г р у п п ы , в з я т ы х н а 3 с у т к и л е ч е н и я , 
о т м е ч е н о у м е н ь ш е н и е к о л и ч е с т в а н е й т р о ф и л о в д о 
70-80%, з а с ч е т п о я в л е н и и м о н о н у к л е а р о в ; д е г е н е р а -
т и в н о и з м е н е н н ы е к л е т о ч н ы е э л е м е н т ы с о с т а в и л и 
50-60%; м и к р о о р г а н и з м ы в б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е р а с -
п о л а г а л и с ь к а к в н е - т а к и в н у т р и к л е т о ч н о . В б и о п т а -
т а х р а н к о н т р о л ь н о й г р у п п ы с у щ е с т в е н н о й д и н а м и к 
м о р ф о л о г и ч е с к о й к а р т и н ы н е б ы л о . Н а 7 с у т к и в био -
п т а т а х о п ы т н о й г р у п п ы н а р я д у с н е б о л ь ш и м к о л и -
ч е с т в о м л и м ф о ц и т о в , м о н о ц и т о в , м а к р о ф а г о в , п о я в и -
л и с ь т к а н е в ы е э л е м е н т ы т и п а г и с т и о ц и т о в и ф и б р о -
б л а с т о в . М и к р о ф л о р а в с о с т о я н и и а к т и в н о г о ф а г о ц и -
т о з а . В б и о п т а т а х к о н т р о л ь н о й г р у п п ы о т м е т и л и по-
я в л е н и е л и м ф о ц и т о в , м а к р о ф а г о в и е д и н и ч н ы е т к а -
н е в ы е э л е м е н т ы н а ф о н е п о л и м о р ф н о я д е р н ы х л е й к о -
ц и т о в . М и к р о б н а я ф л о р а в н у т р и - и в н е к л е т о ч н о . Н а 
10 с у т к и в б и о п т а т а х о п ы т н о й г р у п п ы о т м е ч е н ы к р у п -
н ы е с к о п л е н и я к л е т о к г р а н у л я ц и о н н о й т к а н и , о ч а г и 
э п и т е л и з а ц и и . 

Т а к и м о б р а з о м , б ы л и п о л у ч е н ы д ы н н ы е о б э ф ф е к -
т и в н о с т и п р и м е н е н и я р а с т в о р а п е к т и н а д л я л е ч е н и я 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х г н о й н ы х р а н у л а б о р а т о р н ы х 
ж и в о т н ы х . 

В о т д е л е н и и г н о й н о й х и р у р г и и О Г К Б № 1 им. А.Н, 
К а б а н о в а 3% р а с т в о р п е к т и н а ( п р е п а р а т П е п и д о л 
П Э Г ) и с п о л ь з о в а н д л я л е ч е н и я 7 9 п а ц и е н т о в , с о с т а -
в и в ш и х о с н о в н у ю г р у п п у и с с л е д о в а н и я . С р е д и н и х 
п а ц и е н т ы с н а г н о и в ш и м и с я р а н а м и м я г к и х т к а н е й с 
р а з в и т и е м ф л е г м о н , а б с ц е с с о в , н а г н о и в ш и х с я г е м а -
т о м — 47 ч е л о в е к , к а р б у н к у л а м и - 4 ч е л о в е к а , п о с т -
и н ъ е к ц и о н н ы м и а б с ц е с с а м и — 8 ч е л о в е к , п а р а п р о к т и -
т а м и — 7 ч е л о в е к , н а г н о и в ш и м и с я э п и т е л и а л ь н ы м и 
к и с т а м и к о п ч и к а — 4 ч е л о в е к а , б у л л е з н о - н е к р о т и -
ч е с к о й ф о р м о й р о ж и — 4 ч е л о в е к а , н а г н о и в ш и м и с я 



п о с л е о п е р а ц и о н н ы м и р а н а м и — 2 ч е л о в е к а ( п о с л е 
а п п е н д э к т о м и й ) , о с т р ы м и г н о й н ы м и л а к т а ц и о н н ы м и 
м а с т и т а м и — 3 ч е л о в е к а . Г р у п п у с р а в н е н и я с о с -
т а в и л и 7 8 п а ц и е н т о в с о с х о ж е й г н о й н о й х и р у р г и -
ч е с к о й п а т о л о г и е й : п а ц и е н т ы с н а г н о и в ш и м и с я р а н а -
м и м я г к и х т к а н е й с р а з в и т и е м ф л е г м о н , а б с ц е с с о в , н а -
г н о и в ш и х с я г е м а т о м — 4 8 ч е л о в е к , к а р б у н к у л а м и — 
3 ч е л о в е к а , п о с т и н ъ е к ц и о н н ы м и а б с ц е с с а м и — 8 ч е -
л о в е к , п а р а п р о к т и т а м и — 6 ч е л о в е к , н а г н о и в ш и м и с я 
э п и т е л и а л ь н ы м и к и с т а м и к о п ч и к а — 4 ч е л о в е к а , бул-
л е з н о - н е к р о т и ч е с к о й ф о р м о й р о ж и — 3 ч е л о в е к а , на -
г н о и в ш и м и с я п о с л е о п е р а ц и о н н ы м и р а н а м и — 2 ч е -
л о в е к а ( п о с л е а п п е н д э к т о м и й ) , о с т р ы м и г н о й н ы м и 
л а к т а ц и о н н ы м и м а с т и т а м и — 4 ч е л о в е к а . В с е м п а ц и -
е н т а м п р и п о с т у п л е н и и в п р и е м н о м о т д е л е н и и в ы -
п о л н е н а о п е р а ц и я — х и р у р г и ч е с к а я о б р а б о т к а г н о й -
н о г о о ч а г а , з а к л ю ч а в ш а я с я в е г о д е к о м п р е с с и и , м а к -
с и м а л ь н о в о з м о ж н о м у д а л е н и и н е к р о т и з и р о в а н н ы х 
и н е ж и з н е с п о с о б н ы х т к а н е й и о б е с п е ч е н и и а д е к в а т -
н о г о д р е н и р о в а н и я . В п о с л е о п е р а ц и о н н о м п е р и о д е 
п а ц и е н т а м о б е и х г р у п п п р о в о д и л и с ь е ж е д н е в н ы е п е -
р е в я з к и с о б р а б о т к о й р а н 3% р а с т в о р о м п е р е к и с и во -
д о р о д а и н и з к о ч а с т о т н ы м у л ь т р а з в у к о м . П а ц и е н т а м 
о с н о в н о й г р у п п ы н а р а н у н а к л а д ы в а л а с ь м а р л е в а я 
п о в я з к а , п р о п и т а н н а я 3% р а с т в о р о м п е к т и н а ( п р е п а -
р а т П е п и д о л ПЭГ) - Р а н ы п а ц и е н т о в г р у п п ы с р а в н е -
н и я п о т р а д и ц и о н н о й м е т о д и к е т а м п о н и р о в а л и с ь 
м а р л е в ы м и с а л ф е т к а м и , п р о п и т а н н ы м и м а з ь ю Л е -
в о м и к о л ь . Ц е л ь ю л е ч е н и я б ы л о с к о р е й ш е е п о д а в л е -
н и е м и к р о б н о г о в о с п а л е н и я , о ч и щ е н и е р а н о т о с т а в -

ш и х с я н е к р о т и з и р о в а н н ы х и н е ж и з н е с п о с о б н ы х 
т к а н е й , п о д г о т о в к а р а н к н а л о ж е н и ю в т о р и ч н ы х 
ш в о в и л и к о ж н о й п л а с т и к е . К л и н и ч е с к и е н а б л ю д е -
н и я п о к а з а л и , ч т о м е с т н о е п р и м е н е н и е п е к т и н а хо -
р о ш о п е р е н о с и т с я б о л ь н ы м и , н е в ы з ы в а е т п о б о ч н ы х 
р е а к ц и й и о с л о ж н е н и й . 

В о с н о в н о й г р у п п е о т м е ч е н о п р а к т и ч е с к и п о л н о е 
о ч и щ е н и е р а н о т н е к р о т и ч е с к и х т к а н е й и р е з к о е с н и -
ж е н и е к о л и ч е с т в а г н о й н о г о о т д е л я е м о г о у ж е к 3 -4 
с у т к а м л е ч е н и я . Н а б л ю д а л о с ь б ы с т р о е с т и х а н и е в о с -
п а л и т е л ь н ы х я в л е н и й в о б л а с т и р а н ы — и н ф и л ь т р а -
ц и и м я г к и х т к а н е й и г и п е р е м и и к о ж и . О с о б е н н о 
о б р а щ а л о н а с е б я в н и м а н и е п о я в л е н и е я р к и х , р о з о -
в ы х м е л к о з е р н и с т ы х г р а н у л я ц и й , к о т о р ы е у ж е к 4 -5 
с у т к а м п о л н о с т ь ю п о к р ы в а л и п о в е р х н о с т ь р а н . П о 
к р а я м р а н ч е т к о п р о с л е ж и в а л а с ь п о л о с а н о в о о б р а з у -
ю щ е г о с я э п и т е л и я . 

С д р у г о й с т о р о н ы , в г р у п п е с р а в н е н и я о ч и щ е н и е 
р а н и с т и х а н и е в о с п а л и т е л ь н ы х я в л е н и й п р о и с х о д и -
л о м е д л е н н е е . Г р а н у л я ц и и у п а ц и е н т о в о п ы т н о й г р у п -
п ы к 4 - 5 с у т к а м р а с п р о с т р а н я л и с ь н е н а в с ю п о в е р х -
н о с т ь р а н ы , б ы л и т у с к л ы м и . С е р о в а т о г о ц в е т а с н а л о -
ж е н и я м и ф и б р и н а , о с т р о в к а м и н е к р о т и з и р о в а н н ы х 
т к а н е й . К р а е в а я э п и т е л и з а ц и я у м н о г и х п а ц и е н т о в 
к о н т р о л ь н о й г р у п п ы н е о п р е д е л я л а с ь в и з у а л ь н о н а 
5 - е с у т к и . У м н о г и х п а ц и е н т о в п о с л е и з н а ч а л ь н о г о 
с т и х а н и я в о с п а л и т е л ь н ы х я в л е н и й , к 3 -4 с у т к а м от-
м е ч а л о с ь у х у д ш е н и е с о с т о я н и я , у в е л и ч е н и я к о л и -
ч е с т в о г н о й н о г о о т д е л я е м о г о . Г н о й п р и э т о м ч а с т о 
и м е л с п е ц и ф и ч е с к и й з е л е н о в а т ы й ц в е т и с п е ц и ф и -

Сравнительная характеристика результатов лечения 
Таблица 1 

Показатели Основная группа Группа сравнения Степень 
достоверности, (t) 

День нормализации температуры тела. 2,7 ±0,25 4,4 ±0,4 4,1 

День исчезновения гиперемии, отека. 2,3 ±0,1 3,4±0,2 5,0 

День полного очищения ран от некрозов. 4,1 ±0,5 6,7 ±0,3 4,1 

День появления грануляций. 4,6±0,31 6,8 ±0,42 4,4 

День заживления ран. 19,1 ±1,2 22.4± 1,1 2,2 

Таблица 2 
Характеристика цитограмм раневых отпечатков пациентов 

обеих групп на 4-е сутки лечения 

Клеточные элементы Основная группа Группа сравнения 

Число лейкоцитов в поле зрения 74,3±8,2 92,6± 10,4 

Деструкция лейкоцитов, % 47,8±3,8 84,1 ±16,5 

Клеточный состав, % 

лимфоциты 3,7±0,9 0,3±0,004 

макрофаги 13,5±3,2 1,2=4=0,03 

фибробласты 5,7±1,3 0 

Таблица 3 
Типы цитограмм у пациентов обеих групп на 4-е сутки лечения 

дегенеративно-
воспалительный 

воспалительный воспалительно-
регенераторный 

Основная группа 16 (19,5) 44 (56,4%) 19 (24,1%) 

Группа сравнения 42 (53,9%) 36(46,1%) 



Таблица 5 
Типы цитограмм у пациентов обеих групп на 7-е сутки лечения 

Таблица 4 
Характеристика цитограмм раневых отпечатков пациентов обеих групп 

на 7-е сутки лечения 

Клеточные элементы Основная группа Группа сравнения 

Число лейкоцитов в поле зрения 11,3±1,6 56,4±14,1 

Деструкция лейкоцитов, % 39,7±2,4 62,6±11,3 

Клеточный состав, % 

лимфоциты 7,3±0,9 0,5±0,1 

макрофаги 17,8±3,1 2,5±0,4 

фибробласты 11,4±2,3 1,2±0,2 

дегенеративно-
воспалительный 

воспалительный воспалительно-
регенераторный 

регенераторный 

Основная группа - — 10(12,6%) 22 (27,9%) 47(59,5%) 

Группа сравнения 16 (20,5%) 24(30,8%) 20 (25,6%) 1В (23,1%) 

ч е с к и й с л а д к о в а т ы й з а п а х — п р и з н а к и с у п е р и н ф и -
ц и р о в а н и я п а л о ч к о й с и н е - з е л е н о г о г н о я . С р а в н и -
т е л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а р е з у л ь т а т о в л е ч е н и я п р и в е -
д е н а в т а б л и ц е № 1 . 

Д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е п р и к л и н и ч е с к о й о ц е н к е 
д и н а м и к и р а н е в о г о п р о ц е с с а , п о д т в е р ж д а л и с ь ц и -
т о л о г и ч е с к и м и б а к т е р и о л о г и ч е с к и м и с с л е д о в а н и -
я м и . В о с н о в н о й г р у п п е у 6 3 п а ц и е н т о в (79,8 %) н а 4 -е 
с у т к и н а б л ю д а л и с ь в о с п а л и т е л ь н ы й и в о с п а л и т е л ь -
н о - р е г е н е р а т о р н ы й т и п ы ц и т о г р а м м , у о с т а л ь н ы х па-
ц и е н т о в — д е г е н е р а т и в н о - в о с п а л и т е л ь н ы й т и п ц и т о -
г р а м м ы . В г р у п п е с р а в н е н и я н а 4 - е с у т к и д е г е н е р а -
т и в н о - в о с п а л и т е л ь н ы й т и п ц и т о г р а м м н а б л ю д а л с я у 
б о л ь ш и н с т в а п а ц и е н т о в (у 42 — 53,9%). Х а р а к т е р и с -
т и к а ц и т о г р а м м п р е д с т а в л е н а в т а б л и ц а х № 2 и № 3. 

В о с н о в н о й г р у п п е у 6 9 п а ц и е н т о в (87,4 %) н а 7 - е 
с у т к и н а б л ю д а л и с ь р е г е н е р а т о р н о - в о с п а л и т е л ь н ы й 
и р е г е н е р а т о р н ы й т и п ы ц и т о г р а м м , у о с т а л ь н ы х п а -
ц и е н т о в — в о с п а л и т е л ь н ы й т и п ц и т о г р а м м ы . В г р у п -
п е с р а в н е н и я н а 7 - е с у т к и р е г е н е р а т о р н о - в о с п а л и -
т е л ь н ы й и р е г е н е р а т о р н ы й т и п ы ц и т о г р а м м н а б л ю -
д а л и с ь у 38 п а ц и е н т о в (48,7 %). У о с т а л ь н ы х п а ц и е н -
т о в г р у п п ы с р а в н е н и я н а б л ю д а л и с ь д е г е н е р а т и в н о -
в о с п а л и т е л ь н ы й и в о с п а л и т е л ь н ы й т и п ы ц и т о г р а м м . 
Х а р а к т е р и с т и к а ц и т о г р а м м п р е д с т а в л е н а в т а б л и ц а х 
№ 4 и № 5. 

И с с л е д о в а н и я п р о в о д и л и с ь с ц е л ь ю о п р е д е л е н и я 
э ф ф е к т и в н о с т и п р и м е н е н и я п р е п а р а т о в п е к т и н а д л я 
м е с т н о г о в о з д е й с т в и я н а г н о й н ы й о ч а г . Р а н е е т а к и е 
и с с л е д о в а н и я н е п р о в о д и л и с ь . П о л у ч е н н ы е в х о д е ис-
с л е д о в а н и я д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о в ы с о к о й э ф -
ф е к т и в н о с т и п р и м е н е н и я п р е п а р а т о в п е к т и н а д л я 
м е с т н о г о л е ч е н и я г н о й н ы х р а н . У ч и т ы в а я о т с у т с т в и е 
к а к о г о - л и б о п о в р е ж д а ю щ е г о д е й с т в и я п е к т и н а н а 
о р - г а н и з м ч е л о в е к а и о с о б е н н о с т и м е х а н и з м о в 
а н т и м и к р о б н о г о д е й с т в и я п е к т и н а ( н е в о з м о ж н о с т ь 
р а з в и т и я р е з и с т е н т н о с т и к п р е п а р а т у ) , м ы р е к о м е н -
д у е м р а с т в о р п е к т и н а д л я м е с т н о г о л е ч е н и я г н о й н ы х 
р а н в 1 и 2 с т а д и и р а н е в о г о п р о ц е с с а . 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ 
НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Представлены литературные данные о чувствительности и специфичности клинических, 
рентгенологических и микробиологических методов диагностики нозокомиальной и 
вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП). Показано, что классические критерии 
нозокомиальной пневмонии (появление на рентгенограмме органов грудной клетки 
очагово-инфильтративных изменений в сочетании с лейкоцитозом, гнойной м о к р о т о й 
и лихорадкой) характеризуются чувствительностью 69% и специфичностью — 75%. Ана-
логичные данные получены о шкале CPIS. Инвазивные и неинвазивные м е т о д ы диагнос-
тики характеризуются сходной чувствительностью и специфичностью. Изложены дан-
ные о перспективных методах диагностики нозокомиальной и вентилятор-ассоцииро-
ванной пневмонии. 

Д и а г н о с т и к а н о з о к о м и а л ь н о й п н е в м о н и и (НП) 
ч а с т о я в л я е т с я с е р ь е з н о й п р о б л е м о й , о с о б е н н о у па -
ц и е н т о в , н а х о д я щ и х с я н а и с к у с с т в е н н о й в е н т и л я ц и и 
л е г к и х (ИВА); у б о л ь н ы х с в ы с о к и м и н д е к с о м т я ж е с -
т и с о с т о я н и я и с о п у т с т в у ю щ е й х р о н и ч е с к о й о б с т -
р у к т и в н о й б о л е з н ь ю л е г к и х [1 ]. П о к а з а н о , ч т о к л и н и -
ч е с к и й д и а г н о з Н П в 10-29% с л у ч а е в н е н а х о д и т под-
т в е р ж д е н и я p o s t m o r t e m ; в т о ж е в р е м я о б н а р у ж и -
в а е м а я на в с к р ы т и и Н П в 20 -40% с л у ч а е в н е б ы л а р а с -
п о з н а н а н а о с н о в а н и и р е з у л ь т а т о в п р и ж и з н е н н о г о 
к л и н и к о - р е н т г е н о л о г и ч е с к о г о о б с л е д о в а н и я [3]. 

Т р а д и ц и о н н о к л и н и ч е с к а я к а р т и н а н о з о к о м и а л ь -
н о й п н е в м о н и и (НП) х а р а к т е р и з у е т с я п о я в л е н и е м 
« с в е ж и х » о ч а г о в о - и н ф и л ь т р а т и в н ы х и з м е н е н и й н а 
р е н т г е н о г р а м м е о р г а н о в г р у д н о й к л е т к и в с о ч е т а н и и 
с т а к и м и п р и з н а к а м и , к а к л и х о р а д к а , э к с п е к т о р а ц и я 
г н о й н о й м о к р о т ы и / и л и л е й к о ц и т о з [10]. О д н а к о н а 
п р а к т и к е д а н н ы е к р и т е р и и о к а з ы в а ю т с я н е в п о л н е 
н а д е ж н ы м и , о с о б е н н о п р и п р о в е д е н и и м е х а н и ч е с -
к о й в е н т и л я ц и и л е г к и х [2]. С х о д н у ю с п н е в м о н и е й 
к а р т и н у м о г у т д а в а т ь т р о м б о э м б о л и я в е т в е й л е г о ч -
н о й а р т е р и и с р а з в и т и е м и н ф а р к т а л е г к о г о , а т е л е к -
т а з ы , л е к а р с т в е н н ы е р е а к ц и и , л е г о ч н ы е г е м о р р а г и и , 
о с т р ы й р е с п и р а т о р н ы й д и с т р е с с - с и н д р о м ( О Р Д С ) и 
д р . [1]. В с и л у у к а з а н н ы х п р и ч и н ч у в с т в и т е л ь н о с т ь 
к л и н и ч е с к и х м е т о д о в д и а г н о с т и к и с о с т а в л я е т 69%, а 
с п е ц и ф и ч н о с т ь — 75% [14]. И с п о л ь з у е м а я д л я о ц е н к и 
в е р о я т н о с т и н а л и ч и я Н П ш к а л а к л и н и ч е с к о й о ц е н -
к и и н ф е к ц и и л е г к и х ( C l i n i c a l P u l m o n a r y I n f e c t i o n 
S c o r e - C P I S ) с п е ц и ф и ч н а в 77% с л у ч а е в , а ч у в с т в и -
т е л ь н о с т ь н е п р е в ы ш а е т 4 2 % [3]. Н е я в л я ю т с я « з о л о -
т ы м с т а н д а р т о м » в д и а г н о с т и к е Н П н е и н в а з и в н ы е 
( э н д о т р а х е а л ь н а я а с п и р а ц и я - Э Т А ) и и н в а з и в н ы е 
( б р о н х о с к о п и ч е с к и е ) м е т о д ы — « з а щ и щ е н н а я » 
б р а ш - б и о п с и я ( З Б Ш ) , б р о н х о а л ь в е о л я р н ы й л а в а ж 

(БАЛ) и « з а щ и щ е н н ы й » Б А Л ( З Б А Л ) . Д л я н и х х а р а к -
т е р н ы з н а ч и т е л ь н ы й р а з б р о с п о ч у в с т в и т е л ь н о с т и и 
с п е ц и ф и ч н о с т и , ч т о с в я з а н о с у с л о в и я м и в ы п о л н е -
н и я м е т о д и к и и с и н д и в и д у а л ь н ы м и о с о б е н н о с т я м и 
т е ч е н и я б о л е з н и у о т д е л ь н ы х п а ц и е н т о в [ 1 ]. Д а н н ы е 
п о ч у в с т в и т е л ь н о с т и и с п е ц и ф и ч н о с т и к о л и ч е с т в е н -
н ы х м е т о д о в м и к р о б и о л о г и ч е с к о й д и а г н о с т и к и В А П 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1 [8 ,12,13] . 

Д л я о ц е н к и и н ф о р м а т и в н о с т и к л и н и ч е с к и х , л а б о -
р а т о р н ы х и м и к р о б и о л о г и ч е с к и х м е т о д о в д и а г н о с т и -
к и Н П и х с р а в н и в а ю т с р е з у л ь т а т а м и г и с т о л о г и ч е с -
к о г о и с с л е д о в а н и я л е г о ч н о й т к а н и , п о л у ч е н н о й п р и 
а у т о п с и и . 

О ц е н к а и н ф о р м а т и в н о с т и 
к л и н и ч е с к и х м е т о д о в д и а г н о с т и к и Н П (ВАП) 

О б з о р н а я р е н т г е н о г р а ф и я о р г а н о в г р у д н о й к л е т -
к и х а р а к т е р и з у е т с я в ы с о к и м у р о в н е м ч у в с т в и т е л ь -
н о с т и (92%), н о д о с т а т о ч н о н и з к о й с п е ц и ф и ч н о с т ь ю 
(33%). П р и э т о м р е н т г е н о л о г и ч е с к и и н ф и л ь т р а ц и я 
л е г о ч н о й т к а н и с л е в а ч а щ е п о д т в е р ж д а л а с ь п р и 
а у т о п с и и , ч е м с п р а в а ( т а б л и ц а 2) [3]. И н т е р п р е т а ц и я 
р е н т г е н о л о г и ч е с к и х д а н н ы х б е з а н а л и з а к л и н и ч е с -
к о й к а р т и н ы д о с т а т о ч н о ч а с т о п р и в о д и т к г и п е р - и л и 
г и п о д и а г н о с т и к е п н е в м о н и и [7]. В т о в р е м я к а к и с -
п о л ь з о в а н и е р е н т г е н о л о г и ч е с к и х и к л и н и ч е с к и х к р и -
т е р и е в п н е в м о н и и п о в ы ш а е т с п е ц и ф и ч н о с т ь р е н т г е -
н о г р а ф и и о р г а н о в г р у д н о й к л е т к и д о 84% [4]. П р и и с -
п о л ь з о в а н и и ш к а л ы C P I S , в к л ю ч а ю щ е й к л и н и ч е с -
к и е , м и к р о б и о л о г и ч е с к и е к р и т е р и и и р е с п и р а т о н ы й 
и н д е к с , д о п у с к а ю т с я л о ж н о - п о л о ж и т е л ь н ы е р е з у л ь -
т а т ы в 58% с л у ч а е в [3]. P a p a z i a n и с о а в т . у к а з а н о , ч т о 
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ш к а л ы C P I S м о ж е т д о с т и г а т ь 72%, 
а с п е ц и ф и ч н о с т ь 85% [9], в с в я з и с ч е м о н а м о ж е т б ы т ь 



Чувствительность и специфичность 
количественных методов микробиологической диагностики ВАП 

Таблица I 

Методы Диагностическое 
значение, КОЕ/мл 

Чувствительность, % Специфичность, % 

Количественная эндотрахеальная 
аспирация 10s-10" 44-55 50-85 

«Защищенная» браш-биопсия >103 36-57 50-88 

БАЛ >10' 47-50 45-100 

«Защищенный» БАЛ а ю' -

Чрескожная тонкоигольная 
биопсия легкого - 25 79 

Таблица 2 
Диагностическая значимость клинических и рентгенологических критериев диагностики НП (ВАП) 

Критерий Чувствительность 
(%) 

Специфичность 
(%) 

Положительная 
прогностическая 

оценка (%) 

Отрицательная 
прогностическая 

оценка (%) 

Обзорная R-графия ОГК 92 33 60 80 

R-графия ОГК 
в правой боковой проекции 73 33 50 57 

R-графия ОГК 
в левой боковой проекции 92 75 79 90 

Лейкоцитоз 77 58 67 70 

Лихорадка 46 42 46 42 

Гнойная мокрота 69 42 56 56 

Обзорная R-графия ОГК 
+ 1 из критериев 85 33 58 67 

Обзорная R-графия ОГК 
+ 2 из критериев 69 75 75 69 

Обзорная R-графия ОГК 
+ все критерии 23 92 75 52 

Чувствительность = отношение количества пациентов с подтвержденной на аутопсии пневмонией к общему числу пациентов, 
классифицируемых как «имеющие НП» прижизненно. 

Специфичность = отношение количества пациентов с неподтвержденной на аутопсии пневмонией к общему числу пациентов, 
классифицируемые как «не имеющие НП» прижизненно. 

Положительная прогностическая оценка = отношение количества с подтвержденной на аутопсии пневмонией к общему количеству 
пациентов с НП, классифицируемых как «имеющие НП» прижизненно (с положительным и ложно-положительным результатами). 

Отрицательная прогностическая оценка = отношение количества пациентов без пневмонии к общему количеству пациентов, 
классифицируемых как «не имеющие НП» прижизненно (с отрицательным и ложно-отрицательным результатами). 

и с п о л ь з о в а н а в к л и н и ч е с к о й п р а к т и к е д л я к о н т р о л я 
д и н а м и к и с о с т о я н и я п а ц и е н т а и п р и н я т и я р е ш е н и я 
о н е о б х о д и м о с т и и з м е н е н и я с х е м ы л е ч е н и я [2]. 

К а к в и д н о и з т а б л и ц ы 2, т а к и е к л и н и ч е с к и е с и м п -
т о м ы , к а к л е й к о ц и т о з , л и х о р а д к а и г н о й н а я м о к р о т а , 
о т л и ч а ю т с я н и з к о й с п е ц и ф и ч н о с т ь ю (42-58%) и ч у в -
с т в и т е л ь н о с т ь ю (46-77%). Э т о с в я з а н о с н е о д н о з н а ч -
н о с т ь ю т р а к т о в к и л ю б о г о и з э т и х к р и т е р и е в . Н а п р и -
м е р , н а л и ч и е д а ж е б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а т р а х е о б р о н -
х и а л ь н о г о с е к р е т а м о ж е т б ы т ь о б ъ я с н е н о с о п у т с т в у -
ю щ и м т р а х е о б р о н х и т о м у б о л ь н ы х н а И ВЛ и, н а о б о -
р о т , и н ф и л ь т р а ц и я п е р и ф е р и ч е с к и х о т д е л о в л е г к и х 
п р и в о д и т к л о ж н о м у о т с у т с т в и ю м о к р о т ы в т р а х е о -
б р о н х и а л ь н о м д е р е в е [ 11 j. Н а л и ч и е у б о л ь н о г о л е й к о -
ц и т о з а м о ж е т б ы т ь о б у с л о в л е н о н а л и ч е м э к с т р а п у л ь -

м о н а л ь н ы х о ч а г о в и н ф е к ц и и . Л и х о р а д к а к а к с и м п -
т о м и м е е т н и з к и е п о к а з а т е л и ч у в с т в и т е л ь н о с т и (55%) 
и с п е ц и ф и ч н о с т и (58%) [12]. Э т о с в я з а н о с м н о г о о б -
р а з и е м п р и ч и н д л я л и х о р а д к и ( о п е р а т и в н о е в м е ш а -
т е л ь с т в о , т р а в м а и др . ) . К р о м е т о г о , у п а ц и е н т о в с 
и м м у н о с у п р е с с и е й п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы т е л а 
м о ж е т н е р е г и с т р и р о в а т ь с я . 

О п е н к а и н ф о р м а т и в н о с т и н е и н в а з и в н ы х и и н в а -
з и в н ы х м е т о д о в д и а г н о с т и к и Н П п р е д с т а в л е н а в т а б -
л и ц е 3. С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о п р и к о м б и н а ц и и р а з -
л и ч н ы х м е т о д о в к о л и ч е с т в е н н о й м и к р о б и о л о г и ч е с -
к о й д и а г н о с т и к и ч у в с т в и т е л ь н о с т ь д о с т и г а е т 85% (3 ]. 
И н ф о р м а т и в н о с т ь и с п о л ь з у е м ы х д а н н ы х м е т о д о в 
д и а г н о с т и к и о п р е д е л я е т с я н а л и ч и е м / о т с у т с т в и е м 
п р е д ш е с т в у ю щ е й а н т и б а к т е р и а л ь н о й т е р а п и и (АБТ) 

г 
I 
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Таблица 3 
Диагностическая значимость различных методов диагностики НП (ВАЛ) 

Метод 
Чувствительность 

(%) 
Специфичность 

<%) 
Положительная 
прогностическая 

оценка, (%) 

Отрицательная 
прогностическая 

оценка, (%) 

ЭТА 69 92 90 73 

«Защищенный» БАЛ 39 100 100 60 

БАЛ 77 58 67 70 

«Защищенная» 
браш-биопсия 62 75 73 64 

Любая инвазивная методика В5 50 65 75 

Любая неинвазивная 
методика 85 50 65 75 

Таблица 4 
Диагностическая значимость клинических критериев, 

инвазивных и неинвазивных методов диагностики НП (ВАЛ) в случае наличия/отсутствия АБТ 

АБТ + АБТ-

Метод 
Чувствительность 

(%) 
Специфичность 

1%) 
Чувствительность 

(%) 
Специфичность 

(%) 

Клинический 67 0 71 90 

ЭТА 83 100 57 90 

ЗБАЛ 17 100 57 100 

БАЛ 67 50 86 60 

ЗБШ 83 100 43 70 

Любой инвазивный 83 50 86 50 

Любой неинвазивный 83 50 86 50 

Таблица 5 
Характеристика микробиологических методов диагностики НП (ВАП) 

Бактериологическое 
исследование легочной ткани 

(аутопсийный материал) 

Неинваэивные 
методы (ЭТА) Инвазивные методы Неинвазивные 

и инвазивные методы 

Пневмония + совпадение в 75% совпадение в 75% совпадение в 75% 

Пневмония - совпадение в 100% совпадение в 33% совпадение в 67% 

Пневмония + несовпадение в 33% несовпадение в 11% несовпадение в 11% 

Пневмония - несовпадение в 11 % несовпадение в 44% несовпадение в 55% 

( т а б л и ц а 4). К с о ж а л е н и ю , п р и м е н е н и е н е и н в а з и в -
н ы х и и н в а з и в н ы х м е т о д о в д и а г н о с т и к и Н П (ВАП) 
с о п р я ж е н о с л о ж н о - п о л о ж и т е л ь н ы м и и л о ж н о - о т р и -
ц а т е л ь н ы м и р е з у л ь т а т а м и , о д н а к о и с п о л ь з о в а н и е и н -
в а з и в н ы х м е т о д о в д и а г н о с т и к и п р и в о д и т к д о с т о -
в е р н о м у у м е н ь ш е н и ю л е т а л ь н о с т и у б о л ь н ы х в к р и т и -
ч е с к о м с о с т о я н и и к 14 с у т к а м , у м е н ь ш е н и ю п р о я в л е -
н и я о р г а н н ы х д и с ф у н к ц и й и п о з в о л я е т и з б е ж а т ь н е -
н у ж н о г о п р и м е н е н и я а н т и б и о т и к о в у б о л ь н ы х с п о -
д о з р е н и е м н а Н П п о с р а в н е н и ю с н е и н в а з и в н ы м и [5]. 

Микробиологическая верификация 
диагноза НП (ВАП) 

В о д н о м и з и с с л е д о в а н и й п о к а з а н о , ч т о п р и от-
с у т с т в и и к л и н и ч е с к и х д а н н ы х и о т р и ц а т е л ь н ы х р е -
з у л ь т а т а х и н в а з и в н ы х и н е и н в а з и в н ы х м е т о д о в Н П 
p o s t m o r t e m б ы л а д и а г н о с т и р о в а н а в 75% с л у ч а е в ; п р и 
п о л о ж и т е л ь н о м б а к т е р и о л о г и ч е с к о м и с с л е д о в а н и и 
т р а х е о б р о н х и а л ь н о г о а с п и р а т а Н П о т с у т с т в о в а л а в 
33% с л у ч а е в [3]. О б р а щ а е т в н и м а н и е , ч т о п р и к о м б и -



Стратегия ведения больных с подоэрением на ВАП 
Таблица 6 

Клинические условия Тактика ведения 

Шаг 1: инициальная оценка симптомов 
Подозрение на ВАП (базируется на классических 
критериях или критериях шкалы CPIS - >6 баллов) 
Шаг 2: оценка симптомов через 48-72 часа 
Наличие ВАП подтверждается клиническими 
и микробиологическими данными 
Клинические симптомы пневмонии присутствуют; 
результаты бактериологического недостоверны; 
отсутствуют тяжелый сепсис или септический шок 
Диагностика внелегочного очага инфекции 
(или тяжелый сепсис или септический шок 
неясного генеза) 

Нет клинико-микробиологических данных за ВАП; 
обнаружение альтернативных 
(неинфеционной причины) изменений на R-rp. 
ОГК; нет тяжелого сепсиса и септического шока 

Количественная микробиологическая диагностика 
респираторных образцов, полученных инвазивными 
или неинвазивными методами; 
немедленное начало антибактериальной терапии 

Продолжение антибактериальной терапии 
(с учетом микробиологических данных) 
Какие-либо рекомендации отсутствуют; 
подход индивидуальный; чаще всего 
антибактериальная терапия продолжается 

Смена антибактериальной терапии с учетом 
выделенных возбудителей из внелегочного очага 
инфекции 

Прекращение антибактериальной терапии 

н а ц и и н е и н в а з и н ы х и и н в а з и в н ы х м е т о д о в д и а г н о с -
т и к и ч а с т о т а р а с х о ж д е н и я к л и н и ч е с к о г о и п а т о л о -
г о а н а т о м и ч е с к о г о д и а г н о з а п н е в м о н и и д о с т и г а е т 
55%. С у м м а р н ы е д а н н ы е э т о г о и с с л е д о в а н и я п о аде-
к в а т н о с т и м е т о д о в м и к р о б и о л о г и ч е с к о й д и а г н о с -
т и к и п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 5. 

Т а к и м о б р а з о м , н и о д и н и з с у щ е с т в у ю щ и х н а 
с е г о д н я м е т о д о в д и а г н о с т и к и В А П н е м о ж е т з а н я т ь 
р о л ь « з о л о т о г о с т а н д а р т а » . Э т о п о б у ж д а е т к п о и с к у 
н о в ы х м е т о д о в д и а г н о с т и к и д а н н о й п н е в м о н и и . Аль-
т е р н а т и в н ы м и м е т о д а м и п р е д л о ж е н ы п о д с ч е т в н у т -
р и к л е т о ч н ы х м и к р о о р г а н и з м о в и о п р е д е л е н и е элас-
т и н о в ы х в о л о к о н в б р о н х о а л ь в е о л я р н о й л а в а ж н о й 
ж и д к о с т и ( Б А Л Ж ) , а т а к ж е п о д с ч е т и о к р а с к а п о 
Г р а м у к л е т о ч н ы х э л е м е н т о в в Б А Л Ж и о п р е д е л е н и е 
и н т е р л е й к и н а - 6 в п о с л е д н е м . О д н а к о э т о н е р е ш а е т 
п о л н о с т ь ю д и а г н о с т и ч е с к у ю д и л е м м у В А П [14] . 
П е р с п е к т и в н ы м п р е д с т а в л я е т с я о п р е д е л е н и е н о в о -
го м а р к е р а — т р и г г е р н о г о р е ц е п т о р а , э к с п р е с с и р у -
ю щ е г о н а м и е л о и д н ы х к л е т к а х ( Т Р Э М - 1 ) — в Б А Л Ж 
у п а ц и е н т о в , н а х о д я щ и х с я н а И В Л [6] и и с п о л ь з о в а -
н и е е г о в д о п о л н е н и и к к л а с с и ч е с к и м к р и т е р и я м 
Н П (ВАП). 

С о в р е м е н н ы й п о д х о д к п а ц и е н т а м с п о д о з р е н и -
е м н а В А П п р е д с т а в л е н в т а б л и ц е 6 [14]. 
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УДК 417. 311 + 3 7 1 . 3 3 + 61 Т. Л. КРУПНОВА 

Омская государственная 
медицинская академия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
ПРИ РАБОТЕ 
С МЕДИЦИНСКИМИ ТЕКСТАМИ 
Целью данной статьи является анализ проблемы формирования умения понимания ино-
язычных текстов по специальности на основе герменевтического подхода, к о т о р ы й 
предполагает интерпретацию текста, оценивание его и использование полученной ин-
ф о р м а ц и и в коммуникативных условиях, в том числе и в б у д у щ е й профессиональной 
деятельности. 

С у щ е с т в у ю щ у ю п р о б л е м у н е у м е н и я с т у д е н т о в -
м е д и к о в а д е к в а т н о п е р е в е с т и и п е р е д а т ь м ы с л ь а в т о -
р а о р и г и н а л ь н о г о т е к с т а н а р у с с к и й я з ы к в о з м о ж н о 
р е ш и т ь с п р и м е н е н и е м г е р м е н е в т и ч е с к о г о п о д х о д а . 

Г е р м е н е в т и к а ( о т г р е ч . H e r m e n e u t i k o s — р а з ъ я с -
н я ю щ и й , и с т о л к о в ы в а ю щ и й ) — и с к у с с т в о т о л к о в а -
н и я и и н т е р п р е т а ц и и т е к с т о в . 

У г е р м е н е в т и к и , к а к т е о р и и и н т е р п р е т а ц и и , д л и н -
н а я и с т о р и я . И в э п о х у а н т и ч н о с т и , и в с р е д н е в е к о в ь е 
т о л к о в а т е л и « с в я щ е н н ы х » т е к с т о в б ы л и д а л е к о н е 
е д и н о д у ш н ы м е ж д у с о б о й в в о п р о с е о с м ы с л а х т о г о 
и л и и н о г о т е р м и н а , в ы р а ж е н и я . В э п о х у Р е ф о р м а ц и и 
с и т у а ц и я о б о с т р и л а с ь : ф и л о л о г и в е л и н е с к о н ч а е м ы е 
д е б а т ы о б а у т е н т и ч н о с т и т е к с т о в . И х в о л н о в а л и с л е -
д у ю щ и е в о п р о с ы : е с т ь л и г а р а н т и и а д е к в а т н о с т и и н -

т е р п р е т а ц и и т е к с т у ? В о з м о ж н о л и о д н о о п р е д е л е н -
н о е т о л к о в а н и е и л и ж е г е р м е н е в т и ч е с к а я з а д а ч а б е с -
к о н е ч н а ? 

В X I X в е к е Ф . Ш л е й е р м а х е р з н а ч и т е л ь н о р а с ш и -
р и л п о н я т и е г е р м е н е в т и к и , р а с с м а т р и в а я в о з м о ж -
н о с т ь е е п р и м е н е н и я н е т о л ь к о к Б и б л и и , н о и к д р у -
г и м т е к с т а м . Д л я н е г о г е р м е н е в т и к а с т а л а с п о с о б о м 
п о н и м а н и я х а р а к т е р а и п с и х о л о г и и а в т о р а т е к с т а . 
Э т и м о н а о т л и ч а л а с ь о т д р у г и х м е т о д о в , п р и м е н я е м ы х 
в р а б о т е с т е к с т о м , в ч а с т н о с т и г р а м м а т и к и , н а п р а в -
л е н н о й н а и з у ч е н и е с т р у к т у р ы т е к с т а , н е з а в и с я щ е й 
о т и н д и в и д у а л ь н о г о с т и л я е г о а в т о р а . 

В о з н и к н о в е н и е ф и л о с о ф с к о й г е р м е н е в т и к и 
о з н а ч а л о , ч т о и з у ч е н и я о м е т о д е п о з н а н и я о н а п р е -
в р а щ а л а с ь в у ч е н и е о б ы т и и . « Ч е л о в е к е с т ь с у щ е с т -



во , б ы т и е к о т о р о г о з а к л ю ч а е т с я в п о н и м а н и и » , — т а к 
ф о р м у л и р у е т с я о с н о в о п о л а г а ю щ и й т е з и с ф и л о с о ф -
с к о й г е р м е н е в т и к и . П о н и м а н и е о к а з ы в а е т с я н е т о л ь -
к о с п о с о б о м п о з н а н и я . н о и с п о с о б о м с у щ е с т в о в а н и я 
ч е л о в е к а . 

И н т е р п р е т а ц и я я в л я е т с я п р о ц е с с о м п р о н и к н о в е -
н и я в г л у б ь с м ы с л о в о й с т р у к т у р ы т е к с т а , ч т о п о д -
т в е р ж д а е т с я с л о в а м и п р е д с т а в и т е л я ф и л о с о ф с к о й 
г е р м е н е в т и к и П. Р и к е р а : « И н т е р п р е т и р о в а т ь — з н а -
ч и т , и д т и о т я в н о г о с м ы с л а к с к р ы т о м у . 

И н т е р п р е т а ц и я п о д ч и н е н а з а д а ч е п о н и м а н и я — 
г л а в н о й г е р м е н е в т и ч е с к о й з а д а ч е . Н а к а к о м п у т и д о -
с т и ж и м о п о н и м а н и е , к о т о р о е с л е д у е т п р и з н а т ь а д е -
к в а т н ы м , и к а к и е м е т о д ы о т в е ч а ю т з а д а ч е п о н и м а -
н и я , — т а к о в ы т е в о п р о с ы , к о т о р ы е п р е д о п р е д е л я ю т 
о с н о в н у ю п р о б л е м а т и к у г е р м е н е в т и к и , В э т о й с в я з и 
в н е й в о з н и к а е т и д е я , п о л у ч и в ш а я н а з в а н и е и д е и г е р -
м е н е в т и ч е с к о г о к р у г а . 

П о Ф . Ш л е й е р м а х е р у г е р м е н е в т и ч е с к и й к р у г — 
э т о п р и н ц и п п о н и м а н и я т е к с т а , о с н о в а н н ы й н а в з а -
и м о с в я з и ч а с т и и ц е л о г о : п о н и м а н и е ц е л о г о с к л а д ы -
в а е т с я и з п о н и м а н и я о т д е л ь н ы х ч а с т е й , а для п о н и м а -
н и я ч а с т е й н е о б х о д и м о п о н и м а н и е ц е л о г о . С э т о й т о ч -
к и з р е н и я п о н и м а н и е т е к с т а е с т ь д в и ж е н и е п о к р у г у 
о т ц е л о г о к ч а с т и и о т ч а с т и к ц е л о м у . 

И д е я г е р м е н е в т и ч е с к о г о к р у г а т а к ж е п р е д п о л а -
гает , ч т о н е с у щ е с т в у е т б е с п р е д п о с ы л о ч н о г о п о н и -
м а н и я . Е с т ь т е к с т ы , н е с у щ и е с м ы с л . С м ы с л ы , в с в о ю 
о ч е р е д ь г о в о р я т о в е щ а х . Т о л к о в а т е л ь в х о д и т в н и х 
у м о м , н о н е т е м , к о т о р ы й н а з ы в а л и « t a b u l a r a sa» , а с 
о п р е д е л е н н ы м п р е д п о н и м а н и е м . И н т е р п р е т а т о р ч и -
т а е т т е к с т с и з в е с т н ы м о ж и д а н и е м , п о э т о м у в с е г д а 
е с т ь п е р в о н а ч а л ь н ы й р и с у н о к ф а к т а . В х о д е п е р е о с -
м ы с л е н и я п е р в о н а ч а л ь н о г о п р о е к т а в о з м о ж н а с м е н а 
в а р и а н т а с м ы с л а . Д а л ь н е й ш а я р а з р а б о т к а п р е д п о л а -
г а е т п е р е с е ч е н и е о п п о з и ц и о н н ы х в е р с и й , в р е з у л ь т а -
т е ч е г о п р о и с х о д и т п о н и м а н и е е д и н с т в а с л о ж н о г о 
с м ы с л а . 

Ц е л ь п о н и м а н и я с о с т о и т в т о м , ч т о б ы п е р е н е с т и 
с м ы с л о в у ю с в я з ь и з д р у г о г о м и р а в с в о й с о б с т в е н -
н ы й . Н е о б х о д и м о , ч т о б ы с м ы с л ы б ы л и в о с п р и н я т ы 
т а я , к а к о н и в о с п р и н и м а ю т с я с а м и м и н о с и т е л я м и 
с м ы с л о в . « П о н и м а т ь — о з н а ч а е т п е р е н о с и т ь с я в д р у -
г у ю ж и з н ь » ( П . Р и к е р ) . 

В о з в р а щ а я с ь к в о п р о с у а д е к в а т н о с т и т о л к о в а н и я 
т е к с т а , о т м е т и м , что , п о М и л ь р у д у Р. П . , в п о н и м а н и и 
л ю б о г о т е к с т а в о з м о ж н ы в а р и а н т ы . Г о в о р я о « п р а -
в и л ь н о с т и » п о н и м а н и я , о н о т м е ч а е т , ч т о н е с у щ е с т в у -
е т и н е м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь о д н о г о - е д и н с т в е н н о г о е го 
в а р и а н т а д л я в с е х ч и т а т е л е й . М . М . Б а х т и н т а к ж е 
с ч и т а е т , ч т о с о д е р ж а н и е т е к с т а п о л и ф о н и ч н о и и м е -
е т м н о ж е с т в о с т е п е н е й с в о б о д ы . 

П р и н и м а я в о з м о ж н о с т ь в а р и а т и в н о с т и п о н и м а -
н и я т е к с т а , з а д а д и м в о п р о с : к а к о е к о л и ч е с т в о в а р и -
а н т о в п о н и м а н и я м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь у о д н о г о т е к с -
т а и ч т о с л е д у е т с ч и т а т ь н е в а р и а н т о м п о н и м а н и я , а 
о ш и б к о й ? 

М ы с ч и т а е м , ч т о и н т е р п р е т а ц и я с п е ц и а л ь н о г о 
м е д и ц и н с к о г о т е к с т а о д н о з н а ч н е е в с р а в н е н и и с д р у -
г и м и т и п а м и т е к с т о в , т а к к а к т е к с т п о с п е ц и а л ь н о с т и 
о р и е н т и р о в а н н а к о н к р е т н ы й у з к и й с п о с о б п о н и м а -
н и я , т о е с т ь с у щ е с т в у е т п р е д е л и л и , п о М . М. Б а х т и н у , 
к о н ц е п т , в ы х о д з а р а м к и к о т о р о г о р а с с м а т р и в а е т с я 
к а к о ш и б к а п о н и м а н и я . Э т о т п р е д е л и я в л я е т с я о б ъ -
е к т и в н ы м с м ы с л о м т е к с т а . 

Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д о т о м , ч т о 
м н о ж е с т в е н н о с т ь в а р и а н т о в п о н и м а н и я з а в и с и т о т 
т и п а т е к с т а . 

П р о ц е с с о м п о н и м а н и я с т у д е н т а м и - м е д и к а м и т е к -
с т о в п о с п е ц и а л ь н о с т и м о ж н о м е т о д и ч е с к и у п р а в -

л я т ь и о б у ч а т ь э т о м у п р о ц е с с у . Д а н н а я з а д а ч а м о ж е т 
б ы т ь р е ш е н а п р и п о м о щ и р а з р а б о т к и л о г и ч е с к и с в я -
з а н н ы х з а д а н и й п о о б у ч е н и ю п о н и м а н и ю м е д и ц и н с -
к и х т е к с т о в , в х о д е в ы п о л н е н и я к о т о р ы х у с т у д е н т о в 
ф о р м и р у е т с я к р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е к а к а к т п о з н а -
в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , н е о б х о д и м о е д л я г л у б о к о г о 
п о н и м а н и я с м ы с л а т е к с т а , п р о н и к н о в е н и я в к о н -
т е к с т и ф о р м и р о в а н и я с о б с т в е н н ы х м н е н и й и с у ж д е -
н и й п о п о в о д у п р о ч и т а н н о г о . 

С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о о п р е д е л е н и й п р о ц е с с а по-
н и м а н и я т е к с т а . А. А. Л е о н т ь е в с ч и т а е т , ч т о п о н я т н о 
т о , ч т о м о ж е т б ы т ь и н а ч е в ы р а ж е н о , т о е с т ь с м ы с л 
т е к с т а п е р е в о д и т с я в д р у г у ю в е р б а л ь н у ю ф о р м у , п р и 
э т о м я з ы к н е с е т « п о с р е д н и ч е с к у ю » ф у н к ц и ю . О т м е -
т и м , ч т о н а п р а к т и к е э т о я в л я е т с я с л о ж н о й з а д а ч е й 
д л я с т у д е н т о в , т а к к а к о н и п р и в ы к л и к б у к в а л ь н о м у 
в о с п р о и з в е д е н и ю т е к с т а . К т о м у ж е и з м е н е н и е с л о -
в е с н о й и г р а м м а т и ч е с к о й ф о р м ы т е к с т а е щ е н е о з н а -
ч а е т , ч т о с т у д е н т п о л н о с т ь ю п о н я л с м ы с л п р о ч и т а н -
ного. 

М . Л . В а й с б у р д и С.А. Б л о х и н а д о б а в л я ю т , ч т о по -
н и м а н и е т р е б у е т о ц е н к и п р о ч и т а н н о г о и д а л ь н е й ш е -
го п р и м е н е н и я и н ф о р м а ц и и в ж и з н и . 

Ч т о ж е т а к о е с м ы с л т е к с т а ? С м ы с л и м е е т н е т е к с т , 
а п р о ц е с с е го с о з д а н и я и в о с п р и я т и я . К о м м у н и к а т и в -
н ы й с м ы с л т е к с т а — э т о о т н о ш е н и е е г о с о д е р ж а н и я 
к д о с т и г а е м о й ц е л и к о м м у н и к а ц и и , и п о н и м а н и е е г о 
з а к л ю ч а е т с я в с о е д и н е н и и и с т е п е н и с о в п а д е н и я с м ы с -
ла, в к л а д ы в а е м о г о в т е к с т к а к а в т о р о м , так и читателем . 

Г о в о р я о м е х а н и з м а х п о н и м а н и я т е к с т а , о т м е т и м 
т е о р и ю « н а б о р а к л ю ч е в ы х с л о в » А. С. Ш т е р н . 

П о е е м н е н и ю , п р о ц е с с в о с п р и я т и я ц е л ь н о г о т е к с -
т а — э т о д в и ж е н и е о т с л о в а к т е к с т у и о т т е к с т а к 
слову , п р и ч е м д в и ж е н и е э т о о с у щ е с т в л я е т с я в д в у х 
н а п р а в л е н и я х о д н о в р е м е н н о . Д а н н у ю к о н ц е п ц и ю 
м о ж н о в о с п р и н я т ь в к о н т е к с т е и д е и « г е р м е н е в т и ч е с -
к о г о к р у г а » . 

П о М и л ь р у д у Р. П., п о н и м а н и е т е к с т а п р о х о д и т 
н е с к о л ь к о ф а з : 

1. И д е н т и ф и к а ц и я ( « б у к в а л ь н а я ф о т о г р а ф и я т е к -
ста» и е е с л и ч е н и е с и м е ю щ и м и с я п р е д с т а в л е н и я м и ) . 

2. А с с и м и л я ц и я ( у с в о е н и е т о й ч а с т и с м ы с л а т е к -
ста , к о т о р а я п р е д с т а в л я е т с я н а и б о л е е в а ж н о й ) . 

3. А к к о м о д а ц и я ( п р и с п о с о б л е н и е и з в л е ч е н н ы х и з 
т е к с т а з н а н и й к н о в о й с и т у а ц и и ) . 

Д а н н ы е п р о ц е с с ы в л и я ю т н а у с п е ш н о с т ь и « п е р -
в и ч н о г о » п о н и м а н и я с п е ц и а л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о 
т е к с т а , и н а п о с л е д у ю щ е е п р и м е н е н и е и з в л е ч е н н о й 
и н ф о р м а ц и и . Э т и п р о ц е с с ы п о н и м а н и я н е о т д е л и м ы 
о т к р и т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я с т у д е н т о в в х о д е ч т е н и я 
т е к с т а п о с п е ц и а л ь н о с т и . 

К р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е - э т о ц е л е н а п р а в л е н н ы й 
а к т п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и , в к о т о р о м п о д в е р -
г а ю т с я с о м н е н и ю с у ж д е н и я , п р о в е р я ю т с я и п е р е -
п р о в е р я ю т с я а р г у м е н т ы , ф о р м у л и р у ю т с я с о б с т в е н -
н ы е у м о з а к л ю ч е н и я , у т в е р ж д а ю т с я в з г л я д ы и у б е ж -
д е н и я , п р и н и м а ю т с я р е ш е н и я . К р и т и ч е с к о е м ы ш л е -
н и е я в л я е т с я о с н о в о й к р и т и ч е с к о г о ч т е н и я , б е з к о т о -
р о г о н е в о з м о ж н о г л у б о к о е п о н и м а н и е с м ы с л а с п е ц и -
а л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о т е к с т а . 

К р и т и ч е с к о е м ы ш л е н и е , п о м н е н и ю М и л ь р у д а Р . П., 
з а в и с и т о т ч е т ы р е х ф а к т о р о в : 

1. к о г н и т и в н о г о ( и з в л е ч е н и е и н ф о р м а ц и и и з т е к -
ста); 

2. а ф ф е к т и в н о г о ( э м о ц и о н а л ь н о е в о с п р и я т и е т е к -
ста ч и т а т е л е м ) ; 

3. к о н н о т а т и в н о г о ( и н д и в и д у а л ь н а я и н т е р п р е т а -
ц и я т е к с т а ч и т а т е л е м ) ; 

4. п о в е д е н ч е с к о г о ( и н д и в и д у а л ь н а я р е а к ц и я чита -
т е л я н а т е к с т ) . 



О т т о г о , н а с к о л ь к о п р е п о д а в а т е л ю у д а е т с я с ф о р -
м и р о в а т ь у с т у д е н т а к о г н и т и в н ы й , а ф ф е к т и в н ы й , 
к о н н о т а т и в н ы й и п о в е д е н ч е с к и й а с п е к т ы п р о ц е с с а 
п о н и м а н и я , з а в и с и т у с п е ш н о с т ь р е ш е н и я м е т о д и ч е с -
к о й з а д а ч и н а у ч и т ь с т у д е н т о в - м е д и к о в а д е к в а т н о по -
н и м а т ь с м ы с л с п е ц и а л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о т е к с т а . 
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медицинская академия 

БАЗОВОЕ ПОНЯТИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-АКСИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
БУДУЩЕГО ВРАЧА 
Цель статьи — определить значение понятия «любовь», которое является базовым ком-
понентом деятельностно-аксиологического подхода в процессе формирования буду-
щего врача через анализ смысловой структуры слова. 

2. с т р а с т ь , т о м л е н и е , с и л ь н о е ж е л а н и е , ж а д н о с т ь , 
к о р ы с т о л ю б и е , л ю б о с т я ж а н и е . 

С р е д и з н а ч е н и й г л а г о л а « л ю б и т ь » : 
1. п е р е ж и в а т ь в л е ч е н и е , с и л ь н о е т я г о т е н и е , 

н е п р е о д о л и м у ю п р и в я з а н н о с т ь к к о м у - л и б о ; 
2. и м е т ь с к л о н н о с т ь , п р и с т р а с т и е к ч е м у - л и б о ; 
3. л ю б и т — и с п ы т ы в а е т ж а ж д у , а л ч е т . 
В д р е в н е г р е ч е с к о м я з ы к е д л я о б о з н а ч е н и я р а з -

л и ч н ы х в и д о в л ю б в и и с п о л ь з о в а л и с ь р а з л и ч н ы е с л о -
ва . Т а к , д л я о б о з н а ч е н и я л ю б в и с б о л е е и л и м е н е е 
с т р а с т н ы м х а р а к т е р о м , и м е ю щ е й , к а к п р а в и л о , м е ж -
п о л о в о й э л е м е н т , и с п о л ь з о в а л и с ь с у щ е с т в и т е л ь н о е 
э р о с и с о о т в е т с т в у ю щ и й е м у г л а г о л э р а о . 

Э р о т ( Л ю б о в ь ) в п о н и м а н и и П л а т о н а з а н и м а е т по -
л о ж е н и е м е ж д у б о ж е с т в е н н ы м и ч е л о в е ч е с к и м м и -
р о м , д л я н е г о э т о « . . . в е л и к и й д е м о н , о н п р е б ы в а е т в 
в е ч н о м с т а н о в л е н и и и с т р е м л е н и и . О н н е и з м е н н о вос -
п о л н я е т с в о е н е д о с т а ю щ е е , к о т о р о е е с т ь у т о г о , к о г о 
л ю б я т и с к е м с т р е м я т с я с о е д и н и т ь с я в н е ч т о ц е л о с т -
ное . Э р о т « п р е ж д е всего . . . б е д е н » , «все , ч т о о н н и п р и -
о б р е т а е т , и д е т п р а х о м » [3, с. 741 ] . 

Д л я о б о з н а ч е н и я д р у ж б ы м е ж д у л и ц а м и о д н о г о и 
т о г о ж е п о л а и л и и н т е р е с а к к а к о м у - л и б о з а н я т и ю в 
д р е в н е г р е ч е с к о м м и р е и с п о л ь з о в а л и с ь с у щ е с т в и -
т е л ь н о е ф и л и а и г л а г о л ф и л е о . З д е с ь т а к ж е п р и -
с у т с т в у е т з н а ч е н и е с и м п а т и и . Ч е р е з с л о в о ф и л и а в 
г р е ч е с к о м я з ы к е в ы р а ж а е т с я п о н я т и е с а м о л ю б и я , 
т .е . л ю б в и к с в о е м у э г о . 

П о м н е н и ю А.А. Т а х о - Г о д и , С о к р а т с ч и т а л , ч т о «в 
д р у ж б е и л ю б в и ч е л о в е к и щ е т н е ч т о е м у р о д с т в е н -
н о е , с в о е . Т о с в о е , к о т о р о г о е м у н е д о с т а е т » . 

П р о ц е с с о б у ч е н и я я в л я е т с я д в у с т о р о н н и м . В х о д е 
у ч е б н о г о п р о ц е с с а п р о и с х о д и т в з а и м о д е й с т в и е д в у х 
ф а к т о р о в (лат. f a c t o r - с о з д а т е л ь ) : с о д н о й с т о р о н ы -
э т о п р е п о д а в а т е л ь , и п р е ж д е в с е г о , л и ч н о с т ь п р е п о -
д а в а т е л я , с д р у г о й — с т у д е н т , л и ч н о с т ь с т у д е н т а (за-
п р о с ы , и н т е р е с ы , п о т р е б н о с т и , ц е л и ) . И м е н н о л и ч -
н о с т ь ф о р м и р у е т л и ч н о с т ь . П р и м е н е н и е д е я т е л ь -
н о с т н о - а к с и о л о г и ч е с к о г о п о д х о д а , в о с н о в е к о т о р о г о 
л е ж а т о б щ е ч е л о в е ч е с к и е ц е н н о с т и п р и ф о р м и р о в а -
н и и л и ч н о с т и с т у д е н т а п о д р а з у м е в а е т н а л и ч и е э т и х 
ц е н н о с т е й у с а м о г о п е д а г о г а . А к с и о л о г и ч е с к и й под -
х о д (от г р е ч е с к о г о a x i o s — ц е н н о с т ь , l o g o s — у ч е н и е ) 
о с н о в ы в а е т с я н а с и с т е м е н р а в с т в е н н ы х ц е н н о с т е й , 
и н т е г р а ц и и д у х о в н ы х ц е н н о с т е й , в ы р а ж е н н ы х в сло-
в е и н а у р о в н е м ы ш л е н и я . " В о б щ е м п л а н е п о н я т и е 
« ц е н н о с т ь » в ы р а ж а е т з н а ч и м о с т ь и л и ф у н к ц и о н а л ь -
н у ю х а р а к т е р и с т и к у т е х и л и и н ы х я в л е н и й , с в я з а н -
н ы х с с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю л ю -
д е й . Ц е н н о с т ь о р г а н и ч е с к и с в я з а н а со с м ы с л о м и ц е -
л ь ю с у щ е с т в о в а н и я ч е л о в е к а , е г о д е я т е л ь н о с т ь ю , н а -
п р а в л е н н о й н а у д о в л е т в о р е н и е т е х и л и и н ы х з а п р о -
сов , п о т р е б н о с т е й и р е г у л и р у ю щ е й с о ц и а л ь н о - и н д и -
в и д у а л ь н о е п о в е д е н и е ч е л о в е к а " [ 1 ]. 

В о с н о в е д е я т е л ь н о с т и п е д а г о г а , п о н а ш е м у м н е -
н и ю , д о л ж н а л е ж а т ь л ю б о в ь . 

В п о н и м а н и и ф и л о с о ф а Р а л ф а Э м е р с о н а л ю б о в ь — 
э т о « . . . в ы с ш е е в ы р а ж е н и е и з в с е г о д а р а с л о в а ч е л о -
в е к а . Л ю б о в ь — э т о с и н о н и м Б о г а » [2, с. 108]. 

В л а т и н с к о м я з ы к е с л о в о « л ю б о в ь » — a m o r и м е е т 
н е с к о л ь к о з н а ч е н и й , с р е д и к о т о р ы х : 

1. л ю б о в ь (к Р о д и н е , к к о м у - л и б о ) ; 



Д л я о б о з н а ч е н и я в ы с о к о й л ю б в и н о в о з а в е т н ы е 
п и с а т е л и в ы б р а л и о с о б е н н о е с л о в о , к о т о р о е п р е ж д е 
и с п о л ь з о в а л о с ь д р е в н и м и а в т о р а м и . Э т о с л о в о п о д -
р а з у м е в а л о н е т о л ь к о д в и ж е н и е ч у в с т в а , н о и о ц е н о ч -
н о е д е й с т в и е у м а , и у с и л и е в о л и . С у щ е с т в и т е л ь н о е 
а г а п и и г л а г о л а г а п а о и м е ю т п о л о ж и т е л ь н ы й о т т е н о к , 
о б о з н а ч а ю т н р а в с т в е н н о е ч у в с т в о . О н и т а к ж е гово-
р я т о д у х о в н о й л ю б в и в е е в ы с ш и х п р о я в л е н и я х . Н а -
п р и м е р , л ю б о в ь Б о г а к ч е л о в е к у и ч е л о в е к а к Б о г у в 
б и б л е й с к и х т е к с т а х о б о з н а ч а е т с я т о л ь к о с л о в о м 
а г а п и . 

Л ю б о в ь , п о д р а з у м е в а ю щ а я с а м о п о ж е р т в о в а н и е 
и с а м о о т р е ч е н и е , о б о з н а ч а е т с я т а к и м ж е о б р а з о м . 
« Л ю б о в ь (агапи) п о з н а л и м ы в т о м , ч т о Х р и с т о с поло-
ж и л з а н а с д у ш у с в о ю ; и м ы д о л ж н ы п о л а г а т ь д у ш и 
с в о и з а б р а т ь е в » ( А п о с т о л И о а н н Б о г о с л о в ) . 

Т о л ь к о т а к а я с о з н а т е л ь н а я л ю б о в ь в о з м о ж н а в 
т о м с л у ч а е , к о г д а , к а ж е т с я , н и д р у ж б а , н и с и м п а т и я 
н е в о з м о ж н ы . 

А п о с т о л П а в е л д а е т с л е д у ю щ е е о п р е д е л е н и е л ю б -
в и ; « Е с л и я г о в о р ю я з ы к а м и ч е л о в е ч е с к и м и и ан-
г е л ь с к и м и , а л ю б в и н е и м е ю , т о я — м е д ь з в е н я щ а я 
и л и к и м в а л з в у ч а щ и й . Е с л и и м е ю д а р п р о р о ч е с т в а , и 
з н а ю в с е т а й н ы , и и м е ю в с я к о е п о з н а н и е и в с ю в е р у , 
т а к ч т о м о г у и . г о р ы п е р е с т а в л я т ь , а н е и м е ю л ю б в и , — 
т о я н и ч т о » . 

В н а ш е м п о н и м а н и и и с т и н н а я л ю б о в ь , — э т о л ю -
б о в ь , в ы р а ж е н н а я с л о в о м а г а п и и н а и б о л е е т о ч н ы м 
о п р е д е л е н и е м л ю б в и я в л я е т с я б и б л е й с к о е : « Л ю б о в ь 
д о л г о т е р п и т , м и л о с е р д с т в у е т , л ю б о в ь н е з а в и д у е т , 
л ю б о в ь н е п р е в о з н о с и т с я , н е г о р д и т с я , н е б е с ч и н с т -
в у е т , н е и щ е т с в о е г о , н е р а з д р а ж а е т с я , н е м ы с л и т зла, 
н е р а д у е т с я н е п р а в д е , а с о р а д у е т с я и с т и н е ; в с е п о к р ы -
в а е т , в с е м у в е р и т , в с е г д а н а д е е т с я , в с е п е р е н о с и т » . 

Т а к и м о б р а з о м , л ю б о в ь н е и щ е т с в о е г о и, п р е ж д е 
в с е г о , л ю б о в ь « д о л г о т е р п и т » , т . е . л ю б о в ь т е р п е л и в а . 

М ы с ч и т а е м , з д е с ь н е о б х о д и м о р а з г р а н и ч и т ь з н а -
ч е н и е п о н я т и й « т е р п е н и е » и « т е р п и м о с т ь » , к о т о р ы е 
н е м о г у т б ы т ь в з а и м о з а м е н я е м ы м и . 

И с т о р и к о - э т и м о л о г и ч е с к и й с л о в а р ь с о в р е м е н н о -
г о р у с с к о г о я з ы к а д а е т с л е д у ю щ и е з н а ч е н и я г л а г о л а 
« т е р п е т ь » : 1. с т о й к о и б е з р о п о т н о п е р е н о с и т ь ; 
2. п е р е ж и в а т ь ч т о - л и б о т я ж е л о е , н е п р и я т н о е в н р а в -
с т в е н н о м о т н о ш е н и и ; 3. к р е п и т ь с я , м у ж а т ь с я , с т р а -
д а т ь , м и р и т ь с я с ч е м - т о . 

В р у с с к о м я з ы к е « т е р п н у т ь » , « т е р п к и й » — о д н о -
к о р е н н ы е с л о в а с г л а г о л о м « т е р п е т ь » : « т е р п н у т ь » 
и м е е т з н а ч е н и е — н е м е т ь , т е р я т ь ч у в с т в и т е л ь н о с т ь , 
« т е р п к и й » - т р е б у ю щ и й т е р п е н и я , н е д а ю щ и й у с л а -
д ы , г о р е с т н ы й . 

С у щ е с т в и т е л ь н ы е « т е р п е н и е » и « т е р п и м о с т ь » об-
р а з о в а н ы о т с л о в а « т е р п е т ь » , н о п р и э т о м т е р п и м о с т ь 
в п е р е в о д е н а ф р а н ц у з с к и й я з ы к t o l e r a n c e (от л а т и н с -
к о г о t o l e r o ) и ф р а н ц у з с к и й г л а г о л t o l e r e r и м е ю т з н а -
ч е н и е д о п у с к а т ь , о т н о с и т ь с я с н и с х о д и т е л ь н о . 

П о н я т и е « т е р п е н и е » в л а т и н с к о м я з ы к е p a t i e n t i a — 
с р е д и п р о ч и х и м е е т з н а ч е н и е : п о к о р н о с т ь , п о д ч и н е -
н и е , а з н а ч е н и е л а т и н с к о г о p a t i e n s ( о д н о и з з н а ч е н и й 
в р у с с к о м я з ы к е — п а ц и е н т ) : 1. п р е т е р п е в а ю щ и й ; 
2. с т р а д а ю щ и й ; 3. п о л у ч а ю щ и й , о б р е т а ю щ и й (по-
к о й , м и р , д о б р о ) . 

Т е р п е н и е — н е о т ъ е м л е м о от п о н я т и я л ю б о в ь . 
О ч е н ь ч а с т о с л о в о « л ю б о в ь » а с с о ц и и р у е т с я и м е н -

н о с к р а с н ы м ц в е т о м . 

К р а с н ы й — ц в е т о г н я («огонь л ю б в и » , о г о н ь в з н а -
ч е н и и в н у т р е н н е е г о р е н и е , с т р а с т ь , ж а р ) , ц в е т к р о в и . 

П р и л а г а т е л ь н о е « к р а с н ы й » э т и м о л о г и ч е с к и с в я -
з а н о с с у щ е с т в и т е л ь н ы м « к р а с а » , ч т о в д р е в н е - р у с -
с к о м у п о т р е б л я л о с ь к а к « к р а д а » — «огонь» , « ж е р т -
в е н н и к » . С р е д и з н а ч е н и й с л о в а « ж е р т в а » - д о б р о -
в о л ь н ы й о т к а з о т к а к и х - л и б о благ , п р е и м у щ е с т в в 
п о л ь з у к о г о - л и б о . 

В н а ш е м п р е д с т а в л е н и и л ю б о в ь а с с о ц и и р у е т с я , 
п р е ж д е в с е г о , и м е н н о с с а м о п о ж е р т в о в а н и е м , ч т о в 
д а н н о м с л у ч а е п о д р а з у м е в а е т и ж е р т в о в а н и е с в о и м и 
л и ч н ы м и и н т е р е с а м и р а д и д р у г и х . 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь к а к п е д а г о г а , 
т а к и в р а ч а , о г р а н и ч е н н а я о р и е н т а ц и е й т о л ь к о н а 
в н е ш н е е п р и з н а н и е , к а р ь е р у , м а т е р и а л ь н о е п о о щ р е -
ние , п р и о т с у т с т в и и с и с т е м ы ц е н н о с т н ы х о р и е н т и р о в 
н е м о ж е т б ы т ь п р о д у к т и в н о й ( « п р о д у к т и в н ы й » о т ла-
т и н с к о г о г л а г о л а p r o d u c o : п р о и з в о д и т ь , р о ж д а т ь , со-
з д а в а т ь ) . Ч е л о в е к , к о т о р ы й о п и р а е т с я т о л ь к о н а м а -
т е р и а л ь н ы е ц е н н о с т и и д е т к о с у щ е с т в л е н и ю с в о е й 
ц е л и н е с о з и д а я , а з а ч а с т у ю л и ш ь р а з р у ш а я , л и б о н е 
п р и в н о с я н и ч е г о п о з и т и в н о г о в ж и з н ь д р у г и х л ю д е й 
(pos i t iv п о К о н т у — п о л о ж и т е л ь н о е к а к п р о т и в о п о -
л о ж н о с т ь о т р и ц а т е л ь н о м у , н е р а з р у ш а т ь , но о р г а н и -
з о в а т ь ) . 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е к а ч е с т в а в р а ч а ф о р м и р у ю т -
с я в п р о ц е с с е о б р а з о в а н и я . З а д а ч а п е д а г о г а и с п о л ь -
з о в а т ь д е я т е л ь н о с т н о - а к с и о л о г и ч е с к и й п о д х о д п р и 
ф о р м и р о в а н и и м о т и в а ц и о н н о й с ф е р ы с т у д е н т о в , бу-
д у щ и х в р а ч е й . Д а н н ы й п о д х о д п р е д с т а в л я е т с о б о й 
н е о б х о д и м ы й « м о с т » о т т е о р и и к п р а к т и к е , с в я з у ю -
щ е е з в е н о м е ж д у н и м и , к о г д а п р о и с х о д и т и н т е г р а ц и я 
д у х о в н ы х ц е н н о с т е й . 

О б щ е ч е л о в е ч е с к и е ц е н н о с т и , т а к и е к а к ж и з н ь , 
з д о р о в ь е , л ю б о в ь , я в л я ю т с я м о т и в и р у ю щ е й о с н о в о й , 
н а к о т о р о й д о л ж н а в ы с т р а и в а т ь с я в с я в р а ч е б н а я д е -
я т е л ь н о с т ь . Е щ е П а р а ц е л ь с г о в о р и л : « С и л а в р а ч а в 
е г о с е р д ц е , а о с н о в а л е к а р с т в а — л ю б о в ь » . 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПОНЕНТ СЕМАНТИКИ 
АНГЛИЙСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ТЕРМИНА 
В статье рассматривается проблема выявления национально-культурного компонента 
семантики английского медицинского термина на примере мифологизмов и библеиэ-
мов. Автор приводит классификацию подобных терминов, рассматривает их в свете 
упорядочения и систематизации английской медицинской терминологии. 

В п о с л е д н е е в р е м я в с о в р е м е н н о й л и н г в и с т и к е и 
т е р м и н о в е д е н и и н а м е т и л с я н о в ы й под х о д к и з у ч е н и ю 
т е р м и н о л о г и ч е с к и х с и с т е м и и х с о с т а в л я ю щ и х . Вза -
м е н с у х о г о , ф о р м а л ь н о г о и з у ч е н и я я з ы к а н а у к и , и с -
с л е д о в а т е л и в с е ч а щ е р а с с м а т р и в а ю т с п е ц и а л ь н у ю 
т е р м и н о л о г и ю с т о ч к и з р е н и я о с н о в н ы х п о с т у л а т о в 
с о ц и о л и н г в и с т и к и и л и н г в о к у л ь т у р о г и и . Д о м и н а н -
т о й в п о д о б н ы х и с с л е д о в а н и я х с т а н о в и т с я к а р т и н а 
м и р а ч е л о в е к а , ц е л о с т н ы й о б л и к м и р а , о б л а д а ю щ и й 
с в о й с т в о м с и с т е м н о с т и , ф о р м и р у ю щ и й с я п о с р е д с т -
в о м ч е л о в е ч е с к о г о о п ы т а н а о с н о в е и с х о д н ы х м и р о -
в о з з р е н ч е с к и х у с т а н о в о к и г л у б и н н ы х п о н я т и й и з н а -
н и й о д е й с т в и т е л ь н о с т и . О н а и г р а е т р о л ь н а п р а в л я -
ю щ е й , о п р е д е л я ю щ е й п о в е д е н и е ч е л о в е к а в о б щ е с т -
в е , е г о ц е л и и о т н о ш е н и е к м и р у . К а р т и н а м и р а а н т -
р о п о л о г и ч н а , т о е с т ь с у щ е с т в у е т п а р а л л е л ь н о с п р а к -
т и к о й ч е л о в е к а и о б у с л а в л и в а е т с я р а з л и ч н ы м и п с и -
х и ч е с к и м и п р о ц е с с а м и , п р о т е к а ю щ и м и в с о з н а н и и 
л ю д е й , в п е р в у ю о ч е р е д ь м ы ш л е н и е м . И м е н н о п о -
с л е д н е е с в о й с т в о к а р т и н ы м и р а п о з в о л я е т н а м г о в о -
р и т ь о е е н е п о с р е д с т в е н н о м в л и я н и и н а п р о ц е с с ф о р -
м и р о в а н и я т е р м и н о л о г и и , т а к к а к а к т н о м и н а ц и и п о -
н я т и я п о с р е д с т в о м я з ы к о в ы х с р е д с т в н е м ы с л и м б е з 
у ч а с т и я ч е л о в е к а . К а к с п р а в е д л и в о з а м е ч а е т В.И. К а -
р а с и к , « н а у ч н о е в и д е н и е м и р а , п о с т р о е н и е м о д е л е й 
и т е о р и й — э т о п р о д о л ж е н и е и у г л у б л е н и е н а б л ю д е -
н и й и п е р е ж и в а н и й ч е л о в е к а , о с в а и в а ю щ е г о и о с о -
з н а ю щ е г о м и р и с е б я в м и р е » ( 4 , с .89) . В п р о ц е с с е о с -
в о е н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и ч е л о в е к р у к о в о д с т в у е т с я 
т е м о б р а з о м м и р а , к о т о р ы й с л о ж и л с я у н е г о п о д в л и -
я н и е м о п р е д е л е н н ы х к у л ь т у р н о - ц е н н о с т н ы х у с т а -
н о в о к , с ф о р м и р о в а в ш и х с я н а д а н н о м э т а п е р а з в и т и я 
ч е л о в е ч е с т в а . А р е з у л ь т а т ы п о д о б н о й д е я т е л ь н о с т и 
ф и к с и р у ю т с я , г л а в н ы м о б р а з о м , в я з ы к е — о с н о в н о й 
с и с т е м е о т р а ж е н и я и з а к р е п л е н и я з н а н и й о м и р е , 
п о л у ч е н н ы х э м п и р и ч е с к и м п у т е м . О д н а к о н е о б х о д и -
м о п о м н и т ь , ч т о я з ы к н е с о з д а е т с в о е й о б о с о б л е н н о й 
к а р т и н ы м и р а , о т л и ч н о й о т о б ъ е к т и в н о с у щ е с т в у ю -
щ е й , о н л и ш ь п р и д а е т е й с п е ц и ф и ч е с к у ю н а ц и о н а л ь -
н о о б у с л о в л е н н у ю о к р а с к у , о п р е д е л я ю щ у ю с я и з б и -
р а т е л ь н о с т ь ю в в ы д е л е н и и д о м и н а н т н ы х п р и з н а к о в 
п р е д м е т о в и я в л е н и й в п р о ц е с с е к о м п р е с с и и и н ф о р -
м а ц и и , р а з л и ч и е м в у с л о в и я х и о б р а з е ж и з н и н а р о д а , 
с в о е о б р а з и е м е г о н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р ы . Д а н н ы й 
ф а к т , н а н а ш в з г л я д , с о в е р ш е н н о н е о б х о д и м о у ч и -
т ы в а т ь п р и и з у ч е н и и я з ы к о в ы х п р о ц е с с о в в о о б щ е и 
о т д е л ь н ы х т е р м и н о л о г и ч е с к и х с и с т е м в ч а с т н о с т и . 

Л ю б у ю т е р м и н о л о г и ч е с к у ю с и с т е м у , к а к и в с я -
к о е и н о е л е к с и ч е с к о е о б р а з о в а н и е , т а к ж е н е о б х о д и -

м о р а с с м а т р и в а т ь с п о з и ц и й л и г в о к у л ь т у р о л о г и и , 
п р е д м е т о м к о т о р о й я в л я е т с я « и з у ч е н и е к у л ь т у р н о й 
с е м а н т и к и я з ы к о в ы х з н а к о в , к о т о р а я ф о р м и р у е т с я 
п р и в з а и м о д е й с т в и и д в у х р а з н ы х к о д о в — я з ы к а и 
к у л ь т у р ы , т а к к а к к а ж д а я я з ы к о в а я л и ч н о с т ь о д н о -
в р е м е н н о я в л я е т с я и к у л ь т у р н о й л и ч н о с т ь ю » (5, с.30). 
П о э т о м у н е л ь з я о т р и ц а т ь н а л и ч и е к у л ь т у р н о г о к о м -
п о н е н т а в с е м а н т и к е м е д и ц и н с к о г о т е р м и н а , н е с м о т -
р я н а п р е д ъ я в л я е м ы е к н е м у т р е б о в а н и я т о ч н о с т и и 
о д н о з н а ч н о с т и . С д р у г о й с т о р о н ы , н о м и н а ц и я п о н я -
т и й в н а у к е п р о и с х о д и т п о с т е п е н н о , с т е ч е н и е м д о л -
гого в р е м е н и и п о д в е р г а е т с я з н а ч и т е л ь н о м у в л и я н и ю 
с о с т о р о н ы н а у ч н о й о б щ е с т в е н н о с т и — о д н и т е р м и -
н ы и с ч е з а ю т , д р у г и е з а к р е п л я ю т с я в я з ы к е , т р е т ь и , 
с т е ч е н и е м н а у ч н о й м ы с л и , п р и о б р е т а ю т н о в о е з н а ч е -
н и е . Т а к и м о б р а з о м , м ы п о д х о д и м к д р у г о й з а д а ч е — 
у ч и т ы в а т ь в з а и м о д е й с т в и е и в з а и м о в л и я н и е я з ы к а и 
о б щ е с т в а , ч т о я в л я е т с я о с н о в н ы м п р е д м е т о м д р у г о й 
н а у к и , а и м е н н о , с о ц и о л и н г в и с т и к и . С т о ч к и з р е н и я 
п о д о б н о г о к о м п л е к с н о г о п о д х о д а , н е о б х о д и м ы м ста -
н о в и т с я в ы я в и т ь н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы й к о м п о -
н е н т с е м а н т и к и т е р м и н а , ч е м у и п о с в я щ е н а д а н н а я 
с т а т ь я . И с с л е д о в а н и е п р о в о д и л о с ь н а м а т е р и а л е анг -
л и й с к о й м е д и ц и н с к о й т е р м и н о л о г и и . 

М е д и ц и н с к а я т е р м и н о л о г и я , п р е д с т а в л я ю щ а я со-
б о й с о в о к у п н о с т ь с т р о г о о п р е д е л е н н ы х п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы х п о н я т и й , я в л я е т с я в т о ж е в р е м я , ч а с т ь ю 
я з ы к о в о й с и с т е м ы в о о б щ е , о т р а ж а я у р о в е н ь п о з н а -
н и я м и р а в к о н к р е т н ы й п е р и о д . Н а ч а л ь н ы й э м п и р и -
ч е с к и й п у т ь р а з в и т и я м е д и ц и н ы , в о з д е й с т в и е р е л и -
г и й и ф и л о с о ф с к и х у ч е н и й о п р е д е л и л и и х а р а к т е р 
м е д и ц и н с к о й т е р м и н о л о г и и . М н о г и е т е р м и н ы о к а з а -
л и с ь с л о в е с н ы м в ы р а ж е н и е м о б р а з н о г о , а с с о ц и а т и в -
н о г о , м е т а ф о р и ч е с к о г о м ы ш л е н и я , с п е ц и ф и ч е с к и 
ч е л о в е ч е с к о г о в о с п р и я т и я м и р а , з а ф и к с и р о в а н н о г о 
в я з ы к е и о п р е д е л я е м о г о к а к к а р т и н а м и р а . П о д в е р -
г а я с ь п е р е о с м ы с л е н и ю , п о д о б н ы е т е р м и н о о б р а з о в а -
н и я , о д н а к о , з а к р е п л я ю т с я в с о с т а в е с п е ц и а л ь н о й 
м е д и ц и н с к о й т е р м и н о л о г и и и п р о д о л ж а ю т ф у н к ц и -
о н и р о в а т ь и п о с е й д е н ь . Н а н а ш в з г л я д , н а и б о л е е 
я р к о д а н н о е я в л е н и е о т р а ж а е т с я в т а к н а з ы в а е м ы х 
м и ф о л о г и з м а х и б и б л е и з м а х - э п о н и м н ы х т е р м и н а х , 
о б р а з о в а н н ы х о т и м е н п е р с о н а ж е й м и ф о в и п р е д а -
н и й д р е в н и х ц и в и л и з а ц и й , р е л и к т а х д р е в н и х э п о х . 
А н г л и й с к а я м е д и ц и н с к а я т е р м и н о л о г и я в к л ю ч а е т в 
с е б я ц е л ы й р я д п о д о б н ы х т е р м и н о в , в е д ь с л о в а а н г -
л и й с к о г о м е д и ц и н с к о г о л е к с и к о н а в о б р а л и в с е б я 
о ч е н ь м н о г о и з и с т о р и и п р о ш е д ш и х э п о х , в з я л и и з 
д р у г и х с ф е р ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы . 



М е д и ц и н а , к а к н а у к а , з а р о д и л а с ь н а з а р е р а з в и -
т и я ч е л о в е ч е с т в а , к о г д а н а и в н а я , м и ф о л о г и ч е с к а я 
к а р т и н а м и р а г о с п о д с т в о в а л а н а д р а ц и о н а л ь н ы м в и -
д е н и е м д е й с т в и т е л ь н о с т и . М и р о в о з з р е н и е п е р в о б ы т -
н о г о ч е л о в е к а с о с т о я л о и з д в у х у р о в н е й з н а н и я — 
о б ы д е н н о г о , п о в с е д н е в н о г о и у р о в н я м и ф о т в о р ч е с т -
ва , к а к н е к о т о р о й п р о т о н а у к и , о с о б о й ф о р м ы с и с т е -
м а т и з а ц и и з н а н и я п е р в о г о у р о в н я . М и ф о л о г и я о б о б -
щ а е т м и р н е в п о н я т и я х , к а к п р и н я т о э т о с е й ч а с , а в 
ф о р м е н а г л я д н ы х о б р а з о в . С о в о к у п н о с т ь э т и х о б р а -
з о в , с в я з а н н ы х м е ж д у с о б о й , и в ы р а ж а е т с о б о й м и ф о -
л о г и ч е с к у ю к а р т и н у м и р а , о т л и ч и т е л ь н о й ч е р т о й к о -
т о р о й я в л я е т с я я р к о в ы р а ж е н н ы й а н т р о п о м о р ф и з м . 
В м и ф о л о г и ч е с к о м с о з н а н и и ч е л о в е к н е в ы д е л я л с е -
б я и з о к р у ж а ю щ е й с р е д ы и п е р е н о с и л с в о и с о б с т -
в е н н ы е ч е р т ы н а о к р у ж а ю щ у ю д е й с т в и т е л ь н о с т ь . 
О т с ю д а с т а н о в и т с я п о н я т н а м о т и в а ц и я н о м и н а ц и и 
т е х и л и и н ы х о б ъ е к т о в п р и р о д ы , к о т о р ы е п е р с о н и -
ф и ц и р у ю т с я и п о л у ч а ю т ч е л о в е ч е с к и е и м е н а . П о т о -
м у б о л ь ш а я ч а с т ь б и б л е и з м о в и м и ф о л о г и з м о в — э т о 
э п о н и м ы , и л и , и н а ч е г о в о р я , о н о м а с с й о н н ы е т е р м и -
н ы , т о е с т ь в к а ч е с т в е т е р м и н о в в ы с т у п а ю т и м е н а 
с о б с т в е н н ы е , н а з ы в а ю щ и е т е и л и и н ы е о б ъ е к т ы д а н -
н о й о б л а с т и з н а н и й . П о д о б н о е о т р а ж е н и е м и р а в е с ь -
м а с у б ъ е к т и в н о , т а к к а к о с н о в а н о в б о л ь ш е й м е р е н а 
ф а н т а з и и и п р е д р а с с у д к а х . О д н а к о в к а ч е с т в е м е д и -
ц и н с к и х т е р м и н о в э л е м е н т ы м и ф о л о г и ч е с к о й к а р -
т и н ы м и р а д о ш л и д о н а ш и х д н е й и з а к р е п и л и с ь в спе -
ц и а л ь н о й м е д и ц и н с к о й т е р м и н о л о г и и . 

Ч т о к а с а е т с я а н г л и й с к о й м е д и ц и н с к о й т е р м и н о -
л о г и и , н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о п р а к т и ч е с к и в с е 
п о д о б н ы е т е р м и н ы з а и м с т в о в а н ы и з л а т и н с к о г о я з ы -
ка, т а к к а к е щ е с о в р е м е н а н т и ч н о с т и л а т и н с к и й я з ы к 
я в л я е т с я я з ы к о м м е д и ц и н ы . Д а и о г р о м н ы й п л а с т 
м и ф о л о г и ч е с к о г о к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я д о ш е л д о н а с 
с о в р е м е н Д р е в н е й Г р е ц и и и Д р е в н е г о Р и м а . Н е с о м -
н е н н о , в т е р м и н о с и с т е м е а н г л и й с к о г о я з ы к а д а н н ы е 
т е р м и н ы п р е т е р п е л и н е к о т о р ы е и з м е н е н и я , ч т о о б ъ -
я с н я е т с я р а з л и ч и е м г р а м м а т и ч е с к о г о и с л о в а р н о г о 
с о с т а в о в д в у х я з ы к о в , т е м н е м е н е е в и х с е м а н т и к е 
я с н о ч и т а е т с я н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы й к о м п о н е н т . 
П р и ч е м п о д о б н ы е т е р м и н ы в с т р е ч а ю т с я в р а з н ы х от-
р а с л я х м е д и ц и н с к о г о з н а н и я . Н а п р и м е р , в а н а т о м и и 
ч е л о в е к а с у щ е с т в у е т т е р м и н " A c h i l l e s t e n d o n " — 
« а х и л л о в о с у х о ж и л и е » . Е щ е со ш к о л ь н ы х в р е м е н м ы 
п р е к р а с н о п о м н и м п р е д а н и е о г е р о е Т р о я н с к о й в о й -
н ы А х и л л е ( А х и л л е с е ) . П о м и ф у м а т ь А х и л л а Ф е т и д а 
о к у н у л а м л а д е н ц а в в о д ы р е к и С т и к с а ; т е л о А х и л л а 
с т а л о н е у я з в и м ы м , о с т а л а с ь у я з в и м о й т о л ь к о п я т к а , 
з а к о т о р у ю о н а е г о д е р ж а л а . С и т у а ц и я п о с л у ж и л а и с -
т о ч н и к о м и з в е с т н о г о ф р а з е о л о г и ч е с к о г о с л о в о с о ч е -
т а н и я " а х и л л о в о с у х о ж и л и е " и о д н о и м е н н о г о т е р м и -
на , о б о з н а ч а ю щ е г о п я т о ч н о е с у х о ж и л и е . П р и ч е м ес -
л и д л я е г о о б о з н а ч е н и я и м е е т с я и д р у г о й т е р м и н — 
" t e n d o c a l c a n e u s " , ч т о я в л я е т с я м а т е р и а л ь н о з а и м с т -
в о в а н н ы м т е р м и н о м и о б о з н а ч а е т н е п о с р е д с т в е н н о 
п я т о ч н о е с у х о ж и л и е , т о н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н ы й 
к о м п о н е н т я с н о ч и т а е т с я в п р о и з в о д н ы х т е р м и н а х 
" a c h i l l o d y n i a " — « а х и л л о д и н и я » - б о л ь в о б л а с т и п р и -
к р е п л е н и я п я т о ч н о г о с у х о ж и л и я ; " a c h i l l o r r h a p h y " — 
с ш и в а н и е п я т о ч н о г о с у х о ж и л и я ; " a c h i l l o t o m y " — 
« а х и л л о т о м и я » - х и р у р г и ч е с к о е р а с с е ч е н и е п я т о ч н о -
го с у х о ж и л и я с ц е л ь ю к о р р е к ц и и н е п р а в и л ь н о г о поло-
ж е н и я с т о п ы . Д р у г о й п р и м е р — "a t l a s " — «атлант» -
п е р в ы й ш е й н ы й п о з в о н о к , о б р а з у е т с у с т а в с з а т ы л о ч -
н о й к о с т ь ю и о с е в ы м п о з в о н к о м , в о к р у г з у б а к о т о р о г о 
в р а щ а е т с я . В д а н н о м с л у ч а е и с п о л ь з о в а н о и м я о д н о г о 
и з т и т а н о в , к о т о р ы й , с о г л а с н о г р е ч е с к о й м и ф о л о г и и , 
в о с с т а л п р о т и в б о г о в и в н а к а з а н и е д о л ж е н б ы л под -
д е р ж и в а т ь н е б е с н ы й свод . С а м ы м и з в е с т н ы м т е р м и -

н о м - б и б л е и з м о м я в л я е т с я т е р м и н " A d a m ' s a p p l e " — 
« А д а м о в о я б л о к о » - г о р т а н н ы й в ы с т у п у м у ж ч и н , к о -
т о р ы й н а п о м и н а е т з а с т р я в ш и й в г о р л е к у с о ч е к я б л о -
ка , к о т о р о е А д а м в к у с и л в р а й с к о м саду. Н е к о т о р ы е 
и з п о д о б н ы х т е р м и н о в с ч и т а ю т с я у с т а р е в ш и м и , н а -
п р и м е р " A m m o n 1 s h o r n " — « а м м о н о в р о г » — и с п о л ь -
з у е м ы й д л я о б о з н а ч е н и я к о с т н о г о в а л а , в д а ю щ е г о с я 
в п р о с в е т н и ж н е г о р о г а б о к о в о г о ж е л у д о ч к а м о з г а . 
( А м м о н - Р а — д р е в н е е г и п е т с к и й бог , и з о б р а ж а в ш и й -
с я с б а р а н ь е й г о л о в о й ) . В к а ч е с т в е с и н о н и м а п р е д л а -
г а е т с я т е р м и н " h i p p o c a m p u s " — « м о р с к о й к о н е к » , ч т о 
с н о в а я в л я е т с я а л л ю з и е й н а м и ф и ч е с к о е с у щ е с т в о , 
у к о т о р о г о п е р е д н я я ч а с т ь б ы л а в в и д е л о ш а д и , а зад-
н я я н а п о м и н а л а р ы б и й х в о с т . 

П о д о б н ы е т е р м и н ы в с т р е ч а ю т с я и в к л и н и ч е с к о й 
т е р м и н о л о г и и , н а п р и м е р и м я д р е в н е р и м с к о й б о г и н и 
л ю б в и и к р а с о т ы В е н е р ы д а л о н а з в а н и е ц е л о й д и с -
ц и п л и н е — в е н е р о л о г и и — " v e n e r o l o g y " — н а у к и , з а -
н и м а ю щ е й с я « п о с л е д с т в и я м и л ю б в и » , т о е с т ь з а б о -
л е в а н и я м и , п р о и с х о д я щ и м и в с л е д с т в и е п о л о в ы х к о н -
т а к т о в . Б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о б и б л е и з м о в и м и ф о л о -
г и з м о в и с п о л ь з у е т с я и в п с и х и а т р и и . Д о с т а т о ч н о 
л и ш ь в с п о м н и т ь н а з в а н и я н е к о т о р ы х к о м п л е к с о в — 
" O e d i p u s c o m p l e x " — « Э д и п о в к о м п л е к с » — п р и к о -
т о р о м в п е р и о д о т 3 д о 6 л е т и н т е р е с у м а л ь ч и к о в сос -
р е д о т о ч е н п р е и м у щ е с т в е н н о н а р о д и т е л е п р о т и в о п о -
л о ж н о г о п о л а и с о п р о в о ж д а е т с я а г р е с с и в н о с т ь ю к 
р о д и т е л ю с в о е г о пола , к а к и в с л у ч а е ц а р я Ф и в Э д и п а 
в г р е ч е с к о й м и ф о л о г и и . П о п р е д а н и ю , о н у б и л с в о е г о 
о т ц а Л а я и ж е н и л с я н а с в о е й м а т е р и И о к а с т е ; э к в и в а -
л е н т о м п о д о б н о г о в л е ч е н и я у д е в о ч е к в ы с т у п а е т 
" E l e c t r a c o m p l e x " — « к о м п л е к с Э л е к т р ы » , д о ч е р и 
А г а м е м н о н а , п и т а в ш е й н е н а в и с т ь к м а т е р и и в ы н а -
ш и в а ю щ е й п л а н у б и й с т в а с в о е й м а т е р и , и с п о л н е н -
н ы й е ю с о в м е с т н о с О р е с т о м ; " C a i n c o m p l e x " — «ком-
п л е к с К а и н а » — с и л ь н а я з а в и с т ь и л и р е в н о с т ь к б р а -
ту, п р и в о д я щ а я к н е н а в и с т и , к а к и в с л у ч а е б и б л е й с -
к о г о г е р о я К а и н а , у б и в ш е г о с о б с т в е н н о г о б р а т а и з 
з а в и с т и ; " D i a n a c o m p l e x " — « к о м п л е к с Д и а н ы » , н а -
з в а н н ы й по и м е н и р и м с к о й б о г и н и ц е л о м у д р и я и о х о -
т ы , и о б о з н а ч а ю щ и й п р и о б р е т е н и е ж е н щ и н о й х а -
р а к т е р н ы х м у ж с к и х ч е р т и о с о б е н н о с т е й . 

П о д о б н ы е т е р м и н ы м о ж н о р а з д е л и т ь н а н е с к о л ь -
к о г р у п п : 

1. Т е р м и н ы , с о д е р ж а щ и е и м е н а м и ф и ч е с к и х бо-
г о в ( " e r o t i c i s m " — « э р о т и з м » - Э р о т а , б о г а л ю б в и ; 
" m o r p h i n " — « м о р ф и н » — М о р ф е я , б о г а с н о в и д е н и й , 
" e u t h a n a s i a " « э в т а н а з и я » — Т а н а н о с а , б о г а с м е р т и ) . 

2. Т е р м и н ы , с о д е р ж а щ и е и м е н а г е р о е в м и ф о в и 
л е г е н д ( "Ach i l l e s t e n d o n " — А х и л л е с а , " n a r c i s s i s m " — 
Н а р ц и с с а ) . 

3. Т е р м и н ы , с о д е р ж а щ и е и м е н а б и б л е й с к и х 
п е р с о н а ж е й ( " C a i n c o m p l e x " - к о м п л е к с К а и н а , 
" o n a n i s m " — О н а н а , " c h e r u b i s m " — о т « х е р у в и м » ) . 

К а к в и д н о и з п р и в е д е н н ы х в ы ш е п р и м е р о в , се -
м а н т и к а в с е х д а н н ы х т е р м и н о в а н г л и й с к о й м е д и ц и н -
с к о й т е р м и н о л о г и и и м е е т н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н у ю 
о к р а с к у , в з н а ч е н и е в ы ш е у к а з а н н ы х э л е м е н т о в р а с -
с м а т р и в а е м о й т е р м и н о с и с т е м ы в к л ю ч а ю т с я с л о ж -
н ы е а с с о ц и а т и в н ы е с в я з и , к о т о р ы е п р о к л а д ы в а ю т 
с в о е о б р а з н ы й м о с т в д а в н о у ш е д ш у ю э п о х у м и ф о в и 
л е г е н д . О н и я в л я ю т с я с л о в е с н ы м в ы р а ж е н и е м о б р а з -
н о г о , ч у в с т в е н н о г о в о с п р и я т и я м и р а ч е л о в е к о м , т о 
е с т ь о т р а ж а ю т е г о н а и в н у ю к а р т и н у м и р а , о б л и к м и -
ра , о т р а ж а ю щ и й и н т е р п р е т а ц и ю ч е л о в е к о м д е й с т -
в и т е л ь н о с т и н а о с н о в е г л у б и н н ы х з н а н и й и п р е д с т а в -
л е н и й , п о л у ч е н н ы х в п р о ц е с с е о п ы т н о - э м п и р и ч е с к о й 
п р а к т и к и и з а к р е п л е н н ы х в я з ы к е . О д н а к о , с д р у г о й 
с т о р о н ы , п о д о б н ы е т е р м и н ы о т р а ж а ю т т е с н у ю в з а -
и м о с в я з ь н а и в н о г о ч у в с т в е н н о г о в о с п р и я т и я м и р а 



ч е л о в е к о м и н а у ч н о й к а р т и н ы м и р а . Н е л ь з я у т в е р ж -
д а т ь , ч т о я з ы к н а у к и с в о б о д е н о т ч е л о в е ч е с к о г о ф а к -
т о р а , н а р я д у с ч е т к и м и ф о р м у л и р о в к а м и и о д н о з н а ч -
н ы м и ф о р м у л а м и в н е м в с т р е ч а ю т с я м е т а ф о р и ч н ы е 
т е р м и н ы , в ы р а ж а ю щ и е с п е ц и ф и к у м и р о в о з з р е н и я 
и а н т р о п о л о г и ч н о с т ь л ю б о й т е р м и н о с и с т е м ы . 

Н е о б х о д и м о п р и з н а т ь , ч т о о т н о ш е н и е к п о д о б н ы м 
« н а и в н ы м т е р м и н а м » , о б р а з н о м о т и в и р о в а н н ы м , ос-
в а и в а ю щ и м д е й с т в и т е л ь н о с т ь с п о м о щ ь ю ч у в с т в е н -
н о г о д а н н о г о , н е о д н о з н а ч н о . У ч е н ы е , в ы с т у п а ю щ и е 
з а ч и с т о т у н а у ч н о г о я з ы к а , у т в е р ж д а ю т , ч т о т е р м и н у 
п р о т и в о п о к а з а н ы э к с п р е с с и я , п о б о ч н ы е а с с о ц и -
а ц и и и п р о ч и е ч е р т ы , с в о й с т в е н н ы е х у д о ж е с т в е н н о -
м у с л о в у . О т с у г с т в и е о б р а з н о с т и , э м о ц и й — в о т и д е -
а л т е р м и н а . О д н а к о , с ч и т а е м в о з м о ж н ы м п р и в е с т и 
в ы с к а з ы в а н и е и з в е с т н о г о ф и з и к а Н и л ь с а Б о р а , к о т о -
р ы й у т в е р ж д а л , ч т о « в с я к о е о п и с а н и е ф и з и ч е с к и х 
р е з у л ь т а т о в о с н о в а н о , в к о н е ч н о м с ч е т е , н а о б ы ч н о м 
я з ы к е , п р и с п о с о б л е н н о м к т о м у , ч т о б ы р а з б и р а т ь с я 
в о к р у ж а ю щ е м и п р о с л е ж и в а т ь с в я з и м е ж д у п р и ч и -
н а м и и с л е д с т в и я м и » (2, с. 139). И в « н а и в н ы х » а н г -
л и й с к и х м е д и ц и н с к и х т е р м и н а х д а н н а я п р и ч и н н о -
с л е д с т в е н н а я с в я з ь о б у с л о в л е н а н а л и ч и е м в и х се -
м а н т и к е н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о к о м п о н е н т а . Н е -
о б х о д и м о о б р а щ а т ь в н и м а н и е н а п о д о б н ы е о б р а з о -
в а н и я в я з ы к е н а у к и , у ч и т ы в а т ь и х о с о б е н н о с т и в п р о -
ц е с с е у н и ф и к а ц и и и с т а н д а р т и з а ц и и т е р м и н о л о г и и , 
ч т о я в л я е т с я д о в о л ь н о а к т у а л ь н о й п р о б л е м о й с е г о д -
н я ш н е г о в р е м е н и . О д н а к о п р о т и в н и к а м п о д о б н ы х 
т е р м и н о л о г и ч е с к и х « и з д е р ж е к » н е о б х о д и м о п о м -
н и т ь о б а н т р о п о ц е н т р и ч н о с т и к а р т и н ы м и р а , о т о м , 
ч т о к о н е ч н ы м р е ц и п и е н т о м н а у ч н о г о т е к с т а б у д е т ч е -
л о в е к , к о т о р ы й о б л а д а е т о п р е д е л е н н ы м д у х о в н ы м и 
к у л ь т у р н ы м б а г а ж о м , ч т о п о з в о л я е т о д н о з н а ч н о в о с -
п р и н и м а т ь п о д о б н ы е т е р м и н ы . И е с л и у ж о н и н а -

с т о л ь к о п р о ч н о з а к р е п и л и с ь в я з ы к е м е д и ц и н ы , ч т о 
п е р е ж и л и с в о и х а в т о р о в н а с о т н и л е т , о н и и м е ю т п р а -
в о н а с у щ е с т в о в а н и е н е з а в и с и м о о т с т е п е н и р а з в и т и я 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о п р о г р е с с а . И в з а к л ю ч е н и е л о -
г и ч н о п р и в е с т и с л о в а а в с т р и й с к о г о у ч е н о г о Д ж . Г и р -
тля : « М е д и ц и н а о с т а л а с ь т е м , ч е м о н а б ы л а — э к с п е -
р и м е н т а л ь н о й и м а г и ч е с к о й — и с о х р а н и л а с в о й я з ы к . 
И т е п е р ь , к о г д а м а г и я , в о б щ е м , в ы ш л а и з м о д ы и к а ж -
д ы й с т р е м и т с я л е ч и т ь с я п о п о с л е д н е м у с л о в у т е х -
н и к и , в р а ч и з н а ю т , к а к а я м а г и ч е с к а я с и л а п р о д о л ж а -
е т ж и т ь в с т р а н н ы х , у ч е н ы х , а б с т р а к т н ы х , с п е ц и а л ь -
н ы х т е р м и н а х » ( ц и т а т а п о З , с. 201) . 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Пополнение лексического состава русского языка на всех этапах его существования 
осуществлялось не только за счет морфологических способов деривации, но и за счет 
семантического словопроизводства, при котором изменятся значение слова. Семанти-
ческое словообразование до сих пор вызывает серьезные дискуссии в лингвистике. Дан-
ная статья посвящена выявлению основных проблем в этой области, а также проблемам 
практической лексикографии, связанным с этими вопросами (на материале словарей 
XVIII века). 

В о п р о с о с е м а н т и ч е с к о м с л о в о о б р а з о в а н и и я в л я -
е т с я д о с и х п о р о д н о й и з с а м ы х о с т р ы х и в ы з ы в а ю щ и х 
с е р ь е з н у ю п о л е м и к у п р о б л е м . Н а у ч н ы е и з д а н и я , по -
с в я щ е н н ы е п р о б л е м а м д е р и в а ц и и , к а к п р а в и л о , 
о г р а н и ч и в а ю т с я к о н с т а т а ц и е й ф а к т а с у щ е с т в о в а -
н и я л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о г о , л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с -
к о г о , м о р ф о л о г о - с и н т а к с и ч е с к о г о с л о в о о б р а з о в а -
н и я , о б ъ е д и н я я и х в г р у п п у и с т о р и ч е с к и х ( д и а х р о н и -
ч е с к и х ) с п о с о б о в с л о в о о б р а з о в а н и я [ Ш а н с к и й 1968: 

З е м с к а я 1973] и д а в а я л и ш ь б е г л ы й о б з о р н е к о т о р ы х 
и х о с о б е н н о с т е й . Т а к , в р а б о т е Е.А. З е м с к о й « С о в р е -
м е н н ы й р у с с к и й я з ы к . С л о в о о б р а з о в а н и е » э т и м 
п р о б л е м а м у д е л е н о д в е с т р а н и ц ы т е к с т а , п р и э т о м 
с к а з а н о , ч т о с е м а н т и ч е с к и е п е р е н о с ы с о з д а ю т «не 
о с о б ы е с л о в а , а о с о б ы е з н а ч е н и я с л о в а , т а к ч т о н е т 
о с н о в а н и я с ч и т а т ь т а к и е п е р е н о с ы с п о с о б о м с л о в о -
о б р а з о в а н и я . И з у ч е н и е п о д о б н ы х я в л е н и й - з а д а ч а 
л е к с и ч е с к о й с е м а н т и к и » [ З е м с к а я 1973, с. 171]. Ис -



с л е д о в а т е л и , п р и д е р ж и в а ю щ и е с я э т о й т о ч к и з р е -
н и я , н е с к о л ь к о п о д р о б н е е р а с с м а т р и в а ю т п р о б л е м у 
к о н в е р с и и , с ч и т а я е ё ф а к т о м м о р ф о л о г и ч е с к о г о сло-
в о о б р а з о в а н и я . В « Р у с с к о й г р а м м а т и к е » с е м а н т и ч е с -
к о е с л о в о о б р а з о в а н и е п р е д с т а в л е н о т о л ь к о с у б с т а н -
т и в а ц и е й , о с т а л ь н ы е с п о с о б ы д а ж е н е у п о м я н у т ы , а 
с р а щ е н и е р а с с м а т р и в а е т с я в о д н о м р я д у с м о р ф о -
л о г и ч е с к и м и с п о с о б а м и с л о в о о б р а з о в а н и я [ Р у с с к а я 
г р а м м а т и к а , т . 1, с. 138-140]. У к а з а н н ы е ф а к т ы с в и д е -
т е л ь с т в у ю т о том , ч т о т р а д и ц и о н н а я г р а м м а т и к а , да-
ж е п р и з н а в а я н а л и ч и е н е м о р ф о л о г и ч е с к и х с п о с о б о в 
д е р и в а ц и и , л и б о н е в и д и т в н и х п р е д м е т а и с с л е д о в а -
н и я , а к т у а л ь н о г о для с и н х р о н н о г о с л о в о о б р а з о в а н и я , 
л и б о у с т р а н я е т с я о т р е ш е н и я п р о б л е м с е м а н т и ч е с -
к о г о с л о в о п р о и з в о д с т в а , о п р е д е л я я и х к а к л е к с и к о -
л о г и ч е с к и е . Во м н о г о м э т о о б у с л о в л е н о т е м , к а к 
о п р е д е л я е т с я статус п р о и з в о д н о й е д и н и ц ы , в о з н и к а -
ю щ е й в р е з у л ь т а т е с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а ц и и : ч т о 
о б р а з у е т с я в э т о м с л у ч а е - н о в о е з н а ч е н и е с л о в а и л и 
н о в о е с л о в о ? Е с л и п р и з н а т ь р е з у л ь т а т о м п о я в л е н и е 
н о в о г о з н а ч е н и я , т о с о м н е н и е в ы з ы в а е т и с п о л ь з о в а -
н и е т е р м и н а словообразование, о б л а д а ю щ е г о п р о -
з р а ч н о й в н у т р е н н е й ф о р м о й . В э т о м случае , о ч е в и д -
но, с т а т у с п р о и з в о д н о й е д и н и ц ы д о л ж е н о п р е д е л я т ь -
ся и н а ч е , т .е . о н а д о л ж н а с ч и т а т ь с я н о в ы м с л о в о м . 
О д н а к о п р и э т о м н е и з б е ж н о в о з н и к а е т с л о ж н а я и бо-
л е з н е н н а я п р о б л е м а р а з г р а н и ч е н и я п о л и с е м и и и 
о м о н и м и и , в с в я з и с ч е м н е о б х о д и м о о с т а н о в и т ь с я н а 
о с н о в н ы х д и с к у с с и о н н ы х в о п р о с а х в э т о й о б л а с т и . 

В с о в р е м е н н о м я з ы к о з н а н и и с ф о р м и р о в а л и с ь 
р а з н ы е п р е д с т а в л е н и я о т о ж д е с т в е слова . С о д н о й 
с т о р о н ы , с у щ е с т в у е т т о ч к а з р е н и я о н а л и ч и и м н о г о -
з н а ч н о с т и и е ё п р о т и в о п о с т а в л е н н о с т и о м о н и м и и , с 
д р у г о й - о т р и ц а н и е с а м о й и д е и п о л и с е м и и . В послед-
н е м с л у ч а е м ы и м е е м д е л о с р а з н ы м и п о д х о д а м и . Во-
п е р в ы х , в р а б о т а х А. И. С м и р н и ц к о г о и В.А. З в е г и н ц е -
в а о т р и ц а е т с я в о з м о ж н о с т ь и с п о л ь з о в а т ь т е р м и н 
значения п р и м е н и т е л ь н о к слову : « С л о в о н е м о ж е т 
и м е т ь н е с к о л ь к и х « з н а ч е н и й » ... П о с к о л ь к у в л е к с и -
ч е с к о м з н а ч е н и и с л о в а з а к р е п л е н р е з у л ь т а т о п р е д е -
л е н н о г о о б о б щ е н и я и э т о т п р о ц е с с о б о б щ е н и я н е пре-
р ы в а е т с я д о т е х пор , п о к а ж и в е т и р а з в и в а е т с я я з ы к , 
в о д н о м с л о в е н е м о ж е т о д н о в р е м е н н о п р о и с х о д и т ь 
н е с к о л ь к о р а з н ы х о б о б щ е н и й . . . Л е к с и ч е с к о е з н а ч е -
н и е в с л о в е одно , н о о н о м о ж е т с к л а д ы в а т ь с я и з не -
с к о л ь к и х п о т е н ц и а л ь н ы х т и п о в ы х с о ч е т а н и й , кото -
р ы е с р а з н ы х с т о р о н х а р а к т е р и з у ю т е д и н о е с м ы с л о -
в о е целое . . . Э т и т и п о в ы е п о т е н ц и а л ь н ы е сочетания . . . 
п р а в и л ь н е е в с е г о н а з в а т ь л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и м и 
в а р и а н т а м и ( т е р м и н А .И . С м и р н и ц к о г о ) е д и н о г о зна-
ч е н и я слова . В с о о т в е т с т в и и с э т и м с о б с т в е н н о л и н г -
в и с т и ч е с к о е о п р е д е л е н и е л е к с и ч е с к о г о з н а ч е н и я 
с л о в а д о л ж н о п р и н я т ь с л е д у ю щ и й вид: з н а ч е н и е сло-
ва - э т о с о в о к у п н о с т ь е г о л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и х ва-
р и а н т о в » [ З в е г и н ц е в 1957, с. 125-126]. П о п ы т к а свес -
т и о т д е л ь н ы е з н а ч е н и я м н о г о з н а ч н о г о слова к т а к на-
з ы в а е м о м у о б щ е м у з н а ч е н и ю , р а с с м а т р и в а т ь и х к а к 
р е ч е в ы е в а р и а н т ы н е к о е г о я з ы к о в о г о и н в а р и а н т а 
б ы л а п р е д п р и н я т а т а к ж е и в б о л е е р а н н и х р а б о т а х , 
н а п р и м е р , в « О п ы т е р у с с к о й г р а м м а т и к и » К.С. Ак-
с а к о в а [Аксаков , 1860]. Д а н н а я т о ч к а з р е н и я в ы з в а л а 
в с в о е в р е м я д и с к у с с и ю о п р а в о м е р н о с т и и с п о л ь з о -
вания термикалексико-семантический вариант сло-
ва (ЛСВ). П р е ж д е в с е г о в о з н и к а л а п р о б л е м а о п р е д е -
л е н и я н е к о е г о « о б щ е г о з н а ч е н и я » слова в с и т у а ц и я х , 
когда « н е с в о д и м о с т ь о т д е л ь н ы х з н а ч е н и й ц е л о г о ря-
да слов к к а к о м у - л и б о о б щ е м у з н а ч е н и ю с о в е р ш е н н о 
о ч е в и д н а » [ Ш м е л е в 2 0 0 3 , с. 82], Е. К у р и л о в и ч , н а п р и -
м е р , п р е д с т а в л е н и е о б о б щ е м з н а ч е н и и н а з ы в а л «аб-
с т р а к ц и е й , с т р у д о м п о д д а ю щ е й с я ф о р м у л и р о в к е » 

[ К у р и л о в и ч 1962, с. 245], предлагая г о в о р и т ь о главном 
и ч а с т ы х з н а ч е н и я х . A . M . П е ш к о в с к и й у т в е р ж д а л , 
что « с е м а н т и ч е с к о е е д и н с т в о с л о в а з а к л ю ч а е т с я н е 
в н а л и ч и и у н е г о н е к о е г о « о б щ е г о з н а ч е н и я » , к а к бы 
п о д ч и н я ю щ е г о с е б е б о л е е ч а с т н ы е . . . а в о п р е д е л е н -
н о й с в я з и э т и х о т д е л ь н ы х с а м о с т о я т е л ь н ы х з н а ч е н и й 
д р у г с д р у г о м и в и х з а к р е п л е н н о с т и за о д н и м и т е м 
ж е з н а к о м [ П е ш к о в с к и й 1959, 83]. О д н а к о п о н я т и е 
л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о г о в а р и а н т а п р и в с е й его спор-
н о с т и б ы л о п р и н я т о н а у к о й , п о с к о л ь к у о к а з а л о с ь 
у д а ч н ы м « в т о м с м ы с л е , что з н а ч е н и е д е й с т в и т е л ь н о 
в ы с т у п а е т к а к п о з и ц и о н н о о б у с л о в л е н н ы й (устой-
ч и в о о б у с л о в л е н н ы й л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к о й п о з и -
ц и е й д а н н о г о слова ) в а р и а н т м а т е р и а л ь н о тождест -
в е н н о й е д и н и ц ы » [ Ш м е л е в 2003, с. 83]. П о и с к и и н в а -
р и а н т а с о д е р ж а н и я с л о в а б ы л и п р о д о л ж е н ы в р а б о -
тах И.В. С е н т е н б е р г , у т о ч н и в ш е й п о н я т и е о с н о в н о г о 
з н а ч е н и я ч е р е з с о о т н е с е н и е с е го с м ы с л о в ы м потен -
ц и а л о м [ С е н т е н б е р г 1984], Э.В. К у з н е ц о в о й , п р е д -
л о ж и в ш е й т е р м и н « о б о б щ е н н о е з н а ч е н и е » [ К у з н е -
ц о в а 1989], Л.А. Н о в и к о в ы м , о п р е д е л и в ш и м о б щ е е 
з н а ч е н и е к а к « н е к о т о р ы й и н в а р и а н т смысла» [Нови-
ков 1982], и д р у г и м и и с с л е д о в а т е л я м и (см. п о д р о б н ы й 
о б з о р : В а с и л ь е в 1990). Все у к а з а н н ы е а в т о р ы в поис -
к а х о б щ е г о с м ы с л а о б р а щ а ю т с я к м н о г о з н а ч н о м у сло-
ву, т .е. п р и з н а ю т п о л и с е м и ю . 

В о - в т о р ы х , в X X в. п о л у ч и л а р а з в и т и е т о ч к а з р е -
н и я о том , ч т о «на с а м о м д е л е с т о л ь к о слов, с к о л ь к о 
ф о н е т и ч е с к о е с л о в о и м е е т з н а ч е н и й » [ Щ е р б а 1974, 
с. 291]. Э т о п р е д с т а в л е н и е е щ е р а н ь ш е б ы л о з а я в л е н о 
в р а б о т а х А.А. П о т е б н и [ П о т е б н я 1976], но н е получи-
ло ш и р о к о г о п р и з н а н и я , х о т я и б ы л о п о д д е р ж а н о 
т а к и м и л и н г в и с т а м и , к а к , н а п р и м е р , Л.В. Щ е р б а и 
С .О . К а р ц е в с к и й . Т а к , и з в е с т н а я р а б о т а п о с л е д н е г о 
«Об а с и м м е т р и ч н о м д у а л и з м е л и н г в и с т и ч е с к о г о зна -
ка» с о д е р ж и т с л е д у ю щ е е з а м е ч а н и е : « З н а к и з н а ч е -
н и е н е п о к р ы в а ю т друг д р у г а п о л н о с т ь ю . И х г р а н и ц ы 
не с о в п а д а ю т во в с е х т о ч к а х : о д и н и т о т ж е з н а к и м е е т 
н е с к о л ь к о ф у н к ц и й , о д н о и т о ж е з н а ч е н и е в ы р а ж а -
е т с я н е с к о л ь к и м и з н а к а м и . В с я к и й з н а к я в л я е т с я по-
т е н ц и а л ь н о « о м о н и м о м » и « с и н о н и м о м » о д н о в р е м е н -
но, т .е . о н о б р а з о в а н с к р е щ е н и е м э т и х д в у х р я д о в 
м ы с л и т е л ь н ы х я в л е н и й [ К а р ц е в с к и й , с. 86], У п о т р е б -
л е н и е т е р м и н а омоним п р и м е н и т е л ь н о к « о д н и м и 
т е м ж е знакам» с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что а в т о р стоит 
н а п о з и ц и я х А.А. П о т е б н и и Л . В . Щ е р б ы . О д н а к о то, 
что эта и д е я п р е п о д н о с и л а с ь в с л и ш к о м о б щ е м виде , 
н е р а з р а б а т ы в а л а с ь н а о б ш и р н о м к о н к р е т н о м 
я з ы к о в о м м а т е р и а л е , сделало е ё « п е р и ф е р и й н ы м сю-
ж е т о м с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й т е о р и и » [ О с и п о в 2003, 
с. 5]. П о л о ж е н и е стало и з м е н я т ь с я в 80-х годах X X сто-
л е т и я , к о г д а э т у т о ч к у з р е н и я п о д д е р ж а л а ш к о л а 
п р о ф . В.М. М а р к о в а , к о т о р а я с т а л а а к т и в н о р а з р а б а -
т ы в а т ь т е о р и ю с е м а н т и ч е с к о г о с л о в о о б р а з о в а н и я . И 
е с л и п е р в о е и з н а з в а н н ы х н а п р а в л е н и й , п р е д с т а в л е н -
н о е в р а б о т а х А .И . С м и р н и ц к о г о , В.А. З в е г и н ц е в а , 
Л. А. Н о в и к о в а , Э.В. К у з н е ц о в о й и др. , ф а к т и ч е с к и н е 
о т р и ц а е т и д е ю п о л и с е м и и , т р е б у я т е р м и н о л о г и ч е с -
к и х у т о ч н е н и й , т о в т о р о е е ё н е п р и з н а е т . В э т о м слу-
ч а е с н и м а ю т с я н е к о т о р ы е т е р м и н о л о г и ч е с к и е п р о -
т и в о р е ч и я и о т к р ы в а ю т с я н о в ы е в о з м о ж н о с т и для 
и с с л е д о в а н и я с е м а н т и ч е с к о г о с л о в о о б р а з о в а н и я , 
что, б е з у с л о в н о , п о л е з н о , п о с к о л ь к у л и к в и д и р у е т с я 
о д н о с т о р о н н о с т ь к а р т и н ы ф у н к ц и о н и р о в а н и я и раз -
в и т и я с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й с и с т е м ы я з ы к а . О д н а к о 
м н о г и е п о н я т и я в э т о м с л у ч а е т р е б у ю т и о с м ы с л е н и я , 
и у т о ч н е н и я . В ч а с т н о с т и , н о в о г о о с м ы с л е н и я т р е -
б у ю т т е р м и н ы полисемия и омонимия. З д е с ь в о з м о ж -
ны два подхода к р е ш е н и ю п р о б л е м ы : о т к а з от т е р м и -
на полисемияw его уточнение. Отказ от термина, как 



у ж е б ы л о с к а з а н о , с н и м а е т н е к о т о р ы е т е р м и н о л о г и -
ч е с к и е п р о б л е м ы . В э т о м с л у ч а е в с я к о е з н а ч е н и е сло-
в а п р и з н а е т с я о м о н и м о м , а п р и ч и н ы о м о н и м и и м о г у т 
б ы т ь с л е д у ю щ и м и : 1) ф о н е т и ч е с к и е и з м е н е н и я : д р . 
рус. л Л ъ - «растение», лжкъ - оружие; совр. лук - лук; 
2) с л у ч а й н о е с о в п а д е н и е с л о в и з р а з н ы х я з ы к о в : б р а к -
женитьба (рус.) - брак - изъян (из нем.); 3) независи-
м о е о б р а з о в а н и е с л о в о т о д н о й о с н о в ы п о о д н о й и т о й 
же модели: цветочница - подставка для цветов - цве-
точница - продавщица цветов; 4) использование омо-
нимичных аффиксов: задуть - начать дуть - задуть -
погасить-, 5) метафора: игла - приспособление для ши-
тья - игла - любой предмет такой же формы; 6) мето-
нимия - хрусталь - стекло высокого сорта - хрусталь -
посуда из хрусталя; 7) ф у н к ц и о н а л ь н ы й перенос: сто-
рож - лицо, охраняющее что-л. - сторож - приспособ-
ление, опускаемое в молоко при кипячении с целью 
не дать ему вылиться; 8) сужение значения: жена -
женщина - жена - супруга; 9) расширение значения: 
основа - продольные нити - основа - сущность чего-
л.; 10) к о н в е р с и я : с т о л о в а я ( л о ж к а ) - ( п р о й т и ) в с т о -
ловую. 

П е р е ч и с л е н н ы е п р и ч и н ы п о о с о б е н н о с т я м п р о я в -
л е н и я ч е т к о р а с п а д а ю т с я н а д в е г р у п п ы , к о т о р ы е ус -
л о в н о м о ж н о н а з в а т ь п р о я в л е н и я м и к о н в е р г е н ц и и 
п л а н а в ы р а ж е н и я (1-4) и д и в е р г е н ц и и п л а н а с о д е р -
ж а н и я (5-10). К о н в е р г е н ц и ю п л а н а в ы р а ж е н и я и с -
с л е д о в а т е л и е д и н о д у ш н о п р и з н а ю т п р о я в л е н и е м 
о м о н и м и и . Ч т о к а с а е т с я с е м а н т и ч е с к о й д и в е р г е н -
ц и и , т о з д е с ь к а к р а з и н а б л ю д а ю т с я о с н о в н ы е р а с -
х о ж д е н и я м е ж д у с т о р о н н и к а м и т р а д и ц и о н н о й т о ч к и 
з р е н и я и п р и в е р ж е н ц а м и н о в о г о н а п р а в л е н и я . П р и -
ч и н ы п о я в л е н и я н о в ы х я з ы к о в ы х е д и н и ц , к а к б ы и х 
н и н а з ы в а л и - н о в ы е з н а ч е н и я , н о в ы е с л о в а , л е к с и к о -
с е м а н т и ч е с к и е в а р и а н т ы - н а с т о л ь к о р а з н я т с я в п е р -
в о й и в т о р о й г р у п п е , ч т о н е з а м е ч а т ь э т о г о н е в о з м о ж -
н о . К о н в е р г е н ц и я я в л я е т с я с в о е г о р о д а « я з ы к о в ы м 
б р а к о м » , с л у ч а й н о с т ь ю , н е з а к о н о м е р н ы м я в л е н и е м , 
« б и ч о м я з ы к а » . С е м а н т и ч е с к а я д и в е р г е н ц и я с п р о в о -
ц и р о в а н а т а к о й у ж е у п о м я н у т о й в ы ш е о с о б е н н о с т ь ю 
л и н г в и с т и ч е с к о г о з н а к а , к а к е г о а с и м м е т р и ч н ы й ду-
а л и з м , э т о с и с т е м н о е я в л е н и е , к о т о р о е н е л ь з я с ч и т а т ь 
с л у ч а й н ы м э п и з о д о м , что , к о н е ч н о , с е р ь ё з н о у с и л и в а -
ет п о з и ц и и т р а д и ц и о н н о й т о ч к и з р е н и я . Д . Н . Ш м е л е в 
с о в е р ш е н н о с п р а в е д л и в о о т м е ч а е т : « У с т а н а в л и в а я 
с у щ е с т в о в а н и е в я з ы к е , с о д н о й с т о р о н ы , о м о н и м о в , 
с д р у г о й - м н о г о з н а ч н ы х с л о в , м ы т о л ь к о к о н с т а т и р у -
е м то, ч т о е с т ь в я з ы к е . Н е т с м ы с л а о б с у ж д а т ь в о з м о ж -
н о с т ь и л и н е в о з м о ж н о с т ь э т о г о я в л е н и я с т о ч к и з р е -
н и я т е х и л и и н ы х л о г и ч е с к и х п о с т р о е н и й . Э т о ф а к т 
я з ы к а , о н н е н у ж д а е т с я в д о к а з а т е л ь с т в е с в о е й п р а -
в о м е р н о с т и . О н т р е б у е т о б ъ я с н е н и я и и з у ч е н и я , н о 
н е л о г и ч е с к о г о о п р а в д а н и я » [ Ш м е л е в 2003, с. 87]. Н у ж -
н о с к а з а т ь , ч т о о б ъ я с н е н и ю и и з у ч е н и ю э т о г о ф е н о -
м е н а п о с в я щ е н о н е м а л о р а б о т в о б л а с т и л е к с и к о л о -
гии , н о е с т ь п р о б л е м ы , к о т о р ы е д о с и х п о р н е р е ш е н ы . 
Т а к , п о - н а с т о я щ е м у с п о р н ы м п р е д с т а в л я е т с я в н е с е -
н и е в с о с т а в м н о г о з н а ч н ы х с л о в в с е х о б р а з о в а н и й , 
и м е ю щ и х к а к о й - л и б о о б щ и й к о м п о н е н т з н а ч е н и я , 
Э т о в о з н и к а е т , н а п р и м е р , в с л у ч а я х , к о г д а с л о в а , и м е -
ю щ и е с о в п а д а ю щ и й п л а н в ы р а ж е н и я , о б р а з о в а н ы о т 
о д н о й и т о й ж е м о т и в и р у ю щ е й б а з ы ; е с т е с т в е н н о , ч т о 
п р и э т о м д р у г с д р у г о м о н и с в я з а н ы , н о с в я з а н ы о п о -
с р е д о в а н н о , ч е р е з м о т и в и р у ю щ у ю о с н о в у . П р а к т и к а 
п о д а ч и п о д о б н ы х с л у ч а е в в р а м к а х о д н о й с л о в а р н о й 
с т а т ь и , х а р а к т е р н а я д л я с о в р е м е н н ы х л е к с и к о г р а -
ф и ч е с к и х и с т о ч н и к о в , ш и р о к о п р е д с т а в л е н а и в л е к -
с и к о г р а ф и ч е с к о й п р а к т и к е XVIII с т о л е т и я , к о г д а п о -
я в и л с я п е р в ы й р у с с к и й а к а д е м и ч е с к и й с л о в а р ь (удар-

I н ы й з в у к о б о з н а ч е н п о д ч е р к н у т о й б у к в о й ) : 

БЕЛЯНКА. 1. Белый груздь. 2. Прост. Белокурая, 
белолицая женщина, девушка (СлРЯ XVIII, т. 1, с. 198); 
м о т и в и р у ю щ а я б а з а - о с н о в а п р и л а г а т е л ь н о г о белый; 

БЛАЖЬ (БЛАЖ). Простореч. 1. Нелепость, вздор, 
причуда, упрямство. 2. Своевольный, сумасбродный 
человек ( С л Р Я XVIII , т . 2, с. 59); м о т и в и р у ю щ а я б а з а -
о с н о в а г л а г о л а б л а ж и т ь ; 

БОЛЬШАК. Простонар. 1. Старшина в доме или 
деревне. 2. Старший сын (СлРЯ XVIII, т . 1, с. 198 ) ;моти-
в и р у ю щ а я б а з а - о с н о в а п р и л а г а т е л ь н о г о б о л ь ш и й -
« с т а р ш и й » ; 

ВЫЖИТЬ. 1. Прожить определенное время. 2. ко-
го. Прост. Выгнать; высласть, изгнать; истребить, 
вывести. 3. Простореч. Живя, служа, заработать 
(САР 1 , т . 2, с. 1150; С л Р Я XVIII , т . 4, с. 220) ; м о т и в и р у -
ю щ а я б а з а - г л а г о л ж и т ь ; 

И К О Н Н И К . 1. Кто пишет или продает иконы. 
2. Простонар. Полка, на которой ставят иконы 
(САР 2 , т . 2, с. 1130); м о т и в и р у ю щ а я б а з а - о с н о в а су -
ществительного икона; 

КОЛОТУШКА. 1. Деревянный или металлический 
молоток. 2. Отрубок бревна, употребляемый для ко-
лочения камней при мощении мостовых. 3. В просто-
нар. уп. Легкий удар рукою или другим чем по голове 
(САР 2 , т . 3, с. 249); м о т и в и р у ю щ а я б а з а - о с н о в а глаго-
ла колотить; 

ПОДЗАТЫЛЬНИК. 1. Родукрашения сзади голов-
ного, старинного, а ныне простонародного женского 
убора. 2. Удар в затылок (САР2, т. 4, с. 1268); мотивиру-
ю щ а я б а з а - о с н о в а с у щ е с т в и т е л ь н о г о з а т ы л о к . 

С х е м а т и ч е с к и н а п р а в л е н и е с л о в о о б р а з о в а т е л ь -
ного п р о ц е с с а в п р и м е р а х п о д о б н о г о т и п а м о ж н о п р е д -
с т а в и т ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 

иконник (о человеке) т 
икона 
I 

иконник (полка) 

Н е р е д к о в о д н у с л о в а р н у ю с т а т ь ю п о м е щ а ю т с я 
слова , о б р а з о в а н н ы е п о р а з н ы м с л о в о о б р а з о в а т е л ь -
н ы м м о д е л я м : 

БОЛТУН. 1. Прост. Тот, кто много болтает, пус-
тослов. 2. Яйцо без зародыша (СлРЯ XVIII, т. 2, с. 102); 
д л я п е р в о г о д е р и в а т а м о т и в и р у ю щ е й б а з о й я в л я е т с я 
глагол болтать, для второго - болтаться; 

БЫВАЛЬЩИНА. 1. Простонар. То, что было в дей-
ствительности. 2. Опытный, бывалый человек (СлРЯ 
XVIII, т . 2, с. 178); п е р в ы й с л у ч а й м о т и в и р у е т с я о с н о -
в о й г л а г о л а бывать, в т о р о й - о с н о в о й п р и л а г а т е л ь н о г о 
бывалый; 

ЛАЙ, ЛАЯ. 1. Крик собаки, брехание. 2. В просто-
речии. Брань, ругательство, злословие (САР2, т. 3, 
с. 517); в п е р в о м с л у ч а е м о т и в и р у ю щ е й б а з о й с т а л а 
о с н о в а г л а г о л а лаять , в о в т о р о м - л а я т ь с я ; 

ПОГОНЯЛКА. Простои. 1. Тоже, что плеть. 2. Кто 
редко сидит за делом или дома (САР2, т. 4, с. 1206); мо-
т и в и р у ю щ е й б а з о й д л я п е р в о й е д и н и ц ы я в л я е т с я о с -
нова глагола погонять, для второй - гонять - передви-
гаться; 

ПРИВОРОТНЫЙ. 1. При воротах или у ворот на-
ходящийся. 2. У простолюдинов. Возбуждающий при-
вязанность к чему, имеющий силу приворотить, при-
ворожить кого к кому (САР2, т. 5, с. 277); мотивиру-
ю щ е й б а з о й д л я п е р в о й е д и н и ц ы , к а к э т о с л е д у е т и з 
т о л к о в а н и я слова , с т а л а о с н о в а с у щ е с т в и т е л ь н о г о во-
рота , в о в т о р о м с л у ч а е в к а ч е с т в е м о т и в а т о р а в ы с т у -
п а е т о с н о в а г л а г о л а п р и в о р о т и т ь ; 

ПРОКОПАТЬСЯ. 1. Роя, копая, пробираться, про-
ходить сквозь что. 2. В простор. Употреблять много 



времени на какое-л. неспорое дело или непроворно 
делая (САР2 , т.5, с. 555); п е р в а я е д и н и ц а о б р а з о в а н а 
о т о с н о в ы глагола к о п а т ь к о н ф и к с а л ь н ы м с п о с о б о м , 
в т о р а я - о т глагола к о п а т ь с я п р и п о м о щ и п р е ф и к с а 
про-. 

В к л ю ч е н и е т а к и х о б р а з о в а н и й в о д н у с л о в а р н у ю 
с т а т ь ю в ы з ы в а е т в о з р а ж е н и я д а ж е с о с т о р о н ы сто-
р о н н и к о в т р а д и ц и о н н о й т о ч к и з р е н и я н а п о л и с е м и ю . 
« М е ж д у з н а ч е н и я м и п о л и с е м а н т и ч н о г о с л о в а допус-
т и м ы т р и т и п а о т н о ш е н и й : п е р е с е ч е н и е , в к л ю ч е н и е 
и с е м а н т и ч е с к а я о м о н и м и я . О д н а к о в о д н о с е м а н т и -
ч е с к о е п о л е и х о б ъ е д и н я ю т л и ш ь о т н о ш е н и я п е р е с е -
ч е н и я и в к л ю ч е н и я , а с е м а н т и ч е с к а я о м о н и м и я «раз-
в о д и т » и х п о р а з н ы м п о л я м » [ В а с и л ь е в 1990, с. 143]. 
П р и э т о м в к л ю ч е н и е п о д р а з у м е в а е т р а з в и т и е вто-
р и ч н ы х з н а ч е н и й п о п р и н ц и п у ц е п о ч к и (земля - верх-
ний слой почвы —• земля - почва, опора —*• земля -
место обитания - п р и м е р ы Л . М . В а с и л ь е в а ) , а п е р е -
с е ч е н и е п р е д п о л а г а е т « р а д и а л ь н у ю » д е р и в а ц и ю , 
к о г д а к а ж д о е н о в о о б р а з о в а н и е п о я в л я е т с я н а б а з е 
одного значения (голова - часть тела, единица счета 
скота, передняя часть колонны, пищевой продукт в 
форме шара), « Ч а щ е в с е г о , о д н а к о , в с е м а н т и ч е с к о й 
с т р у к т у р е м н о г о з н а ч н ы х с л о в п р е д с т а в л е н ы одно-
в р е м е н н о й о т н о ш е н и я в к л ю ч е н и я , и о т н о ш е н и я пе-
р е с е ч е н и я м е ж д у з н а ч е н и я м и » [Васильев 1990, с. 143]. 
В э т и х р а с с у ж д е н и я х о б р а щ а ю т н а с е б я в н и м а н и е 
д в а м о м е н т а . В о - п е р в ы х , и с п о л ь з о в а н и е т е р м и н а де-
ривация в р а м к а х и с с л е д о в а н и я , п о с в я щ е н н о г о л е к -
с и ч е с к о й с е м а н т и к е , в о - в т о р ы х , п р и з н а н и е слов, н е 
с в я з а н н ы х м е ж д у с о б о й о т н о ш е н и я м и с е м а н т и ч е с -
к о й п р о и з в о д н о с т И , о м о н и м а м и , х о т я и с о с о б ы м ста-
т у с о м ( с е м а н т и ч е с к и м и ) , О ч е в и д н о , ч т о в к л ю ч а т ь се-
м а н т и ч е с к и е о м о н и м ы в р а м к й о д н о й с л о в а р н о й ста-
т ь и н е л ь з я , п о с к о л ь к у в э т о м с л у ч а е с л е д у е т п р и з -
нать , ч т о у с л о в а м о ж е т б ы т ь н е с к о л ь к о п е р в и ч н ы х 
з н а ч е н и й . О д н а к о и с с л е д о в а н и я в о б л а с т и л и н г в и с -
т и ч е с к о й с е м а н т и к и д о с и х п о р н е п о л у ч и л и р а с п р о -
с т р а н е н и я в л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й п р а к т и к е , н е п р и -
з н а ю т е ё и м н о г и е и з в е с т н ы е л и н г в и с т ы . П о к а з а т е л ь -
н ы м ' я в л я е т с я , н а п р и м е р , в ы с к а з ы в а н и е Д . Н . Ш м е -
л е в а : « И н о г д а в к а ч е с т в е о б ъ е к т и в н ы х к р и т е р и е в 
р а з г р а н и ч е н и я о м о н и м и и и м н о г о з н а ч н о с т и выдвига -
ю т с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы е и с и н т а к с и ч е с к и е п о к а з а -
т е л и . И х з н а ч е н и е , о д н а к о , н е л ь з я п р и з н а т ь р е ш а -
ю щ и м , п о с к о л ь к у р а с х о ж д е н и е с л о в о о б р а з о в а т е л ь -
н ы х р я д о в н е н е п р е м е н н о с в я з а н о с р а з р ы в о м соот-
в е т с т в у ю щ и х з н а ч е н и й , а р е а л и з а ц и я р а з н ы х з н а ч е -
н и й с л о в а в р а з л и ч н ы х с и н т а к с и ч е с к и х к о н с т р у к ц и -
я х т а к ж е н е в с е г д а с в я з а н а с и х с е м а н т и ч е с к и м р а з -
р ы в о м » [ Ш м е л е в 2003, с. 80]. 

П р о б л е м а п р и з н а н и я и л и н е п р и з н а н и я м н о г о -
з н а ч н о с т и и м е е т , т а к и м о б р а з о м , п р а к т и ч е с к о е зна -
ч е н и е д л я л е к с и к о г р а ф и и . И з в е с т н о , к а к у ю с л о ж -
н о с т ь д л я л е к с и к о г р а ф и ч е с к о й п р а к т и к и п р е д с т а в -
л я ю т н е к о т о р ы е с л у ч а и п р и р а з г р а н и ч е н и и п о л и с е -
м и и и о м о н и м и и . « Р а з р ы в , р а с х о ж д е н и е з н а ч е н и й 
м н о г о з н а ч н о г о с л о в а (т.е. у т р а т а э т и м и з н а ч е н и я м и 
о б щ и х с е м а н т и ч е с к и х к о м п о н е н т о в ) м о ж е т о с у щ е с т -
в л я т ь с я п о с т е п е н н о , п о э т о м у с у щ е с т в у е т ц е л ы й р я д 
з н а ч е н и й , к о т о р ы е в р а з н ы х с л о в а р я х п о д а ю т с я по-
р а з н о м у . . . » [ Ш м е л е в 2003 , с. 79]. Э т а п р о б л е м а во 
м н о г и х с л у ч а я х с н и м а е т с я в т е х т о л к о в ы х с л о в а р я х , 
где р а з г р а н и ч е н и я п о л и с е м и и и о м о н и м и и н е п р о в о -
д и т с я (см., н а п р и м е р , д о п о л н е н и я к « С л о в а р ю р у с -
с к и х с т а р о ж и л ь ч е с к и х г о в о р о в С р е д н е г о П р и и р -
т ы ш ь я » , О м с к , 1998, 2003; « С л о в а р ь с о в р е м е н н о г о 
р у с с к о г о города» , О м с к , 2003); к а ж д о м у з н а ч е н и ю в 
т а к и х и с т о ч н и к а х с о о т в е т с т в у е т о т д е л ь н а я с л о в а р -
ная статья. Можно, разумеется, квалифицировать 

этот ф а к т к а к о т к а з о т с л о ж н о й р а б о т ы по и н т е р п р е -
т а ц и и э м п и р и ч е с к о г о м а т е р и а л а , н о п р е д с т а в л я е т с я , 
что т о л к о в ы й л е к с и к о г р а ф и ч е с к и й и с т о ч н и к н е обя -
з а н р е ш а т ь в с е п р о б л е м ы с е м а н т и ч е с к о г о р а з в и т и я 
слова . Его з а д а ч а с о с т о и т в о т р а ж е н и и о б ъ е к т и в н о 
с у щ е с т в у ю щ и х в я з ы к е е д и н и ц и и х з н а ч е н и й , а так -
ж е о с н о в н ы х г р а м м а т и ч е с к и х и а к ц е н т о л о г и ч е с к и х 
о с о б е н н о с т е й . П р о б л е м а в ы я в л е н и я в з а и м о с в я з а н -
н о с т и з н а ч е н и й - э т о з а д а ч а с п е ц и а л ь н ы х л е к с и к о л о -
г и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . Б е з к о м п л е к с н о г о , в с е с т о -
р о н н е г о а н а л и з а л е к с и ч е с к и х е д и н и ц п о р о й н е в о з -
м о ж н о р е ш и т ь м н о г и х п р о б л е м . Так , слово с п о с о б н о 
у т р а т и т ь свое п е р в о н а ч а л ь н о е з н а ч е н и е , к а к э т о про-
и з о ш л о оо с л о в а м и село ( п е р в о н а ч а л ь н о жилище) , де-
ревня (первоначально пашня), поприще (первона-
ч а л ь н о около 2/3 версты) и т.д. Во м н о г и х с л у ч а я х 
и з м е н е н и е з н а ч е н и я слова п р о и с х о д и т п о д в л и я н и е м 
н а р о д н о - э т и м о л о г и ч е с к и х с б л и ж е н и й : т а к , с л о в о 
возместить , п е р в о н а ч а л ь н о с в я з а н н о е с с у щ е с т в и -
т е л ь н ы м месть [ К о н д р а ш о в 1988, с. 2 2 ] . т е п е р ь со-
о т н о с и т с я с с у щ е с т в и т е л ь н ы м место [Кузнецова , Еф-
р е м о в а , с. 207]; с у щ е с т в и т е л ь н о е куща, п е р в о н а ч а л ь -
н о е з н а ч е н и е к о т о р о г о жилище, т е п е р ь с о о т н о с и т с я 
со с л о в о м куст. Во м н о г и х с л у ч а я х и с т о р и ч е с к и п е р -
в и ч н ы е з н а ч е н и я о т т е с н е н ы н а в т о р о й план , к а к это 
н а б л ю д а е т с я , н а п р и м е р , у с л о в а пошлый, для которо-
го и с т о р и ч е с к и п е р в и ч н ы м б ы л о з н а ч е н и е баналь-
ный, обычный, о т т е с н е н н о е т е п е р ь н а в т о р о й план. 
П о д о б н ы е и з м е н е н и я ч р е з в ы ч а й н о в а ж н ы , р а з у м е е т -
ся, д л я и с с л е д о в а н и я в д и а х р о н и ч е с к о м а с п е к т е , од-
н а к о о н и и н о г д а т р е б у ю т с я и для и с с л е д о в а н и я , вы-
п о л н е н н о г о н а м а т е р и а л е о д н о г о с и н х р о н н о г о с р е з а . 
Т а к , в « С л о в а р е р у с с к о г о я з ы к а » С .И . О ж е г о в а и 
Н . Ю . Ш в е д о в о й (М., 2000) в к а ч е с т в е п р о и з в о д н о г о 
п р и л а г а т е л ь н о г о о т у ж е у п о м я н у т о г о глагола возмес-
тить дается слово возмездный: (спец.) Возмездное 
изъятие. Возмездное владение (с. 92), появление 
Которого б е з и с т о р и ч е с к о г о к о м м е н т а р и я о б ъ я с н и т ь 
н е в о з м о ж н о . О д н а к о э т о в о в с е н е означает , что толко-
в ы й с л о в а р ь д о л ж е н к о м м е н т и р о в а т ь в с е п о д о б н ы е 
случаи , э т и п р о б л е м ы н е в х о д я т в ч и с л о е г о задач . В 
силу с в о е й с л о ж н о с т и , п р о б л е м а р а з г р а н и ч е н и я при-
ч и н п о я в л е н и я н о в ы х з н а ч е н и й у слов, н а н а ш взгляд, 
о т н о с и т с я к ч и с л у а н а л о г и ч н ы х . Т е м б о л е е , ч т о в ц е -
л о м р я д е с л у ч а е в с л о в а р н а я с т а т ь я п о с т р о е н а т а к и м 
о б р а з о м , что о н а м о ж е т с т а т ь и с т о ч н и к о м л о ж н о г о 
п р е д с т а в л е н и я о р а з в и т и и с е м а н т и к и слова . Это, на -
п р и м е р , о с о б е н н о о ч е в и д н о тогда , к о г д а м е т а ф о р и -
ч е с к о е з н а ч е н и е н а с л е д у е т с я о т м о т и в и р у ю щ е й ба-
зы. С л о в а р н ы е с т а т ь и в э т о м с л у ч а е в ы г л я д я т следу-
ю щ и м о б р а з о м : 

БЕЗПУТИЦА. 1. Бездорожье. 2. Простореч. Что-л. 
бестолковое, неразумное (СлРЯ XVIII, т. 2, с. 4-5); 

БОЙНЫЙ. 1. Убойный. 2. Простонар. Торный, 
проезжий (СлРЯ XYIII, т. 2, с. 93); 

ВЕРТУШКА. 1. Игрушка, вертящаяся от ветра. 
2. Очень резвый, подвижный или легкомысленный, не-
серьезный человек (СлРЯ XVIII, т. 3, с. 54); 

ВОРКОТУН и ВОРКУН. 1. Любитель ворковать (о 
голубях). 2. Прост. Ворчун, брюзга (САР1, т. 1, с. 861; 
С л Р Я XVTII, т.4, с. 69); 

ГЛОТ. Простореч. 1. Глоток. 2. Обжора (СлРЯ 
XVIII, т. 5, с. 129); 

ГЛУХАРЬ. 1. Плохо слышащий человек. 2. Прост. 
Тот, кто живет в глухом месте (СлРЯ XVIII, т. 5, с. 
135); 

КОСЫНЯ. Слово низкое. 1. Кто косые глаза име-
ет. 2. Кривизна (САР", т. 3, с. 349-350). 

Если словарные статьи на слова бойный, глухарь, 
косыня дают представление о том, что значения, обо-



з н а ч е н н ы е п о д ц и ф р о й 2, н е м о г у т б ы т ь с в я з а н ы м е ж д у 
с о б о й о т н о ш е н и я м и с е м а н т и ч е с к о й м о т и в а ц и и , по -
с к о л ь к у о н и с о о т н о с я т с я с е д и н и ц а м и , и м е ю щ и м и р а з -
ное значение (бить - убивать, трамбовать-, глухой -
плохо слышащий, тихий, без проявления жизни; ко-
сой - кривой, имеющий косые глаза), то в остальных 
с л у ч а я х , н а п е р в ы й в з г л я д , с у щ е с т в у ю т с е м а н т и ч е с -
к и е с в я з и м е ж д у п е р в ы м и в т о р ы м з н а ч е н и я м и . 
С р а в н и в а я у к а з а н н ы е л е к с и ч е с к и е з н а ч е н и я , м о ж н о 
п р и й т и к в ы в о д у о с о з д а н и и н о в о й е д и н и ц ы с е м а н т и -
ч е с к и м п у т е м . О д н а к о н и о д и н и з п р и в е д е н н ы х з д е с ь 
с л у ч а е в н е я в л я е т с я п р и м е р о м с е м а н т и ч е с к о г о слово -
о б р а з о в а н и я . В с е э т и с л о в а с о з д а н ы н а б а з е р а з н ы х 
е д и н и ц , к а к б ы и х н и н а з ы в а л и : о м о н и м ы , л е к с и к о -
с е м а н т и ч е с к и е в а р и а н т ы , р а з н ы е з н а ч е н и я м н о г о -
з н а ч н о г о с л о в а . Н а п р и м е р , с л о в о п у т ь з а ф и к с и р о -
в а н о в с л о в а р я х к а к м н о г о з н а ч н а я е д и н и ц а , с р е д и 
з н а ч е н и й к о т о р о й е с т ь т а к и е , к а к дорога (на э т о й ба-
з е р а з в и в а е т с я п е р в о е з н а ч е н и е п р о и з в о д н о г о б е з п у -
тица) и польза, успех (второе значение) ; аналогичные 
о с о б е н н о с т и н а б л ю д а ю т с я и у д р у г и х м о т и в и р у ю -
щ и х основ: воркотать - ворковать (о голубях), вор-
чать; вертеться (от ветра), вести себя непоседливо; 
глотать - проглатывать, много есть. Таким образом, 
б о л ь ш а я ч а с т ь и з п р и в е д е н н ы х з д е с ь с л о в с о з д а н а 
м о р ф о л о г и ч е с к и м п у т е м о т о с н о в с о о т в е т с т в у ю щ и х 
е д и н и ц , а о н и , в с в о ю о ч е р е д ь , н а х о д я т с я в о т н о ш е н и -
я х с е м а н т и ч е с к о й м о т и в а ц и и . С х е м а т и ч е с к и э т о м о -
ж е т б ы т ь п р е д с т а в л е н о с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 

вертеться (под действием ветра) —*• вертушка (1) 
I 

вертеться (о человеке) —• вертушка (2). 

П о м е щ а я в о д н у с л о в а р н у ю с т а т ь ю о б р а з о в а н и я 
п о д о б н о г о т и п а , а в т о р ы н е у ч и т ы в а ю т н а п р а в л е н и я 
м о т и в а ц и и . И э т о п о н я т н о : н е в о з м о ж н о , д а и н е н у ж -
но, в к л ю ч а т ь в с л о в а р ь в с е с в е д е н и я о с е м а н т и ч е с к и х 
о с о б е н н о с т я х с л о в , и б о э т о п р и в е д е т к п е р е г р у з к е 
с п р а в о ч н о г о и з д а н и я . С в е д е н и я о м н о г о з н а ч н о с т и и 
о м о н и м и и , п о м е щ а е м ы е в с л о в а р ь , - я в л е н и е а н а -
л о г и ч н о г о п л а н а : и с с л е д о в а т е л ю о н и н а в я з ы в а ю т точ-
к у з р е н и я а в т о р о в , а р я д о в о м у п о л ь з о в а т е л ю , н е спе -
ц и а л и с т у , в ц е л о м р я д е с л у ч а е в у с л о ж н я ю т п р о б л е м у 
п о и с к а н у ж н о г о с л о в а . И в э т о м с м ы с л е п о д а ч а к а ж -
д о й л е к с е м ы в о т д е л ь н о й с л о в а р н о й с т а т ь е г о р а з д о 
о п т и м а л ь н е е д л я з р и т е л ь н о г о в о с п р и я т и я , ч е м о ф о р -
м л е н и е м н о г о з н а ч н ы х с л о в в о д н о й с л о в а р н о й статье . 
Н а л и ч и е в е р х н е г о и н д е к с а с р а з у ж е с и г н а л и з и р у е т 
о н а л и ч и и д р у г и х е д и н и ц с п о д о б н ы м п л а н о м в ы р а -
ж е н и я . О д н а к о д о т е х п о р п о к а с о с т а в и т е л и с л о в а р е й 
б у д у т с ч и т а т ь с в о е й з а д а ч е й р а з г р а н и ч е н и е о м о н и -
м и и и п о л и с е м и и , п р е д л о ж е н и е п о д а в а т ь в с л о в а р е 
к а ж д о е н о в о е з н а ч е н и е в о т д е л ь н о й с л о в а р н о й с т а т ь е 
б у д е т в ы з ы в а т ь в о з р а ж е н и е . В к а ч е с т в е к о м п р о м и с -
са м о ж н о п р е д л о ж и т ь в а р и а н т т а к о г о р а с п о л о ж е н и я 
с л о в , п р и к о т о р о м п р о б л е м а м н о г о з н а ч н о с т и р е ш а -
л а с ь б ы ж е с т ч е : т .е . в о д н у с л о в а р н у ю с т а т ь ю с л е д у е т 
п о м е щ а т ь т о л ь к о е д и н и ц ы , р а з в и в ш и е с я в р е з у л ь -
т а т е р а з л и ч н ы х с е м а н т и ч е с к и х п р е о б р а з о в а н и й . В 
э т о м с л у ч а е т а к н а з ы в а е м ы е с е м а н т и ч е с к и е о м о н и м ы 
д о л ж н ы р а з м е щ а т ь с я в р а з н ы х с л о в а р н ы х с т а т ь я х . 

И т а к , п р о б л е м а р а з г р а н и ч е н и я п о л и с е м и и и о м о -
н и м и и в а ж н а в д в у х т е с н о с в я з а н н ы х д р у г с д р у г о м 
а с п е к т а х : т е о р е т и ч е с к о м и п р а к т и к о - л е к с и к о г р а -
ф и ч е с к о м . О т р и ц а н и е с у щ е с т в о в а н и я п о л и с е м и и 
п р е д с т а в л я е т с я с п о р н ы м . О д н а к о р а б о т ы , р а з д е л я -
ю щ и е дашгуто т о ч к у з р е н и я , п р и н е с л и н е с о м н е н н у ю 
п о л ь з у о т е ч е с т в е н н о м у я з ы к о з н а н и ю , О н и п о с т а -
в и л и в о п р о с о п о и с к а х б о л е е ч е т к и х к р и т е р и е в р а з -
г р а н и ч е н и я у к а з а н н ы х я в л е н и й и п о з в о л и л и р а с ш и -

р и т ь с ф е р у п р и м е н е н и я м е т о д и к и с л о в о о б р а з о в а -
т е л ь н о г о а н а л и з а , ч т о о б о г а т и л о п р е д с т а в л е н и е о со -
в р е м е н н о й с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й с и с т е м е . 

Н у ж н о с к а з а т ь , ч т о с о в р е м е н н ы е п о д х о д ы к и з у -
ч е н и ю я з ы к а , в ч а с т н о с т и , к о г н и т и в н а я л и н г в и с т и к а 
н е т о л ь к о н е о т р и ц а ю т н а л и ч и я с е м а н т и ч е с к о г о с л о -
в о о б р а з о в а н и я , н о и у с м а т р и в а ю т м е ж д у н и м и н а л и -
ч и е г л у б о к и х с в я з е й . П о к а з а т е л ь н о в э т о м о т н о ш е н и и 
в ы с к а з ы в а н и е Л . О . Б у т а к о в о й : « Л ю б ы е т и п ы с е м а н -
т и ч е с к о г о и з м е н е н и я - с у ж е н и е , р а с ш и р е н и е з н а ч е -
н и я , м е т а ф о р а , м е т о н и м и я - и м е ю т к о г н и т и в н у ю п р и -
роду , о б у с л о в л е н ы п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к о й п р и р о д о й 
м ы ш л е н и я , э к о н о м и ч н о з а к р е п л я ю т в о з н и к а ю щ и е 
н о в ы е с м ы с л ы с п о м о щ ь ю п р и в л е ч е н и я в с е й с м ы с л о -
в о й и ч а с т и в е р б а л ь н о й с и с т е м . И м е н н о п о э т о м у м е -
х а н и з м ы м о р ф е м н о й и с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а ц и и 
п р и н ц и п и а л ь н о б л и з к и . Р а з л и ч н а л и ш ь р о л ь в н и х 
е д и н с т в а а к у с т и ч е с к о й о б о л о ч к и и а к у с т и ч е с к о г о об-
р а з а с л о в а . В с л у ч а е с с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а ц и е й э т о 
е д и н с т в о с о х р а н я е т с я , с м ы с л о в ы е т р а н с ф о р м а ц и и 
з а т р а г и в а ю т п е р е с т р о й к у д р у г и х к о м п о н е н т о в к о г -
н и т и в н о й с т р у к т у р ы . В с л у ч а е в м о р ф е м н о й д е р и в а -
ц и е й частичная т р а н с ф о р м а ц и я и к о м п о н е н т о в 
в н е ш н е й ф о р м ы , и с в я з а н н ы х с н и м и с м ы с л о в ы х э л е -
м е н т о в о ф о р м л я е т н о в у ю к о г н и т и в н у ю с т р у к т у р у . , . 
П с и х о м е н т а л ь н а я п р и р о д а в с е х в и д о в д е р и в а ц и й 
е д и н а , к а к н е и з м е н н а я с т р у к т у р о о б р а з у ю щ а я р о л ь 
а к т у а л ь н о г о п р и з н а к а в п р о ц е с с е с м ы с л о п о р о ж д е -
н и я » [ Б у т а к о в а 2003, с. 21]. 

В о з м о ж н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я м е т о д и к и с л о в о о б -
р а з о в а т е л ь н о г о а н а л и з а в и з у ч е н и и с е м а н т и ч е с к и х 
д е р и в а т о в м о ж е т б ы т ь о б у с л о в л е н а и т а к и м я в л е н и е м , 
к а к я з ы к о в о й и з о м о р ф и з м [ К у р и л о в и ч 1962, с. 21-36], 
д е л а ю щ и й в о з м о ж н ы м м е т о д в н у т р е н н е г о с р а в н е н и я 
д в у х п л а н о в я з ы к а - п л а н а в ы р а ж е н и я и п л а н а с о д е р -
ж а н и я . Н е с л у ч а й н о в я з ы к о з н а н и и С С с т о л е т и я в о з -
н и к а е т п р е д с т а в л е н и е о с л о в о о б р а з о в а н и и к а к о д е -
р и в а ц и о н н о м а с п е к т е л е к с и к и [ Н и к о л а е в 1987, с. 3] 
и д е л а ю т с я п е р в ы е п о п ы т к и о п и с а н и я с л о в о о б р а з о -
в а т е л ь н о г о т и п а п р и с е м а н т и ч е с к о й д е р и в а ц и и [Есе-
л е в и ч 2003] . Г л а в н ы м о б с т о я т е л ь с т в о м , к о т о р о е по-
з в о л я е т р а с п р о с т р а н и т ь т е р м и н о л о г и ю и м е т о д и к у 
т р а д и ц и о н н о г о с л о в о о б р а з о в а н и я н а с е м а н т и ч е с к и е 
п р о ц е с с ы , я в л я е т с я т и п и з и р о в а н н ы й п у т ь с о з д а н и я 
н о в ы х е д и н и ц я з ы к а . « С л о в о , в о з н и к а ю щ е е с е м а н т и -
ч е с к и м п у т ё м , в к л ю ч а е т с я , п о д о б н о м о р ф е м н о п р о -
и з в о д н о м у , в р я д ы а н а л о г и ч н ы х о б р а з о в а н и й . ( И н д и -
в и д у а л ь н ы е , е д и н и ч н ы е п р о и з в о д н ы е н е и с к л ю ч а ю т -
с я п р и о б о и х с п о с о б а х с л о в о о б р а з о в а н и я ) . Э т и р я д ы 
с о з д а ю т с я п р е ж д е в с е г о т и п о в ы м , р е г у л я р н ы м ха -
р а к т е р о м с е м а н т и ч е с к и х о т н о ш е н и й м е ж д у п р о и з -
в о д н ы м и п р о и з в о д я щ и м с л о в а м и , т о е с т ь т е м , ч т о сос-
т а в л я е т с о д е р ж а н и е п о н я т и я ' с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е 
з н а ч е н и е ' » [ Е с е л е в и ч 2003, с. 36] . 

Т а к и м о б р а з о м , в с о в р е м е н н о м я з ы к о з н а н и и су-
щ е с т в у ю т д в е п о л я р н ы е т о ч к и з р е н и я н а п о л и с е м и ю : 
е ё п р и з н а н и е и е ё о т р и ц а н и е . П е р в а я т о ч к а з р е н и я 
и м е е т д а в н и е т р а д и ц и и , п р е д с т а в л е н а з н а ч и т е л ь н ы м 
к о л и ч е с т в о м р а б о т и г л а в н о й с в о е й з а д а ч е й п р и з н а е т 
р а з г р а н и ч е н и е п о л и с е м и и и о м о н и м и и . В т о р а я т о ч к а 
з р е н и я н а х о д и т с я п о к а ч т о в с т а д и и с т а н о в л е н и я , од-
н а к о е ё с т о р о н н и к а м и с д е л а н о н е м а л о о т к р ы т и й в об-
л а с т и и с т о р и ч е с к о г о и с и н х р о н н о г о с л о в о - и ф о р м о -
о б р а з о в а н и я . Т а к , в с б о р н и к е « С е м а н т и ч е с к а я д е р и -
в а ц и я и е ё в з а и м о д е й с т в и е с м о р ф е м н о й » ( О м с к , 
2003 ) п р и в о д и т с я б и б л и о г р а ф и ч е с к и й с п и с о к , со-
д е р ж а щ и й 134 н а и м е н о в а н и я [ О с и п о в 2 0 0 3 , е.]. О д н о 
и з э т и х д о с т и ж е н и й - в о з м о ж н о с т ь р а с п р о с т р а н е н и я 
м е т о д и к и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о г о а н а л и з а н а е д и н и -
ц ы , в о з н и к а ю щ и е в р е з у л ь т а т е с е м а н т и ч е с к о й д е р и -



в а ц и и - п у т е м м е т а ф о р ы , м е т о н и м и и , к о н в е р с и и , су-
ж е н и я и р а с ш и р е н и я п о н я т и я . 

З а с л у ж и в а е т в н и м а н и я и л е к с и к о г р а ф и ч е с к и й 
о п ы т с т о р о н н и к о в д а н н о й т о ч к и з р е н и я . П о д а ч а р а з -
н ы х л е к с е м в о т д е л ь н ы х с л о в а р н ы х с т а т ь я х и с к л ю -
ч а е т о ш и б к и в р а з г р а н и ч е н и и п о л и с е м и и и о м о н и м и и 
и д е л а е т с л о в а р ь б о л е е у д о б н ы м д л я п о л ь з о в а т е л я . 

В м е с т е с т е м о т р и ц а н и е ф а к т а с у щ е с т в о в а н и я 
п о л и с е м и и п р е д с т а в л я е т с я с л и ш к о м к а т е г о р и ч н ы м . 
В о з н и к а ю щ и е в р е з у л ь т а т е с е м а н т и ч е с к о й д е р и -
в а ц и и е д и н и ц ы , м о г у т б ы т ь о д н о з н а ч н о п р и з н а н ы 
н о в ы м и с л о в а м и в с л у ч а е к о н в е р с и и , п о с к о л ь к у в 
э т о м с л у ч а е с е р ь е з н о м е н я е т с я и х г р а м м а т и ч е с к и й 
с т а т у с . Ч т о к а с а е т с я о с т а л ь н ы х с п о с о б о в , п р е д с т а в -
л я ю щ и х с о б о й с в о е о б р а з н у ю д и в е р г е н ц и ю и с х о д н о -
г о з н а ч е н и я , т о в д а н н о м с л у ч а е и с п о л ь з о в а н и е т е р -
м и н а полисемия п р е д с т а в л я е т с я о п р а в д а н н ы м . О д -
н а к о в э т о м с л у ч а е с л е д у е т ж ё с т к о о п р е д е л я т ь г р а -
н и ц ы м н о г о з н а ч н о с т и . В с о с т а в м н о г о з н а ч н о г о с л о в а 
н е с л е д у е т в к л ю ч а т ь в с е х с о в п а д а ю щ и х в п л а н е в ы р а -
ж е н и я е д и н и ц , к о т о р ы е д е м о н с т р и р у ю т н а л и ч и е об-
щ е г о с е м а н т и ч е с к о г о к о м п о н е н т а . Е с л и э т и е д и н и ц ы 
о б р а з о в а н ы п о р а з н ы м м о д е л я м , в о з н и к а ю т н а б а з е 
р а з н ы х з н а ч е н и й м н о г о з н а ч н о г о с л о в а , а т а к ж е е с л и 
о н и о б р а з о в а н ы п о о д н о й м о д е л и , н о с е м а н т и ч е с к и 
н е с в я з а н ы д р у г с д р у г о м , и х с л е д у е т с ч и т а т ь о м о н и -
м а м и . 

П р и з н а н и е с у щ е с т в о в а н и я п о л и с е м и и н е о т р и ц а -
е т в о з м о ж н о с т и и с п о л ь з о в а н и я д л я а н а л и з а п о д о б -
н ы х е д и н и ц м е т о д и к и с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о г о а н а л и -
за , п о с к о л ь к у и в э т о м с л у ч а е о б н а р у ж и в а ю т с я о б -
щ и е ч е р т ы с м о р ф о л о г и ч е с к и м и с п о с о б а м и , в а ж н е й -
ш и й и з к о т о р ы х - т и п и з и р о в а н н ы й п у т ь с о з д а н и я н о -
в о й е д и н и ц ы . 
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П р о ц е с с ы г л о б а л и з а ц и и в о в с е х с в о и х п р о т и в о р е -
ч и в ы х п р о я в л е н и я х — н е о с п о р и м ы й ф а к т с о в р е м е н -
н о г о м и р а . О н и о б р а з у ю т н е и з б е ж н ы й , о б ъ е к т и в н о 
и с у б ъ е к т и в н о о б у с л о в л е н н ы й ф а к т о р с т а н о в л е н и я 
п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о о б щ е с т в а , м и р о в о й ц и в и л и з а -
ц и и д в а д ц а т ь п е р в о г о в е к а . П р о ц е с с ы г л о б а л и з а ц и и 
и и н т е г р а ц и и з а я в и л и о с е б е в с а м ы х р а з н ы х с ф е р а х 
и в с а м ы х р а з л и ч н ы х ф о р м а х . Э т о — э к о н о м и ч е с к и е , 
д е м о г р а ф и ч е с к и е , э к о г е н н ы е и д р у г и е ф а к т о р ы . Н о 
н а и б о л е е с л о ж н ы м и и п р о т и в о р е ч и в ы м и я в л я ю т с я 
т е н д е н ц и и г л о б а л и з а ц и и в с о ц и о к у л ь т у р н о й с ф е р е — 
в о б л а с т и н а у к и , к у л ь т у р ы , о б р а з о в а н и я и т. д, 

С ф е р а о б р а з о в а н и я н а с т ы к е X X и X X I в е к о в в с ё 
б о л е е и б о л е е с т а н о в и т с я и н д и к а т о р о м о б щ е с т в а и 
ц и в и л и з а ц и и в ц е л о м , п о э т о м у о н о к а к ф у н д а м е н -

I т а л ь н а я к а т е г о р и я д о л ж н о в о с п р и н и м а т ь с я в к о н т е к -

с т е в с е г о п р о и с х о д я щ е г о в м и р е , в н а ш е й с т р а н е , в 
о т д е л ь н о в з я т о м р е г и о н е . С о в р е м е н н о е с о с т о я н и е о б -
р а з о в а н и я , п е р с п е к т и в ы е г о р а з в и т и я н е в о з м о ж н о 
п р е д с т а в и т ь в н е т а к и х п о н я т и й , к а к « г л о б а л и з а ц и я » , 
« у с т о й ч и в о е р а з в и т и е » , « Б о л о н с к и й п р о ц е с с » , к о т о -
р ы е с к л а д ы в а ю т с я в м о щ н ы е и н т е г р а т и в н ы е п р о ц е с -
сы . В э т и х н о в ы х у с л о в и я х в с е м ы о с т р о н у ж д а е м с я в 
н а с т о я щ е м д и а л о г е , к о н с т р у к т и в н о й д и с к у с с и и , н а м 
н е о б х о д и м о с т а т ь с о в р е м е н н ы м и . Н о « н у ж н о я с н о по -
н и м а т ь , ч т о п р о с т о й ф а к т ж и з н и в н а с т о я щ е м н е д е л а -
е т ч е л о в е к а с о в р е м е н н ы м , и б о в т а к о м с л у ч а е в с я к и й 
ж и в о й н а д а н н ы й м о м е н т ч е л о в е к и м е л б ы о с н о в а н и е 
н а з ы в а т ь с я т а к о в ы м . О д н а к о т о л ь к о т о т я в л я е т с я со -
в р е м е н н ы м , к т о п о л н о с т ь ю с о з н а е т н а с т о я щ е е » [б]. 

Н ы н е ш н и е р е а л и и о б щ е с т в е н н о й ж и з н и ф о р м и -
р у ю т н о в ы е к а н о н ы « с о в р е м е н н о с т и » и « о б р а з о в а н -



н о с т и » , к о т о р ы е стали , п о с у т и д е л а , н е о т д е л и м ы д р у г 
о т д р у г а . В к а ч е с т в е с к в о з н ы х х а р а к т е р и с т и к с о в р е -
м е н н о г о ( « о б р а з о в а н н о г о » ) ч е л о в е к а н а з ы в а ю т с я : 
« п о н и м а н и е м и р а , з н а н и е м и р а и с е б я в н е м , у м е н и е 
и л и т в о р е н и е , г о т о в н о с т ь к д а л ь н е й ш е м у р а з в и т и ю » 
[7]. О б р а з о в а н н ы й с о в р е м е н н ы й м о л о д о й ч е л о в е к — 
ч т о э т о о з н а ч а е т ? В п е р в у ю о ч е р е д ь , то , ч т о он п о л у ч а -
е т о б р а з о в а н и е , д а ю щ е е е м у в о з м о ж н о с т ь с т а т ь к о м -
п е т е н т н ы м с п е ц и а л и с т о м . П р и э т о м п о т р е б н о с т ь в 
п р и к л а д н ы х з н а н и я х , о б е с п е ч и в а ю щ и х с о ц и а л и з а -
ц и ю л и ч н о с т и , с о ц и а л ь н у ю и п р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
а д а п т а ц и ю , м а т е р и а л ь н ы й к о м ф о р т и б л а г о п о л у ч и е , 
н е п р е м е н н о д о л ж н а с о п р о в о ж д а т ь с я о б щ е к у л ь т у р -
н о й , ф у н д а м е н т а л ь н о й и т е о р е т и ч е с к о й п о д г о т о в к о й , 
н е с м о т р я н а то, ч т о п о т р е б н о с т ь в о б о б щ е н и и , п о и с к е 
в ы с ш и х с м ы с л о в и с и м в о л о в п р и х о д и т б о л ь ш е и з 
ж и з н е н н о й п р а к т и к и , ч е м и з р е з о н е р с т в а п р е п о д а в а -
т е л е й и р у к о в о д и т е л е й . 

Н е с о м н е н н о , ч т о т а к и е з н а к о в ы е в с т у д е н ч е с к о й 
с р е д е ц е н н о с т и н ы н е ш н е г о в р е м е н и , к а к н е з а в и с и -
м о с т ь , п р а г м а т и ч н о с т ь , и н и ц и а т и в н о с т ь и с в о б о д а 
я в л я ю т с я в а ж н ы м и и п о л е з н ы м и к а ч е с т в а м и , н е сто-
и т р а с с м а т р и в а т ь с т у д е н т а т о л ь к о к а к б у д у щ е г о «уз-
к о г о » с п е ц и а л и с т а с н а б о р о м п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
к о м п е т е н т н о с т е й , н е о т к р ы в а я з а л о ж е н н ы й в н е м по-
т е н ц и а л , н е о б у ч а я е г о р а з м ы ш л я т ь , п о з н а в а я о к р у -
ж а ю щ и й м и р . Н е д о п у с т и м о , и с п о л ь з у я р а з л и ч н ы е 
ф о р м ы и м е т о д ы , г о т о в и т ь е г о к а к п р и д а т о к , г е н е р и -
р у ю щ и й и о б с л у ж и в а ю щ и й с о в р е м е н н ы е т е х н о л о -
гии , н а п р а в л е н н ы е , в о с н о в н о м , н а у л у ч ш е н и е ж и з н и 
в м а т е р и а л ь н о м п л а н е , а н е в д у х о в н о м , д е л а я е г о п р и 
э т о м р а б о м э т и х т е х н о л о г и й , у н и ч т о ж а я е г о к а к л и ч -
н о с т ь . 

У ж е д а в н о б ы т у е т и ш и р о к о и с п о л ь з у е т с я в ы р а -
ж е н и е « ш к о л а г о т о в и т к ж и з н и . . . » , н о з а ч а с т у ю п р о -
и з н о с я т его , о с о б о н е в д а в а я с ь в с м ы с л . П р и ч е м ш к о -
л а з д е с ь п о д р а з у м е в а е т с я в с а м о м ш и р о к о м с м ы с л е — 
и о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я , и в с е п о с л е ш к о л ь н ы е о б р а -
з о в а т е л ь н ы е у ч р е ж д е н и я . Н о в е д ь о б р а з о в а н и е — 
э т о н е т о л ь к о п о д г о т о в к а к ж и з н и , н о , п р е ж д е в с е г о , 
с а м а ж и з н ь р е б е н к а , ю н о ш и и л и д е в у ш к и с е ё о с о -
б е н н о с т я м и , п р и в л е к а т е л ь н ы м и и о т т а л к и в а ю щ и м и 
с т о р о н а м и , з а к о н а м и , п р и н ц и п а м и и н о р м а м и п о в е -
д е н и я , ц е н н о с т я м и и т.д. О б р а з о в а н и е — это м и р м о -
л о д о г о ч е л о в е к а , и о н д о л ж е н б ы т ь д о с т о й н ы м его , 
ч т о б ы , н а х о д я с ь в н е м , ч е л о в е к м о г у л у ч ш а т ь и м и р , и 
с е б я в н е м . П о э т о м у п р о с т о й в о п р о с ; «Если о б р а з о в а -
н и е , з а п о л н я ю щ е е в с е д е т с т в о и м о л о д о с т ь ч е л о в е к а , 
т о л ь к о п о д г о т о в к а к ж и з н и , т о к о г д а ж е ж и т ь , а н е со-
б и р а т ь с я э т о д е л а т ь ? » , з а с т а в л я е т о б щ е с т в о п е р е о с -
м ы с л и т ь о б р а з о в а н и е к а к я в л е н и е , с о ц и а л ь н ы й и н -
с т и т у т , с о ц и а л ь н у ю с ф е р у . Н е о б х о д и м о п р е в р а т и т ь 
о б р а з о в а н и е и з в ы п о л н я ю щ е г о и с к л ю ч и т е л ь н о и н с т -
р у м е н т а л ь н у ю р о л ь ( п о д г о т о в к а к т р у д у , п р о ф е с с и и , 
с е м е й н о й ж и з н и и т . п.) в с ф е р у с о ц и у м а . В а ж н о 
с ф о р м и р о в а т ь т а к у ю о б р а з о в а т е л ь н у ю с р е д у ч е л о -
в е к а , в к о т о р о й е м у б у д е т и н т е р е с н о и к о м ф о р т н о . 
И м е н н о в э т о м с л у ч а е н а п е р в ы й п л а н в о б р а з о в а т е л ь -
н о м п р о ц е с с е в ы х о д и т п р и н ц и п д и а л о г и з м а . Ч е р е з 
в з а и м о д е й с т в и е и н д и в и д у а л ь н о с т е й у ч и т е л я и у ч е -
н и к а п о с р е д с т в о м у ч е б н о й д и с ц и п л и н ы и с о в е р ш а -
е т с я о б р а з о в а н и е . В.В. Р о з а н о в у т в е р ж д а е т : « . . . только 
к а к л и ч н о с т ь , к а к э т о т о п р е д е л ё н н ы й ч е л о в е к , а н е 
« ч е л о в е к в о о б щ е » , я м о г у б ы т ь н а и б о л е е и з о б р е т а т е -
л е н в м ы с л я х , т в е р д в с т р е м л е н и я х » . [8]. 

В ы с ш а я ш к о л а — э т о ц е л о с т н ы й з а м к н у т ы й п р о -
цесс , в г р а н и ц а х к о т о р о г о п р о и с х о д и т и н д и в и д у а л ь н о -
л и ч н о с т н а я адаптация студента . П о у б е ж д е н и ю К. М а н -
х е й м а , и з в е с т н е й ш е г о н е м е ц к о г о с о ц и о л о г а , ф о р м и -
р о в а н и е л и ч н о с т и з а в и с и т о т того , « ч е м у учат ч е л о в е -

ка», н о е щ ё б о л ь ш е о т т о г о , « к а к м ы у ч и м » . Н е с о м н е н -
но, л и ч н о с т ь н е м о ж е т н е и с п ы т ы в а т ь у п р а в л е н ч е с к и х 
в о з д е й с т в и й н а с в о ё р а з в и т и е , е ё п о в е д е н и е л и ш ь 
ч а с т и ч н о з а к л ю ч а е т п р е д е л ь н о с а м о с т о я т е л ь н ы е 
о р и е н т а ц и и . Н а п е р в о й с т а д и и в н у т р и в у з о в с к о й со -
ц и а л и з а ц и и с т у д е н т ы д а л е к о н е в с е г д а ч е т к о п р е д -
с т а в л я ю т , ч т о и м е н н о о ж и д а ю т о т н и х о б у ч а ю щ и е ли-
ца , н о п р и э т о м о н и п о л у а в т о м а т и ч е с к и п р и у ч а ю т с я 
п о д ч и н я т ь в р е м е н н ы е , н е п о с р е д с т в е н н ы е и н т е р е с ы 
н о р м а т и в н ы м ц е н н о с т я м с т у д е н ч е с к о г о с о о б щ е с т в а , 
а з а т е м в с е г о о б щ е с т в а в ц е л о м , с п о с л е д у ю щ и м ф о р -
м и р о в а н и е м п е р с о н а л ь н о й с у б ъ е к т н о с т и , о б р а з о в а н -
н о с т и , г р а м о т н о с т и , с п о с о б н о с т и к д и а л о г у и т.д. 

Д л я у с п е ш н о й р е а л и з а ц и и д а н н о г о п р о ц е с с а н е -
о б х о д и м о и с п о л ь з о в а н и е г л а в н о г о о б р а з о в а т е л ь н о г о 
п р и н ц и п а — п р и н ц и п а « д и а л о г и з м а » , п р и к о т о р о м 
и с п о л ь з у е т с я п о д х о д к с о о т н о ш е н и ю о б у ч е н и я и вос -
п и т а н и я , в ы р а ж е н н ы й с л е д у ю щ и м т е з и с о м : «не в о с -
п и т ы в а ю щ е е о б у ч е н и е , а о б у ч а ю щ е е в о с п и т а н и е » 
[2). О б р а з о в а н и е , п о н и м а е м о е т а к и м о б р а з о м , п р е д -
п о л а г а е т , в п е р в у ю о ч е р е д ь , п е р е д а ч у д е й с т в и т е л ь н о 
ц е н н о г о з н а н и я н р а в с т в е н н о п р и е м л е м ы м с п о с о б о м . 
О с у щ е с т в л е н и е т а к о й з а д а ч и н е в о з м о ж н о б е з п е р е -
х о д а о т с у б ъ е к т - о б ъ е к т н о г о п о д х о д а , х а р а к т е р и з у -
ю щ е г о с я тем, ч т о о б у ч а е м ы й м ы с л и т с я к а к о б ъ е к т ц е -
л е н а п р а в л е н н ы х в о з д е й с т в и й п е д а г о г а , к о т о р ы м 
м о ж н о у п р а в л я т ь с п о м о щ ь ю в н е ш н и х в о з д е й с т в и й , 
р а з н о о б р а з н ы х т е х н о л о г и й , о б щ и х с т а н д а р т о в и н о р -
м а т и в о в , к с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н о м у , п р е д п о л а г а ю щ е м у , 
ч т о в о в з а и м о д е й с т в и е , о с н о в а н н о е н а ц е л о с т н о -
с м ы с л о в о м р а в е н с т в е , в с т у п а ю т д в а с у б ъ е к т а — п р е -
п о д а в а т е л ь и с т у д е н т . Т о л ь к о т о г д а п р о и с х о д и т в с т р е -
ч а и с о е д и н е н и е д в у х л и ч н о с т н ы х м и р о в : л и ч н о с т и 
с т у д е н т а , в т о й и л и и н о й ф о р м е а к т и в н о в о с т р е б у ю -
щ е г о о б р а з о в а н и е , и л и ч н о с т и п р е п о д а в а т е л я к а к 
п р е д с т а в и т е л я с о ц и а л ь н о - и н ф о р м а ц и о н н о й р е а л ь -
н о с т и , о к а з ы в а ю щ е й с я н о с и т е л е м и в л а д е л ь ц е м о б -
р а з о в а т е л ь н ы х и д е й . 

Д и а л о г — э т о н е с п о р и н е д и с п у т , п о с к о л ь к у ц е л ь 
с п о р а и л и д и с п у т а — и с т и н а , а ц е л ь д и а л о г а — п о н и -
м а н и е и в з а и м о п о н и м а н и е . П р и э т о м н е п р е м е н н ы м 
у с л о в и е м д и а л о г а я в л я е т с я п р и з н а н и е п р а в а н а с у щ е -
с т в о в а н и е и н о г о м н е н и я , и н о г о м и р о в о з з р е н и я , я з ы -
ка , л о г и к и , к у л ь т у р ы , п р а в и л о б щ е н и я и т .п . К о г д а в 
д и а л о г е у ч а с т в у ю т н е с к о л ь к о ч е л о в е к , е г о н а з ы в а ю т 
б е с е д о й . Б е с е д а к а к ф о р м а д и а л о г а - о с н о в н о й и н а -
и б о л е е э ф ф е к т и в н ы й м е т о д о б у ч е н и я . Главное — у м е т ь 
в ы б и р а т ь н у ж н ы й т о н и с т и л ь о б щ е н и я , т .е . и м е т ь 
и н д и в и д у а л ь н ы й п о д х о д к о б у ч а е м ы м , н е л ь з я г о в о -
р и т ь с н и м и , с б и в а я с ь н а и с к у с с т в е н н ы й т о н н а з и д а -
т е л ь н о с т и и л и п а н и б р а т с т в а . 

Д л я у с п е ш н о г о ф о р м и р о в а н и я к у л ь т у р ы д и а л о г а 
н е о б х о д и м о ф о р м и р о в а н и е к о м м у н и к а т и в н ы х н а -
в ы к о в , к о т о р ы м с о п у т с т в у е т в о с п и т а н н о с т ь э м о ц и -
о н а л ь н о й с ф е р ы , п р о я в л я ю щ а я с я в у м е н и и с д е р ж и -
в а т ь с в о и н е г а т и в н ы е э м о ц и и , з а т р у д н я ю щ и е п р о -
ц е с с к о м м у н и к а ц и и . Д и а л о г д в у х л и ч н о с т е й - э т о д и -
а л о г д в у х с в о б о д н ы х с у б ъ е к т о в , с в о б о д н ы х о т м н и -
м ы х а в т о р и т е т о в с а м о й р а з н о й п р и р о д ы ( к у м и р о в , 
с т р а х а , м а т е р и а л ь н о й з а и н т е р е с о в а н н о с т и , о б щ е с т -
в е н н о г о м н е н и я , м о д ы и т. п.) . Н о н е с в о б о д н ы х д р у г 
о т д р у г а . П р о с т р а н с т в о с в о б о д ы к а ж д о г о и з с у б ъ е к -
т о в с т р о г о о г р а н и ч е н о п р о с т р а н с т в о м с в о б о д ы д р у -
гого , и э т о о г р а н и ч е н и е т р е б у е т того , ч т о б ы к а ж д ы й 
с у б ъ е к т в з н а ч и т е л ь н о й м е р е б ы л н е с т о л ь к о «для с е -
бя» , с к о л ь к о «для д р у г о г о » . Т а к и м о б р а з о м , « д и а л о г 
т р е б у е т у с и л и я и ж е р т в ы с о б о й . Н о э т а ж е р т в а е с т ь 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и е » . [3] 

П р и о б р е т е н и е н а в ы к о в в е д е н и я д и а л о г а (в п р о -
ц е с с е в у з о в с к о г о о б у ч е н и я ) я в л я е т с я о д н о й и з в а ж -



н е й ш и х л и ч н о с т н ы х о с о б е н н о с т е й , к о т о р а я с п о с о б -
с т в у е т у с п е ш н о м у о с в о е н и ю и п о с л е д у ю щ е м у о с у -
щ е с т в л е н и ю п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и с т у -
д е н т о в м е д и ц и н с к о г о в у з а . П р о ф е с с и о н а л ь н а я д е -
я т е л ь н о с т ь в р а ч а , о с н о в а н н а я н а о т н о ш е н и я х т и п а 
« с у б ъ е к т — с у б ъ е к т » , т . е . « в р а ч — п а ц и е н т » , б а з и р у -
е т с я н а м о т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т н о м о т н о ш е н и и к к а ж -
д о м у б о л ь н о м у к а к к у н и к а л ь н о й л и ч н о с т и , с о х р а н е -
н и е ж и з н и и в о с с т а н о в л е н и е з д о р о в ь я к о т о р о й я в л я -
ю т с я о с н о в н о й з а д а ч е й в р а ч а . К р о м е т о г о , б о л ь ш о е 
з н а ч е н и е и м е ю т к о н т а к т ы в р а ч а с р о д с т в е н н и к а м и 
п а ц и е н т а , в з а и м о д е й с т в и е с к о л л е г а м и , п р е д о т в р а -
щ е н и е к о н ф л и к т н ы х с и т у а ц и й . В с ё э т о т р е б у е т з н а -
ч и т е л ь н ы х к о м м у н и к а т и в н ы х н а в ы к о в , н а в ы к о в вла-
д е н и я с л о в о м . 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я д е я т е л ь н о с т ь в р а ч а н е р а з -
р ы в н о с в я з а н а с е г о р е ч е в о й а к т и в н о с т ь ю , п о с к о л ь к у 
д а ж е н а з в а н и е п р о ф е с с и и « в р а ч » э т и м о л о г и ч е с к и 
с в я з а н о с г л а г о л о м « в р а т ь » , п е р в о н а ч а л ь н о е з н а -
ч е н и е к о т о р о г о — « г о в о р и т ь » , « з а г о в а р и в а т ь » , т .е . 
в р а ч — э т о ч е л о в е к , с п о с о б н ы й « з а г о в о р и т ь » б о -
л е з н ь . Л е ч е н и е б о л ь н о г о н е м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я 
в н е а к т а к о м м у н и к а ц и и , б е з у с т а н о в к и н а д и а л о г , н а 
о б щ е н и е с б о л ь н ы м . У с п е х л е ч е н и я в о г р о м н о й м е р е 
з а в и с и т о т т о г о , н а с к о л ь к о в р а ч у м е е т р а с п о л о ж и т ь 
к с е б е б о л ь н о г о , з а в о е в а т ь е г о д о в е р и е , п р е в р а т и т ь 
е г о с а м о г о в а к т и в н о г о с о у ч а с т н и к а п р о ц е с с а л е ч е -
н и я , т . е . о т т о г о , н а с к о л ь к о у в р а ч а р а з в и т а с п о с о б -
н о с т ь к к о м м у н и к а ц и и . О с н о в н ы е к о м м у н и к а т и в н ы е 
у м е н и я и н а в ы к и , п р е ж д е в с е г о н а в ы к в е с т и к о н с т -
р у к т и в н ы й д и а л о г , с т у д е н т , б у д у щ и й в р а ч м о ж е т и 
д о л ж е н п о л у ч и т ь в о в р е м я о б у ч е н и я в м е д и ц и н с к о м 
в у з е , п р и у с л о в и и , ч т о о б р а з о в а т е л ь н ы й п р о ц е с с в 
с т е н а х у ч е б н о г о з а в е д е н и я с т р о и т с я н а с у б ъ е к т -
с у б ъ е к т н ы х о т н о ш е н и я х . 

П о э т о м у г л а в н а я з а д а ч а п е д а г о г а — п р а в и л ь н о о р -
г а н и з о в а т ь п р о ц е с с о б у ч е н и я , п р е д с т а в л я ю щ и й со-
б о й б е с к о н е ч н ы й р я д м е н я ю щ и х д р у г д р у г а ф о р м и 

с п о с о б о в о б щ е н и я , о с н о в н ы м и н о с и т е л я м и к о т о р ы х 
я в л я ю т с я п р е п о д а в а т е л ь и с т у д е н т , к а к д в е н е п о в т о -
р и м ы е и н д и в и д у а л ь н о с т и в а к т е - д и а л о г е о б р а з о в а -
т е л ь н о г о о б щ е н и я . О т к р ы т о с т ь , а к т и в н о с т ь , в з а и м -
н а я н а п р а в л е н н а я з а и н т е р е с о в а н н о с т ь , с о у ч а с т и е в 
о т ы с к а н и и и с т и н ы , в г л я д ы в а н и е д р у г в д р у г а , с о м н е -
н и е в п р о ц е с с е о б щ е н и я к а к е с т е с т в е н н о н е о б х о д и -
м ы й и м п у л ь с т в о р ч е с к о г о , и н т е л л е к т у а л ь н о г о п о и с -
ка , е с т е с т в е н н о е п р а в о д р у г о г о н а з а б л у ж д е н и е и л и 
о ш и б к у , о п р е д е л ё н н о г о Т. Г о б б с о м , « . . к а к с в о б о д у д е -
л а т ь то , ч т о д д я ч е л о в е к а н а и б о л е е п о д х о д я щ е » [ 1 ] — 
в о т д а л е к о н е в е с ь п е р е ч е н ь у с л о в и й , п р и к о т о р ы х 
в о з м о ж е н п о л н о ц е н н ы й и п о л н о п р а в н ы й д и а л о г п р е -
п о д а в а т е л я и с т у д е н т а . 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОИСКА 
ИСТИННЫХ ПРИЧИН КОНФЛИКТА 
Цель статьи - рассмотрение возможных причин конфликта, их влияния на функциони-
рование организации, а также ее субъектов. 

С о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и й п р о ц е с с — ц е л е н а -
п р а в л е н н а я д е я т е л ь н о с т ь ( в з а и м о д е й с т в и е ) п о с о ц и -
а л и з а ц и и л и ч н о с т и . О н в к л ю ч а е т в с е а с п е к т ы в о с п и -
т а н и я , о б р а з о в а н и я и о б у ч е н и я ч е л о в е к а . О с н о в н ы -
м и п р о т и в о р е ч и я м и и и с т о ч н и к а м и к о н ф л и к т о в в 
э т о м п р о ц е с с е б ы л и и о с т а ю т с я п р о б л е м ы : к т о у ч и т , 
ч е м у у ч и т и к а к у ч и т . Э т и в е ч н ы е в о п р о с ы в о в с е в р е -
м е н а п ы т а л и с ь р е ш и т ь , и в о п р е д е л е н н о й с т е п е н и ре -
ш а л и , л у ч ш и е у м ы ч е л о в е ч е с т в а . Н о с к а ж д о й н о в о й 
э п о х о й , с к а ж д ы м н о в ы м п о к о л е н и е м в о п р о с ы т р е б у -
ю т и н ы х с п о с о б о в р е ш е н и й . 

В д а н н о й с т а т ь е м ы р а с с м о т р и м к о н ф л и к т ы , н а и б о -
л е е х а р а к т е р н ы е д л я с и с т е м ы о б р а з о в а н и я , у д е л и в 
о с о б о е в н и м а н и е п р о т и в о р е ч и я м , в о з н и к а ю щ и м в п р о -
ц е с с е в з а и м о д е й с т в и я " п р е п о д а в а т е л ь — с т у д е н т " . 

П р е ж д е ч е м р а с с м о т р е т ь о с н о в н ы е т и п ы п р о т и в о -
р е ч и й в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о м п р о ц е с с е , н е о б -
х о д и м о р а с с м о т р е т ь п о н я т и е " к о н ф л и к т " . К о н ф л и к т , 
о т лат . c o n f l i c t u s — с т о л к н о в е н и е , о з н а ч а е т п р о т и в о -
б о р с т в о п р о т и в о п о л о ж н о н а п р а в л е н н ы х м н е н и й , по -
з и ц и й , ц е н н о с т н ы х и н т е р е с о в в с о з н а н и и о т д е л ь н ы х 
и н д и в и д о в , с о ц и а л ь н ы х г р у п п , о б щ е с т в е н н ы х сил . 



К о н ф л и к т — в ы с ш а я с т а д и я р а з в и т и я п р о т и в о р е ч и й 
в с и с т е м е о т н о ш е н и й л ю д е й , с о ц и а л ь н ы х , п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы х г р у п п , с о ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в , о б щ е с т в а 
в ц е л о м ; д а н н а я с т а д и я х а р а к т е р и з у е т с я п о л я р и з а ц и -
е й и н т е р е с о в и н д и в и д у у м о в и с о ц и а л ь н ы х о б щ н о с -
т е й , с о п р о в о ж д а е т с я о с т р ы м и о т р и ц а т е л ь н ы м и э м о -
ц и о н а л ь н ы м и п е р е ж и в а н и я м и . 

О с н о в н о й ц е л ь ю с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о п р о -
ц е с с а я в л я е т с я в о с п и т а н и е ( о б р а з о в а н и е , о б у ч е н и е 
и т. д.) л и ч н о с т и с о п р е д е л е н н ы м и с о ц и о - к у л ь т у р н ы -
м и к а ч е с т в а м и . Г л а в н ы м з а к а з ч и к о м в э т о м п р о ц е с с е 
я в л я е т с я о б щ е с т в о , а и с п о л н и т е л е м — в с я с и с т е м а 
о б р а з о в а н и я и в о с п и т а н и я . 

В с и с т е м е в у з о в с к о г о о б р а з о в а н и я м о ж н о в ы д е -
л и т ь т р и о с н о в н ы е г р у п п ы к о н ф л и к т о в (три у р о в н я 
в з а и м о д е й с т в и я ) : 

1. к о н ф л и к т ы т и п а " о б щ е с т в о — с и с т е м а о б р а з о -
в а н и я " ; 

2. к о н ф л и к т ы т и п а " а д м и н и с т р а ц и я — к о л л е к т и в 
в о б р а з о в а т е л ь н о м у ч р е ж д е н и и " ; 

3. к о н ф л и к т ы т и п а " о б у ч а ю щ и й с я — п р е п о д а в а -
т е л ь " , " п р е п о д а в а т е л ь — п р е п о д а в а т е л ь " , " о б у ч а -
ю щ и й с я — о б у ч а ю щ и й с я " . 

Р а с с м о т р и м п р и ч и н ы в о з н и к н о в е н и я к о н ф л и к т о в 
п о в с е м о с н о в н ы м л и н и я м в з а и м о д е й с т в и я в с и с т е м е 
в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . Г л а в н ы е п р и ч и н ы к о н ф л и к -
т о в п о л и н и и в з а и м о д е й с т в и я '' о б щ е с т в о - с и с т е м а об-
р а з о в а н и я ' ' о б у с л о в л е н ы н е д о с т а т о ч н о с т ь ю и н е р е -
г у л я р н о с т ь ю г о с у д а р с т в е н н о г о ф и н а н с и р о в а н и я ву-
з о в с к о г о о б р а з о в а н и я . С л е д с т в и е м э т о г о я в л я ю т с я 
с л е д у ю щ и е н е г а т и в н ы е т е н д е н ц и и : 

• д е г р а д а ц и я м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й б а з ы 
в у з о в ; 

• п а д е н и е п р е с т и ж а с о ц и а л ь н о г о с т а т у с а п р е п о -
д а в а т е л я ; 

• с н и ж е н и е м о т и в а ц и и п р е п о д а в а т е л ь с к о й д е -
я т е л ь н о с т и ; 

• о т т о к п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о с о с -
т а в а и з в у з о в ; 

• « у т е ч к а » у м о в и з с р е д ы а к а д е м и ч е с к и х и в у з о в -
с к и х у ч е н ы х . 

П е р е ч и с л е н н ы е п р и ч и н ы н е г а т и в н о с к а з ы в а ю т с я 
н а м о р а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м к л и м а т е в в у з о в с к о й 
с р е д е , с п о с о б с т в у ю т в о з н и к н о в е н и ю р а з л и ч н о г о р о -
д а к о н ф л и к т о в и с н и ж а ю т у р о в е н ь п о д г о т о в к и с п е -
ц и а л и с т о в в ы с ш е й к в а л и ф и к а ц и и . 

Д р у г а я г р у п п а к о н ф л и к т о в п о л и н и и в з а и м о д е й с т -
в и я " о б щ е с т в о — с и с т е м а о б р а з о в а н и я " н е п о с р е д с т -
в е н н о с в я з а н а с п р о ц е с с о м о б у ч е н и я и е г о р е з у л ь т а т а -
м и . З д е с ь м о ж н о в ы д е л и т ь с л е д у ю щ и е п р о т и в о р е ч и я : 

• о т с т а в а н и е и н т е л л е к т у а л ь н о г о и т в о р ч е с к о г о 
у р о в н я в ы п у с к а е м ы х в у з а м и с п е ц и а л и с т о в о т п о -
т р е б н о с т е й с о в р е м е н н о г о о б щ е с т в а ; 

• н е д о с т а т о ч н а я г и б к о с т ь в у з о в с к о г о о б р а з о в а -
н и я в в о п р о с а х п о д г о т о в к и с п е ц и а л и с т о в н е о б х о д и -
м о г о п р о ф и л я , в р е з у л ь т а т е ч е г о з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь 
в ы п у с к н и к о в о к а з ы в а е т с я н е в о с т р е б о в а н н о й . 

К о н ф л и к т ы п о л и н и и в з а и м о д е й с т в и я " а д м и н и -
с т р а ц и я — к о л л е к т и в в о б р а з о в а т е л ь н о м у ч р е ж д е -
н и и " в о с н о в н о м с в о д я т с я к д в у м п р и ч и н а м : : с т и л ю 
р у к о в о д с т в а у ч е б н ы м з а в е д е н и е м и с о ц и а л ь н о - п с и -
х о л о г и ч е с к о м у к л и м а т у в в у з о в с к о м к о л л е к т и в е . 

В.И. К о з ы р е в в ы д е л я е т т р и с т и л я р у к о в о д с т в а : ав-
торитарный, или директивный СТИЛЬ п р е д п о л а г а е т 
в ы с о к у ю ц е н т р а л и з а ц и ю в л а с т и , е д и н о н а ч а л и е в 
п р и н я т и е р е ш е н и й и ж е с т к и й к о н т р о л ь з а д е я т е л ь -
н о с т ь ю п о д ч и н е н н ы х . 

Демократический, или коллегиальный стиль осно-
в а н н а к о л л е к т и в н о м о б с у ж д е н и и в а ж н е й ш и х п р о б -
л е м и к о л л е к т и в н о й о т в е т с т в е н н о с т и . 

Либеральный, или попустительский стиль пред-
п о л а г а е т м и н и м а л ь н о е у ч а с т и е р у к о в о д и т е л я в у п -
р а в л е н и й к о л л е к т и в о м , П р и т а к о м с т и л е у п р а в л е н и я 
п о д ч и н е н н ы е к а к б ы п р е д о с т а в л е н ы с а м и себе , и х ра -
б о т а р е д к о к о н т р о л и р у е т с я . 

П о м н е н и ю К о з ы р е в а , с о в р е м е н н ы й р у к о в о д и -
т е л ь д о л ж е н в с о в е р ш е н с т в е в л а д е т ь р а з л и ч н ы м и м е -
т о д а м и у п р а в л е н и я , т а к к а к в р а з н ы х с и т у а ц и я х н а и -
б о л е е э ф ф е к т и в н ы м и п р и е м л е м ы м м о ж е т о к а з а т ь с я 
т о т и л и и н о й с т и л ь р у к о в о д с т в а . К р о м е того , с т и л ь 
у п р а в л е н и я т а к ж е в о м н о г о м о б у с л о в л е н с т р у к т у р о й 
о р г а н и з а ц и и и е ё ц е л я м и , к о л и ч е с т в е н н ы м и к а ч е с т -
в е н н ы м с о с т а в о м е ё ч л е н о в , с п е ц и ф и к о й д е я т е л ь н о с -
ти , а т а к ж е с о ц и о - к у л ь т у р н ы м и о с о б е н н о с т я м и к а к 
у п р а в л я ю щ и х , т а к и у п р а в л я е м ы х , и в н е ш н и м и у с л о -
в и я м и . 

Н а п р и м е р , с ч и т а е т с я , ч т о в э к с т р е м а л ь н ы х с и т у -
а ц и я х в п о л н е о п р а в д а н а в т о р и т а р н ы й стиль , п р е д п о -
л а г а ю щ и й б ы с т р о е п р и н я т и е р е ш е н и й и б е з о г о в о -
р о ч н о е и с п о л н е н и е р а с п о р я ж е н и й . В н о р м а л ь н ы х ус-
л о в и я х р а б о т ы о р г а н и з а ц и и б о л е е э ф ф е к т и в н ы м и 
п р и е м л е м ы м я в л я е т с я д е м о к р а т и ч е с к и й с т и л ь р у к о -
в о д с т в а . А в о р г а н и з а ц и я х , где т в о р ч е с к и й и и н т е л -
л е к т у а л ь н ы й п о т е н ц и а л в ы с о к , н а п р и м е р в п е д а г о г и -
ч е с к о м к о л л е к т и в е , т е м в б о л ь ш е й с т е п е н и для у п р а в -
л е н и я п о д х о д и т д е м о к р а т и ч е с к и й и, в о п р е д е л е н н о й 
с т е п е н и , л и б е р а л ь н ы й стиль . 

Р а с с м а т р и в а я д а н н ы е с т и л и р у к о в о д с т в а н е л ь з я 
о д н о з н а ч н о с к а з а т ь , ч т о и м е н н о д е м о к р а т и ч е с к и й 
с т и л ь н а и б о л е е э ф ф е к т и в е н д л я у п р а в л е н и я , и о с о -
б е н н о в п е д а г о г и ч е с к о м к о л л е к т и в е . Н а н а ш в з г л я д , 
в у п р а в л е н и и о р г а н и з а ц и е й д о л ж е н п р и с у т с т в о в а т ь 
н е к и й с и м б и о з с т и л е й , а и м е н н о д е м о к р а т и ч е с к о г о 
и а в т о р и т а р н о г о , с п р е о б л а д а н и е м п о с л е д н е г о . 

С о г л а с н о с л о в а р ю п о д р е д а к ц и е й С . И . О ж е г о в а : 
" а в т о р и т а р н ы й " — о с н о в а н н ы й н а б е с п р е к о с л о в -

н о м п о д ч и н е н и и в л а с т и [1,с. 17]. 
" д е м о к р а т и ч н ы й " : 1. С в о й с т в е н н ы й ш и р о к и м 

с л о я м н а р о д а , п р о с т о й . 2. П р о с т о й и д о с т у п н ы й в о б -
р а щ е н и и , в с в о и х о т н о ш е н и я х с л ю д ь м и , н а п р и м е р , 
д е м о к р а т и ч н ы й н а ч а л ь н и к [1,с. 160]. 

" д е м о к р а т и я " — п р и н ц и п о р г а н и з а ц и и к о л л е к -
т и в н о й д е я т е л ь н о с т и , п р и к о т о р о м о б е с п е ч и в а е т с я 
а к т и в н о е и р а в н о п р а в н о е у ч а с т и е в н е й в с е х ч л е н о в 
к о л л е к т и в а (1 ,с .326)] 

" л и б е р а л ь н ы й " — о т н о с я щ и й с я к л и б е р а л и з м у [1, 
с. 326]. 

" л и б е р а л и з м ' ' : 1. И д е о л о г и ч е с к о е и п о л и т и ч е с к о е 
т е ч е н и е , о б ъ е д и н я ю щ е е с т о р о н н и к о в д е м о к р а т и ч е с -
к и х с в о б о д и с в о б о д н о г о п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а . 2. И з -
л и ш н я я т е р п и м о с т ь , с н и с х о д и т е л ь н о с т ь , в р е д н о е по -
п у с т и т е л ь с т в о [1, с. 326]. 

С л е д о в а т е л ь н о , е с л и в о р г а н и з а ц и и у п р а в л е н и е 
о с у щ е с т в л я е т с я с и с п о л ь з о в а н и е м д е м о к р а т и ч е с к о -
го и л и л и б е р а л ь н о г о с т и л е й , т о э т о р а н о и л и п о з д н о 
м о ж е т п р и в е с т и к а н а р х и и ( " а н а р х и я " : 1. Б е з в л а с т и е , 
о т с у т с т в и е в с я к о г о у п р а в л е н и я . 2. С т и х и й н о с т ь в осу-
щ е с т в л е н и и ч е г о - н и б у д ь , о т с у т с т в и е о р г а н и з о в а н -
н о с т и , п о л н ы й б е с п о р я д о к [1, с .24] ) и в б у д у щ е м — к 
к р а х у о р г а н и з а ц и и . П о т о м у ч т о о б а с т и л я — и л и б е -
р а л ь н ы й и д е м о к р а т и ч е с к и й — п р е д п о л а г а ю т с в о б о -
ду м ы с л е й и д е й с т в и й с у б ъ е к т о в о р г а н и з а ц и и (в ф и -
л о с о ф и и " с в о б о д а " : 1. В о з м о ж н о с т ь п р о я в л е н и я субъ-
е к т о м с в о е й в о л и н а о с н о в е о с о з н а н и я з а к о н о в р а з в и -
т и я п р и р о д ы и о б щ е с т в а . 2. О т с у т с т в и е с т е с н е н и й и 
о г р а н и ч е н и й , с в я з ы в а ю щ и х о б щ е с т в е н н о - п о л и т и -
ч е с к у ю ж и з н ь и д е я т е л ь н о с т ь к л а с с а , в с е г о о б щ е с т в а 
и л и е г о ч л е н о в . 3. В о о б щ е - о т с у т с т в и е к а к и х - л и б о 
о г р а н и ч е н и й , с т е с н е н и й ч е м - н и б у д ь [1, с.704]. С л е д о -
в а т е л ь н о . е с л и к а ж д ы й б у д е т д у м а т ь и д е л а т ь все , ч т о 



е м у з а х о ч е т с я , т о э т о п р и в е д е т к н е в ы п о л н е н и ю уста -
н о в л е н н ы х н о р м ( " н о р м а " - у з а к о н е н н о е у с т а н о в л е -
н и е , п р и з н а н н ы й о б я з а т е л ь н ы м п о р я д о к , с т р о й ч е г о -
н и б у д ь . Н а п р и м е р , н о р м а п о в е д е н и я [1, с . 421] . ) О т -
с ю д а с л е д у е т , ч т о д л я т о г о ч т о б ы о р г а н и з а ц и я э ф ф е к -
т и в н о о с у щ е с т в л я л а с в о ю д е я т е л ь н о с т ь н е о б х о д и м а 
ж е с т к а я и е р а р х и я : р у к о в о д и т е л ь - п о д ч и н е н н ы й . 
К р о м е т о г о , п р е о б л а д а н и е в у п р а в л е н и и д е м о к р а т и -
ч е с к о г о с т и л я ф о р м и р у е т и н ф а н т и л и з м у с о т р у д н и -
к о в ( " и н ф а н т и л и з м " - п о в е д е н и е в з р о с л о г о , с х о д н о г о 
с п о в е д е н и е м р е б е н к а [1,с. 250]) , в ы р а ж а ю щ и й с я в 
б о я з н и в з я т ь н а с е б я о т в е т с т в е н н о с т ь з а о с у щ е с т в л я -
е м ы е д е й с т в и я . И м е н н о в ы с ш е е р у к о в о д с т в о д о л ж н о 
о п р е д е л я т ь т е н о р м ы и п р а в и л а , п о к о т о р ы м д о л ж н а 
р а з в и в а т ь с я о р г а н и з а ц и я и н е с е т з а э т о о т в е т с т в е н -
н о с т ь . А с в о б о д а п о д ч и н е н н о г о д о л ж н а з а к л ю ч а т ь с я 
в в о з м о ж н о с т и в ы б о р а п р и н и м а т ь и л и н е п р и н и м а т ь 
у с т а н о в л е н н ы е н о р м ы , в ы п о л н я т ь и л и н е в ы п о л н я т ь 
п о с т а в л е н н у ю п е р е д н и м з а д а ч у . 

Н о н у ж н о о т м е т и т ь , ч т о с т и л ь р у к о в о д с т в а — э т о 
н е о с н о в н а я п р и ч и н а в о з н и к а ю щ и х к о н ф л и к т о в . В 
п е д а г о г и ч е с к о м к о л л е к т и в е т а к ж е и м е ю т м е с т о к о н -
ф л и к т ы , в о з н и к а ю щ и е : 

1. И з - з а п л о х о й о р г а н и з а ц и и т р у д а , н а п р и м е р , и з -
з а н е д о с т а т о ч н о й о б е с п е ч е н н о с т и а у д и т о р и я м и , от-
с у т с т в и я н е о б х о д и м ы х у ч е б н ы х п о с о б и й ; 

2. Н е с п р а в е д л и в о г о р а с п р е д е л е н и я н а г р у з к и , на -
п р и м е р , п р е п о д а в а т е л е й м о ж е т н е у с т р а и в а т ь к а к и з -
б ы т о к т а к и н е д о с т а т о к у ч е б н о й н а г р у з к и ; 

3. Н е д о в о л ь с т в о п р о в о д и м о й н а к а ф е д р е к а д р о -
в о й п о л и т и к о й , н а п р и м е р , н е о б о с н о в а н н ы е , п о м н е -
н и ю н е к о т о р ы х с о т р у д н и к о в , л ь г о т ы и п р и в и л е г и и , 
к о т о р ы м и п о л ь з у ю т с я о п р е д е л е н н ы е к а т е г о р и и со -
т р у д н и к о в — " л ю б и м ч и к и " р у к о в о д и т е л я . К а к п р а -
в и л о , и н и ц и а т о р а м и к о н ф л и к т о в з д е с ь в ы с т у п а ю т те , 
к т о с а м и ф а к т и ч е с к и н и ч е г о н е д е л а ю т и п ы т а ю т с я 
с к р ы т ь с в о е б е з д е й с т в и е , к р и т и к у я к о л л е г , к о т о р ы е 
р а б о т а ю т и з а с л у ж и в а ю т п о о щ р е н и я с о с т о р о н ы р у -
к о в о д и т е л я . 

К о н ф л и к т ы т и п а " п р е п о д а в а т е л ь — п р е п о д а в а -
т е л ь " в о с н о в н о м с в я з а н н ы с с о ц и а л ь н о - п р о ф е с и -
о н а л ь н о й и е р а р х и е й и и н д и в и д у а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с -
к и м и о с о б е н н о с т я м и п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь -
с к о г о к о л л е к т и в а , а и м е н н о : 

• р а з л и ч и я в ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и я х ( н а п р и -
м е р , п о п о в о д у к у р с о в п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и — 
о д и н п р е п о д а в а т е л ь п о с е щ а е т и х с ц е л ь ю п о в ы ш е н и я 
с в о е г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о у р о в н я , а д р у г о й — д л я 
т о г о ч т о б ы в о с п о л н и т ь н е д о с т а т о к ч а с о в в г о д о в о й 
н а г р у з к е ) ; 

• р а з л и ч и я в у р о в н е п р о ф е с с и о н а л и з м а ( н а п р и -
м е р , п р е п о д а в а т е л и с ч и т а ю т с в о и х к о л л е г н е к о м п е -
т е н т н ы м и л ю д ь м и , и в т о ж е в р е м я з а в ы ш а ю т с в о ю 
с о б с т в е н н у ю с а м о о ц е н к у ) ; 

• н е т е р п и м о с т ь , б е с т а к т н о с т ь в о б щ е н и и д р у г с 
д р у г о м (в д а н н о м с л у ч а е ч е л о в е к с ч и т а е т с е б я н о с и т е -
л е м в ы с ш е й и н т е л л е к т у а л ь н о с т и , н о п р и э т о м о н н е 
в с о с т о я н и и о б ъ е к т и в н о о ц е н и т ь с в о й с о б с т в е н н ы й 
у р о в е н ь и н е п р и н и м а е т в р а с ч е т м н е н и я и д о в о д ы 
к о л л е г ) ; 

• р а з н о г л а с и я м е ж д у с т а р ш и м и и м л а д ш и м и по-
к о л е н и я м и п р е п о д а в а т е л е й н а к а ф е д р е ( к а к п р а в и л о , 
у п р е п о д а в а т е л е й с т а р ш е г о п о к о л е н и я с л о ж и л с я сте -
р е о т и п о т о м , ч т о м о л о д о й п р е п о д а в а т е л ь в с и л у с в о -
е г о в о з р а с т а н е м о ж е т о б л а д а т ь в ы с о к и м у р о в н е м 
п р о ф е с с и о н а л и з м а , ч т о п р о т и в о р е ч и т м н е н и ю м о л о -
д ы х к о л л е г ) . 

В з а и м о д е й с т в и е п о л и н и и « п р е п о д а в а т е л ь — о б у -
ч а ю щ и й с я » я в л я е т с я о д н и м и з о с н о в н ы х в о в с е м со-
ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о м п р о ц е с с е . И м е н н о з д е с ь 

п р о и с х о д и т н е п о с р е д с т в е н н а я « п е р е д а ч а » в с е г о м н о -
г о о б р а з и я з н а н и й , и н ф о р м а ц и и , у с т а н о в о к , ц е н н о с т -
н ы х о р и е н т а ц и й и т .д . 

Во в з а и м о д е й с т в и я х с т у д е н т о в и п р е п о д а в а т е л е й 
н а и б о л е е х а р а к т е р н ы м и я в л я ю т с я с л е д у ю щ и е п р и -
ч и н ы к о н ф л и к т о в : 

• с н о б и з м п р е п о д а в а т е л я (т .е . п р е п о д а в а т е л ь , 
с т а в я с е б я в ы ш е с т у д е н т а , н е х о ч е т и л и н е м о ж е т у в и -
д е т ь в с т у д е н т е с о ю з н и к а и п а р т н е р а п о с о в м е с т н о й 
д е я т е л ь н о с т и ) ; 

• б е с т а к т н о с т ь в о б щ е н и и ( п р е п о д а в а т е л ь , н е 
в о с п р и н и м а я с т у д е н т а к а к р а в н о г о , м о ж е т в е с т и с е -
б я н е п р и с т о й н о , т .е . м о ж е т о с к о р б и т ь о б у ч а ю щ е г о с я 
с л о в о м и л и ж е с т о м , в ы к а з ы в а я п р и э т о м с в о е н е у в а -
ж е н и е ) ; 

• р а з л и ч и я в о в з а и м н ы х о ж и д а н и я х ; 
• з а в ы ш е н н а я / з а н и ж е н н а я с а м о о ц е н к а ; 
• о т с у т с т в и е и н т е р е с а к р а б о т е ; 
• с л а б а я п р о ф е с с и о н а л ь н а я п о д г о т о в к а ; 
• у р о в е н ь п р о ф е с с и о н а л и з м а п р е п о д а в а т е л я и 

у с п е в а е м о с т ь с т у д е н т о в . 
Ф о р м ы о б щ е н и я п р е п о д а в а т е л е й и с т у д е н т о в в о 

м н о г о м з а в и с я т о т с о ц и о к у л ь т у р н ы х и и н д и в и д у а л ь -
н о - п с и х о л о г и ч е с к и х к а ч е с т в в з а и м о д е й с т в у ю щ и х 
с у б ъ е к т о в , а т а к ж е о т у с т а н о в и в ш и х с я в в у з о в с к о м 
к о л л е к т и в е т р а д и ц и й , н о р м и п р а в и л о б щ е н и я . 

Р а з л и ч и я в о в з а и м н ы х о ж и д а н и я х п р е п о д а в а т е л е й 
и с т у д е н т о в о х в а т ы в а ю т ш и р о к и й к р у г п р о б л е м о т 
ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и й д о к а ч е с т в а п о л у ч а е м ы х з н а -
н и й и э ф ф е к т и в н о с т и и х у с в о е н и я . З н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь 
к о н ф л и к т о в т и п а « о б у ч а ю щ и й с я — п р е п о д а в а т е л ь » 
в о з н и к а е т и з - з а н и з к о г о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о у р о в н я 
п р е п о д а в а т е л е й , к о т о р ы е в ы р а ж а ю т с я в п р о т и в о р е -
ч и и м е ж д у т е м , ч е м у у ч и т и к а к ф а к т и ч е с к и п о с т у -
п а е т с а м п р е п о д а в а т е л ь н а д е л е , т . е . с л о в а п р е п о д а в а -
т е л я н е д о л ж н ы р а с х о д и т ь с я с д е л о м . 

В с в о ю о ч е р е д ь , н и з к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь у ч е б н о г о 
п р о ц е с с а и к о н ф л и к т н о с т ь в о б щ е н и и п р е п о д а в а т е л и 
о б ъ я с н я ю т с л е д у ю щ и м и п р и ч и н а м и : 

• о т н о ш е н и е к у ч е б е , л е н ь , н е ж е л а н и е у ч и т ь с я ; 
• с л а б а я б а з о в а я п о д г о т о в к а п о г у м а н и т а р н ы м н а -

у к а м , о т с у т с т в и е у с т у д е н т о в с а м о с т о я т е л ь н о г о м ы ш -
л е н и я , н и з к и й у р о в е н ь о б щ е й о б р а з о в а н н о с т и и п о л и -
т и ч е с к о й к у л ь т у р ы , н е п о н и м а н и е и м и з н а ч и м о с т и 
д и с ц и п л и н ; 

• о т с у т с т в и е и н т е р е с а к у ч е б е и к б у д у щ е й п р о -
ф е с с и и ; 

• з а в ы ш е н н а я / з а н и ж е н н а я с а м о о ц е н к а , 
п р и э т о м м н о г и е п р е п о д а в а т е л и з а б ы в а ю т о с о б -

с т в е н н о й л и ч н о с т и и о т в е т с т в е н н о с т и з а р е з у л ь т а т ы 
с в о е й р а б о т ы . 

П р и ч и н ы к о н ф л и к т о в т и п а " о б у ч а ю щ и й с я — о б у -
ч а ю щ и й с я " и м е ю т с л е д у ю щ и е о с н о в а н и я : 

• н е а д е к в а т н о с т ь о ц е н о к и с а м о о ц е н о к ; 
• р а з л и ч и я в ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и я х ; 
• р а з л а д ч е л о в е к а с с а м и м с о б о й ; 
• б е с т а к т н о с т ь в о б щ е н и и , з а в и с т ь к у с п е х а м 

д р у г о г о ; 
• н е к р и т и ч е с к о е о т н о ш е н и е к с е б е с а м о м у и к р и -

т и к а д р у г и х . 
Б е з у с л о в н о , в с е в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е п р и ч и н ы 

и м е ю т м е с т о и п р и в о д я т к к о н ф л и к т а м , но , н а н а ш 
в з г л я д , н а и б о л е е ч а с т о й п р и ч и н о й к о н ф л и к т о в я в л я -
е т с я к о н ф л и к т ц е н н о с т е й , ч т о п р и в о д и т к с л е д у ю -
щ и м в н у т р и л и ч н о с т н ы м и м е ж л и ч н о с т н ы м к о н ф -
л и к т а м : 

к о н ф л и к т м о т и в о в — э т о с т о л к н о в е н и е д в у х и л и 
б о л е е с и л ь н ы х м о т и в о в , к о т о р ы е н е м о г у т б ы т ь у д о в -
л е т в о р е н ы о д н о в р е м е н н о . В д а н н о м с л у ч а е к о н ф л и к т 
с в я з а н с т е м , ч т о о с л а б л е н и е о д н о г о м о т и в и р о в а н н о г о 



с т и м у л а в е д е т к у с и л е н и ю д р у г о г о и т р е б у е т с я н о в а я 
о ц е н к а с и т у а ц и и . Н а п р и м е р , м о л о д о й ч е л о в е к в ы б и -
р а е т м е ж д у д в у м я и н т е р е с н ы м и и д о с т у п н ы м и с п е ц и -
а л ь н о с т я м и ( т е р а п и я и п с и х и а т р и я ) . Е м у и н т е р е с н ы 
о б а н а п р а в л е н и я , н о т е м н е м е н е е о н н е м о ж е т б ы т ь 
о д н о в р е м е н н о и т е р а п е в т о м и п с и х и а т р о м , с л е д о -
в а т е л ь н о , ч т о б ы в ы б р а т ь т у и л и и н у ю о б л а с т ь м е д и -
ц и н ы , е м у н е о б х о д и м о п е р е с м о т р е т ь с л о ж и в ш у ю с я 
с и т у а ц и ю , о ц е н и т ь с в о и в о з м о ж н о с т и , ж е л а н и я и 
п о т р е б н о с т и . Г л а в н о е д л я н е г о — о п р е д е л и т ь с я , к е м 
о н д е й с т в и т е л ь н о х о ч е т с т а т ь , где о н с м о ж е т п о л н о с -
т ь ю р а с к р ы т ь с я и г д е о н б у д е т б о л е е п о л е з е н . Т а к и м 
о б р а з о м , а н а л и з в с е х " з а " и " п р о т и в " м о ж е т в ы з в а т ь 
у ч е л о в е к а к о л е б а н и я , н о ф а к т и ч е с к и д а н н а я к о н ф -
л и к т н а я с и т у а ц и я р е д к о п р и в о д и т к б о л ь ш о м у о г о р -
ч е н и ю , п о с к о л ь к у к а к и м б ы н и о к а з а л с я в ы б о р , м о л о -
д о й ч е л о в е к в с е р а в н о с т а н е т в р а ч о м в о д н о й и з ж е л а -
е м ы х о б л а с т е й . 

К о н ф л и к т м е ж д у д в у м я о п а с н о с т я м и и л и у г р о -
з а м и . О н б о л е е б о л е з н е н . Н а п р и м е р , п р е п о д а в а т е л ь 
м о ж е т н е н а в и д е т ь с в о ю р а б о т у , н о н е у в о л ь н я е т с я с 
р а б о т ы и п р о д о л ж а е т р а б о т а т ь , т а к к а к б о и т с я б е з р а -
б о т и ц ы . Т а к и м о б р а з о м , н и з к и й у р о в е н ь в н у т р е н н е й 
м о т и в а ц и и п а г у б н ы м о б р а з о м о т р а ж а е т с я н а в ы п о л -
н е н и и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х о б я з а н н о с т е й и в п е р в у ю 
о ч е р е д ь н а н и з к о м у р о в н е п р е п о д а в а н и я и н е г а т и в н о м 
о т н о ш е н и и к с т у д е н т а м . 

К о н ф л и к т м е ж д у п о т р е б н о с т ь ю и с т р а х о м . Д а н -
н ы й к о н ф л и к т м о ж е т б ы т ь о ч е н ь и н т е н с и в н ы м . Н а -
п р и м е р , р о д и т е л и х о т я т , ч т о б ы и х р е б е н о к с т а л в р а -
ч о м , н о сам п о д р о с т о к э т о г о н е хочет . Но , т е м н е м е н е е , 
о н п о с т у п а е т в м е д и ц и н с к и й вуз , т а к к а к ч у в с т в у е т 
с в о ю з а в и с и м о с т ь о т р о д и т е л е й и б о и т с я и х о г о р ч и т ь . 
В р е з у л ь т а т е э т о п р и в о д и т к т о м у , ч т о п о д р о с т о к о р и -
е н т и р о в а н т о л ь к о н а о ц е н к и , о н н е с т р е м и т с я о с в о и т ь 
п р о ф е с с и ю в п о л н о м о б ъ е м е и с т а т ь о т л и ч н ы м с п е ц и -
а л и с т о м , д л я н е г о в а ж н е е п о л у ч и т ь х о р о ш у ю о ц е н к у , 

ч т о б ы у р о д и т е л е й и о к р у ж а ю щ и х с л о ж и л о с ь о н е м 
п о л о ж и т е л ь н о е м н е н и е , ч т о б ы о н и д у м а л и , ч т о о н о 
х о р о ш и й с т у д е н т . С т р а х п о л у ч и т ь п л о х у ю о ц е н к у и 
н е о п р а в д а т ь о ж и д а н и я р о д и т е л е й п р и в о д и т к п о в ы -
ш е н и ю у р о в н я т р е в о ж н о с т и у м о л о д о г о ч е л о в е к а , ч т о 
в р е з у л ь т а т е в ы л и в а е т с я л и б о в о т к р ы т у ю а г р е с с и ю , 
л и б о в а п а т и ю . П о д о б н ы е в ы т е к а ю щ и е п р и с п о с о б и -
т е л ь н ы е р е а к ц и и в п о д о б н ы х с и т у а ц и я х н а п р а в л е н ы 
с к о р е е н а о с л а б л е н и е т р е в о г и , ч е м н а р а з р е ш е н и е 
п р о б л е м ы . З а ч а с т у ю к о н ф л и к т ы н е о с о з н а ю т с я . П р и 
э т о м ч е л о в е к н е м о ж е т о п р е д е л и т ь п р и ч и н у с в о е г о 
о г о р ч е н и я . М н о г и е с и л ь н ы е п о б у ж д е н и я , т а к и е к а к 
с т р а х и л и в р а ж д е б н о с т ь н а с т о л ь к о о с у ж д а ю т с я т р а -
д и ц и я м и о б щ е с т в а , ч т о ч е л о в е к н е п р и з н а е т с я д а ж е 
с а м о м у с е б е в н а л и ч и и п р о б л е м ы . К о г д а в к о н ф л и к т е 
у ч а с т в у ю т т а к и е и м п у л ь с ы , ч е л о в е к т р е в о ж и т с я , н о 
н е з н а е т , п о ч е м у . 

К а к и з в е с т н о , с у щ е с т в у е т м а с с а п р и ч и н , в ы з ы в а -
ю щ и х т е и л и и н ы е в и д ы к о н ф л и к т о в , н о к а к и м б ы н и 
б ы л в о з н и к ш и й к о н ф л и к т , н е о б х о д и м о о с о з н а в а т ь 
е г о и с т и н н ы е п р и ч и н ы . П о с к о л ь к у , к о н ф л и к т м о ж е т 
б ы т ь к а к к о н с т р у к т и в н ы м , т а к и д е с т р у к т и в н ы м , и 
г л а в н а я з а д а ч а з д е с ь р а с п о з н а т ь п р и ч и н у к о н ф л и к т а 
и п о в е р н у т ь е г о в к о н с т р у к т и в н о е р у с л о . 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
У СТУДЕНТОВ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА 
Технологизация педагогического управления решает проблему формирования комму-
никативной компетентности у студентов торгово-экономических специальностей вуза 
более эффективно и действенно, 

С р е д и в с е г о м н о г о о б р а з и я п р о б л е м , с в я з а н н ы х с т р е б о в а н и я к у р о в н ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т -
п о в ы ш е н и е м к а ч е с т в а п р о ф е с с и о н а л ь н о й подготовки , н о с т и с п е ц и а л и с т о в в о б л а с т и т о р г о в л и и э к о н о м и к и , 
п р о б л е м а ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е - П р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м -
т е н т н о с т и у с т у д е н т о в т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и х с п е ц и - п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в в о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е 
а л ъ н о с т е й в у з а п р е д с т а в л я е т с я в е с ь м а з н а ч и м о й , т .к . в у з а м ы п о н и м а е м к а к п р о ц е с с р а з в и т и я с т у д е н т а м и 
х а р а к т е р б у д у щ е й д е я т е л ь н о с т и п р е д ъ я в л я е т о с о б ы е с о д е р ж а т е л ь н ы х компонентов коммуникативной 



к о м п е т е н т н о с т и , п р о т е к а ю щ и й в о в н у т р е н н е м п л а н е 
н а р е ф л е к с и в н о й о с н о в е п о д в л и я н и е м в н е ш н и х о р -
г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и х у с л о в и й , с о з д а в а е м ы х 
п р е п о д а в а т е л е м . 

В р а м к а х н а ш е г о и с с л е д о в а н и я п р о ц е с с ф о р м и р о -
в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и с т у д е н т о в 
с т р о и т с я к а к с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н о е в з а и м о д е й с т в и е 
п р е п о д а в а т е л я и с т у д е н т о в . О с н о в н о е н а з н а ч е н и е и 
с м ы с л д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я в у з а с о с т о и т в 
о б е с п е ч е н и и п е р е х о д а д е й с т в е н н о г о и э ф ф е к т и в н о г о 
у п р а в л е н и я п р о ц е с с о м ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а -
т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в в у з а в с а м о у п -
р а в л е н и е с т у д е н т о в н а р е ф л е к с и в н о й о с н о в е . 

П е д а г о г и ч е с к о е у п р а в л е н и е ф о р м и р о в а н и е м к о м -
м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в т о р г о в о -
э к о н о м и ч е с к и х с п е ц и а л ь н о с т е й в у з а б у д е т р е з у л ь -
т а т и в н ы м , е с л и о н о б у д е т р е а л и з о в ы в а т ь с я н а т е х н о -
л о г и ч н о й о с н о в е . 

В с л о в а р е и н о с т р а н н ы х с л о в п о н я т и е « т е х н о -
л о г и я » о п р е д е л я е т с я к а к с о в о к у п н о с т ь м е т о д о в и 
п р о ц е с с о в , п р и м е н я е м ы х в к а к о м - н и б у д ь д е л е , в п р о -
и з в о д с т в е ч е г о - н и б у д ь , а т а к ж е к а к н а у ч н о е о п и с а н и е 
т а к и х м е т о д о в . 

В с о в р е м е н н ы х у с л о в и я х т е х н о л о г и з а ц и я о б р а з о -
в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а и г р а е т в а ж н у ю р о л ь , п о с к о л ь к у 
о б л а д а е т в о з м о ж н о с т ь ю в о з д е й с т в о в а т ь н а т р а д и ц и -
о н н ы й п р о ц е с с о б у ч е н и я и п о в ы ш а т ь е г о э ф ф е к т и в -
н о с т ь . « О б р а з о в а т е л ь н а я т е х н о л о г и я — э т о п р о ц е с -
с у а л ь н а я с и с т е м а с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и у ч а щ и х -
с я и у ч и т е л я п о п р о е к т и р о в а н и ю ( п л а н и р о в а н и ю ) , 
о р г а н и з а ц и и , о р и е н т и р о в а н и ю и к о р р е к т и р о в а н и ю 
о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а с ц е л ь ю д о с т и ж е н и я к о н -
к р е т н о г о р е з у л ь т а т а п р и о б е с п е ч е н и и к о м ф о р т н ы х 
у с л о в и й у ч а с т н и к а м » . [ 1 ] 

Т е х н о л о г и я ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и х 
с п е ц и а л ь н о с т е й в у з а о п р е д е л я е т с я н а м и к а к с о в о -
к у п н о с т ь п о с л е д о в а т е л ь н о о с у щ е с т в л я е м ы х э т а п о в 
в з а и м о д е й с т в и я , к о н к р е т и з и р о в а н н ы х с о д е р ж а н и е м 
д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я и с т у д е н т о в , в е д у щ и х к 
ф о р м и р о в а н и ю у с т у д е н т о в к о м м у н и к а т и в н о й к о м -
п е т е н т н о с т и п р и о б е с п е ч е н и и п р е п о д а в а т е л е м о р г а -
н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и х у с л о в и й ( ц е л е в ы х , со -
д е р ж а т е л ь н ы х , п р о ц е с с у а л ь н ы х ) . 

Т е х н о л о г и я ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в в у з а о б л а д а е т р я д о м о с о -
б е н н о с т е й : 

• н а л и ч и е д и а г н о с т и ч е с к и з а д а н н о й ц е л и о б у ч е -
н и я — ц е л е в а я у с т а н о в к а н а ф о р м и р о в а н и е к о м п о н е н -
т о в к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в ; 

• к о н г р у э н т н о с т ь с о д е р ж а н и я о б р а з о в а н и я , ф о р м 
и м е т о д о в о б у ч е н и я б у д у щ е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е -
я т е л ь н о с т и ; 

• в к л ю ч е н и е в с о д е р ж а н и е о б р а з о в а н и я л и ч н о с т -
н ы х с м ы с л о в с т у д е н т о в ; 

• о п о р а н а с у б ъ е к т н ы й о п ы т с т у д е н т о в ; 
• и н т е г р а ц и о н н о е е д и н с т в о с о д е р ж а н и я о б р а з о -

в а н и я с ф о р м а м и и м е т о д а м и о б у ч е н и я ; 
• в з а и м о д е й с т в и е п р е п о д а в а т е л я и с т у д е н т о в в 

о б р а з о в а т е л ь н о м п р о ц е с с е . 
В о с н о в е т е х н о л о г и и ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а -

т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в т о р г о в о - э к о н о -
м и ч е с к и х с п е ц и а л ь н о с т е й л е ж и т м о д е л ь р е ф л е к -
с и в н о г о у п р а в л е н и я Т . И . Ш а м о в о й , Т . М . Д а в ы д е н к о . 
П р е д л а г а е м а я а в т о р а м и м о д е л ь р е ф л е к с и в н о г о у п -
р а в л е н и я п р е д п о л а г а е т е г о п о с т р о е н и е в с о о т в е т с т -
в и и с ч е т ы р ь м я с т а д и я м и : 

1. с т а д и я р е ф л е к с и в н о г о а н а л и з а ; 
. 2. к о н с т р у к т и в н о - о р и е н т а ц и о н н а я с т а д и я ; 
I 3. с т а д и я с т а б и л и з а ц и и ; 

4. с т а д и я с и с т е м н о й р е ф л е к с и и . 
В с о о т в е т с т в и и с в ы д е л е н н ы м и с т а д и я м и м ы в ы д е -

л я е м э т а п ы в з а и м о д е й с т в и я и к о н к р е т и з и р у е м с о д е р -
ж а н и е у п р а в л е н ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я 
и с т у д е н т о в п о ф о р м и р о в а н и ю к о м м у н и к а т и в н о й 
к о м п е т е н т н о с т и . 

I. Стадия рефлексивного анализа. 
Э т а п в з а и м о д е й с т в и я : в ы я в л е н и е и с т р у к т у р и р о -

в а н и е с у б ъ е к т н о г о к о м м у н и к а т и в н о г о о п ы т а с т у -
д е н т о в . 

С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я : 
1. А н а л и з т е н д е н ц и й к у л ь т у р ы и э к о н о м и к и н а 

г л о б а л ь н о м и р е г и о н а л ь н о м у р о в н е , в ы я в л е н и е э к о -
н о м и ч е с к и х и к у л ь т у р н ы х р е г и о н а л ь н ы х р е а л и й д л я 
и х п о с л е д у ю щ е г о р е п р е з е н т и р о в а н и я в с о д е р ж а н и е 
и о р г а н и з а ц и ю о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а . 

2. С о з д а н и е к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и , а д е к в а т -
н о й р е г и о н а л ь н ы м , э к о н о м и ч е с к и м и к у л ь т у р н ы м 
р е а л и я м д л я р е ф л е к с и в н о г о а н а л и з а . 

3. А к т у а л и з а ц и я с у б ъ е к т н о г о к о м м у н и к а т и в н о г о 
о п ы т а с т у д е н т о в в д а н н о й к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и . 

4. С и с т е м а т и з а ц и я с у б ъ е к т н о г о к о м м у н и к а т и в н о г о 
о п ы т а с т у д е н т о в в д а н н о й к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и . 

5. С о з д а н и е п р о е к т а с о д е р ж а н и я у ч е б н о г о к у р с а 
с п о з и ц и и с т у д е н т о в . 

С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и с т у д е н т о в : 
1. А н а л и з с в о е г о с у б ъ е к т н о г о к о м м у н и к а т и в н о г о 

о п ы т а в д а н н о й к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и в р е ф -
л е к с и в н о й п о з и ц и и . 

2. С о п о с т а в л е н и е с в о е г о о п ы т а с о п ы т о м д р у г и х . 
П о л е в з а и м о д е й с т в и я : 
С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь п р е п о д а в а т е л я и с т у -

д е н т о в п о п о в о д у а к т у а л и з а ц и и и а н а л и з а с у б ъ е к т н о -
го о п ы т а с т у д е н т о в в к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и в 
р е ф л е к с и в н о й п о з и ц и и . 

Р е з у л ь т а т в з а и м о д е й с т в и я : 
1. С т р у к т у р а с у б ъ е к т н о г о о п ы т а с т у д е н т о в , о т р а -

ж а ю щ а я и с х о д н ы й у р о в е н ь к о м м у н и к а т и в н о й к о м -
п е т е н т н о с т и : с ф о р м и р о в а н н о с т ь к о г н и т и в н о г о , м о -
т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т н о г о , о п е р а ц и о н а л ь н о г о к о м п о -
н е н т о в . 

2. П р о е к т с о д е р ж а н и я у ч е б н о г о к у р с а с п о з и ц и и 
с т у д е н т о в . 

II. Конструктивно-ориентационная стадия. 
Э т а п в з а и м о д е й с т в и я : о с у щ е с т в л е н и е ц е л е п о л а -

г а н и я в р е ф л е к с и в н о й п о з и ц и и . 
С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я : 
1. С о з д а н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о п о д о б н о й п р о б -

л е м н о й к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и , с о д е р ж а щ е й 
п р о т и в о р е ч и е м е ж д у н о р м о й и р е а л ь н ы м у р о в н е м 
с ф о р м и р о в а н н о е ™ к о г н и т и в н о г о , м о т и в а ц и о н н о -
ц е н н о с т н о г о и о п е р а ц и о н а л ь н о г о к о м п о н е н т о в к о м -
м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в . 

2. А к т и в и з а ц и я р е ф л е к с и и с т у д е н т о в д л я п е р е о с -
м ы с л е н и я с в о е г о к о м м у н и к а т и в н о г о о п ы т а . 

3. О р г а н и з а ц и я к о м м у н и к а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и 
с т у д е н т о в п о р а з р е ш е н и ю п р о б л е м н о й с и т у а ц и и ; 

4. О б е с п е ч е н и е в о з н и к н о в е н и я у с т у д е н т о в с м ы с -
л а и х д е я т е л ь н о с т и . 

5. У т о ч н е н и е ц е л и с т у д е н т о в п о р а з в и т и ю и х к о м -
м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и с т у д е н т о в ; 
1. П е р е о с м ы с л е н и е с в о е г о к о м м у н и к а т и в н о г о 

о п ы т а в п р о ф е с с и о н а л ь н о п о д о б н о й п р о б л е м н о й 
к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и с у ч е т о м т р е б о в а н и й 
п р е п о д а в а т е л я в р е ф л е к с и в н о й п о з и ц и и , 

2. В ы я в л е н и е з а т р у д н е н и й в о б щ е н и и п о с р е д с т -
в о м р е ф л е к с и и . 

3. П о с т р о е н и е о т н о ш е н и я к с в о е м у к о м м у н и к а -
т и в н о м у о п ы т у . 



4. Ф о р м у л и р о в а н и е ц е л и д а л ь н е й ш е й д е я т е л ь н о с т и 
д л я о с у щ е с т в л е н и я э ф ф е к т и в н о г о о б щ е н и я в п р о ф е с -
с и о н а л ь н о п о д о б н ы х с и т у а ц и я х з а д а н н о й т е м а т и к и . 

П о л е в з а и м о д е й с т в и я : 
С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь п р е п о д а в а т е л я и сту-

д е н т о в п о п о в о д у п о с т а н о в к и п р о б л е м ы и ф о р м у л и -
р о в а н и я ц е л и д е я т е л ь н о с т и . 

Р е з у л ь т а т в з а и м о д е й с т в и я : 
1. Н а л и ч и е у с т у д е н т о в п о т р е б н о с т и в ф о р м и р о -

в а н и и к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 
2. С ф о р м у л и р о в а н н а я ц е л ь , о т р а ж а ю щ а я с п р о г -

н о з и р о в а н н ы й у р о в е н ь к о г н и т и в н о г о , м о т и в а ц и о н н о -
ц е н н о с т н о г о и о п е р а ц и о н а л ь н о г о к о м п о н е н т о в к о м -
м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

Э т а п в з а и м о д е й с т в и я : к о н с т р у и р о в а н и е с м ы с л о -
ф о р м и р у ю щ е г о с о д е р ж а н и я о б р а з о в а н и я и п р о г р а м -
м ы д е й с т в и й п о о в л а д е н и ю д а н н ы м с о д е р ж а н и е м . 

С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я : 
1. О т б о р с о д е р ж а н и я у ч е б н ы х м а т е р и а л о в с у ч е -

т о м с п о с о б н о с т и с т у д е н т о в к е г о в о с п р и я т и ю , п о д б о р 
и р а з р а б о т к а с и с т е м ы з а д а н и й и з а д а ч , и с х о д я и з по-
с т а в л е н н ы х ц е л е й , п л а н и р о в а н и е с о д е р ж а н и я з а н я -
т и й с у ч е т о м м е ж п р е д м е т н ы х с в я з е й , р а з р а б о т к а 
з а д а н и й д л я с а м о с т о я т е л ь н о й р а б о т ы с т у д е н т о в , в ы -
б о р с и с т е м ы о ц е н к и и к о н т р о л я р е з у л ь т а т о в д е я т е л ь -
н о с т и с т у д е н т о в . 

2. В ы я в л е н и е л о г и к и д а л ь н е й ш и х д е й с т в и й сту-
д е н т о в п о ф о р м и р о в а н и ю к о м п о н е н т о в к о м м у н и к а -
т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

3. А к т и в и з а ц и я р е ф л е к с и и с т у д е н т о в . 
С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и с т у д е н т о в : 
1. О п р е д е л е н и е к р и т е р и е в э ф ф е к т и в н о г о о б щ е -

н и я в д а н н о й к о м м у н и к а т и в н о й п р о ф е с с и о н а л ь н о 
п о д о б н о й с и т у а ц и и . 

2. К о н с т р у и р о в а н и е с в о е й д е я т е л ь н о с т и п о ф о р -
м и р о в а н и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и пу-
т е м ф о р м у л и р о в а н и я з а д а ч в с о о т в е т с т в и и с в ы я в л е н -
н о й л о г и к о й д е й с т в и й . 

1. Р е ф л е к с и я п о п о в о д у п р о ц е с с а п о с т а н о в к и задач. 
П о л е в з а и м о д е й с т в и я : 
С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь п р е п о д а в а т е л я и сту-

д е н т о в п о п о в о д у к о н с т р у и р о в а н и я с м ы с л о ф о р м и р у -
ю щ е г о с о д е р ж а н и я о б р а з о в а н и я и п о с т р о е н и я сту-
д е н т а м и п р о г р а м м ы с в о е й д е я т е л ь н о с т и п о о с в о е н и ю 
д а н н о г о с о д е р ж а н и я . 

Р е з у л ь т а т в з а и м о д е й с т в и я : 
1. Р а з р а б о т а н н ы е а в т о р с к и е у ч е б н ы е п р о г р а м м ы , 

п р о г р а м м ы с п е ц к у р с о в , н а ц е л е н н ы е н а ф о р м и р о в а -
н и е у с т у д е н т о в с м ы с л о в и х у ч е б н о й д е я т е л ь н о с т и п о 
ф о р м и р о в а н и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

2. С а м о о п р е д е л е н и е с т у д е н т о в в п р е д с т о я щ е й де -
я т е л ь н о с т и . 

III. Стадия стабилизации. 
Э т а п в з а и м о д е й с т в и я : р е а л и з а ц и я с п р о е к т и р о -

в а н н о й с о в м е с т н о п р о г р а м м ы д е й с т в и й . 
С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я : 
1. П о д б о р и р е а л и з а ц и я а к т и в н ы х ф о р м и методов ор-

г а н и з а ц и и о б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а в у з а к о н т е к с т -
ного т и п а для д о с т и ж е н и я с о в м е с т н о поставленных задач. 

2. О р г а н и з а ц и я к о м м у н и к а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и 
с т у д е н т о в п о р а з р е ш е н и ю п р о б л е м н о й п р о ф е с с и -
о н а л ь н о п о д о б н о й к о м м у н и к а т и в н о й с и т у а ц и и . 

3. О б е с п е ч е н и е с а м о у п р а в л я е м о й д е я т е л ь н о с т и 
с т у д е н т о в н а о с н о в е о б р а т н о й с в я з и . 

4. А к т и в и з а ц и я р е ф л е к с и и с т у д е н т о в . 
С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и с т у д е н т о в : 
1. Р е а л и з а ц и я п л а н а с о б с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . 
2. О с м ы с л е н и е с т у д е н т а м и п р и о б р е т е н н о г о о п ы т а 

к о м м у н и к а т и в н о й д е я т е л ь н о с т и в п р о ф е с с и о н а л ь н о 
п о д о б н ы х с и т у а ц и я х в р е ф л е к с и в н о й п о з и ц и и . 

П о л е в з а и м о д е й с т в и я : 
С о в м е с т н а я д е я т е л ь н о с т ь п р е п о д а в а т е л я и с т у -

д е н т о в п о п о в о д у р е а л и з а ц и и п р о г р а м м ы д е й с т в и й . 
Р е з у л ь т а т в з а и м о д е й с т в и я : 
1. А к т и в н а я о б р а з о в а т е л ь н а я с р е д а . 
2. И з м е н е н и е с о с т о я н и я с ф о р м и р о в а н н о с т и к о м -

п о н е н т о в к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у -
д е н т о в . 

IV. Стадия системной рефлексии. 
Э т а п в з а и м о д е й с т в и я : а н а л и з и о ц е н к а с о в м е с т -

н о й д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л е м и с т у д е н т а м и . 
С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а т е л я : 
1. Р а з р а б о т к а з а д а н и й и п о д б о р т е х н и к , и н и ц и -

и р у ю щ и х с и с т е м н у ю р е ф л е к с и ю с т у д е н т о в п о п о в о -
д у а н а л и з а и о ц е н к и р е з у л ь т а т о в с в о е й д е я т е л ь н о с т и 
п о ф о р м и р о в а н и ю к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

3. А к т и в и з а ц и я с и с т е м н о й р е ф л е к с и и у с т у д е н т о в . 
4. Р е ф л е к с и я р е з у л ь т а т о в с в о е й д е я т е л ь н о с т и . 
С о д е р ж а н и е д е я т е л ь н о с т и с т у д е н т о в : 
1. С а м о о ц е н к а и в з а и м о о ц е н к а и з м е н е н и я с о с т о -

я н и я с ф о р м и р о в а н н о с т и к о м п о н е н т о в к о м м у н и к а -
т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

2. Р е ф л е к с и я с в о е й д е я т е л ь н о с т и и с о в м е с т н о й 
д е я т е л ь н о с т и с д р у г и м и у ч а с т н и к а м и о б р а з о в а т е л ь -
н о г о п р о ц е с с а в у з а . 

3. Р е ф л е к с и я с е б я к а к с у б ъ е к т а о б щ е н и я . 
4. Р е ф л е к с и я с в о е й л и ч н о с т и . 
П о л е в з а и м о д е й с т в и я : 
С о в м е с т н а я р е ф л е к с и в н а я д е я т е л ь н о с т ь п р е п о -

д а в а т е л я и с т у д е н т о в п о п о в о д у п р о д е л а н н о й р а б о т ы 
Р е з у л ь т а т в з а и м о д е й с т в и я : 
1. С о в о к у п н о с т ь н е о б х о д и м ы х и д о с т а т о ч н ы х о р -

г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и х у с л о в и й . 
2. Д и н а м и к а ф о р м и р о в а н и я к о м п о н е н т о в к о м м у -

н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в . 
В о с н о в е т е х н о л о г и и ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а -

т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в л е ж и т с и с т е м а 
п е д а г о г и ч е с к о г о у п р а в л е н и я , о х в а т ы в а ю щ а я с в о и м 
у п р а в л е н ч е с к и м в л и я н и е м к а ж д ы й к о м п о н е н т к о м -
м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и . 

Р а з р а б о т а н н а я т е х н о л о г и я ф о р м и р о в а н и я к о м м у -
н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у с т у д е н т о в в у з а о б е с п е -
ч и в а е т с о з д а н и е п р е п о д а в а т е л е м с о в о к у п н о с т и н е о б -
х о д и м ы х и д о с т а т о ч н ы х о р г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и -
ч е с к и х у с л о в и й : о с у щ е с т в л е н и я ц е л е п о л а г а н и я , и с -
х о д я и з п р и р о д ы и с с л е д у е м о г о о б ъ е к т а ; к о н с т р у и р о -
в а н и е с м ы с л о ф о р м и р у ю щ е г о с о д е р ж а н и я о б р а з о в а -
н и я , о т б о р а к т и в н ы х ф о р м и м е т о д о в о б у ч е н и я к о -
н т е к с т н о г о т и п а — д л я ф о р м и р о в а н и я у с т у д е н т о в 
к о г н и т и в н о г о , м о т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т н о г о , о п е р а ц и -
о н а л ь н о г о к о м п о н е н т о в к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е -
т е н т н о с т и н а р е ф л е к с и в н о й о с н о в е . 

Т а к и м о б р а з о м , п е д а г о г и ч е с к о е у п р а в л е н и е ф о р -
м и р о в а н и е м к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у 
с т у д е н т о в т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и х с п е ц и а л ь н о с т е й 
вуза , о с у щ е с т в л я е м о е н а т е х н о л о г и ч е с к о й о с н о в е , бу -
д е т э ф ф е к т и в н ы м ( н а л и ч и е с о в о к у п н о с т и н е о б х о д и -
м ы х и д о с т а т о ч н ы х о р г а н и з а ц и о н н о - п е д а г о г и ч е с к и х 
у с л о в и й ) и д е й с т в е н н ы м ( п о л о ж и т е л ь н а я д и н а м и к а 
ф о р м и р о в а н и я к о м м у н и к а т и в н о й к о м п е т е н т н о с т и у 
с т у д е н т о в т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к и х с п е ц и а л ь н о с т е й ) . 

Библиографический список 
1. ШамоваТ.К, Ддвыденко Т.М. Управление образовательным 

процессом в адаптивной школе.- М.: Центр «Педагогический 
поиск», 2001. - 384 с. 

КУЛАМИХИНА Ирина Валентиновна, ассистент ка-
ф е д р ы и н о с т р а н н ы х я з ы к о в . 



УДК 378.12 С.В.ШМАЧИЛИНА 

Омский государственный 
педагогический университет 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
РАБОТАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА _ _ 
В статье раскрываются основные технологические направления, способствующие воспи-
танию исследовательской культуры практикующего социального педагога, которая на-
правлена на развитие его творческого потенциала, исследовательской компетентности, 
что в целом способствует повышению его профессионализма. 

С п е ц и а л ь н о с т и с о ц и а л ь н а я п е д а г о г и к а и с о ц и а л ь -
н а я р а б о т а б ы л и у т в е р ж д е н ы в Р о с с и и в н а ч а л е 90-х гг. 
X X в е к а к а к с п е ц и а л ь н о с т и в ы с ш е г о п р о ф е с с и -
о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я . Ф а к у л ь т е т п с и х о л о г и и и п е -
д а г о г и к и О м с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о п е д а г о г и ч е с к о г о 
у н и в е р с и т е т а б о л е е д е с я т и л е т з а н и м а е т с я п о д г о т о в -
к о й с о ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в . Н а ш и в ы п у с к н и к и р а б о -
т а ю т в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х ц е н т р а х , к л у б а х по 
м е с т у ж и т е л ь с т в а , с п е ц и а л ь н ы х к о л о н и я х д л я н е с о -
в е р ш е н н о л е т н и х п р а в о н а р у ш и т е л е й , р у к о в о д я т ц е н -
т р а м и п о м о щ и с е м ь е и д е т я м и т .д . 

О д н а к о , к а к п о к а з ы в а е т п р а к т и к а , о с н о в н у ю к а -
т е г о р и ю п р а к т и к у ю щ и х с о ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в со-
с т а в л я ю т с п е ц и а л и с т ы , к о т о р ы е п р и ш л и в с о ц и а л ь -
н у ю п е д а г о г и к у п о м а т е р и а л ь н о й н е о б х о д и м о с т и 
( с о к р а щ е н и е р а б о ч и х м е с т н а з а в о д а х , в ш к о л а х , м е -
д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и я х и т.д.) п р о й д я п е р е п о д г о т о в -
к у в о с н о в н о м н а д е в я т и м е с я ч н ы х к у р с а х . В о с н о в н о м 
это с п е ц и а л и с т ы , к о т о р ы е в к а ч е с т в е б а з о в о г о о б р а з о -
в а н и я и м е ю т д и п л о м ы у ч и т е л я н а ч а л ь н ы х к л а с с о в -
58% , у ч и т е л е й р у с с к о г о я з ы к а и л и т е р а т у р ы — 22%, 
м е д и ц и н с к и е р а б о т н и к и с о с р е д н и м с п е ц и а л ь н ы м 
о б р а з о в а н и е м — 20%. В н е к о т о р ы х у ч е б н ы х з а в е д е -
н и я х с у щ е с т в у е т и т а к а я п р а к т и к а , к о г д а с о ц и а л ь н ы й 
п е д а г о г о д н о в р е м е н н о я в л я е т с я и у ч и т е л е м - п р е д -
м е т н и к о м . Б е з у с л о в н о , э т о с к а з ы в а е т с я н е с а м ы м 
л у ч ш и м о б р а з о м н а п р о ф е с с и о н а л и з м е с о ц и а л ь н о г о 
п е д а г о г а и в ы з ы в а е т д о п о л н и т е л ь н ы е т р у д н о с т и в 
р е а л и з а ц и и с о ц и а л ь н о й п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь -
н о с т и . 

А н а л и з д е я т е л ь н о с т и п р а к т и к у ю щ и х с о ц и а л ь н ы х 
п е д а г о г о в п о к а з а л , ч т о у н и х д о с т а т о ч н о с л а б о р а з в и - ' 
т ы с п е ц и а л ь н ы е у м е н и я и с п о с о б н о с т и , т а к и е к а к д и -
а г н о с т и ч е с к и е , п р о г н о с т и ч е с к и е , к о м м у н и к а т и в н ы е , 
п р о е к т и р о в о ч н ы е . Т а к , н а п р и м е р , б о л ь ш а я ч а с т ь со-
ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в и с п ы т ы в а ю т т р у д н о с т и в о р г а н и -
з а ц и и к о м п л е к с н о й с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й д и а г -
н о с т и к и , к о т о р а я п о з в о л я е т н а о с н о в е к о м п л е к с н ы х 
м е т о д о в и з у ч е н и я с е м ь и , г р у п п ы л ю д е й , о б щ е с т в а , 
л и ч н о с т и , с о ц и у м а с т а в и т ь « с о ц и а л ь н ы й д и а г н о з » . 
П р и э т о м х о т е л о с ь б ы о т м е т и т ь , ч т о у ч а с т и р у к о в о д и -
т е л е й с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х у ч р е ж д е н и й с л о -
ж и л о с ь м н е н и е , ч т о д и а г н о с т и к а — э т о п р е р о г а т и в а 
т о л ь к о п с и х о л о г а , ч т о в к о р н е н е в е р н о , п о с к о л ь к у 
н и о д и н п с и х о л о г н е с м о ж е т с а м о с т о я т е л ь н о , б е з со-
ц и а л ь н о г о п е д а г о г а п о с т а в и т ь с о ц и а л ь н ы й д и а г н о з , 
о н и д о л ж н ы р а б о т а т ь в т е с н о м в з а и м о д е й с т в и и . М н о -

I г и е с о ц и а л ь н ы е п е д а г о г и с л а б о в л а д е ю т у м е н и я м и 

о р г а н и з а ц и и с о ц и а л ь н о з н а ч и м о й д е я т е л ь н о с т и в р а з -
л и ч н ы х с о ц и о к у л ь т у р н ы х у с л о в и я х ; н а в ы к а м и с о з д а -
н и я с о ц и а л ь н ы х с л у ж б п о м е с т у ж и т е л ь с т в а , п р и в л е -
ч е н и я к р а б о т е о б щ е с т в е н н о с т и и у м е н и я м и н а п р а в -
л я т ь и х д е я т е л ь н о с т ь н а о к а з а н и е р а з л и ч н ы х в и д о в 
п о м о щ и р е б е н к у и е г о с е м ь е ; с п о с о б н о с т я м и о б ъ е д и -
н я т ь л ю д е й н а о с н о в е и х о б щ и х и н т е р е с о в , д у х о в н о й 
б л и з о с т и . О с о б у ю т р у д н о с т ь п р е д с т а в л я ю т д л я с о ц и -
а л ь н ы х п е д а г о г о в с а м о с т о я т е л ь н о е п р о е к т и р о в а н и е 
п р о г р а м м , в ы б о р с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х т е х н о -
л о г и й , п р и е м л е м ы х и р е з у л ь т а т и в н ы х п р и о р г а н и з а -
ц и и с о ц и а л ь н о й п о д д е р ж к и , п о м о щ и и з а щ и т ы . 

В а ж н у ю р о л ь в р а з в и т и и с п е ц и а л ь н ы х у м е н и й й 
с п о с о б н о с т е й к а к р а з и и г р а е т исследовательская 
культура, п о д к о т о р о й м ы б у д е м п о н и м а т ь с и с т е м н о -
и н т е г р а т и в н о е о б р а з о в а н и е , н а п р а в л е н н о е н а о р г а -
н и з а ц и ю к о м п л е к с н о г о р е ш е н и я с о ц и а л ь н ы х п р о б -
л е м к л и е н т а , г р у п п ы , с е м ь и и т .д . П о д ч е р к н е м п р и 
этом , ч т о е е с п е ц и ф и ч е с к а я о с о б е н н о с т ь з а к л ю ч а е т -
с я в т о м , ч т о о н а б а з и р у е т с в о е с о д е р ж а н и е п р е ж д е 
в с е г о н а у н и к а л ь н о с т и и н е п р е д с к а з у е м о с т и п р а к т и -
ч е с к о й с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , е е 
п р е д е л ь н ы х в о з м о ж н о с т я х о п р е д е л я е м ы х р а з л и ч н ы -
м и р е с у р с а м и . П о э т о м у в ц е л о м ф о р м и р о в а н и е и с -
с л е д о в а т е л ь с к о й к у л ь т у р ы н а п р а в л е н о н а п о в ы ш е -
н и е п р о ф е с с и о н а л и з м а с о ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в . 

Н а и б о л е е п л о д о т в о р н о ф о р м и р о в а н и е и с с л е д о -
в а т е л ь с к о й к у л ь т у р ы п р а к т и к у ю щ и х с о ц и а л ь н ы х п е -
д а г о г о в м о ж е т п р о х о д и т ь в ф о р м е с о ц и а л ь н о г о п а р т -
н е р с т в а . О н о м о ж е т б ы т ь п р е д с т а в л е н о и н д и в и д у -
а л ь н ы м и п р о г р а м м а м и п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и , 
с о с т о я щ и м и и з т р е х б л о к о в : т е о р е т и ч е с к а я п о д г о т о в -
ка, к о т о р а я н а п р а в л е н а н а о б у ч е н и е о с н о в а м н а у к и 
м е т о д о л о г и и с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с -
ти ; с п е ц к у р с ы п о п р о б л е м а м , о т р а ж а ю щ и м с п е ц и -
а л и з а ц и ю п р а к т и к у ю щ е г о с о ц и а л ь н о г о п е д а г о г а ; 
р а з р а б о т к а и з а щ и т а а в т о р с к о г о с о ц и а л ь н о - п е д а г о -
г и ч е с к о г о п р о е к т а . 

К а к п о к а з ы в а е т п р а к т и к а , н а и б о л е е р е з у л ь т а т и в -
н о т е о р е т и ч е с к а я п о д г о т о в к а п р а к т и к у ю щ и х с о ц и -
а л ь н ы х п е д а г о г о в п р о х о д и т с о в м е с т н о с о с т у д е н т а м и -
с т а р ш е к у р с н и к а м и и м о ж е т в к л ю ч а т ь в с е б я с л е д у -
ю щ и е т е х н о л о г и ч е с к и е н а п р а в л е н и я . 

Первое технологическое направление — разви-
т и е о б щ и х и с п е ц и а л ь н ы х у м е н и й и с п о с о б н о с т е й со-
ц и а л ь н о г о п е д а г о г а , н а п р а в л е н н ы х н а ф о р м и р о в а н и е 
т в о р ч е с к о г о п о т е н ц и а л а и с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х 
о р и е н т а ц и й о т р а ж а ю щ и х с у щ н о с т ь т в о р ч е с к о г о и 



ц е н н о с т н о - с м ы с л о в о г о к о м п о н е н т о в и с с л е д о в а т е л ь -
с к о й к у л ь т у р ы . 

В а ж н о е з н а ч е н и е в р а м к а х д а н н о г о н а п р а в л е н и я 
придавалось специальным герменевтическим при-
емам интерпретации на основе их диалогического 
р е ф л е к с и в н о г о п о н и м а н и я ( т е р м и н А . Ф . З а к и р о в о й ) , 
т а к и м , н а п р и м е р к а к : « п е р е в о д » и с т о р и ч е с к о г о т е к с -
т а п о с о ц и а л ь н о й п е д а г о г и к е н а я з ы к с о в р е м е н н о й 
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й с и т у а ц и и ; д и а л о г — по-
л е м и к а с а в т о р о м т е к с т а ; и н т е р п р е т а ц и я п е д а г о г и -
ч е с к о г о т е к с т а с п о з и ц и й р а з л и ч н ы х с у б ъ е к т о в с о ц и -
а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а [1]. М ы и с п о л ь з о -
в а л и т а к ж е с е р и ю з а д а н и й , ц е л ь ю к о т о р ы х б ы л о 
в ы я в и т ь п р о б л е м ы ч е л о в е к а и в ы с т р о и т ь ц е н н о с т н о -
с м ы с л о в о й р я д п о н я т и й п р о б л е м ы и с п о с о б о в е е р е -
ш е н и я п о с л е д у ю щ и м а с п е к т а м : а н т р о п о л о г и ч е с к а я 
о р и е н т а ц и я в п р о б л е м а х ; с о ц и а л ь н о - т в о р ч е с к а я о р и -
е н т а ц и я в п р о б л е м а х ; с о ц и о к у л ь т у р н а я о р и е н т а ц и я 
в п р о б л е м а х ; п с и х о л о г и ч е с к а я о р и е н т а ц и я в п р о б -
л е м а х ; л и ч н о с т н а я о р и е н т а ц и я в п р о б л е м а х [2]. 

Второе направление — работа с понятийно- тер-
минологическим аппаратом социальной педагогики. 
П р и э т о м м ы п р е с л е д о в а л и ц е л ь н а у ч и т ь п о л ь з о в а т ь с я 
п о н я т и я м и и к а т е г о р и я м и с о ц и а л ь н о й п е д а г о г и к и с 
к о н к р е т н ы м и х п р о я в л е н и е м в р е а л ь н ы х с о ц и а л ь н о -
п е д а г о г и ч е с к и х с и т у а ц и я х , а т а к ж е п о н и м а т ь з н а ч е -
н и е и л о г и к у н а у ч н о г о а п п а р а т а . 

Д л я а к т и в и з а ц и и т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и с о ц и -
а л ь н ы х п е д а г о г о в и с п о л ь з о в а л а с ь р а з р а б о т а н н а я н а -
м и с е р и я т в о р ч е с к и х з а д а н и й , к о т о р а я б ы л а н а п р а в -
лена на создание исследовательского социально-пе-
дагогического тезауруса з а с ч е т п р и в л е ч е н и я к р а б о -
т е т а к и х п р и е м о в , к а к : м е т о д « в ы ч е р п ы в а н и я » и з п о -
н я т и я в с е х и м е ю щ и х с я в н е м с м ы с л о в ; д и ф ф е р е н ц и -
р о в а н и е с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х п о н я т и й ; м е т о д 
и м а ж и т и в н ы х (от ф р . i m a g e — о б р а з , п р е д с т а в л е н и е ) 
д е й с т в и й ; м е т о д а к с и о л о г и з а ц и и — в ы я в л е н и е с е -
м а н т и ч е с к и х ( с м ы с л о в ы х ) з н а ч е н и й ; м е т о д д е т е р м и -
н а ц и и — с о о т н е с е н и е с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о 
п о н я т и я с о п р е д е л е н н о й о б л а с т ь ю ч е л о в е ч е с к и х з н а -
н и й . Н а п р и м е р , м е т о д а н а м н е з а в м е д и ц и н е , и н д у к -
ц и и и д е д у к ц и и в ф и л о с о ф и и , и н т е р п р е т а ц и и в г е р -
м е н е в т и к е и т.д.; м е т о д к о н ц е п т у а л и з а ц и и — с о о т н е -
с е н и е п о н я т и я с о п р е д е л е н н о й . н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с -
к о й к о н ц е п ц и е й . 

Третье технологическое направление связано с 
о б у ч е н и е м и п о н и м а н и е м с у т и к о м п л е к с н о й с о ц и а л ь -
н о - п е д а г о г и ч е с к о й д и а г н о с т и к и , 

Р а з р а б о т а н н ы й н а м и с п е ц к у р с « М е т о д о л о г и я и 
м е т о д и к а с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я » 
б ы л н а п р а в л е н н а о с в о е н и е с и с т е м ы т е о р е т и к о - м е т о -
д о л о г и ч е с к и х о с н о в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о и с -
с л е д о в а н и я , з н а н и е и п о н и м а н и е о с н о в н ы х п р и н ц и -
п о в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я , э в р и -
с т и ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й м е т о д о в и с с л е д о в а н и я , а 
т а к ж е п е р в и ч н ы х у м е н и й и н а в ы к о в и с с л е д о в а т е л ь -
с к о й р а б о т ы в с о ц и а л ь н о й с ф е р е . 

Четвертое направление связано с р а з в и т и е м ин-
н о в а ц и о н н о г о с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о г о п р о е к т и -
р о в а н и я с о ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в . П р е с л е д о в а л и с ь ц е -
ли : с о з д а т ь м о т и в а ц и ю и с с л е д о в а т е л ь с к о й д е я т е л ь -
н о с т и в о б р а з о в а т е л ь н о м п р о с т р а н с т в е с о ц и у м а по -
с р е д с т в о м к о л л е к т и в н о г о и с с л е д о в а т е л ь с к о г о п о и с -
ка ; р е а л ь н о г о в к л ю ч е н и я б у д у щ и х и п р а к т и к у ю щ и х 
с о ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в в т в о р ч е с к и е г р у п п ы п о р а з -
р а б о т к е к о л л е к т и в н ы х и а в т о р с к и х п р о е к т о в , В э т о й 
с в я з и с т у д е н т а м и п р а к т и к у ю щ и м с о ц и а л ь н ы м педа -
г о г а м п р е д л а г а л с я к о м п л е к с т в о р ч е с к и х и и с с л е д о в а -
т е л ь с к и х з а д а н и й и с и т у а ц и й , н а п р а в л е н н ы х н а сов-
местное планирование и практическую организа-

цию процесса обучения в социуме. Они включали в 
с е б я с о в м е с т н ы й а н а л и з с т а н д а р т о в , з н а к о м с т в о и 
а н а л и з у ч е б н ы х п р о г р а м м к у р с о в и п р о г р а м м п р а к -
т и к , и х о б с у ж д е н и е и в н е с е н и е с в о и х п р е д л о ж е н и й , 
о б у ч е н и е к о л л е к т и в н о м у п л а н и р о в а н и ю п о с р е д с т -
в о м д е л о в ы х и и м и т а ц и о н н ы х игр , э м п и р и ч е с к о е ис -
с л е д о в а н и е в ы д в и г а е м о й т е м ы , в ы я в л е н и е р а з л и ч н ы х 
у ч р е ж д е н и й с в я з а н н ы х с д е я т е л ь н о с т ь ю с о ц и а л ь н о -
го п е д а г о г а , и х а н а л и з , о б с л е д о в а н и е , и з у ч е н и е с т р у к -
т у р ы и с ф е р ы д е я т е л ь н о с т и . 

У ч и т ы в а я н и з к у ю с т е п е н ь с ф о р м и р о в а н н о с т и ис -
с л е д о в а т е л ь с к о й к у л ь т у р ы п р а к т и к у ю щ и х с о ц и а л ь -
н ы х п е д а г о г о в , д л я н и х б ы л и р а з р а б о т а н ы с п е ц и а л ь -
н ы е т в о р ч е с к и е з а д а н и я и у п р а ж н е н и я . П р о и л л ю с -
т р и р у е м н е к о т о р ы е и з н и х , 

Для развития коммуникативных и прогностичес-
ких умений м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь с л е д у ю щ е е у п р а ж -
н е н и я . Н а п р и м е р , п о п ы т а й т е с ь п р е д с т а в и т ь с е б е 
в н у т р е н н е е с о с т о я н и е т р у д н о г о п о д р о с т к а п р и п р о -
и з н е с е н и и в а м и ф р а з ы : « з а в т р а , т ы в м е с т е с р о д и т е -
л я м и д о л ж е н п р и с у т с т в о в а т ь н а з а с е д а н и и и н с п е к -
ц и и п о д е л а м н е с о в е р ш е н н о л е т н и х » , в т о н е : г р у б о г о 
п р и к а з а , с т р о г о г о п р и к а з а , м я г к о г о п р и к а з а , м я г к о й 
п р о с ь б ы , п р о н и к н о в е н н о й , п р о н и к а ю щ е й п р о с ь б ы , 
с о с т р а д а н и я , э м п а т и ч е с к о г о п о н и м а н и я , 

П р и э т о м н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь , м н о г о п л а н о в о с т ь 
д е я т е л ь н о с т и с о ц и а л ь н о г о п е д а г о г а , а с л е д о в а т е л ь н о , 
н а п р а к т и к е с п о с о б н о с т и и у м е н и я д о л ж н ы п р о я в -
л я т ь с я в к о м п л е к с е , д л я и х р а з в и т и я м о ж н о и с п о л ь з о -
в а т ь р а з л и ч н ы е в и д ы э в р и с т и ч е с к и х с е м и н а р о в [3]. 

Самоорганизующий семинар проводился с целью 
р а з в и т и я у р а б о т а ю щ и х с о ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в уме-
ний выбирать и осуществлять социально- педагоги-
ческие технологии в зависимости от проблемных си-
туаций клиентов. Н а т а к и х з а н я т и я х к а ж д ы й и з со -
ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в д о л ж е н б ы л в с п о м н и т ь и п р о а н а -
л и з и р о в а т ь к а к у ю - л и б о к о н к р е т н у ю с и т у а ц и ю , в ы б -
р а т ь и о б о с н о в а т ь т е с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е т е х -
н о л о г и и , к о т о р ы е н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о м о г у т с п о -
с о б с т в о в а т ь р а з р е ш е н и ю д а н н о й п р о б л е м ы . 

Поисковый семинар использовался для р а з в и т и я 
творческого потенциала п р а к т и к у ю щ и х социаль-
н ы х п е д а г о г о в , н а п р и м е р п р и и з у ч е н и и п р о б л е м к л и -
е н т а , в р е а л ь н о й с о ц и а л ь н о й с р е д е н а о с н о в е в з а и м о -
д е й с т в и я р а з л и ч н ы х с о ц и а л ь н ы х и н с т и т у т о в . 

Семинар-выставка. Е г о д о л ж е н б ы л п о д г о т о в и т ь 
к а ж д ы й с о ц и а л ь н ы й п е д а г о г н а с в о е м р а б о ч е м м е с т е 
и п р о д е м о н с т р и р о в а т ь н а о с н о в е п р о д у к т о в с в о е й де -
я т е л ь н о с т и , к а к и е п о л о ж и т е л ь н ы е и з м е н и я у н е г о 
п р о и з о ш л и . Так , н а п р и м е р , с о ц и а л ь н ы й п е д а г о г Н а -
т а л ь я Б. п р и в е л а с л е д у ю щ и е п р и м е р ы : п р и с о с т а в -
л е н и и т е к у щ е г о п л а н а р а б о т ы с д е т ь м и д е в и а н т н о г о 
п о в е д е н и я о б я з а т е л ь н о и с п о л ь з у ю п р о ц е с с с о в м е с т -
н о г о ц е л е п о л а г а н и я , к р о м е т о г о , н а о с н о в е м а т е р и а л а 
л е к ц и о н н ы х и с е м и н а р с к и х з а н я т и й ( к о т о р ы е п р о х о -
д и л и с о в м е с т н о с о с т у д е н т а м и ) , с д е л а л а д л я с е б я па -
м я т к у по п р а в и л ь н о й ф о р м у л и р о в к е ц е л и . 

Семинар-«круглый стол», преследовал цель раз-
в и т и я у м е н и й в ы д е л я т ь р е с у р с ы , н е о б х о д и м ы е д л я 
р а з в и т и я с и с т е м ы с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й п о м о -
щ и и п о д д е р ж к и . Н а т а к и х з а н я т и я х с о ц и а л ь н ы е педа -
г о г и о б м е н и в а л и с ь и н ф о р м а ц и е й , о т в е ч а л и и з а д а в а -
л и в о п р о с ы о б о п ы т е с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й под-
д е р ж к и л и ч н о с т и в к р и т и ч е с к и х и к р и з и с н ы х с и т у -
а ц и я х : с и т у а ц и и к о н ф л и к т а в с е м ь е ( п ь я н с т в о р о д и -
т е л е й , п о б о и д е т е й , п о б е г и и з д о м а , у в л е ч е н и е н а р к о -
т и к а м и и др. ) ; в ш к о л е ( ж е с т о к о е о б р а щ е н и е у ч и т е -
л е й , у н и ж е н и е с в е р с т н и к о в , в о р о в с т в о , п р о п у с к и за -
н я т и й , д е т с к и й с у и ц и д и др. ) ; к р и з и с н ы е с и т у а ц и и Б 
с и с т е м е « ч е л о в е к — п р и р о д а » и т.д. 



Рефлексивный семинар. На нем обсуждались ос-
н о в н ы е р е з у л ь т а т ы п р о ш е д ш и х з а н я т и й , а н а л и з и р о -
в а л и с ь с п о с о б ы т в о р ч е с к о й и и с с л е д о в а т е л ь с к о й со-
ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , о с о б е н н о с т и 
п о л у ч е н н о й п р о д у к ц и и . 

С о ц и а л ь н ы й п е д а г о г н а р я д у с д р у г и м и н о с и т е л я м и 
у п р а в л е н ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и я в л я е т с я с у б ъ е к т о м 
п р о е к т и р о в а н и я , п р и э т о м е г о о т л и ч и т е л ь н о й о с о б е н -
н о с т ь ю и н е о б х о д и м о й а т р и б у т и в н о й с т о р о н о й в ы с -
т у п а е т и с с л е д о в а т е л ь с к а я к о м п е т е н т н о с т ь , а и м е н н о 
умение в ы ч л е н я т ь ф а к т ы к р и з и с н о г о с о с т о я н и я со-
ц и у м а и в ы д е л я т ь с п е ц и ф и к у с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и -
ч е с к о г о ф а к т а ; в л а д е н и е с п е ц и а л ь н ы м и з н а н и я м и о б 
исследова1"ельской д е я т е л ь н о с т и и ф о р м а х е е о р г а н и -
з а ц и и , у м е н и е в ы с т р а и в а т ь л о г и ч е с к у ю ц е п о ч к у в ы -
д в и ж е н и я и ф о р м и р о в а н и я г и п о т е з ы , с п о с о б н о с т ь 
с в я з а т ь т е о р и ю и п р а к т и к у и т .д . 

Б е з в с я к о г о с о м н е н и я , в с е э т о т р е б у е т с п е ц и а л ь -
н ы х и с с л е д о в а т е л ь с к и х у с и л и й и п о д г о т о в к и . Н а т е о -
р е т и ч е с к и х з а н я т и я х с о в м е с т н о с о с т у д е н т а м и п р а к -
т и к у ю щ и е с о ц и а л ь н ы е п е д а г о г и п о л у ч и л и о п р е д е -
л е н н ы й а л г о р и т м п о с о с т а в л е н и ю п р о е к т о в , н о э т о г о 
б ы л о , к о н е ч н о , н е д о с т а т о ч н о , п о с к о л ь к у и х в о л н о в а -
л и к о н к р е т н ы е р е ш е н и я с о ц и а л ь н ы х п р о б л е м . 

С э т о й ц е л ь ю н а з а н я т и я х м ы и с п о л ь з о в а л и п р е д -
л о ж е н н ы е А.В. Х у т о р с к и м [3] с е р и ю к о г н и т и в н ы х м е -
т о д о в , п р и м е н е н и е к о т о р ы х п р и в о д и т к к р е а т и в н о м у 
р е з у л ь т а т у , п о с к о л ь к у п е р в и ч н о й ц е л ь ю и х и с п о л ь -
з о в а н и я я в л я е т с я п о з н а н и е о б ъ е к т а , п о э т о м у д а н н ы е 
м е т о д ы я в л я ю т с я т а к ж е к р е а т и в н ы м и , 

П р и м е н е н и е метода эмпатии п о з в о л я л о «почувст-
в о в а т ь » к л и е н т а , п о н я т ь е г о п р о б л е м у и з г л у б и н ы , 
н а у ч и т ь с я п р о г н о з и р о в а т ь д в а б л о к а п р о б л е м к л и е н т а , 
с в я з а н н ы х к а к с в н у т р е н н и м и , т а к и в н е ш н и м и с о ц и -
а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и м и п р о ц е с с а м и . У с л о в и е м у с п е ш -
н о г о п р и м е н е н и я м е т о д а э м п а т и и я в л я е т с я с о о т в е т с т -
в у ю щ и й н а с т р о й , к о т о р ы й м о ж н о с о з д а т ь ч е р е з и г р у . 
М ы и с п о л ь з о в а л и о б щ е и з в е с т н у ю и г р у « А с с о ц и а ц и и » , 
к о т о р а я к а к р а з и н а п р а в л е н а н а р а з в и т и е а н т р о п о л о г и -
ч е с к о г о м ы ш л е н и я с о ц и а л ь н о г о п е д а г о г а и в ж и в а н и е 
е г о в р о л ь другого ч е л о в е к а . Н о это н е п р о с т о п р о е к т и р у -
е м о е в б у д у щ е е , э т о п р е ж д е в с е г о с т р е м л е н и е г л у б ж е 
п о н я т ь , к а к б у д е т р е а л и з о в ы в а т ь с я п р о е к т . И у ж е пос-
л е и г р ы и с п о л ь з о в а л и с ь р а з л и ч н ы е п р о б л е м н ы е ситу-
а ц и и , к о т о р ы е п р е д л а г а л и с а м и с о ц и а л ь н ы е п е д а г о г и , 
т и п а : « П р е д с т а в ь т е с е б е , ч т о в ы т о т б е з д о м н ы й под-
р о с т о к , к о т о р ы й у б е ж а л и з д о м а о т п о б о е в п ь я н ы х р о -
д и т е л е й . . . .или « П р е д с т а в ь т е , ч т о в ы п р е у с п е в а ю щ а я 
ж е н щ и н а , к о т о р а я у д а ч н о в ы с т р о и л а с в о ю к а р ь е р у , 
н о у к о т о р о й с ы н с т а л Н а р к о м а н о м . . . и т .д . 

Б ы л о о т м е ч е н о , ч т о п о с л е т а к и х у п р а ж н е н и й п р а к -
т и к у ю щ и е с о ц и а л ь н ы е п е д а г о г и м о г л и в ы д е л я т ь и з 
м н о ж е с т в а ф а к т о в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е , м о г -
л и в ы б р а т ь т е х н о л о г и и в з а в и с и м о с т и о т п р о б л е м н ы х 
с и т у а ц и й к л и е н т о в и т .д . 

М е т о д с м ы с л о в о г о видения, к о т о р ы й я в л я е т с я 
п р о д о л ж е н и е м и у г л у б л е н и е м п р е д ы д у щ е г о м е т о д а 
и н а п р а в л е н н а в ы я в л е н и е у н и к а л ь н о с т и к а ж д о г о 
к л и е н т а и е г о с о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н ы х п р о б л е м . Воп-
р о с ы д л я с м ы с л о в о г о в о п р о ш а н и я д о л ж н ы б ы л и п р е д -
л а г а т ь о п я т ь ж е с а м и с о ц и а л ь н ы е п е д а г о г и . Н а п р и -
м е р , б ы л и з а д а н ы в о п р о с ы т и п а : к а к о в а п р и ч и н а 
п ь я н с т в а м а т е р и С а ш и П. , е е п р о и с х о ж д е н и е ? К а к а я 
о н а , ч т о п р о и с х о д и т у н е е в н у т р и ? П о ч е м у о н а в е д е т 
т а к о й о б р а з ж и з н и ? Т а к б ы л о в с е г д а и л и ч т о - т о по-
в л и я л о н а э т о ? и т .д . У п р а ж н е н и я п о ц е л е н а п р а в л е н -
н о м у п р и м е н е н и ю д а н н о г о м е т о д а п р и в о д я т к р а з в и -
т и ю т в о р ч е с к о й и н т у и ц и и . 

Метод эвристических вопросов был разработан 
д р е в н е р и м с к и м п е д а г о г о м и о р а т о р о м К в и н т и л и -

а н о м . Д л я о т ы с к а н и я с в е д е н и й , о к а к о м - л и б о с о б ы -
т и и и л и к л и е н т е з а д а е т с я с л е д у ю щ и е с е м ь к л ю ч е в ы х 
в о п р о с о в : К т о ? Ч т о ? З а ч е м ? Г д е ? Ч е м ? К а к ? К о г д а ? 
П а р н ы е с о ч е т а н и я в о п р о с о в п о р о ж д а ю т н о в ы й в о п -
р о с , н а п р и м е р : К а к - К о г д а ? О т в е т ы н а д а н н ы е в о п -
р о с ы и и х в с е в о з м о ж н ы е с о ч е т а н и я п о р о ж д а ю т н е -
о б ы ч н ы е и д е и и р е ш е н и я с о ц и а л ь н ы х з а д а ч и п р о б -
л е м . 

Метод исследования заключается в том, что соци-
а л ь н ы м п е д а г о г а м п р е д л а г а е т с я в ы б р а т ь о б ъ е к т и с -
с л е д о в а н и я и п р о в е с т и м и к р о и с с л е д о в а н и е п о с л е д у -
ю щ е м у п л а н у : ц е л и и с с л е д о в а н и я — п л а н р а б о т ы — 
ф а к т ы о б о б ъ е к т е — о п ы т ы , р и с у н к и о т в е т о в , н о в ы е 
ф а к т ы — в о з н и к а ю щ и е в о п р о с ы и п р о б л е м ы — в е р -
с и и о т в е т о в , г и п о т е з ы — р е ф л е к с и в н ы е с у ж д е н и я , 
о с о з н а н н ы е с п о с о б ы д е я т е л ь н о с т и и р е з у л ь т а т ы -
в ы в о д ы . П о д о б н ы й а л г о р и т м д е я т е л ь н о с т и с о ц и а л ь -
н ы х п е д а г о г о в н и с к о л ь к о н е у м а л я е т р а з в и т и я и х со-
ц и а л ь н о г о т в о р ч е с т в а , п о с к о л ь к у у к а ж д о г о и з н и х 
п о л у ч а е т с я с в о й с о б с т в е н н ы й п р о е к т . 

К р о м е т о г о , с п е ц и а л и з а ц и я п р а к т и к у ю щ и х с о ц и -
а л ь н ы х п е д а г о г о в н а ш л а о т р а ж е н и е в и н д и в и д у а л ь -
н ы х п р о г р а м м а х п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и . С э т о й 
ц е л ь ю п р е п о д а в а т е л я м и к а ф е д р ы с о ц и а л ь н о й п е д а -
г о г и к и и с о ц и а л ь н о й р а б о т ы б ы л и р а з р а б о т а н ы и 
а п р о б и р о в а н ы с л е д у ю щ и е с п е ц к у р с ы : « Т е а т р а л ь н а я 
п е д а г о г и к а » , Э т и к е т с о ц и а л ь н о г о п е д а г о г а » , « С е м е й -
н а я п е д а г о г и к а » , « М е т о д о л о г и я и м е т о д и к а с о ц и а л ь -
н о - п е д а г о г и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я » , « С о ц и а л ь н о - п е -
д а г о г и ч е с к о е к о н с у л ь т и р о в а н и е » , « Т е х н о л о г и я р а б о -
т ы с т р у д н ы м и и п е д а г о г и ч е с к и з а п у щ е н н ы м и д е т ь -
м и » и д р . П р а к т и к у ю щ и е с о ц и а л ь н ы е п е д а г о г и т а к -
ж е п р о х о д и л и п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и в Г е р м а -
н и и , в р а м к а х п р о е к т о в ф о н д о в О т т о Б е н и к е Ш т и ф -
т у н г и Ф о л ь к с в а г е н ( р у к о в о д и т е л ь п р о ф е с с о р М а в -
р и н а И.А.) п о с л е д у ю щ и м н а п р а в л е н и я м : « П р о ф и л а к -
т и к а н а р к о м а н и и » , « Р а б о т а с и н в а л и д а м и » , « О р г а н и -
з а ц и я у л и ч н о й р а б о т ы » , « С п е ц и ф и к а р а б о т а с п е д а -
г о г и ч е с к и з а п у щ е н н ы м и и т р у д н ы м и д е т ь м и в м о л о -
д е ж н ы х ц е н т р а х » , « С п е ц и ф и к а д е я т е л ь н о с т и ш к о л ь -
н о г о с о ц и а л ь н о г о п е д а г о г а » и д р . 

Д л я о ц е н к и д и н а м и к и и з м е н е н и я у р о в н е й р а з в и -
т и я и с с л е д о в а т е л ь с к о й к у л ь т у р ы п р а к т и к у ю щ и х со-
ц и а л ь н ы х п е д а г о г о в б ы л и и с п о л ь з о в а н ы : а н а л и з п р о -
в о д и м ы х п а т р о н а ж е й , о т ч е т ы и д н е в н и к и п о р а з л и ч -
н ы м в и д а м с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х п р а к т и к , за -
щ и т а с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и х п а с п о р т о в м и к р о -
р а й о н о в , а н а л и з т в о р ч е с к и х р а б о т и п р о е к т о в п о р а з -
л и ч н ы м н а п р а в л е н и я м с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й д е -
я т е л ь н о с т и . 

Р е з у л ь т а т ы п о к а з а л и , ч т о с о ц и а л ь н ы м п е д а г о г а м , 
п р о ш е д ш и м о б у ч е н и е п о в ы ш е у к а з а н н ы м н а п р а в л е -
н и я м , с в о й с т в е н н ы с л е д у ю щ и е о с о б е н н о с т и : у м е н и е 
п р е д в и д е т ь п р о б л е м ы к л и е н т а и о б щ е с т в а н а р а з л и ч -
н ы х у р о в н я х , в ы д е л я я п р и э т о м н а и б о л е е п р и о р и т е т -
н ы е д л я д а н н о й с и т у а ц и и ; у м е н и я в ы д е л я т ь и з м н о -
ж е с т в а ф а к т о в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е ; у м е н и е 
в ы я в л я т ь с о в о к у п н о с т ь м е т о д о л о г и ч е с к и х и д е й , н а -
п р а в л е н н ы х н а р е ш е н и е к о н к р е т н ы х п р о б л е м ч е л о -
в е к а и о б щ е с т в а ; у м е н и е в ы б и р а т ь и о с у щ е с т в л я т ь 
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и е т е х н о л о г и и в з а в и с и м о с т и 
от п р о б л е м н ы х с и т у а ц и й к л и е н т о в ; у м е н и е п р о г н о з и -
р о в а т ь п о с л е д с т в и я и р е з у л ь т а т ы С П Т в з а в и с и м о с т и 
о т п р о б л е м ы к л и е н т а ; з н а н и е о с н о в н ы х с о ц и а л ь н ы х 
п р о г р а м м и к о н ц е п ц и й , н а п р а в л е н н ы х н а г а р м о н и з а -
ц и ю л и ч н о с т и и о б щ е с т в а ; у м е н и е в ы с т р а и в а т ь с о ц и -
а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь н а о с н о в е у в а -
ж е н и я к к л и е н т у , с о ч у в с т в и я к е г о п р о б л е м а м ; н а у ч -
н о - и н т у и т и в н ы м у р о в н е м г о т о в н о с т и к и н н о в а ц и о н -
н о м у п р о е к т и р о в а н и ю . 
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Город Тюмень. Троицкий монастырь 
В 1 6 1 6 г о д у р я д о м с Я м с к о й с л о б о д о й с т а р ц е м Н и ф о н т о м и з К а з а н с к о й г у б е р н и и б ы л з а л о ж е н П р е о б р а ж е н -

с к и й м у ж с к о й м о н а с т ы р ь . 
П е р в ы е г о д ы XVIII в е к а о з н а м е н о в а л и с ь н а ч а л о м к а м е н н о г о с т р о и т е л ь с т в а в С и б и р и . В 1708 году п о н а с т о -

я н и ю с и б и р с к о г о м и т р о п о л и т а Ф и л о ф е я Л е щ и н с к о г о в Т ю м е н и н а ч а л и с ь р а б о т ы п о в о з в е д е н и ю к а м е н н о г о 
м о н а с т ы р я . Н а ч а л о е м у п о л о ж и л о с т р о и т е л ь с т в о Т р о и ц к о г о с о б о р а , д а в ш е е м о н а с т ы р ю н о в о е н а з в а н и е . С о б о р 
с о о р у ж а л и у к р а и н с к и е и т о б о л ь с к и е с т р о и т е л и п о д р у к о в о д с т в о м к а м е н н ы х д е л м а с т е р а М а т в е я М а к с и м о в а . 
С о б о р у в е н ч а н т р е м я б о л ь ш и м и и д в у м я м а л ы м и г л а в а м и , н а п о м и н а ю щ и м и с и л у э т ы к у п о л о в у к р а и н с к и х 
х р а м о в . П р и с у т с т в и е м а л о р о с с и й с к и х м о т и в о в в а р х и т е к т у р е Т р о и ц к о г о м о н а с т ы р я н е с л у ч а й н о . Б о л ь ш и н с т -
в о с и б и р с к и х м и т р о п о л и т о в в XVIII в е к е и м е л и у к р а и н с к о е п р о и с х о ж д е н и е , 

В 1717 г о д у н а т е р р и т о р и и м о н а с т ы р я б ы л а п о с т р о е н а ц е р к о в ь С о р о к а М у ч е н и к о в . К н е й п р и м ы к а л а 
д в у х э т а ж н а я б а ш е н к а , н а п е р в о м э т а ж е к о т о р о й п о с е л и л с я п р и н я в ш и й с х и м у Ф и л о ф е й Л е щ и н с к и й . С и б и р -
с к и й м и т р о п о л и т з а в е щ а л п о х о р о н и т ь с е б я у с а м о г о в х о д а в Т р о и ц к и й с о б о р , ч т о б ы « м и м о х о д я щ и е п о п и р а л и 
п р а х е г о н о г а м и » . 

В 1726 г о д у б ы л о н а ч а т о с т р о и т е л ь с т в о ц е р к в и П е т р а и П а в л а , з а в е р ш е н н о е в 1755 году . С у щ е с т в у е т п р е д -
п о л о ж е н и е , ч т о ц е р к о в ь б ы л а п о с т р о е н а п о п р о е к т у С.У. Р е м е з о в а , х о т я и в н е с к о л ь к о и з м е н е н н о м в и д е . Впо- | 3 
с л е д с т в и и , м е ж д у ц е р к о в ь ю П е т р а и П а в л а и к о л о к о л ь н е й б ы л в о з в е д е н п р и с т р о й , в к о т о р о м р а з м е с т и л и с ь , § 
р и з н и ц а и д у х о в н о е п р а в л е н и е . | 

Т е р р и т о р и я Т р о и ц к о г о м о н а с т ы р я с т р е х с т о р о н о г р а ж д е н а к а м е н н о й с т е н о й д л и н о й в 386 ,5 м е т р а . £ 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

удк 378+070 в. А. ЕВДОКИМОВ 

Омский гуманитарный институт 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье анализируются проблемы формирования политической культуры граждан Рос-
сии, воспитания толерантности как составной части политической культуры, а также 
последствия участия средств массовой информации в конфликтах. А в т о р предлагает 
меры, направленные на совершенствование журналистского образования в высших 
учебных заведениях. 

В о б щ е с т в е п е р е х о д н о г о т и п а , п е р е ж и в а ю щ е м К о н ф л и к т ы м о г у т б ы т ь т е м о с т р е е , ч е м а к т и в н е е в 
п р о ц е с с п р е о б р а з о в а н и я с о в е т с к о й п о л и т и ч е с к о й н и х у ч а с т в у ю т с р е д с т в а м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и ( С М И ) . 
с и с т е м ы с о в с е м и и н с т и т у т а м и , с т р у к т у р а м и , о т н о - Ж у р н а л и с т ы э н е р г и ч н о у ч а с т в у ю т в о в н у т р и п о л и т и -
ш е н и я м и , к у л ь т у р о й , т р а д и ц и я м и в с и с т е м у с о ц и а л ь - ч е с к о й б о р ь б е , ф о р м и р о в а н и и м а с с о в о г о с о з н а н и я , 

| н о г о п а р т н е р с т в а , ч а с т о в с п ы х и в а ю т к о н ф л и к т ы . м о г у т в л и я т ь н а п р и н я т и е п о л и т и ч е с к и х р е ш е н и й . П о 
О н и о х в а т ы в а ю т р а з л и ч н ы е с ф е р ы с о ц и а л ь н о й ж и з - м е р е п р о д в и ж е н и я к р а з в и т о м у п о с т и н д у с т р и а л ь н о -
н и . К о н ф л и к т , п р е д с т а в л я ю щ и й с о б о й с т о л к н о в е н и е м у и н ф о р м а ц и о н н о м у о б щ е с т в у з н а ч е н и е д е я т е л ь -
д в у х и л и б о л е е с т о р о н , о с п а р и в а ю щ и х д р у г у д р у г а н о с т и С М И в о з р а с т а е т . У т в е р ж д а е т с я д а ж е , ч т о «с 
п р а в о н а р а с п р е д е л е н и е в л а с т н ы х п о л н о м о ч и й и п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н ы х т е х н и к в л и я н и я С М И о с у -
р е с у р с о в , — н е о т ъ е м л е м ы й ф а к т о р р а з в и т и я о б щ е е - щ е с т в л я ю т к о н ц е п т у а л ь н у ю в л а с т ь н а д м а с с о в ы м со -
т в а . О д н а к о о т д е л ь н ы е н е р е г у л и р у е м ы е к о н ф л и к т ы з н а н и е м и ц е л е н а п р а в л е н н о ф о р м и р у ю т о б щ е с т в е н -
м о г у т и м е т ь р а з р у ш и т е л ь н ы й х а р а к т е р . Э с к а л а ц и я н о е м н е н и е » [1, с. 79] . 
с т а л а ф о р м о й у п р а в л е н и я к о н ф л и к т а м и и л и о б о с т р е - Т о л е р а н т н о с т ь я в л я е т с я в а ж н е й ш е й с о с т а в н о й 

0- н и я к о н к у р е н т н о г о в з а и м о д е й с т в и я . В с в я з и с э т и м ч а с т ь ю п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р ы у ч а с т н и к о в п о л и т и -
s а к т у а л ь н о в о с п и т а н и е т о л е р а н т н о с т и г р а ж д а н , т о ч е с к о г о п р о ц е с с а . О д н а к о п о к а в « п о л и т и ч е с к о й 

е с т ь т е р п и м о с т и к ч у ж и м м н е н и я м и ч у в с т в а м , у в а - к у л ь т у р е н е у г в е р д и л и с ь п р а в и л а т о л е р а н т н о г о в е д е -
ж е н и я к л ю д я м д р у г о й к у л ь т у р ы и т р а д и ц и й . н и я с п о р о в и к о н ф л и к т о в » [2, с. 16]. Б о л е е того, о р и е н -



т а ц и я н а т а к и е п р а в и л а в о с п р и н и м а е т с я м н о г и м и 
с у б ъ е к т а м и п о л и т и к и к а к п р о я в л е н и е с л а б о с т и , ч а с -
т о о н и о т в е р г а ю т с а м у в о з м о ж н о с т ь в е д е н и я п е р е г о -
в о р о в с с о п е р н и к о м в с п о р е , п о и с к к о м п р о м и с с а . 

П о л и т и ч е с к а я к у л ь т у р а в Р о с с и и н е м о ж е т н е н о -
с и т ь п е р е х о д н ы й х а р а к т е р . О н а в п и т а л а п р о т и в о р е -
ч и в ы й и т р а г и ч е с к и й о п ы т , н а к о п л е н н ы й в X X в е к е . 

П р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р ы 
ж и т е л е й Р о с с и и н е л ь з я н е р а с с м а т р и в а т ь с к в о з ь 
п р и з м у к р а х а с о в е т с к о й п о л и т и ч е с к о й с и с т е м ы и 
р а с п а д а С С С Р к а к е д и н о г о г о с у д а р с т в а . В Р о с с и и с 
е е п е р с о н и ф и к а ц и е й п о л и т и к и и с а м о й г о с у д а р с т -
в е н н о й с и с т е м ы у т в е р д и л а с ь т е н д е н ц и я п е р е н е с е -
н и я д и х о т о м и и « д р у г - в р а г » и з п о л и т и ч е с к о й в д р у г и е 
с ф е р ы ж и з н и . О б щ е п р и н я т ы е т и п о л о г и з а ц и и е д в а л и 
п р и м е н и м ы к р о с с и й с к о й п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р е , 
к о т о р а я , п о с п р а в е д л и в о м у м н е н и ю М . М . К о в а л е в о й , 
п р е д с т а в л я е т с о б о й о п р е д е л е н н у ю с и с т е м у н о р м а -
т и в н ы х ц е н н о с т е й , у б е ж д е н и й ( в е р о в а н и й ) , о р и е н т а -
ц и й , в с о в о к у п н о с т и в ы р а ж е н н ы х в т р а д и ц и я х , к о т о -
р ы е п р и с у щ и б о л ь ш о й с о ц и а л ь н о й г р у п п е ( н а ц и и ) и 
в л и я ю т н а е е п о л и т и ч е с к о е м и р о в о з з р е н и е и п о в е -
д е н и е . 

Н е о б х о д и м о с т ь в о с п и т а н и я т о л е р а н т н о с т и о с о -
з н а н а ф е д е р а л ь н ы м и о р г а н а м и в л а с т и . П р и н я т а Ф е -
д е р а л ь н а я ц е л е в а я п р о г р а м м а « Ф о р м и р о в а н и е у с т а -
н о в о к т о л е р а н т н о г о с о з н а н и я и п р о ф и л а к т и к а э к с т -
р е м и з м а в р о с с и й с к о м о б щ е с т в е » н а 2 0 0 1 - 2 0 0 5 годы , 
В с о о т в е т с т в и и с н е й в р е г и о н а х о т к р ы т ы и с с л е д о в а -
т е л ь с к и е и о б у ч а ю щ и е ц е н т р ы т о л е р а н т н о с т и , в н е д -
р е н ы с п е ц и а л ь н ы е у ч е б н ы е п р о г р а м м ы в в у з а х и 
ш к о л а х . Р а з р а б о т а н ы п р и н ц и п ы к о н т е н т - а н а л и з а со-
д е р ж а н и я м а т е р и а л о в С М И , к о т о р ы й н е о б х о д и м и 
ж у р н а л и с т а м , и н а д з о р н ы м о р г а н а м . С о г л а с н о д а н -
н о й п р о г р а м м е п р е д п о л а г а е т с я п е р е о р и е н т а ц и я С М И 
н а а к т и в н у ю р а б о т у , н а п р а в л е н н у ю н а п р е д у п р е ж д е -
н и е к р и з и с о в . О д н а к о в б ю д ж е т е Р о с с и й с к о й Ф е д е -
р а ц и и н а 2 0 0 5 г о д н е п р е д у с м о т р е н о ф и н а н с и р о в а н и е 
д а н н о й п р о г р а м м ы [3, с. 3], ч т о е д в а л и о б о с н о в а н н о . 

В о б щ е с т в е н н о й ж и з н и г р а ж д а н е и щ у т о р и е н т и -
р ы , ч т о б ы п р и д а т ь о с м ы с л е н н о с т ь н а п р а в л е н и ю сво -
е г о д в и ж е н и я . « Ч т о б ы з н а т ь н а п р а в л е н и е , и н д и в и д 
д о л ж е н и м е т ь в н у т р е н н и й к о м п а с , а ч т о б ы о н р а б о -
тал , с н а р у ж и д о л ж н ы б ы т ь м а г н и т н ы е поля , п о з в о л я -
ю щ и е о т л и ч и т ь с е в е р о т ю г а , п р а в д у о т н е п р а в д ы , ж е -
л а т е л ь н у ю л и н и ю п о в е д е н и я о т н е ж е л а т е л ь н о й , а 
т а к ж е оттенки, н а х о д я щ и е с я м е ж д у э т и м и к р а й н о с -
т я м и » [4, с. 43]. О д н а к о С М И в н е д о с т а т о ч н о й м е р е 
и с п о л н я ю т р о л ь « м а г н и т н ы х п о л е й » и л и к а н а л о в к о м -
м у н и к а ц и и , а т а к ж е а к к у м у л и р у ю т и а г р е г и р у ю т 
с т р у к т у р и р о в а н н ы е и н т е р е с ы . М о д е л и р а з в и т и я 
м н о г и х т е л е - , р а д и о к о м п а н и й , г а з е т н е п р е д у с м а т -
р и в а ю т и н и ц и и р о в а н и е д и с к у с с и й п о п о в о д у в а ж н ы х 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х п р о б л е м . К р о м е т о г о , 
с т а л к и в а я с ь с о г р а н и ч е н и я м и д о с т у п а к о б щ е с т в е н н о 
з н а ч и м ы м с в е д е н и я м , С М И н е м о г у т г а р а н т и р о в а т ь 
« п о т р е б и т е л я м » в о з м о ж н о с т ь о б е с п е ч е н и я и х н е о б -
х о д и м о й д л я в ы р а б о т к и м н е н и й и п р и н я т и я р е ш е н и й 
в с е с т о р о н н е й , о б ъ е к т и в н о й и н ф о р м а ц и е й . 

П о т р е б н о с т ь в п о л у ч е н и и т а к о й и н ф о р м а ц и и о с о -
б е н н о а к т у а л ь н а в у с л о в и я х к о н ф л и к т а . В с л е д с т в и е 
т о г о , что , о с в е щ а я т о и л и и н о е к о н к у р е н т н о е в з а и м о -
д е й с т в и е , С М И ч а с т о и г н о р и р у ю т в ы п о л н е н и е к о н -
с т р у к т и в н о й ф у н к ц и и и н т е г р а ц и и п о л и т и ч е с к и х 
с у б ъ е к т о в , и х р а з н о г л а с и я м о г у т п е р е р а с т и в и н ф о р -
м а ц и о н н у ю в о й н у . В с в о ю о ч е р е д ь п о с л е д с т в и я к о н -
ф л и к т о в , и н ф о р м а ц и о н н ы х в о й н о т р и ц а т е л ь н ы м об-
р а з о м о т р а ж а ю т с я н а п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р е ж и т е -
л е й р е г и о н о в : с к л а д ы в а е т с я у с т о й ч и в о е н е д о в е р и е 
г р а ж д а н к о р г а н а м в л а с т и , р а с т е т у в е р е н н о с т ь н а с е -

л е н и я в к о р р у м п и р о в а н н о с т и й к р и м и н о г е н н о е ™ 
п о л и т и ч е с к и х и н с т и т у т о в , п о я в л я е т с я у б е ж д е н и е в 
н е в о з м о ж н о с т и в л и я н и я г р а ж д а н и н а н а п р о ц е с с р а з -
р а б о т к и и п р и н я т и я п о л и т и ч е с к и х р е ш е н и й . 

С у б ъ е к т ы о р и е н т и р у ю т С М И н а б о р ь б у д о « п о б е -
д ы » н а д к о н к у р е н т о м . Ж у р н а л и с т а м д о з в о л я е т с я и с -
п о л ь з о в а т ь л ю б ы е ф о р м ы н а п а д е н и я н а п р о т и в н и к а , 
ч т о с н и ж а е т и х о т в е т с т в е н н о с т ь з а д о с т о в е р н о с т ь 
п у б л и к а ц и й , т е л е - и р а д и о с ю ж е т о в . О н и п о с л у ш н о 
и с п о л н я ю т р о л ь м е х а н и з м а п р е т в о р е н и я в о л и с у б ъ -
е к т о в п о л и т и к и в ж и з н ь . В и н ф о р м а ц и о н н о м п р о с т -
р а н с т в е в о з н и к а ю т с е г м е н т ы , з а к р ы т ы е д л я к р и т и к и . 
Э т о в ы з ы в а е т н е у д о в о л ь с т в и е н е м а л о й ч а с т и г р а ж -
дан , р а с с ч и т ы в а ю щ и х н а р а з н о с т о р о н н е е о т р а ж е н и е 
С М И с о б ы т и й о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й ж и з н и , 
и б о н а и б о л ь ш у ю у г р о з у д л я г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а 
и д е м о к р а т и ч е с к о г о г о с у д а р с т в а п р е д с т а в л я е т и с -
п о л ь з о в а н и е С М И д л я п о л и т и ч е с к о г о м а н и п у л и р о в а -
н и я — н е я в н о г о у п р а в л е н и я п о л и т и ч е с к и м с о з н а н и -
е м и п о в е д е н и е м л ю д е й . П о м е р е о б о с т р е н и я к о н ф -
л и к т о в С М И м о г у т д р а м а т и з и р о в а т ь п р о т и в о р е ч и я , 
п р о в о ц и р о в а т ь с у б ъ е к т ы н а п р о д о л ж е н и е к о н к у р е н -
т н о г о в з а и м о д е й с т в и я . 

П р е д с т а в л я е т с я , ч т о в и н т е р е с а х с о в е р ш е н с т в о -
в а н и я ж у р н а л и с т с к о г о о б р а з о в а н и я в а ж н о в е с т и р а -
б о т у в с л е д у ю щ и х н а п р а в л е н и я х . 

В о - п е р в ы х , с т у д е н т а м ф а к у л ь т е т о в ж у р н а л и с т и -
к и в р а м к а х и з у ч е н и я к у р с а « О с н о в ы ж у р н а л и с т и к и » 
и д р у г и х в а ж н о у я с н и т ь , ч т о ж у р н а л и с т и к а , о б щ е с т -
в е н н ы е с в я з и и п о л и т и ч е с к а я р е к л а м а — р а з н ы е т и -
п ы м а с с о в о й и н ф о р м а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и . У к а ж -
д о г о и з д а н н ы х т и п о в и м е ю т с я с о б с т в е н н ы е ф у н к ц и и , 
п о д ч а с п о л я р н ы е , Т а к , ж у р н а л и с т и к а о р и е н т и р у е т с я 
н а в ы п о л н е н и е к о м м у н и к а т и в н о й , о р г а н и з а т о р с к о й , 
и д е о л о г и ч е с к о й и д р у г и х ф у н к ц и й , д о л ж н а с л е д о -
в а т ь п р и н ц и п у о б ъ е к т и в н о с т и , с о д е й с т в о в а т ь н е р а з -
д о р а м м е ж д у с у б ъ е к т а м и и о б ъ е к т а м и п о л и т и к и , а 
и х и н т е г р а ц и и в и н т е р е с а х д о с т и ж е н и я о б щ е с т в е н -
н о г о с о г л а с и я . С л у ж б ы о б щ е с т в е н н ы х с в я з е й , п о л и -
т и ч е с к и е р е к л а м и с т ы г л а в н о й ц е л ь ю с ч и т а ю т , в ч а с т -
н о с т и , н е о б ъ е к т и в н о е о с в е щ е н и е я в л е н и й д е й с т в и -
т е л ь н о с т и и у с т а н о в л е н и е д и а л о г а с а у д и т о р и е й , а з а -
щ и т у л ю б о й ц е н о й и н т е р е с о в с у б ъ е к т а п о л и т и к и , в 
т о м ч и с л е м а н и п у л и р о в а н и е м н е н и я м и « п о т р е б и т е -
л е й » . С м е ш е н и е ф у н к ц и й р а з н ы х т и п о в м а с с о в о й и н -
ф о р м а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и , в с е б о л е е я р к о п р о я в -
л я ю щ е е с я с т р е м л е н и е с у б ъ е к т о в п о л и т и к и и с п о л ь -
з о в а т ь С М И в к а ч е с т в е и н с т р у м е н т а P R - д е я т е л ь н о с -
т и п р и в о д и т к и с к а ж е н и ю п р е д л а г а е м о й г р а ж д а н а м 
и н ф о р м а ц и и о ф а к т а х и я в л е н и я х д е й с т в и т е л ь н о с т и . 
Э т о т е м б о л е е о п а с н о д л я о б щ е с т в а , ч т о м н о г и е «по-
т р е б и т е л и » н е к р и т и ч е с к и в о с п р и н и м а ю т п о л и т и -
ч е с к у ю р е к л а м у и п р о д у к т ы д е я т е л ь н о с т и с л у ж б п о 
с в я з я м с о б щ е с т в е н н о с т ь ю , д о в е р я ю т и м к а к я в л е н и -
я м ж у р н а л и с т и к и . 

В о - в т о р ы х , с т у д е н т а м ф а к у л ь т е т о в ж у р н а л и с т и к и 
н е о б х о д и м о г л у б ж е и з у ч а т ь о с о б е н н о с т и п о в е д е н и я 
С М И в к о н ф л и к т н ы х с и т у а ц и я х и в о з м о ж н о с т и у ч а с -
т и я ж у р н а л и с т о в в п р е д у п р е ж д е н и и к о н ф л и к т о в . В 
н а с т о я щ е е в р е м я , в ч а с т н о с т и , т е м а « П л ю р а л и з м и 
т о л е р а н т н о с т ь » р а с с м а т р и в а е т с я в к у р с е « О с н о в ы 
ж у р н а л и с т и к и » , в п о л и т о л о г и и п р е д у с м а т р и в а е т с я 
о з н а к о м л е н и е с т у д е н т о в с т е м а м и « П о л и т и ч е с к и е 
к о н ф л и к т ы и и х р а з р е ш е н и е » , « П о л и т и к а и С М И » , в 
к у л ь т у р о л о г и и - о з н а к о м л е н и е с т е м о й «Роль С М И 
в ф о р м и р о в а н и и к у л ь т у р ы о б щ е с т в а » . О д н а к о н е 
и з у ч а ю т с я п о н я т и е « п о л и т и ч е с к а я к у л ь т у р а » , у ч а с -
т и е С М И в п о л и т и ч е с к и х к о н ф л и к т а х ( л и ш ь в к у р с е 
« М е ж д у н а р о д н о е г у м а н и т а р н о е п р а в о и С М И » п р е д -
у с м о т р е н о и з у ч е н и е т е м ы « Р о л ь и о т в е т с т в е н н о с т ь 



I С М И п р и о с в е щ е н и и м е ж д у н а р о д н ы х и в н у т р е н н и х 
в о о р у ж е н н ы х к о н ф л и к т о в » ) . В х о д е о б у ч е н и я в н и м а -
н и е с о с р е д о т а ч и в а е т с я н а и з у ч е н и и п о н я т и й , п р и н -
ц и п о в и в г о р а з д о м е н ь ш е й с т е п е н и у ч и т ы в а е т с я в о з -
м о ж н о с т ь п р и л о ж е н и я з н а н и й в у с л о в и я х д е я т е л ь -
н о с т и в ы п у с к н и к а ф а к у л ь т е т а ж у р н а л и с т и к и . 

В - т р е т ь и х , н е о б х о д и м о с о д е й с т в о в а т ь в о с п и т а -
н и ю п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р ы с т у д е н т о в , а к ц е н т и р о -
в а т ь и х в н и м а н и е н а т о м , ч т о в у с л о в и я х п о с т и н д у с т -
р и а л ь н о г о и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а и н о е м н е н и е 
п о л и т и к а , ж у р н а л и с т а в д и с к у с с и и , к о н ф л и к т е в о с -
п р и н и м а е т с я н е к а к а н т а г о н и с т и ч е с к о е , а к а к м н е -
н и е , з а с л у ж и в а ю щ е е е с л и н е у в а ж е н и я , т о б е з у с л о в -
н о г о в н и м а н и я и у ч е т а . С о п е р н и к в с п о р е н е я в л я е т с я 
т о л ь к о п р о т и в н и к о м , а р а с с м а т р и в а е т с я к а к в о з м о ж -
н ы й п а р т н е р , и н т е р е с ы к о т о р о г о е с л и и н е с о в п а д а ю т 
с и н т е р е с а м и с у б ъ е к т а п о л и т и к и , н о т а к ж е я в л я ю т с я 
з а к о н н ы м и . С о г л а с н о д е м о к р а т и ч е с к о м у м е н т а л и -
т е т у и н т е р е с ы к а ж д о й и з с о п е р н и ч а ю щ и х г р у п п 
п р е д с т а в л я ю т с о б о й к о м п о н е н т о б щ е н а ц и о н а л ь н о г о 
и н т е р е с а . П о л и т и ч е с к а я к у л ь т у р а ж у р н а л и с т а м о -
ж е т б ы т ь р а с с м о т р е н а , н а п р и м е р , в р а м к а х к у р с а 
« О с н о в ы ж у р н а л и с т и к и » . 

В - ч е т в е р т ы х , п р и и з у ч е н и и к о н ц е п ц и й с в о б о д ы 
ж у р н а л и с т и к и , м о д е л е й р а з в и т и я С М И в р а м к а х 
к у р с а « О с н о в ы ж у р н а л и с т и к и » н е о б х о д и м о б о л е е 
г л у б о к о е и з у ч е н и е с т у д е н т а м и м о д е л и с о ц и а л ь н о й от-
в е т с т в е н н о с т и , п р е д п о л а г а ю щ е й в ы п о л н е н и е С М И 
м и р о т в о р ч е с к и х ф у н к ц и й , с о з д а н и е у с л о в и й д л я 
с б л и ж е н и я с т о р о н в к о н ф л и к т н ы х с и т у а ц и я х , а т а к -
ж е м а т е р и а л о в С М И , к о т о р ы е с т р е м я т с я с л е д о в а т ь 
д а н н о й м о д е л и . « С р е д и с л о ж н о с т е й . . . с л е д у е т н а -
з в а т ь о т с у т с т в и е в с р е д е ж у р н а л и с т о в я с н о г о п о н и -
м а н и я т о й с о ц и а л ь н о й р о л и , к о т о р у ю ж у р н а л и с т и к а 
д о л ж н а и г р а т ь в о б щ е с т в е » [5, с. 119]. Ж у р н а л и с т и к а 
м о г л а б ы п р о я в и т ь с е б я к а к и н с т и т у т г р а ж д а н с к о г о 
о б щ е с т в а , е с л и б ы б ы л а о р и е н т и р о в а н а н а ф о р м и р о -
в а н и е у « п о т р е б и т е л е й » г р а ж д а н с к о й п о з и ц и и , с т и -
м у л и р о в а н и е г р а ж д а н к у ч а с т и ю в ф о р м у л и р о в а н и и 
о б щ е с т в е н н о з н а ч и м ы х р е ш е н и й , у с т р а н е н и е к о н -
ф л и к т о в . С л е д о в а н и е м о д е л и с о ц и а л ь н о й о т в е т с т в е н -
н о с т и п р е д п о л а г а е т , ч т о С М И с о з н а т е л ь н о с п о с о б с т -
в у ю т у с т а н о в л е н и я с о г л а с и я м е ж д у р а з л и ч н ы м и 
с у б ъ е к т а м и и о б ъ е к т а м и п о л и т и ч е с к о г о п р о ц е с с а , 
н а с т р о е н ы н е н а п р о в о ц и р о в а н и е к о н ф л и к т о в , а н а 
р а з в и т и е о т н о ш е н и й с о ц и а л ь н о г о п а р т н е р с т в а в об -
щ е с т в е . П у т ь к э т о м у л е ж и т ч е р е з ф о р м и р о в а н и е но -
в о й п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р ы ж у р н а л и с т о в , с о с т а в н о й 
ч а с т ь ю к о т о р о й я в л я е т с я т о л е р а н т н о с т ь . Ж у р н а л и с -
т ы д о л ж н ы о с о з н а т ь н е о б х о д и м о с т ь п р о я в л е н и я т е р -
п и м о с т и , п о д ч и н е н и я с о б с т в е н н ы х ц е л е й о б щ е с т в е н -
н ы м и н т е р е с а м , ц е н н о с т я м к о н с т р у к т и в н о г о д и а л о г а 
в л а с т и и о б щ е с т в а . П о к а ж е в п о л и т и ч е с к о й к у л ь т у р е 

м н о г и х р е г и о н о в Р о с с и и п р е о б л а д а ю т н о р м ы и ц е н -
н о с т и а в т о р и т а р н о - т р а д и ц и о н а л и с т с к о г о т и п а , о т р а -
ж а ю щ и е н и з к и й о б щ е с т в е н н ы й с т а т у с л и ч н о с т и и д о -
м и н и р о в а н и е г о с у д а р с т в е н н ы х ф о р м р е г у л и р о в а н и я 
ж и з н и н а д м е х а н и з м а м и с а м о у п р а в л е н и я и с а м о о р -
г а н и з а ц и и о б щ е с т в а . 

В - п я т ы х , в х о д е о б у ч е н и я н а ф а к у л ь т е т а х ж у р н а -
л и с т и к и н е о б х о д и м о п о д ч е р к и в а т ь в а ж н о с т ь у ч а с т и я 
ж у р н а л и с т о в в р а с п р о с т р а н е н и и и д е й с а м о о р г а н и з а -
ц и и л ю д е й , и х к о о п е р а т и в н ы х в з а и м о д е й с т в и й . С л е -
д у е т о т м е т и т ь , ч т о и в Р о с с и и , и в Е в р о п е в ц е л о м н а -
к о п л е н о п ы т с а м о о р г а н и з а ц и и г р а ж д а н . В н а ш е й 
с т р а н е с у щ е с т в о в а л и в е ч е , о б щ и н а , з е м с т в о . О д н а к о 
о п ы т и х д е я т е л ь н о с т и з а б ы т . В т о ж е в р е м я в Е в р о п е 
с ф о р м и р о в а л и с ь т р а д и ц и и с а м о с т о я т е л ь н ы х д е й с т -
в и й г р а ж д а н в р а м к а х о б щ и н ы и л и к о м м у н ы , г о р о д а , 
р а й о н а , к в а р т а л а , о т д е л ь н о г о д о м а . В з а и м о о т н о ш е -
н и я г о с у д а р с т в а и с т р у к т у р с а м о у п р а в л е н и я ю р и д и -
ч е с к и о ф о р м л е н ы , в с о о т в е т с т в и и с р а з г р а н и ч е н и е м 
п о л н о м о ч и й р а з д е л е н ы р е с у р с ы и с о б с т в е н н о с т ь . О д -
н а к о н и в п о л и т о л о г и и , н и в д р у г и х к у р с а х , и з у ч а е м ы х 
н а ф а к у л ь т е т а х ж у р н а л и с т и к и , н е р а с с м а т р и в а ю т с я 
в о з м о ж н о с т и С М И с о д е й с т в о в а т ь с т а н о в л е н и ю 
г р а ж д а н с к о г о о б щ е с т в а , р а с п р о с т р а н е н и ю и д е й са -
м о о р г а н и з а ц и и л ю д е й . 

В - ш е с т ы х , с о в е р ш е н с т в о в а н и е н а в ы к о в ж у р н а -
л и с т о в , р а б о т а ю щ и х в р е д а к ц и я х С М И , м о ж е т в е с -
т и с ь в р а м к а х с и с т е м ы п е р е п о д г о т о в к и и п о в ы ш е н и я 
к в а л и ф и к а ц и и к а д р о в . П р о ф е с с и о н а л ы м о г у т п р и -
о б р е с т и р а з н о с т о р о н н и е з н а н и я п о с р е д с т в о м о б -
р а з о в а н и я в с м е ж н ы х с ж у р н а л и с т и к о й о б л а с т я х . 
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О ВЕДУЩИХ АСПЕКТАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРА ТУРИНДУСТРИИ 
В статье рассматривается уровневый подход к содержательному и ценностному аспек-
там профессиональной подготовки специалиста управления. 

В п е д а г о г и к е в ы с ш е й ш к о л ы ц е н н о с т и с в я з а н ы , в 
п е р в у ю о ч е р е д ь , с о с т а н о в л е н и е м с т у д е н т а к а к с п е -
ц и а л и с т а , с е г о д у х о в н ы м р а з в и т и е м . 

П р о ц е с с п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и и м е е т н е -
с к о л ь к о а с п е к т о в . В е д у щ и м и и з н и х я в л я ю т с я с о д е р -
ж а т е л ь н ы й и ц е н н о с т н ы й а с п е к т ы . П е р в ы й о т р а ж а е т 
с у щ н о с т ь п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к и , в т о р о й — 
е е з н а ч и м о с т ь д л я л и ч н о с т и и с о ц и у м а . Э т и а с п е к т ы 
с о о т в е т с т в у ю т п о з н а в а т е л ь н о м у и ц е н н о с т н о м у под-
х о д а м . С у щ е с т в е н н о е о т л и ч и е э т и х п о д х о д о в с о с т о и т 
в т о м , ч т о р е з у л ь т а т о м п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и 
я в л я ю т с я з н а н и я о м и р е , п р о ф е с с и я х , п р о ф е с с и -
о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . Р е з у л ь т а т о м ц е н н о с т н о г о 
п о д х о д а я в л я е т с я о с м ы с л е н и е э т и х з н а н и й с п о з и ц и и 
у д о в л е т в о р е н и я д у х о в н ы х и д р у г и х п о т р е б н о с т е й . В 
п е р в о м с л у ч а е з н а н и я в ы с т у п а ю т к а к и с т и н а о п р е д -
м е т а х и я в л е н и я х ; в о в т о р о м — к а к п р а к т и ч е с к о е и х 
п р и л о ж е н и е , и х п о т р е б л е н и е . П р и э т о м с л е д у е т и м е т ь 
в в и д у , ч т о ц е н н о с т н о е о т н о ш е н и е , ц е н н о с т н о е о с о -
з н а н и е в с е г д а н а п р а в л е н ы н а р е ш е н и е п р а к т и ч е с к и х 
задач , ч т о с в я з а н о с в ы б о р о м п р и о р и т е т о в , п у т е й , оче-
р е д н о с т и р е ш а е м ы х п р о б л е м . 

И с х о д я и з а н а л и з а п р а к т и к и и н а у ч н ы х и с с л е д о -
в а н и й , к п о з н а в а т е л ь н ы м ц е н н о с т я м п р о ф е с с и о н а л ь -
н о й п о д г о т о в к и м е н е д ж е р о в т у р и н д у с т р и и с л е д у е т 
о т н е с т и : 

— п р и н ц и п ы п о з н а н и я , п р о ф е с с и о н а л ь н о - п о з н а -
в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ; 

— и д е и ( з н а н и я в ф о р м е п о н я т и й , к а т е г о р и й , з а -
к о н о в , т е о р и й ) , о б е с п е ч и в а ю щ и е р е ш е н и е п о з н а в а -
т е л ь н ы х з а д а ч и р а з в и т и е п р о ф е с с и о н а л ь н о - п о з н а в а -
т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ; 

— и д е а л п р о ф е с с и о н а л а к а к ц е л ь и р е з у л ь т а т п р о -
ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я м е н е д ж е р а т у р и з м а ; 

— с п о с о б ы д о с т и ж е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о - о б р а -
з о в а т е л ь н о й ц е л и ; 

— с р е д с т в а , и с п о л ь з у е м ы е д л я р е ш е н и я з а д а ч п о 
п о д г о т о в к е м е н е д ж е р о в т у р и н д у с т р и и ; 

— о т н о ш е н и е с т у д е н т а к а к б у д у щ е г о с п е ц и а л и с т а 
к с в о е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й п о д г о т о в к е ; 

— л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а п р о ф е с с и о н а л а к а к р е -
з у л ь т а т о б р а з о в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . 

В с в о ю о ч е р е д ь , п о з н а в а т е л ь н ы е ц е н н о с т и м о ж н о 
р а з д е л и т ь н а д в е г р у п п ы : т е р м и н а л ь н ы е , к о т о р ы е 
м о ж н о х а р а к т е р и з о в а т ь к а к ц е н н о с т и ц е л и и и н с т р у -
м е н т а л ь н ы е ц е н н о с т и — ц е н н о с т и с р е д с т в а , о б е с п е -
ч и в а ю щ и е д о с т и ж е н и е ц е л и п о д г о т о в к и с т у д е н т о в 
к а к м е н е д ж е р о в т у р и н д у с т р и и . 

О р и е н т а ц и я с т у д е н т о в н а п р о ф е с с и о н а л ь н о - п о -
з н а в а т е л ь н ы е ц е н н о с т и в ы с т у п а е т к а к п р о ц е с с о р и -
е н т а ц и и н а ц е н н о с т и м е н е д ж м е н т а и о с у щ е с т в л я е т с я 
н а о с н о в е и з у ч е н и я с и с т е м ы у ч е б н ы х п р е д м е т о в и 

п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , и м е ю щ и х п р о ф е с с и -
о н а л ь н у ю н а п р а в л е н н о с т ь . 

С а м и з н а н и я и у м е н и я у п р а в л е н и я п р о ф е с с и -
о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т ь ю , п о с т е п е н и о б о б щ е н н о с т и , 
н о с я т у р о в н е в ы й х а р а к т е р . О н и п р о я в л я ю т с я н а м е -
т о д о л о г и ч е с к о м , т е о р е т и ч е с к о м , м е т о д и ч е с к о м и 
п р а к т и ч е с к о м у р о в н я х п р о ф е с с и о н а л ь н о - п о з н а в а -
т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и . С л е д о в а т е л ь н о , п о д г о т о в к а 
м е н е д ж е р о в т у р и н д у с т р и и д о л ж н а н о с и т ь т а к ж е 
у р о в н е в ы й х а р а к т е р , о с н о в а н н ы й н а ц е н н о с т н ы х 
о р и е н т а ц и я х . 

Ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и в ы с т у п а ю т , с о д н о й сто-
р о н ы , к а к п р о ц е с с , в к о т о р о м л и ч н о с т ь с у б о р д и н и р у -
ет ц е н н о с т и , о т б и р а е т и о ц е н и в а е т их , т о е с т ь о р и е н -
т и р у е т с я в н и х ; с д р у г о й — у м е н и е о р и е н т и р о в а т ь с я 
в ц е н н о с т я х с т а н о в и т с я л и ч н о с т н ы м д о с т о я н и е м , 
с т р у к т у р н ы м э л е м е н т о м л и ч н о с т и , ч т о з а к р е п л я е т с я 
ж и з н е н н ы м о п ы т о м , с о в о к у п н о с т ь ю п е р е ж и в а н и й . 

Ц е н н о с т н ы е о р и е н т а ц и и о т р а ж а ю т в з а и м о д е й с т -
в и е п р е п о д а в а т е л я и с т у д е н т а , ч т о с в я з а н о с к л а с с и -
ф и к а ц и е й и с у б о р д и н а ц и е й ц е н н о с т е й . С а м а к л а с с и -
ф и к а ц и я ц е н н о с т е й , т о е с т ь о р и е н т а ц и я в н и х , п р о в о -
д и т с я п о р а з н ы м о с н о в а н и я м : 

— п о ф о р м а м о б щ е с т в е н н о й ж и з н и и е е п о т р е б -
н о с т я м ( к у л ь т у р н ы е , с о ц и а л ь н ы е , ж и з н е н н ы е ц е н -
н о с т и ) , ч т о в а ж н о д л я с т а н о в л е н и я к у л ь т у р н о г о о б л и -
к а с п е ц и а л и с т а ; 

— п о н а п р а в л е н н о с т и и с о д е р ж а н и ю ц е н н о с т е й 
о б р а з о в а н и я , ч т о п о з в о л я е т р а с к р ы т ь в н у т р е н н и й по -
т е н ц и а л л и ч н о с т и ; 

— п о у д о в л е т в о р е н и ю п о т р е б н о с т е й с у б ъ е к т а , 
ч т о д а е т в о з м о ж н о с т ь п е р с о н и ф и ц и р о в а т ь ц е н н о с т и , 
с д е л а т ь и х л и ч н о с т н о з н а ч и м ы м и ; 

— п о д е л е н и ю к у л ь т у р н ы х ц е н н о с т е й н а м а т е р и -
а л ь н ы е и д у х о в н ы е , ч т о д а е т в о з м о ж н о с т ь р а з в и т ь ду-
х о в н ы й п о т е н ц и а л л и ч н о с т и . 

Д л я п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я м е н е д ж е р а 
т у р и н д у с т р и и в а ж н о н е т о л ь к о с у б о р д и н и р о в а т ь ц е н -
н о с т и , н о и о п р е д е л и т ь и х н о с и т е л е й , с п о с о б ы р а с -
к р ы т и я и х п о л е з н о с т и , з н а ч и м о с т и д л я о п р е д е л е н -
н о г о т и п а л и ч н о с т е й и с о ц и а л ь н ы х о б щ н о с т е й . С л е -
д о в а т е л ь н о , п о д г о т о в к а м е н е д ж е р а т у р и н д у с т р и и 
д о л ж н а н о с и т ь а с п е к т н о - у р о в н е в ы й х а р а к т е р . 
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Каким быть учебному изданию XXI века? 
Продолжение. Начало в№3 (32), 2005 

Публикация подготовлена по изданию: «Современная учебная книга: подготовка и издание» под ред. С. Г. Антоновой, 
А.А. Вахрушева (М.: МГУП, 2004). Глава 3 «Научно-методические основы создания учебной литературы». 

Общие требования 
Модернизация содержания образования предполагает переход от простой передачи фактов обучающимся и оценки их 

знаний по объему усвоенной информации к обучению школьников навыкам применения полученных знаний на практике 
и оценки результатов обучения с точки зрения умения воспользоваться приобретенными знаниями и навыками. Этотпереход 
предполагает разработку и издание учебников нового поколения, отвечающих следующим требованиям: 

• компетентностный подход в образовании (создание условий, при выполнении которых учащиеся смогут приобрести 
умения и навыки, позволяющие им быть успешными в жизни); 

• практикоориентированность учебной литературы для формирования необходимых навыков; 
• вариативность и многофункциональность учебной литературы, обеспечение различных уровней и индивидуализиро-

ванных форм обучения; 
• оптимизация нагрузки и объема материала; 
• учет возрастных особенностей обучающихся, соответствие познавательным возможностям учащихся данного возраста. 
Можно предположить, что на определенном этапе формирования нового поколения учебной литературы потребуется 

учитывать особенности нового поколения учащихся, отличающегося и своими запросами, и мотивами образовательной де-
ятельности, и познавательными возможностями. 

Разработка учебников нового поколения потребует совершенствования ПМЛ1 в следующих направлениях: 
• конструирование авторами линий учебников на основании разных психологических концепций учебной деятельности, 

отличающихся учетом разных показателей развития человека в процессе обучения; 
• конструирование учебников на основании разных дидактических теорий и технологий обучения; 
• совершенствование методических подходов к содержанию учебника; 
• совершенствование структуры учебников, предполагающее достижение оптимального сочетания основных струк-

турных компонентов для решения задач развития ученика средствами предмета. 
Понятно, что создание нового поколения учебных материалов сложно планировать, так как это процесс творческий. Но 

этим процессом можно управлять через определение конкурсных требований, параметров экспертизы, а также через со-
здание эталонных моделей учебных материалов. 

Степень новизны учебного издания 
Автору, перед тем как приступить к написанию (переработке) нового учебного издания, целесообразно подумать над 

следующими вопросами: 
• Какую педагогическую проблему будет (сможет) решать (решить) его новое учебное издание? 
• Каковы отличия нового учебного издания от существующих аналогов? В чем они заключаются? 
• Каковы преимущества разрабатываемого (перерабатываемого) учебного издания перед другими учебными изданиями 

по этому предмету? 
• Каковы возможности данного учебного издания для достижения нового качества образования? 
• Каков будет УМК данного учебного издания? Каково назначение каждого компонента УМК? 
Учебное издание может отличаться от существующих аналогов: 
• психологической концепцией изучения предмета; 
• педагогической концепцией изучения предмета; 
• методической концепцией изучения предмета; 
• педагогическими функциями и целями; 
• уровнем доступности для разных групп учащихся; 
• возможностями для развития у учащихся интереса к предмету; 
• возможностями для расширения культурно-образовательного пространства; 
• возможностями для организации самостоятельного изучения предмета; 
• возможностями для индивидуализации обучения; 
• способами построения основного текста, его соотношением с другими видами текстов; 
• аппаратом усвоения содержания; 
• аппаратом ориентировки; 
• аппаратом организации усвоения содержания; 
• составом УМ К. 

' Предметно-методическая линия - это совокупность учебников по одному предмету для определенной ступени шкального образо-
вания, обеспечивающая преемственность обучения по данному предмету и основанная на общем подходе к определению целей обучения 

I и принципам отбора содержания учебного материала. В начальной школе используются дидактические линии, представляющие собой 
совокупность учебников по всем предметам, изучаемым на начальной ступени школьного образования. 
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